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I. ВВЕДЕШЕ. 

71 -й листъ 1 0 - т и веретной карты Европейской Pocciii заключаете въ себе западную 
большую часть К о с т р о м с к о й г у б е р и ш , части Д а н и л о в с к а г о и Л ю б и м с к а г о уйздовъ 
Я р о с л а в с к о й губернш, а также незначительные участки Грязовецкаго у£зда Вологодской, 
Шуйскаго — Владтирской и Семеновскаго — Нижегородской губерши. Геологическое изле-
доваше Костромской губерши было предпринято И М П Е Р А Т О Р С К И М Ъ Минералогическимъ 
Обществомъ еще въ 1 8 7 8 году. ИзслЪдоваше это было тогДа поручено доценту И М П Е Р А -

Т О Р С К О Г О Московского Университета К. О. М и л а ш е в и ч у , который въ теченш лета успфлъ 
обследовать въ прсделахъ этой губерв1и берега реки В о л г и и реки К о с т р о м ы с ъ ея п р и -
т о к а м и ; последняя была изучена до города Буя. Обстоятельства побудили этого молодаго и 
много обещавшая работника на поприще геологической науки оставить вскоре свои заият1я. 
Вотъ почему К. О. Милашевичъ поторопился представить въ Общество въ виде еще не вполне 
обработанная матер!ала описан]е своихъ наблюдений, которое и было напечатано въ X томе 
« М а т е р i а л о в ъ для г е о л о г ш Р о с с 1 и » съ геологическою картою югозападной части Ко-
стромской губерши. Этой работа и карте К. 0 . Милашевичъ придавалъ только значеше 
предварительнаго отчета. II въ действительности оне не могли быть нитЬмъ инымъ ; такъ 
какъ шследователемъ въ сущности были прослежены только две главныя лип in рекъ Волги 
и Костромы; лиши эти, по мысли К. 0 . , должны были вместе съ третьего лишею реки Унжи 
служить базисомъ предполагавшаяся детальная изучешя губернш ; почти еще состав-
лявшей для теолога terra incognita. Обстоятельства заставили К. 0 . Милашевича отказаться 
отъ выполнешя задуманная плана. Мне было предложено Минералогическимъ Обществомъ 
продолжать его изыскашя. Находясь въ весьма дружественныхъ отношешяхъ съ К. 0 . Мила-
шевичомъ, я могъ особенно удобно взяться за это дело. К. 0 . делился со мною постоянно 
результатами евоихъ наблюденш, матер!алъ обработывался на моихъ глазахъ. Когда я при-
нялъ предложеше Минералогическаго Общества, палеонтологический матер1алъ ; собранный 
Милашевичемъ, былъ переданъ имъ въ мое распоряжеше. При такихъ-то услов1яхъ я въ 
1 8 8 0 году обсл$довалъ третей геологическш базисъ для Костромской губерши, реку У н ж у 
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до осла Зосима и Савватш. Получивъ здесь блестяпце, почти неожиданные результаты для 
геологш юрской системы въ Россш вообще и Костромской губерши въ частности, я проверилъ 
зат1шъ лично лишю реки Волги, уже изученную Милашевичемъ, и сделалъ детальную геоло-
гическую съемку всей южной и средней части губерши, ограничивъ ее па севере лишею г. 
Галича , посада И а р ф е н т ь е в а и села З о с и м а и Савватгя на Унже. Въ еледующсмъ году 
я предпринялъ и окончилъ изследовашя всего севера губерши за только что указанной лишей 
и вторично посЪтилъ места на реке Волге и Унже, заслуживавшая внимашя но богатству 
палеонтологическая матер!ала. Въ 1 8 8 2 году по поручешю Минералогическая Общества 
изыскашя мои были направлены въ восточную часть Костромской губсрнщ, въ область реки 
Ветлуги, которая уже выходигъ изъ предал овъ нашей карты и составляетъ иредметъ особой 
"работы моей, напечатанной въ XI-мъ томе Матер ! ал овъ для геология P o c c i n . Ilo пору-
чению Геологическаго Комитета въ томъ же году были сделаны мною изыскашя въ Данилов-
скомъ и Любимскомъ уфздахъ, съ целно закончить изучение всего 71-го листа. Наконецъ 
лйтомъ 1884 года мною были произведены некоторый дополнительныя изыскашя въ различ-
ныхъ прежде обследованныхъ пунктахъ для решешя некоторыхъ частдыхъ вопросовъ, явив-
шихся при окончательной обработке магерЁала и со ставлен in предлагаемая теперь описашя. 
Такимъ образомъ въ результате изследовашй К. 0 . Милашевича и моихъ получилась де-
тальная сеть наблюдения, обнимающая всю область и вполне достаточная для составлешя ея 
геологической карты. Довольно значительная северная часть Костромской губернш, а именно 
уезды: С о л и г а л и ч с ю й , частно Ч у х л о м с к о й и К о л о г р и в с к л й , заключающЁе верховья 
рекъ Костромы и Унжи вьтходятъ уже изъ предЬловъ пашей карты, вступивъ въ ту обширную 
область севсрныхъ лесовъ, для которой нетъ даже сколько пибудь удовлетворительныхъ топо-
графическихъ картъ. Детальннхъ гсологичшшхъ изследовашй въ ближайшемъ будущемъ 
нельзя и ожидать для этой местности. Вотъ почему при описанш геологическихъ образована! 
области 71-го листа я несколько выйду изъ иределовъ этого листа и опишу строеше береговъ 
реки Костромы, Унжи и ихъ притоковъ до предельная пункта моихъ изследовашй, далее 
которая реки эти, сделавшись въ своихъ верховьяхъ мелкими лесными потоками , теряютъ 
иитсресъ для геолога, что почти совпадаетъ съ северною границею Костромской губернш. 
Предлагаемая работа, задуманная и выполненная на месте за долго до издашя Геологическимъ 
Комитетомъ обязательныхъ инструкция, конечно, въ некоторыхъ отношешяхъ не вполне удов-
летворяете имъ, главнымъ образомъ въ отношения къ деталямъ описашя речныхъ долииъ и 
отдельпыхъ обнажсшй. 

Волга входитъ въ область пашей карты па границе Ярославской губерши у Бабаевская 
монастыря. При общемъ направления ея течешя съ запада на востокъ, она имеетъ здесь два 
кругыхъ поворота въ южиомъ нанравлеши, — о д и н ъ , начинающшся отъ г. Костромы дохо-
дитъ до села Красныя Пожни, другой, начинающшся у г. Юрьевца, простирается далее за 
пределы карты по направленно къ Нижнему Новгороду. Высота нормальная уровня воды въ 
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Волге надъ уровнемъ Балтшскаго моря по новейпщмъ работамъ навигацюнно-описныхъ партШ 
Министерства Путей Сообщешя, который должно считать наиболее точными изъ производив-
шихся иаблюдешй, определена у устья реки Костромы въ 6 9 , 9 метра 1 ) ; у села Красныя 
ПОЖНИ — 6 9 , 5 ; у г. Плеса — 6 8 , 4 ; у г, Кпнешмы — 6 7 , 0 ; у г. Юрьевца — 6 5 , 6 метра; 
наконецъ къ месту выхода реки изъ пределовъ нашей карты уровень ея понижается до 61 метра. 

Течешемъ Волги отделяется ю г о - западный у ч а с т о къ , заключающая въ себе холмистую 
густонаселенную страну, орошаемую только мелкими речками, мало открывающими ея геоло-
гическое строеше. Высота этой площади достигаетъ въ западныхъ частяхъ до 160 метровъ, 
въ восточныхъ понижается до 1 0 0 метровъ. 

Остальная часть страны, простирающаяся на северъ и востокъ отъ леваго берега Волги-, 
можлтъ быть лишею, проведенною приблизительно отъ города К и н е ш м ы па посадъ Пар-
фен т ь е в ъ , разделена па две почти равныя части. Изъ нихъ восточная, орошаемая рекою 
У н ж е ю съ Н е е ю , Н е м д о ю , Ж е л в а т ь ю и ихъ притоками, представляется истиинымъ цар-
ствомъ хвойнаго леса. Местность по большей части ровная, возвышенная, круто обрываю-
щаяся у правыхъ береговъ этихъ рекъ, доходящихъ до 1 4 0 — 1 5 5 метровъ абсолютной вы-
соты, но постепенно и незаметно снова поднимающаяся отъ ихъ низменныхъ болотистыхъ 
левыхъ береговъ. Переходы высоте на левые берега крайне редки и будутъ указаны 
при подробпомъ геологическомъ описаши речныхъ долинъ. Сильная неправильная холми-
стость, обусловленная, какъ увидшъ ниже, неравномерными. накоплешемъ валунныхъ 
глинъ и песковъ, замечается только въ северо-восточномъ углу этой области, по Н Е Л Ш Ё и 
верхнему теченпо Унжи за Ухтубужемъ, где наибольшая абсолютная высота местности наблю-
далась въ 1 7 0 метровъ. Высота нормальна го уровня воды въ реке УпжВ надъ уровнемъ 
Балтшскаго моря определена у деревни Черепановой (подъ 58° 3 9 ' с. ш. ) въ 90 м , у гор. 
Макарьева въ 8 2 м. и накоиецъ у устья въ 6 5 , 5 м. Все пародонаселеше скучивается на 
правыхъ высокихъ берегахъ назваппыхъ рекъ, оставляя промежуточное пространство подъ 
сплошнымъ ЛЁСОМЪ сосны, ели, нихты и лиственицы. Съ этихъ то крутыхъ правыхъ бере-
говъ открывается обширный кругозоръ на море хвойнаго леса, простиратощагося десятки 
верстъ за рекой. Лиственныя породы деревьевъ, между которыми нреобладаютъ осина и 
осокорь, наблюдаются почти исключительно только въ речпыхъ долинахъ. Есть вирочемъ и 
въ этихъ долинахъ места съ совершенно ненаселенными обоими берегами, въ гакомъ случае 
обыкновенно низменными и болотистыми съ той и другой стороны. Таковы берега К о н д о б ы 
(притока Ней), значительный части течения Ш у и (притока Немды), самой Немды и Ж е л -
вати . Наиболее значительный общш интересъ въ нределахъ этой восточной области пред-
ставляетъ, конечно, огромная лесная площадь за рекою Унжею. Я проникалъ въ нее съ раз-
иыхъ сторонъ. Результаты моихъ изслЬдсшшй показали, что сама топографическая карта 

А. А. ТИЛЛО. Сводная карта всЬхъ нинеллировокъ въ Росешской ИМriepin. 1883. Бол'Ье подробными св-Ь-
д-Ьшяыи о ниже приводимыхъ высотахъ я обязанъ личной любезности А. А. Тилло, которому считаю долтомъ выразить 
глубокую признательность. 
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этой страны грешитъ въ сущесгвенныхъ основашяхъ, и исправлеше этихъ погрешностей, 
сколько нибудь удовлетворительное, немыслимо съ теми средствами изследовашй, которыя 
находились въ моемъ распоряженш, какъ геолога. Описаше страны будетъ помещено выше 
въ своемъ месте въ Ш-й главе этого сочинешя. Те поправки, которыя я нашелъ возмож-
нымъ сделать въ топографической основе карты, будутъ указаны ниже въ объяснительныхъ 
заметкахъ къ геологической карте и разрезамъ. 

- Далеко не такой однообразный характеръ представляете страпа, лежащая къ западу 
отъ указанной лиши. Тутъ прежде всего обращаетъ на себя внимаше широкая полоса водо-
раздела и верхняго течеш'я съ одной стороны левыхъ притоковъ р. Костромы, а также Логапи 
и Стежеры, съ другой — только что перечисленныхъ рекъ, текущихъ отсюда па востокъ т . е . 
Унжи съ Неею и ихъ притоками, Немды, Желвати, Меры, Кисгеги и Локши. Это страпа 
высокая, неровная, сильно холмистая съ многочисленными скоплениями озерной воды; изъ 
озеръ наиболышя Г а л и ч с к о е и Ч у х л о м с к о е . Холмистость и возвышенность страны про-
стирается на юге до самой Волги, делая въ этой части высокимъ и ея левый берегъ. Наи-
большая высота определена въ 2 6 2 метра у истоковъ р. Шачи и Ноли къ западу отъ Чух-
ломскаго озера, откуда водоразделъ этотъ хотя и понижается къ р. Волге, по вдетаки 
сохраняете у ея леваго берега высоту до 1 2 0 метровъ. Общее юго-западное направление 
этой водораздельной лиши простирается и далее къ югу за Волгу, где оно явственно обна-
руживается северо-западнымъ направлешемъ притоковъ реки Солоницы, Черной, Кубани, 
Кешки и Шачи — и наоборотъ юго-восточнымъ и восточнымъ направлешемъ притоковъ 
Уводи, Тезы и Сунжи, обнаруживаясь тутъ и значительной высотой, доходящей до 1 5 0 
метровъ. Страна водораздела самая населенная изъ областей, лежащихъ за Волгой. 

Совершенпо иной характеръ имеетъ широкая долина р. К о с т р о м ы и нижнш течешя 
ея притоковъ. Река Кострома течете въ обоихъ пизменныхъ берегахъ; исключешя весьма 
редки. Вотъ почему изеледовагель геологъ на этой реке можетъ наблюдать по большей 
части одни только аллюв1альныя образования. Эти же физичестя особенности страны слу-
жагъ причиною весьма скуднаго иаселешя долины р. Костромы, заросшей по большой части 
по обе стороны па десятки верстъ лесомъ. Въ лесахъ этого пространства, равно какъ и 
холмисгаго водораздела, описаннаго выше, хвоя, все еще преобладающая, уступаете однако 
часто место березе и осине. Высота нормальная уровня воды въ р . Костроме надъ уровнемъ 
Балтшскаго моря определена въ верховье у города Солигалича въ 1 3 3 метра, у устья въ 7 0 
метровъ. Наконецъ къ западу отъ р. Костромы мы имеемъ новую сильно холмистую страну— 
это область рекъ С о т и, Обноры и К о р е г и (притоковъ р. Костромы). Холмистость здесь дости-
гаетъ паибольшаго р а з в и т . Определенная высота холмовъ не превышаете однако 1 2 0 
метровъ. 

Волнообразное очерташе поверхности Заволжья при направленш главпыхъ валовъ съ 
СВ. на ЮЗ. обусловливается преимущественно толщами волунпыхъ отложенш при сравни-
тельно незначительному повидимому, участш более древнихъ коренныхъ иородъ. Насколько 
различ!е наблюдавшихся уровней залегашя этихъ коренныхъ иородъ обусловливается нару-
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шешемъ ихъ первоначальна™ положешя, неравномерностью отложешя самихъ осадковъ и 
ихъ разр у шешемъ въ позднейипя эпохи, будетъ мною по возможности разобрано въ главахъ о 
тр1асовыхъ и юрскихъ образовашяхъ. Замечу только, что крайне ограниченное число точ-

в ныхъ определешй высоты различпыхъ пунктовъ делаетъ решешс этихъ задачъ очень проб-
лематичнымъ. Можно только наметить теперь несколько основныхъ предположен^ въ этомъ 
направленш, но решеше ихъ — дело будущаго и во всякомъ случае мне; съ моими сред-
ствами наблюдешя, при скудости географическихъ данныхъ, было не подъ силу. 

И. ИСТОРИЧЕСКИ] ОЧЕРКЪ ИЗС1ЪД0ВАН1Й. 
• 1 7 7 4 . Первыя геологическая данныя о строеиш Костромской губерши находимъмывъ 

« 3 а м е т к а х ъ о и у т е ш е с г в i и в Георги 1 ) . Онъ у казываетъ на богатство глинистыхъ бере-
говъ Унжи сернымъ колчеданомъ, разсказываетъ о производстве изъ него въ г. Макарьеве 
серы и купороса и описываетъ петрографическш составъ береговъ этой реки, упоминая о 
богатстве ихъ остатками раковинъ аммонитовъ и белемнитовъ. Перейдя въ долину р. Ней, 
Георги указываете на богатство ея средняго течешя болотного железною рудой, которая въ 
то время въ изобилш добывалась и обработывалась. Георги описываетъ далее добываше соли 
и извести въ Солигаличе и южнее его добывайте соли по левому притоку р. Костромы-—Воче. 

1 8 2 1 . Въ этомъ году въ лондоискомъ геологическомъ обществе читанъ докладъ 
Странгвейса о геологическомъ строеиш Россш 2 ) . Странгвейсъ проехалъ поперегъ Ко-
стромской губернш по линш Волги. Онъ причисляетъ виденныя имъ породы къ своей 
соленосиой формацш, описываетъ полосатые мергеля и систему глипъ и песковъ, заключаю-
щихъ валуны кристаллическихъ породъ. 

1 8 3 7 . Въ Горномъ Журнале за этотъ годъ (Кн. XI стр. 3 5 8 ) мы находимъ указаше 
па добываше извести близь Солигалича по речкамъ Сельме и Светице. 

1 8 4 1 . Кратшя сведеш'я о геологическомъ строеиш Костромской губернш, а именно 
береговъ р. Волги въ пределахъ этой губерши помещены въ онисаши путешеетв1я Робера 3). 
Роберъ изследовалъ берега Волги отъ Ярославля до Нижняго. Онъ огмечаетъ па этомъ 
пространстве: 1 ) Серую глинисто песчаную породу у города Костромы, судя по всему, 
вероятпо аллншальпаго происхождешя. 2) Радужныя породы рухляковъ, глинъ и песча-
никовъ. 3 ) Серыя оксфордская глины съ аммонитами и белемнитами. 4 ) Глины съ 
эрратическими камнями кристаллическихъ породъ и горнаго известняка. 5) Туфовидный 

' ) G-eorgi . Bemerkungen einer Reise im Russischen Reich. Zweiter Band. St. Petersb. 1775. S. 870—892. 
2) S t v a n g w a y s . An Outline of the Geol. of Russia. Transact. Geol. Soc. Yol. VI. 1821. p. 21. 
3) Горный Журналъ 1841 г. Кн. 7-я стр. 14—19. Подлинник/ь въ Bull, de la Soc. Geol. d. France. Y. XI 

pag. 310. См. также R o b e r t . Lettres sur la Russie. 1840. Paris, pag. 47. 
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известнякъ и травертинъ подъ г. Нлесомъ. Словомъ опытный глазъ изслфдолателя сразу 
обнаружить въ общихъ чертахъ все т е образования, которыя составляютъ основу геологиче-
скаго етроен1я? какъ береговъ Волги, такъ и всей Костромской губернии 

1 8 4 4 . Блаз1усу были уже известны ю р с т я образованы по р. Унже хотя самъ онъ 
и не былъ на этой р е к е . 

1 8 4 5 . Мурчисонъ 2 ) довольно подробно описываетъ пестрые мергеля и юрсшя породы 
подъ с . Красны я Пожни, гг . Плесомъ, Кинешмой, Юрьевдемъ и Катунками на Волге, а со 
словъ Мейепдорфа, и юру у Макарьева на р. Унже. Знаменитый изелБдоватсль и тутъ по-
ложить основу верному понимашю геологическаго CTpoeuifl нашей страны. Пестрыя породы, 
какъ лишонныя ископаемыхъ, были имъ условно, на осповаши только однихъ стратиграфиче-
скихъ отношешй, причислены къ пермской системе. Онъ обращаетъ внимаше читателя на 
проблематичность такого решешя этого вопроса, говоря, что единственный фактъ можно 
считать доказаннымъ, фактъ залсгашя этихъ образовашй надъ цехшгейномъ, почему и при-
числен1е пестрыхъ породъ Къ Tpiacy, по его мнешю ; нисколько бы не противоречило факти-
ческимъ даннымъ, если бы впоследствш были найдены решающая дело окаменелости. Мур-
чисонъ описалъ интересный выходъ настоящихъ пермскихъ известияковъ и гипса, покрытыхъ 
пестрыми мергелями подъ Катунками у села Кресты. Далее онъ отмечаетъ среди юрскихъ 
породъ темный глины и оолитовые железистые мергеля, указываете па неодинаковый уровень 
ихъ залегашя, иаходящшся въ зависимости отъ наполнешя юрскими толщами котловинъ, 
образовавшихся на поверхности пестрыхъ рухляковъ со времени отложешя этихъ последнихъ 
до начала отложешя юрскихъ пластовъ, въ каковой промежутокъ времени местность должна 
была быть сушею. Отложешя юрскихъ пластовъ въ Костромской губернш на Волге и Унже 
Мурчисонъ причисляете къ оксфорду, а въ частности параллелизируетъ ихъ ярусу а Oxford 
clay», установляя темъ самымъ геологическое положение наиболее развитаго въ этой м е с т -
ности горизонта, но упустивъ изъ виду, какъ ув'идимъ далее, целый рядъ, какъ ниже, такъ 
и вышележащихъ напластовашй. 

1 8 4 9 . У Мейендорфа а О п ы т ъ п р и к л а д п о й т е о л о г щ -в указываются выходы юрскихъ 
и гр1асовыхъ породъ въ Костромской губернш по Волге у села Красныя Пожни, а также по 
Унже въ Макарьевскомъ и Кологривскомъ уездахъ. 

1 8 6 1 . Въ а Мат е р 1 а л а х ъ для Г е о г р а ф ш и С т а т и с т и к и Р о с с in . К о с т р о м с к а я 
г у б е р н г я . Сост . Крживоблоцкш» помещснъ краткш геологически! очеркъ губерши (стр . 
1 3 7 — 1 4 0 ) главнымъ образомъ по Мурчисону. Приложеше общихъ выводовъ Мурчисона о 
геологическомъ строеши этой губернш сделано во многихъ частностяхъ г-мъ Крживоблоц-
кимъ совершенно неверно. Валунная глина, напр., по его описанпо смешивается везде съ 
породами яруса исстрыхъ мергелей. 

г) B l a s i u s . P.oise im europäischen Russland in den Jahren 1840 und 1841. Band I, Сар. XII. 
2) Goology of Russia and the Ural Mountains. Vol. 1, p. 178—180; 231—233. 
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1 8 6 3 . Въ этомъ году по Волге и частно по Унже проехалъ проф. Траутшольдъ. 
Виечатлешя этой поездки онъ передаетъ въ письме къ Секретарю Московскаго Общества 
Испытателей Природы 1 ) . Изследователь наблюдалъ юрская образовашя у Плеса, Кинетмы 
и Макарьева на Упже. Относительно первыхъ двухъ местностей онъ ограничился подтвер-
ждешемъ уже известныхъ со времени Мурчисона фактовъ. При онисанш юрской глины у 
Макарьева, ирофессоръ привелъ маленькш списокъ окаменелостей, обратилъ вштман1е на ха-
рактеристически горючш слаиедъ, являющшся въ этой местности въ виде проелоекъ въ 
глине пижнеоксфордскихъ слоевъ съ Cardioceras cordatum, неправильно признанный имъ 
соответствующимъ подмосковнымъ слоямъ нижняго волжскаго яруса съ Perispkinctes vir-
gatus. Ниже мы увидимъ, что отпечатки Perispliinctes Martelli и др. оксфордскихъ видовъ 
на горючемъ сланце принимаютъ очерташя близкля къ вышеназванному типическому аммо-
ниту подмосковной юры, совершенно на Унже отсутствующему. Отъ Угоръ проф. Траут-
шольдъ новернулъ па востокъ въ область Ветлужскаго края. Его наблюдешя въ этомъ по-
следнемъ районе указаны мною въ недавно вышедшей работе 2 ) . 

1 8 6 6 . ЛЬтомъ этого года значительная часть берега реки Костромы въ верхнемъ ея 
течеши, а также притоки ея Обпора и Соть были изеледовапы капдидатомъ Московскаго 
Университета Пикторскимъ 3 ) . Ему мы обязаны о т к р ь т е м ъ въ этой области несколькихъ 
выходовъ яруса пестрыхъ мергелей, въ особенности же определешемъ возраста, богатаго 
ископаемыми остатками солигаличскаго известняка, принадлежащая иермской системе. 
Юрскихъ образованш въ этой области Пикторскш не нашелъ, темъ не менее указываетъ не-
редкое пахождеше вымытыхъ обломковъ белемнитовъ въ речпомъ галечпике. Это обстоятель-
ство заставляете меня предполагать развито юрскаго моря, доходивтпаго до верховьевъ Костромы 
и Обноры. Отложешя этого моря или окончательно разрушены здесь въ последую mifl эпохи, 
или, вероятно, остаются еще кое где на водоразделахъ, не выходя нигде наружу въ есгс-
ствеппыхъ разрезахъ речныхъ береговъ. Г. ПикторскШ носетилъ за темъ Плесъ и Кинешму. 
Въ юрскихъ образовашяхъ окрестностей последпяго города онъ различилъ три нодмосков-
ныхъ яруса, которые одни только со времени рабогъ г. Траутшольда признавались въ рус-
ской юре. ПикторскШ не нашелъ возможнымъ пойти далее и разчленить пижнш (оксфорд-
скш) ярусъ на те подразделения, которыя такъ резко, во всякомъ случае резче подразделешй 
верхней юры, бросаются въ глаза изеледователю Кинешемской юры. По такова уже сила 
традицш^ скрывающей иногда отъ глазъ предубежденная изеледователя наиболее ясные и 
убедительные факты. ' : , 

г) Bulletin (1. 1. Soc. d. Natural. d. Moscou. 1863, I . p . 282. 
2) ГеологическШ очерКъ Ветлужскаго края. Матер. Геологш Россш Т. XI. , . 
:! ) Отчетъ П п к т о р с к а г о пом'Ьщенъ въ Йзв-Ьсияхъ Москов. Универ. ISt'iG Лз 2 и въ Трудахъ Ярослав. 

Статис. Комитета. 1868. Вып. 4-й. Спещальное огшеаше палеонто.мгическихъ остатковъ Солигаличскаго извест-
няка публиковано Пикторскимъ въ Bull. d. Soc. Nat. Moscou 1867, Л® 4. 
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1 8 7 2 — 7 4 . Въ этихъ годахъ состоялись экскурши, предпринятая въ Костромскую губ. 
кандидатомъ Московскаго Университета А. Крыловымъ и описанныя имъ въ Bullet, d. 1. 
Societe d. Natur, d. Moscou. Въ первой статье авторомъ описаны некоторая обнажешя въ 
Кинешемскомъ уезде по р. Мере и наблюдешя надъ разрушешемъ речныхъ береговъ. Во 
второй приведено несколько разрезовъ по Волге и той же Мере. Къ сожаленпо списки нс-
копаемыхъ, найденныхъг. Крыловымъ въ различныхъ пластахъ, не заслуживаютъ нашего до-
вер1*я. Авторе допускалъ совместное нахождеше въ одномъ пласте такихъ оргаиизмовъ, ко-
торые несомненно принадлежали различнымъ эпохамъ. Кроме того г. Крыловъ перепуталъ 
подъ г. Кинешмою черныя глины неокома съ оксфордомъ. 

Такимъ образомъ до изследовашй К. О. Милашевича и моихъ въ области листа № 71 
все геологичесшя сведЬшя ограничивались: отрывочными паблюдеппши по р. Волге и частш 
р. Унже и Мере и довольно подробными наблюдешями но верховьямъ р. Костромы, но Обноре 
и Соти. Изследовашями этими констатированы: а) выходы пермскаго известняка уже вне 
пределовъ 71 листа на севере у Солигалича и на юго-востоке у Катунокъ; б) разви'ле по 
всей стране яруса пестрыхъ мергелей; в) присутств!е юры, а именно оксфордскаго и волж-
скаго ярусовъ этой системы на р. Волге и Унже. 

Главной заслугой работы Милашевича, кроме тщательнаго геологическаго описашя 
изеледованной местности, нужно считать разчленеше юрскихъ отложенщ по реке Волге 
на отдельные ярусы и горизонты, охарактеризованные строго определенными ископаемыми. 

Для уяснешя геологическаго строешя местностей, пограничныхъ съ листомъ № 7 1 , мы 
имеемъ следующая литературпыя данныя: 1) Для западной границы недавно отпечатанную 
въ «Трудахъ Геологическаго Комитета» мою работу по описашю листа № 56 , въ которой 
указывается на распространеше вдоль этой границы яруса пестрыхъ мергелей. 2) Для с е -
верной границы распространеше той же системы и подлежащаго ей пермскаго известняка 
доказывается вышеприведенной работой г. Пикторскаго. 3) Восточная область р. Ветлуги 
была описана мною въ статье о Ветлужскомъ крае, въ которомъ среди техъ же пестрыхъ 
мергелей являются отдельные острова размытыхъ юрскихъ образовали. 4 ) На юго-востоке 
въ области Нижегородской и частно Владмпрской губ. изъ подъ основнаго фона пестрыхъ 
мергелей выдается кое где (Катунки, Балахна, Легкова и др.) пермскШ известнякъ. 5 ) На 
юго-западе кое где среди валунныхъ толщъ обнаружены выходы системы меловой, юры и 
яруса пестрыхъ мергелей 2 ) . 

Переходя теперь къ моимъ личнымъ наблюдешямъ и къ частному описашю обнаженш, 
нахожу нужнымъ заметить, что большая часть разрезовъ. приведенныхъ Милашевичемъ, была 
мною лично проверена. Где этого не было сделано, я въ тексте указываю, что наблюдете 
принадлежать этому автору. | 

r) Bull. d. Soc. Nat. Moscou. 1872, № 4 et 1876 JE 2. . 
2) См. Геологическш очеркъ Вдадим. губ. А. Крылова . Матер1алы для Геологш Россш т. X . - - С. Н и к и -

тинъ. Предварит, отчетъ по изедйдовашю 57 листа геологич. карты Россш. Пзв-Ьст^я Геол. Комит. 1884 Л» 2. 
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III, 0НИСАН1Е 0БНАЖЕН1Й % 

Р^ка Волга. 
1 . Берега этой реки отъ места входа ея въ область нашей карты у Б а б а е в с к а г о 

м о н а с т ы р я при устье р. Солоницы до города К о с т р о м ы не представляютъ ничего инте-
ресная для геолога. Оба берега почти равной незначительной высоты, большею частно 
отлоги. Въ кругыхъ разрезахъ видны типичныя образовашя речныхъ долипъ, состояния изъ 
чередующихся пластовъ иловатой серой и ржавой глины, сыпучихъ песковъ и торфяниковъ. 
Видно, что река течетъ среди своей аллншальной долины, нигде не разрезая коренныхъ бе-
реговъ. Кое-где только, напр. у Бабаевскаго монастыря, у устья р. Черной и некоторыхъ 
другихъ мбстахъ, река въ отлогомъ правомъ берегу размываетъ валунные глины и пески, 
выделяя изъ этихъ породъ много валунныхъ галекъ. 

2 . Городъ К о с т р о м а стоитъ на внезапно приподнимающемся левомъ берегу Волги. 
Милашевичъ подробно описалъ строеше этого берега. Городъ расположенъ на трехъ терра-
сахъ; самая большая часть его помещается на верхней террасе, представляющей только 
край общей поверхности страны; вторая узкая терраса занята низменными кварталами го-
рода. По склону, соединяющему верхнюю террасу со средпей, расположенъ бульваръ, пахо-
дящШея передъ губернаторскимъ домомъ и гимназией; наконецъ пристань занимаетъ третью 
террасу, незначительно возвышающуюся надъ уровнемъ реки и покрытую аллкшальнымъ на-
носомъ. Въ самомъ городе нетъ ни одного пункта, въ которомъ было бы раскрыто геологи-
ческое строеше указанпыхъ террасъ; наблюдая же окрестные разрезы, Милашевичъ пригпелъ 
къ тому заключешю, что самая верхняя терраса, на которой расположепа большая часть го-
рода, состоитъ главнымъ образомъ изъ значительной толщи в е р х н я г о валуннаго п е с к а 
(Qtc) глинистая, желтоватая, со множествомъ валуновъ самая разнообразная минераль-
н а я состава; песокъ продолжается на северъ отъ города на значительное разстояте внутрь 
уезда. Подъ этимъ песчанымъ слоемъ лежитъ толстый слой красной валунной глины 
(Q{b) со множествомъ валуиовъ, состоящихъ изъ гранита, гнейса, дюрига, глинистая 
сланца^ шокшенскаго красная песчаника, горная известняка и кремня, въ которомъ часто 
замечаются горноизвестковыя ископаемая, напр. Spirifer mosquensis Fisch. 

Нетъ сомнешя, что вторая или средняя костромская терраса состоитъ по преимуществу 
изъ этой валунной глины. Что же касается до третьей, самой нижней террасы, то огноси-

Последовательность напластованш въ разрйзахъ везде показана сверху внизъ. Изъ окамен4лостей юр-
скихъ образованы приводятся только Cephalopoda, какъ до сихъ норъ исключительно точно изучецныя. Тол-
щина пластовъ везде отм4чена въ метрахъ. Толщина эта въ большинстве случаевъ определена припедешемъ 
къ вертикали изъ непосредственнаго измйрешя длины наклона рулеткою и угла наклона помощт горнаго компаса. 
Тамъ, где такое RaMipceie по условшмъ местности было невозможно, толщина определялась барометрически помо-
пцю точнаго анероида системы Гольдшмидта въ Цюрихе, 

Труды Геол. Ком. II, 1. 2 
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тельно строешя ея мы не имеемъ достагочныхъ данныхъ. Судя по низменному положешю ея 
по отношешю къ уровню реки и по толще возвышающихся надъ ней массъ валунныхъ огло-
женш ; можно полагать, что въ составъ ея входятъ более древшя образовашя ч$мъ валунныя 
толщи. Принимая же во внимаше общее геологическое строеше страны, должно думать, что 
такими образовашями могутъ быть неокомсшя, ю р ш я или тр1асовыя толщи. О присугствш 
юрскихъ слоевъ можно догадываться по сообщенному Милашевичемъ изъ вполне достовер-
иыхъ источниковъ факту нахождешя при рытье колодца въ городе черной глины съ колче-
данистыми аммонитами. Зная, что въ Костромской и Ярославской губершяхъ таковые аммо-
ниты встречаются почти исключительно только въ келловейскихъ елояхъ, мы съ большою 
уверенностью можемъ полагать, что найдешш здесь глина нринадлежитъ этимъ образова-
шямъ. Кроме юрскихъ слоевъ, въ составе нижней террасы принимаютъ учаспе по всей ве-
роятности и породы яруса пестрыхъ мергелей. 

3 . Разрезы верхневалуннаго иеска и валупноЙ глины вертикальною стеной обнажаются 
отъ города по левому берегу за Т а т а р с к о й с л о б о д о й до дачи Карцева , на разстоянш около 
2 - х ъ верстъ. Къ сожалешю, измерить тутъ относительную высоту обеихъ породъ пельзя, по-
тому что верхняя граница обнажешя далеко не заключаетъ высшую точку высоты всего бе-
рега; обнажешя замаскированы осыпями, и-нижняя граница валунной глины неизвестна. 

к. Противъ Татарской слободы, на правомъ пизменномъ берегу Волги, ниже деревни 
П а н т у с о в о й замечается небольшое обнажеше голубовато-серой мергелистой глины, которая 
своими диалогическими особенностями не отличима отъ характеристичной этого цвета 
глииы, преобладающей здесь среди полосатыхъ породъ проблематическая Tpiaca. Таково по-
крайней мере мпеше Милашевича; я съ своей стороны считаю эту глину сомнительной: по-
ложеше ея на низменномъ берегу таково, что ей можно приписать современное аллкшалыюе 
происхождеше. 

5 . Отсюда оба берега реки до крутая поворота ея на востокъ у села Красныя П о ж и и 
не представляютъ обнажешй коренныхъ породъ. Речная долина довольно широкая. Валунныя 
толщи своими разрезами подходятъ то къ правому, то къ левому берегу, показывая те же два 
яруса валунныхъ отложепш. На всемъ этомъ пространстве заслуживаетъ внимаю я только 
одна, отмеченная Милашевичемъ, местность, находящаяся на левомъ берегу противъ с. Ми-
тина (Троицкое на карге) , расположенная на другой стороне реки. Здесь на аллншальномъ 
наносе лежитъ огромный валунъ изъ финляндскаго гранита. Хотя значительная часть е я уже 
удалена для надгробныхъ памятниковъ, но все таки онъ представляетъ еще весьма почтитель-
ные размеры, имея до 2 0 футовъ въ поперечнике и около 2 , 2 0 0 кубическихъ футовъ 
въ объеме. 

6 . Первый довольно полный разрезъ коренныхъ породъ у береговъ Волги мы встречаемъ 
на правомъ берегу подъ селомъ Красныя Пожии. Это обнажеше привлекало внимаше всехъ 
наблюдателей, какъ место соприкосновешя юрскихъ глинъ съ ярусомъ пестрыхъ мергелей. 
При приближении на пароходе сверху, уже. издали видно, что въ очертанш береговъ начинаютъ 
принимать учаспе кашя-то новыя образовашя, кроме до сихъ поръ преобладавшихъ валун-
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ныхъ толщъ. Долина значительно съуживается въ томъ и другомъ берегу; берега становятся 
круче, появляются характеристичные для области выходовъ юрскихъ толщъ оползни, при-
даюпце неправильный, изрезанныя очерташя заросшимъ лесомъ берегамъ. Къ сожаленпо, эти 
оползни и осыпи сильно маскируютъ истинную последовательность слоевъ и мешаютъ точ-
ному определенно ихъ мощности. Въ общихъ чертахъ эта последовательность напластованш 
можетъ быть здесь возстановлена такъ: 

Qxc Желтый валунный песокъ въ несколько метровъ мощности, обнаруживающая 
только местами (далее къ югу отъ Волги нигде не встреченъ). 

Q J) Краспобурая валунная глина до 3 м. 
? Железистыя песчаныя слоистыя породы, мощностью не более 2 — 3 м. 

[ о 2 Темносерая глина съ Beiemn. Рanderi. (Г Orb. 2 ' / а м. 
' о 1 Зеленовато-серая известковистая глина съ мергельными конкрещями. 

/tä Темносерая глина съ Cadoceras Milaschevici Nik. Оползни мешаютъ наблю-
дать ея мощность и непосредственное налегаше на подлежащихъ породахъ. 
Общая толика юрскихъ отложенш въ обнаженш не иревышаетъ однако I — 5 м. 

7\ Подлежащими породами, обнажающимися ближе къ реке, является толща переме-
жающихся пластовъ зеленоватой и красной глины, зеленоватыхъ и серыхъ 
песчаниковъ. Среди обломковъ песчаника, ломающагося на т о н ш плиты, 
Милашевичъ наблюдалъ пластинки, совершенно переполненныя обтертыми 
костями и чешуями пресмыкающихся и рыбъ. Следовательно, и тутъ мы 
имеемъ следы того интереснаго конгломерата, который я наблюдалъ по 
Ветлуге. Общая толща до уровня воды достигаете 10 метровъ. 

7 . Отсюда берега Волги, сохраняя вышеописанный характеръ, постепенно и значительно 
возвышаясь, особенно справа, доходятъ до города Плёса. Не подлежите никакому сомненда, 
что геологическое строеше ихъ тождественно съ только что указаинымъ, но берега по боль-
шей части заросли и представляютъ потому мало любопытная для геолога. 

8 . Городъ Плёсъ расположенъ по крутому склону чрезвычайно высокая праваго берега 
Волги, живописно господствующая надъ городомъ своими высотами, изрезанными глубокими 
перпендикулярными оврагами и заросшими лесомъ. Высоты эти состоять главнымъ обра-
зомъ изъ: 

Q K b красновато-бурой валунной глины, покрывающей непосредственно поверхность. 
Q^a темно-желтыхъ и серыхъ иижневалунныхъ песковъ, крупиозернистыхъ, слои-

стыхъ съ валунами значительной мощности и съ прослойками галечника. 

Что касается до нижней границы этого последняя образовашя, то она совершенно не-
ясна. Есть полный поводе предполагать существоваше верхнихъ членовъ юры и именно ниж-
н я я волжскаго яруса. По крайней мере въ оврагахъ попадаются глинисто-известковые сро-
стки с е р а я цвета, переполненные ископаемыми, между которыми я определилъ: 

2* 
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Perisphinctes virgatus Buch. 
Perisphinctes biplex Sovv. (Loriol non d ' 0 r b . ) . 
Aucella Pallasii Keys, 

равно какъ и друпя еще недостаточно изученный мною формы. 
Въ одномъ овраге, находящемся на западномъ конце города, идущемъ вдоль тракта на 

г. Нерехту, Милашевичъ явственно наблюдалъ нижележащая юрсшя породы въ следующемъ 
порядке: 

о2 Черная глина, заключающая Cardioceras alternans Buchen Belemn. Pänder t 
d'Orb. ; до 6 м. 

о 1 Пестрыя глины, сверху зеленоватыя, ниже светло-серыя. Посреди первыхъ нахо-
дятся глыбы глиниетаго оолитоваго известняка съ многочисленными образцами 
Belemn. Рändert. d'Orb. Обнаженная часть этого слоя имеетъ до 1 м. 

Слои, лежапце еще ниже, не обнаружены въ этомъ овраге. 
9 . На восточномъ нижнемъ конце городъ пересекается глубокою и сильно разветвленною 

долиной, впадающей въ Волгу небольшой речки Ш о х о н к и . Левый край этой долины подъ 
соборомъ прежде представлялъ довольно значительный, часпю искусственный разрезъ, опи-
санный совершенно согласно Крыловымъ и Милашевичемъ, которые видели тутъ ю р с т я толщи 
(«/g) въ такой последовательности: 

ог Темно-серая глина толщею до 4 метр. Въ ней были найдены: Cardioceras 
alternans Buch. Belemn. Panderi d 'Orb. 

о ' Глина известковистая зелепаго, сераго и-темнаго цвФтовъ съ сростками оолито-
ваго глиниетаго известняка; въ ней следующая ископаемыя : 

Belemnites Pander't d O r b . д 
Cardioceras cordaturn Sow. ' ; 
Cardioceras tenuicostalum Nik. 

к* Значительная толща темно-серой глины съ 
Belemnites Beaumonli dJ0rb. v • 
Cadoceros Milaschevici Nik. 

При мне это обнажеше было уже совершенно закрыто осыпью и заросло. Кое где только 
виднелась темно-серая глина, и были добыты экземпляры BeleMn. Рändert d'Orb. Еще ниже 
у самаго берега ручья, частш какъ'продолжеше вышеописанная разреза, част|'ю на проти-
воположномъ правомъ склоне долины, обпажаются тр'(асовыя глипистыя породы ( Т х ) крас-
н а я цвета съ тонкими прослойками зеленой глины. Такгя же обнажешя тр1асовыхъ породъ 
по берегамъ этого ручья идутъ съ перерывами вверхъ до третьей мельницы. Возле третьей 
верхней мельницы на правомъ берегу изъ подъ валупиой глины обнажается серая слюдистая 
глина, около У метра толщиной. Къ низу она чередуется съ тонкими проиластками б е л а я 
слюдистая песку и наконецъ, совершенно вытесняется последиимъ, который продолжается 
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до самаго основашя обнажешя. Милашевичъ отказывается сказать что либо определенное от -
носительно возраста этихъ породъ. Мне кажется, что оне ничемъ не отличаются отъ подоб-
ныхъ же породъ неокомскаго возраста мощно развитыхъ, какъ подъ Кинешмой, такъ и за 
левымъ берегомъ р. Волги. 

1 0 . Противъ Плёса на другой стороне Волги также находится обнажеше юрскихъ 
пластовъ, но весьма неявственное и закрытое аллкшальными наносами. Темъ не менее три 
вышеописанные горизонта могутъ быть легко различены. Сверху замечается черная глина, 
принадлежащая безъ сомнешя къ горизонту съ Cardioceras alternans ( о 2 ) . Ниже ея обна-
жена зеленоватая и желтая глина, содержащая глыбы твердаго известняка. Здесь были най-
дены Belemn. Panderi. d'Orb. и огромные обломки Cardioceras excavatum Sow. ( о ' ) . 
Еще ниже находится бурая глина съ охристыми пятнами и обломками Cadoc. Milaschevici 
Nik. Наконецъ, все эти юрсше слои покоятся на тр1асовыхъ породахъ (Т{)} начинаю-
щихся зеленоватымъ песчапикомъ, подъ которымъ лежать пестрыя, но преимущественно 
красныя глины. (Милашевичъ). 

11 . Далее левый берегъ Волги, шагъ за шагомъ, былъ обследованъ Милашевичемъ до 
устья р. С унжи. Ниже деревни С е р ко вой , у села А я т о н о в с к а г о онъ наблюдалъ ориги-
нальные пресноводные известковые туфы, переполненные отпечатками древесныхъ листьевъ 
и содержание множество раковинъ наземныхъ слизняковъ Слой этого туфа тянется непре-
рывно па разстоянш около полуверсты. Местами онъ покоится на пестрыхъ тр1асовыхъ по-
родахъ, а местами переходитъ къ низу въ черную глину, которая лежитъ на песке съ валу-
нами; подъ пескомъ находится валунная глина. Толщина туфа весьма разнообразна отъ V до 
несколькихъ метровъ. Въ немъ были найдены следующее виды слизняковъ: 

Hyalina fulva Müll. 
» radiatula Gray. 

: Fruticicola fruticum Müll. 
• hispida L. ' '"r/;;- . 
-.. ' » strigella Grap. 

Patula rüder ata Stud. .•. 
Petasia bidetis Cliemn. " " 
V а Нот a pule he IIa Müll. . . ; . . 

» сostata Müll. ' 
Cochlicopa lubrica Mull. 
Clausilia laminata Mont. 
Carychium minimurn Müll. 

- Vertigo snbstriata Mir. V 
'" . - Pupa muscorum L. 

. ' Succinea Pfei/feri Ptosen. ' ( . 

Оиредйлешя принадлежатъ Ммашекичу. 
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Изобщне отпечатковъ древесныхъ листьевъ и исключительно наземная фауна молюсковъ 
безъ такихъ водныхъ обитателей, какъ Planorbis у Limnaeus, Unio и Paludina говорятъ 
за поверхностное отложеше известковая туфа изъ содержащихъ известь ручьевъ и источ-
никовъ. 

1 2 . Возле д, Р у с и н о в о й , по берегамъ небольшая ручья, впадающая въ Волгу съ л е -
вой стороны, Милашевичъ наблюдалъ красныя тр]'асовыя породы, возвышаюицяся надъ уров-
немъ Волги до 6 метровъ. Далее въ овраге, по которому протекаегъ ручей, обнажаются ва-
лунные слои, состояние сверху изъ толщи округленныхъ известковыхъ и кристаллическихъ 
валуновъ, подъ которой залегаегъ крупнозернистый желтый песокъ съ гальками ( 0 4 а ) - По 
левому берегу ручья, при устье его обнажается снова толстый слой, известковая туфа, с о -
д е р ж а щ а я множество раковипъ Fruticicola fruticum Müll. 

1 3 . У деревни Ш е в е л е в к и Милашевичъ наблюдалъ небольшой выступъ черной юрской 
глины съ Belemnites Panderi d 'Orb. Подъ нею лежать тр1асовыя красныя глины. 

1 4 . Въ томъ же левомъ берегу противъ с . Б о р щ е в к и находится мощный разрезъ 
красныхъ тр1асовыхъ глинъ, переслаивающихся съ зелеными пропластками (7 1 , ) , достигаю-
Щ1Й до 1 5 метровъ. Эти породы покрываются тутъ прямо валуниымъ иескомъ ( 0 ( а ) , и м е ю -
щимъ 4 метра толщины. Тр1асовыя породы отсюда къ востоку быстро понижаются и н а к о - ; 
нецъ совершенно изчезаютъ въ недальнемъ разстоянш. 

1 5 . Правый берегъ отъ города П л ё с а до устья р . С у н ж и повторяетъ собою 
строеше л е в а я берега; онъ кажется только круче, более заросъ лесомъ и кустарникомъ, 
почему и предсгавляетъ мало обнаженш. Во всякомъ случае на всемъ пути долина Волги узка 
и имеетъ мало аллюв!альныхъ отложенш вплоть до устья Сунжи, широкою аллюв1альной до-
линой впадающей съ юга. 

1 6 . Высоты правая берега р . Сунжи подъ селомъ С е м и г о р ь е м ъ переходятъ отсюда 
на соответственный берегъ Волги, где и тянутся непрерывной полосой до деревни К о р о с т е -
л е в о й , на разстоянш 7 верстъ. Весь этотъ берегъ—одно сплошное обнажеше тр^асовыхъ по-
лосатыхъ известковисгыхъ глинъ. Не подлежитъ сомнешю, что и ю р ш я глины участвуютъ въ 
образовали этого берега, но оне, равно какъ и лежапдо выше ихъ валунныя толщи, совер-
шенно заросли лесною растительностью. Ю р ш я глины, я однако наблюдалъ въ версте ниже 
С е м и г о р ь я . Милашевичъ указываетъ ихъ подъ дер. Ч е р н ы й О в р а г ъ . 

1 7 . Подъ д. П р 1 е з ж е в с к о й наблюдается обнажеше тр1асовыхъ породъ, достигающихъ 
6 метровъ толщины; на нихъ покоится неясно обнаженная черная юрская глина. Затемъ 
TpiacoBbm породы совершенно изчезаютъ съ поверхности и появляются снова уже къ востоку 
отъ г. Кинешмы. В м е с т е съ т е м ъ и вообще правый берегъ становится довольно отлогимъ до 
села Солдога. 

1 8 . Левый берегъ о т ъ устья р. С у н ж и вплоть до города К и н е ш м ы и еще далее до 
устья р . М е р ы не представляетъ ничего интереснаго для геолога; постепенно поднимаясь отъ 
уровня реки, онъ крайне беденъ обнажешями, повторяющими въ общихъ чертахъ строеше 
п р а в а я , обыкновенно более к р у т а я берега. 
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19 . Интереснейшш по обшпю ископаемыхъ разрезъ на Волге въ пределахъ Костром-
ской губернш находится на правомъ берегу. Начинается онъ тотчасъ ниже острова, лежащаго 
среди Волги противъ села Со л д о г и . Отсюда обнажеше продолжается непрерывно па не-
сколько верстъ впизъ по течешю и доходитъ почти до села Гоанна Б о г о с л о в а . Лучшая 
часть его по богатству ископаемыхъ располагается на небольшое разстояше вверхъ и внизъ 
отъ оврага, идущаго отъ реки къ деревне Д о л г о в о й *}. Разрезъ этотъ не особенно явствен-
ный; онъ поднимается изъ воды очень пологимъ склономъ и постепенно переходите въ при-
брежныя высоты, поросппя лесомъ. Пологш склонъ также во многихъ местахъ покрытъ ал-
лншальпымъ наносомъ, маскирующимъ выходы пластовъ. Повторнымъ барометрическимъ из-
мерен1емъ высота берега надъ уровнемъ Волги оказалась доходящею до 4 0 метровъ. Около 
трети этой высоты, насколько то позволяютъ заключать заросипе лесомъ высоты, занято ва-
лунной глиной ( ( ) , & ) и вероятно нижневалуннымъ пескомъ. Ниже идутъ слоистые желтова-
тые и белые пески ( С г х Ь ) , общая толща которыхъ, тоже недостаточно точно определимая, 
доходитъ до 6 м. ЗатЬмъ приблизительно съ середины всей высоты берега наблюдается: 

Cr.t а Черная, въ сухомъ состоянш темно-серая, рыхлая глина съ многочисленными 
. . кристаллами гипса. Порода эта, какъ по своему иоложешю, такъ и по внеш-

нему виду и составу ничемъ не отличается отъ известной неокомской иноцера-
мовой симбирской глины. Къ сожалеппо тщательные поиски въ ней ископае-

. ; мыхъ, какъ мною, такъ и Милашевичемъ, не привели къ положительпымъ 
: результатами не смотря на то, что порода эта, какъ увидимъ далее, весьма 

распространена въ нашей области. Въ данномъ разрезе она обнажается одпако 
, только кое-где, такъ какъ большая часть ея горизонта покрыта лесомъ. 

Общая толща ея достигаете до 14 м. 
За этой глиной следуютъ волжские п л а с т ы т о ж е видные только въ одномъ не-

болынемъ ущелье. Область ихъ обнажешя крайне ограничена. Верхняя и нижняя границы не 
ясны, но общая толща ихъ едва-ли мпого превышаете 2 — - 3 м. Можно отличить только: 

b Слой черныхъ сростковъ, перенолненныхъ мелкими оолитовыми зернами бобо-
" . вой железной руды ; переходящш вверху въ бурый или темно-серый оолитовый 

мергель. Вода, просачиваясь по этому слою, растворяете железо и осаж-
даете его въ виде гидрата на всехъ окружающихъ предметахъ и по-всему 
дну ручьевъ. Въ этихъ слояхъ я нашелъ: 

Olcostephanus triptickus Nik. 
Belemnites corpulenlus NiL * 

Къ величайшему сожалЗшш огромный оползень берега надвинулся на лучшую часть разрЬза въ промежу-
т о к времени между моимъ нредпосл'Ьднимъ носЬщешемъ этой местности въ 18S1 году и прошлымъ л4томъ, такъ 
что сборъ прекрасныхъ аммонитовъ нижнеоксфордскаго горизонта надолго будетъ екудньгаъ, и еобраиныя мною 
коллекцш останутся единственными въ нашихъ музелхъ. 
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- а Черные глинистые фосфоритные сростки известняка съ Аucella Раllasii Keys, 
и позвонками ихтюзавра. 

Ниже на рубеже крутой лесистой и пологой открытой части берега выступаютъ окс-
фордсше и келловейсше пласты (7J) : 

• о* Черная глина (2 м. ) содержащая: 

Cardioceras alternans Buch. ' 
Cardioceras Вauhini Opp. ' .r'^-
Olcoste'phanus stephanoides Opp. , ; 

о1 Серовато и зеленовато-желтый мергель, местами сплоченный въ глинистый 
оолитовый известнякъ того же щгёта, весь проникнутый массою аммонитовъ и 
другихъ ископаемыхъ въ превосходныхъ образцахъ (общая толща до 

- 1 , 5 — 2 м . ) . Здесь найдены и определены мною: 

; Cardioceras excavatum Sow. > 
Cardioceras cordalum Sow. 
Cardioceras Bouilleri Nik. " 
Cardioceras verlebrale Sow. \ 
Perisphinctes Marlelli Opp. ; ; ; 

Perisphinctes indogermanus Waag. ; " : " 
Perisphinctes chloroolithicus Guemb. / 
Perisphinctes Jeremejevi Nik. 
Aspidoceras perarmatum Sow. ^ -
Belemnites Panderi Orb. ' 

к2 Ниже всего, продолжаясь въ воду, лежитъ серая колчеданистая глина, содержа-
щая въ изобилш: 

г".".\ Cadoceras Milaschevici Nik. 
Cadoceras Tchefkini Orb. (редко). 

; Cosmoceras Jason Bein. 
Cosmoceras Gulielmii Sow. . . 
Cosmoceras Castor Kein. -

• ffarpoceras punctatum Stahl. -
Perisphinctes submutatus Nik.. "•.-.",• 
Perisphinctes curvicosta Opp. ' 
Belemnites Puzosi Orb. 
Belemnites subextensus Nik. 
Belemnites Beaumonti Orb. 
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За церковью Ъанна Богослова берегъ по направленно къ городу Кинешме понижается и 
становится отлогимъ. Наблюдая на всемъ этомъ длинномъ разрезе по ложен ie, относительно 
уровня воды, такого ясно отличимаго горизонта, какимъ является кордатовый известпякъ, мы 
явственно замечаемъ падеше всей толщи юрскихъ слоевъ къ востоку. 

2 0 . Городъ К и н е ш м а стоитъ на высокомъ берегу, высота котораго однако значительно 
ниже соседнихъ высотъ подъ д. Долговой ( 1 9 ) съ одной стороны и д. Мванихой съ дру-
гой ( 2 2 ) . Высоты средней части города ограничиваются двумя глубокими и сильно разветв-
ленными оврагами, образующими долины двухъ речекъ Казоги съ запада и Кинешемки съ 
востока. Вполне ясныхъ разрезовъ нетъ ни на берегу Волги, ни въ вышеуказанныхъ овра-
гахъ. Въ самомъ городе сверху кое-где видпеется нижневалупнный слоистый желтый песокъ 
(Q{a) съ многочисленными валунами; толща его не более 2 метровъ. Подъ нимъидутъсы-
ny4ie белые и желтоватые пески ( C r f i ) переходяице въ нижележащую черную слюдистую 
неокомскую глину съ кристаллами гипса ( С г х а ) . Толща глины не превышаете здесь 4 ме-
тровъ, тогда какъ вышележащи) пески достигаютъ 14 м. и составляютъ поэтому главную 
преобладающую породу разрезовъ, какъ берега Волги, такъ и прилегающихъ овраговъ. 
Волжскш ярусъ, скрытый подъ осыпями, нигде не выступаете паружу; однако характерпыя 
черныя фосфоритдыя жшкрецш я наблюдалъ во многихъ местахъ у уровня реки. Валунной 
глины въ самомъ городе нетъ. 

2 1 . У нижняго конца города за р. Кинешемкой, при выезде изъ него, былъ измеренъ 
мною следующей разрезъ: 

О^а Нижневалунный слоистый глинистый песокъ съ валунами кристаллическихъ по-
родъ. 2 м. 

- £ | Ь Желтовато белые пески, о — б м. 
1 1 а Черная слюдистая глипа, проникнутая мелкими кристаллами гипса. 12 м. 

JI Бурый оолитовый слой мергелистыхъ сростковъ верхняго и черные фосфоритные 
сростки нижняго ярусовъ, маскированные осыныо. 2 — 3 м. 

j y У уровня воды выступаете черная глипа съ Belemnites Panderi d'Orb. 
2 2 . Правый берегъ, постепенпо возвышаясь все более и более, тянется отсюда близь 

совремеинаго речнаго русла на значительное разстояше приблизительно до устья р. Меры. 
IIa разстоянш двухъ всрстъ отъ города появляется па высотахъ валунная глина. Ея накоп-
лешемъ очевидно обусловливается и значительная высота местности, которая у фабрики Ра-
зоренова, достигаете надъ уровнемъ Волги 3 5 — 3 8 м. вместо 2 0 м. у Кинешмы. На всемъ 
этомъ пути берегъ очевидно имеете тождественное строеше, не везде ясное по случаю обыч-
ныхъ осыией и оползней. Лучшш разрезъ наблюдается у деревни Иванихи . Ниже мощной толщи 
валунной глины и желтоватыхъ песковъ, поросшихъ лесомъ, на уступе берега выступаютъ: 

(>., Известковый пресноводный туфъ. 
Crta Черная глина безъ ископаемыхъ. 

Труды Геол. Ком. II, I. 3 
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JlЬ Известковистый фосфоритный песчаникъ, проникнутый многочисленными зер-
нами железистаго оолита, местами чернаго, местами охристобураго цвета 

, ( 1 , 5 — 2 м . ) . Порода содержитъ въ нижиихъ горизонтахъ многочисленные 
экземпляры. 

Olcostephanus nodiger Eichw. ^ : 
Olcostephanus okensis d'Orb. J • - « ; V 
Oxynoticeras subclypeiforme Miläsch. -
Belemnites russiensis d;0rb. > 
Belemn Hos eorp ulentus .Nik. 

Jgö Слой твердыхъ сростковъ чернаго известковаго фосфорита (около 1 м . ) , содер-
- жащихъ безчисленные экземпляры: 

' Aueelf а Pallasii Keys., а также 
Perisphinctes Panderi Orb. 
Perisphinctes cf. biplex Sow. (Lorioi) 
Belemnites absolulus Y\A. 

«/Jo* Серая глина, содержащая: 
Cardioceras Banhini Opp. 
Belemnites Panderi Orb. 

Границы этихъ напластованШ не ясны, почему и приведенная толщина ихъ не доста-
точно точна. Въ нижпихъ горизонтахъ, заросшихъ травою и покрытыхъ паносами, находятся 
вероятно и келловейше слои, на которые указываютъ находки Cadoceras Milasclmnci 
Nik. и Belemnites Beaumonti Orb. 

2 3 . За устьемъ р. Меры отъ с. Н и к о л ь с к а г о высоты гшдходятъ на некоторое время 
къ левому берегу Волги, размываемому рекою у д. С т у д е н е ц ъ . Милашевичъ, который на-
блюдалъ тутъ обнажеше, говорить, что оно затемнено и осложнено оползнями, темъ не 
менее, руководствуясь палеонтологическими и петрографическими данными, онъ убедился 
въ присутствии следующихъ горизонтовъ : 

Ct\a Черная глина. . , 
j v | b Оолитовый известковистый фосфоритный песчаникъ. . i 

3 v <1 Черный известковистый фосфоритъ, 
I» о 2 Серая глина 

j\ | Мергелистый известнякъ съ Perisphinctes Martelli Opp. и Belemnites Рап-
* I deri Orb. 

[к- Серая глина съ Cadoceras Milaschevici Nik. 
Belemnites Beaumonti Orb. 
Belemnites subextensus Nik. 
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2 4 . Далее внизъ но Волге обнажешя спова переходятъ на правый берегъ, остававипйся 
отлогимъ противъ устья р. Меры. Обнажешя начинаются отъ села Никола 1осъ . Между 
этимъ селомъ и деревней С а л т а н и х о й они имеютъ такое строеше, наблюдаемое изъ подъ 
заросшихъ лесомъ высотъ: 

Л/t Черпые известковистые фосфоритные сростки съ Aucella Pallasii Keys, и 
Perisphinctes äff, Panderi Orb. 

о 2 Темно-с1>рая глина. 
о1 Сероватый, желтоватый и бурый мергель съ светлыми известковыми сростками 

и зернами железистаго оолита; въ верхнихъ частяхъ порода пореходитъ въ 
светло-серую глину, заключающую прослойки темныхъглинистыхъсланцевъ. 
Въ свЬтлыхъ известковыхъ сросткахъ находятся: 

Jl Perisphinctes Martelli Opp. 
Perisphinctes cloroolithicus Guenibel. 
Cardioceras excavatum Sow. 
Cardioceras hostromense Nik. 
Belemnites Panderi Orb. 

, Ji1 Темно-серая глина съ колчеданомъ и темными известковыми сростками, сод ер-
жащими: 

Cadoceras Milaschevici Nik. 
Perisphinctes mosquensis Fisch. 
Perisphinctes cf. euryplychus Neiim. 
Belemnites Beaumonti Orb. 
Belemnites subextensus Nik. 

T { Полосатые мергеля и глины, между которыми прсобладаютъ породы крас-
_ наго цвета. 

2 5 . Эти последшя породы, появившись въ предъидущемъ разрезе впервые после зна-
чительная перерыва, окончательно вытесяяютъ юру въ обнажешяхъ. Следы нижнихъ 
горизонтовъ этой системы видны еще у д. С е р г е е в к и . Отсюда пестрые мергеля не-
прерывною стеною тянутся по высокому правому берегу черезъ с. Решзгу, приблизительно 
до устья р. Ж е л в а т и . Кое где видна непосредственно налегающая на Tpiace незначительная 
толща валунной глины. Но отсюда еще нельзя заключить, чтобы остатковъ юры не было 
на господствующихъ надъ берегомъ высотахъ, зная наклонность валунной глины къ оползашю 
по склонамъ холмов ь и принимая во внимаше таше случаи откркгпя юрскихъ толщъ, какъ 
описанный ниже ( 6 6 ) . 

2 6 . Высоты, ириблизивппяся къ левому берегу подъ Студенцомъ, вскоре отступаютъ 
отъ него все более и более ; и берегъ становится низменнымъ, аллкшальпымъ на далекое 
разстояше. Такъ продолжается до устья р. Ж е л в а т и . Здесь близь устья этой реки, на ея 

з* 

J 
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j y ' 

высокомъ правомъ берегу у д. З о р и н о й снова наблюдаются нижше горизонты юры надъ 
пестрыми мергелями Tpiaca, видными полосою на высоте до 4 -—5 м. надъ уровнемъ воды. 
РазрФзъ далъ возможность Милашевичу и мне проследить несколько петрографическихъ 
модификацш въ одномъ и томъ же нижнеоксфордскомъ горизонте съ Cardioceras cordatum, 
наблюдавшихся затемъ мною во многихъ местахъ ( 2 4 , 6 6 , 1 8 1 — 1 8 6 , 1 7 8 , 2 1 1 ) , а именно: 

Черная глина, постепенно переходящая въ бурую глину, которая въ свою 
очередь сменяется зеленоватой глиной, содержащей глыбы.светло-желтаго 
известняка, въ которомъ найдены: L 

Belemn. Panderi d ; 0 r b . • 
Cardioceras kostromense Nile. 
Cardioceras cordatum Sow. 
Perisphinctes M arte Iii. Opp. -•••";' 

Смолистый черный слансцъ, распадающшся на тония и ш и р о т пластинки 
толщею въ два вершка. Въ сланце найдены сплющенные образцы Car-
dioceras cordatum Sow. 

Светло-серая глина, содержащая Belemn. Panderi d ; 0 r b . , Cardioceras 
cordatum Sow. 

J ! ^ Темно-серая глина, резко отделяющаяся отъ предъидущеЙ, заключаете въ себе 
Cadoceras Milaschevici Nik., Cosmoceras Jason Rein,, Belemnites 
Puzosi Orb. 

1\ Пестрые мергеля. 

2 7 . Ниже по левому берегу Волги до устьсвъ Немды и Унжи и еще далее за этой 
рекой разстилаются обширныя аллюв1альпыя низменности. Кое-где изъ подъ аллкннальныхъ 
породъ напр. подъ селомъ С т о л п и н ы м ъ наблюдаются незначительные выходы темныхъ юр-
скихъ глипъ. 

2 8 . На правомъ берегу Волги, за Решмой высоты несколько понижаются, местами от -
ступаютъ отъ береговъ, по начиная отъ верхняго конца длиннаго острова, лежащаго здесь 
среди Волги противъ д. С т и б е р с к о й и с . Г е о р п е в с к а г о , обнаруживаютъ надъ тол-
щею пестрыхъ мергелей вновь юрешя отложешя. Образовашя эти тянутся отсюда непрерывно 
подъ селами П у с т ы н ь и Ил1я Б е р е ж о к ъ , обнажая, ниже валунной глины и подлежащихъ 
ей белыхъ и желтыхъ песковъ, совершенно такой же разрЁзъ юрскихъ и тр1асовыхъ породъ, 
какъ въ только что описанномъ обнаженш на противуположномъ берегу у д. Зориной. Юр-
сюя толщи бЬдны ископаемыми, аммониты находимы были мною только въ обломкахъ, хотя 
и весьма типичпыхъ. Тр;асъ поднимается надъ уровнемъ воды до 6 метровъ. Лучние разрезы 
находятся выше с. Пустынь. Отложешй волжскихъ ярусовъ и неокомскихъ глипъ въ этихъ 
разрезахъ не наблюдалось. IOpcisie пласты затемъ пропадагогъ въ обнажешяхъ, заростая ле-
сомъ, но ф г с ъ продолжается непрерывно далее до д, М а у р и х и , где высоты отступаюте 
отъ берега Волги близь устья текущей съ юга р. Елнати. , , 
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2 9 . Тр1асовыя красныя глины съ прослойками мергеля зеленовато-сБраго цвета появ-
ляются вновь ниже устья р . Е л н а т и на правомъ высокомъ берегу Волги. Кое-где обнаружи-
ваются надъ ними явственно изъ подъ оползшихъ песковъ и валунной глины еЬрыя юрсшя 
глипы, изъ которыхъ вываливаются Belemnites Panderi d 'Orb. Замечательно, что этихъ 
глинъ ни Милашевичъ, ни я въ первую свою экскурсш не видали. Новидимому они стали 
обнаруживаться только въ последнее время, благодаря более усиленному размыву здесь бе -
реговъ. Вотъ почему открытш, сделанныя мною юашее вдоль почтовой дороги ( 6 6 , 6 7 ) , и 
были такъ неожидапы. Отсюда непрерывною стеною тр!асовыя породы тянутся до д. К а н а -
р и х и / д о с т и г а я наибольшей высоты до 3 0 метровъ у д. Е р ш и х и (Жареный бугоръ) , после 
чего обнажешя значительно понижаются. Вместе с ъ т Ь м ъ валунныя толщи. покрывавнпя тр^асъ 
незначительнымъ слоемъ, постепенно утолщаются. Подъ буровато-красной валунной глиной 
наблюдаются тутъ прослойки желгаго песку, чередующ1яся съ серой песчаной глиной; подъ 
ними лежитъзначительная толща глиниетаго сероваго-белаго песку. Къ сожалешю, о возрасте 
этихъ последнихъ, равно какъ и песковъ, описываемыхъ мною далее ( 3 1 ) , нельзя сказать 
ничего определенна™. Во всякомъ случае къ валунной системе за о т с у т с ш е м ъ валуновъ мы 
относить ихъ не имеемъ достаточныхъ основашй. 

3 0 . Подъ деревнями Д е м и д о в о й и С е л ь ц о м ъ наблюдаются ташя же отложешя валуп-
ной глины, подлежащихъ серыхъ глинъ, беловагыхъ песковъ и Tpiaca. Вся разница въ томъ, 
что береговые оползни нарушили горизонтальность положешя тр1асовмхъ глинъ, произведя 
какъ бы ложную антиклинальную складку. Далее внизъ изчезаютъ ясные следы Tpiaca вместе 
съ понижешемъ береговыхъ высотъ, поросшихъ тутъ лесомъ. 

3 1 . Отъ д. Назарцевой или, что тоже , отъ верхняго конца длиннаго острова, ле-
жащаго среди Волги, берегъ снова возвышается и въ виде почти отвесныхъ обнаженныхъ 
обрывовъ тянется сзади стоящаго на аллкшальной низине города Ю р ь е в ц а и далее внизъ по 
р е к е до д. В а р в а р и х и . На всемъ этомъ 1 5 - т и верстномъ протяжеши, высоты построены 
совершенно одинаково, а имеппо: 

о. 

с Верхшй валунный песокъ желтаго цвета съ небольшими валунами. 6 — 8 м. 
Ь Валунная глина буровато-краснаго цвета, чрезвычайно богатая валунами, между 

которыми преобладаютъ: красный песчаникъ, мелкозернистый гранитъ и 
гнейсъ . 1 0 — 1 5 м , 

а Нижневалунный песокъ, выраженный местами- сплошпымъ слоемъ валуновъ и 
галекъ; толщиною не более 0 , 5 метра. Этотъ слой резкою границею отде -
ляется отъ подлежащей породы. 

? Желтовато-белый чистый кварцевый песокъ, слоистый, местами (верстахъ въ 
двухъ выше города) обращающейся въ гнезда железистаго песчаника. Толща 
песка во всякомъ случае весьма значительна, но не могла быть определена, 
такъ какъ нижняя граница затемнена речными наносами. -
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Положеше ручьевъ и источниковъ заставляете предполагать подъ этою последнею по-
родою пластъ непроницаемыхъ для воды образованш (вероятно т[иасовыхъ глинъ). О т ъ В а р -
варихи высоты круто поворачиваютъ къ западу и идутъ на разстоянш 5 - — 1 0 верстъ отъ 
реки, образуя по правому берегу широкую аллкшальную долину, съуживающуюся только не-
много недоходя посада П у ч е ж а , уже за южнымъ пределомъ нашей карты. 

3 2 . Противъ города Юрьевца высоты идутъ па разстоянш 6 — 8 верстъ отъ леваго берега. 
Иъ такомъ разстоянш оне продолжаютъ тянуться до с . У с т ь е , несколько выше котораго. 
высоты подходятъ къ берегу и тянутся у самой воды мимо с . С о к о л ь с к а г о до деревни 
К о с т е н к и . ' Т у т ъ наблюдаются: 

? Желтоватые, внизу белые слоистые пески, около 6 м . 
Т Тршсовыя полоса тыя глшш н мергеля съ прослойками глиниетаго белаго из-

вестняка въ нижнихъ горизонтахъ. Въ полосатыхъ глинахъ залегаютъ м е -
стами прослойки гиисаи горной кожи. На южпомъ нижпемъ конце берего-

. вые оползни производятъ ложную складчатость полосатыхъ породъ. Общая 
высота доходитъ до 1 2 — 1 4 м. Въ разрезахъ петъ ни нижневалуннаго . 
песка, ни тЬмъ более валунной глины. Но нижиевалунный песокъ обнаружи-
вается на поверхпости недалеко отъ берега. Валунной глины, какъ мы уви-
димъ далее, за Волгой нетъ . 

За деревней Костенкол высоты отстулаютъ отъ лфваго берега, ядутъ отъ него 
- на разстоянш 2 — 4 верстъ и переходить въ такомъ виде за пределы нашей 

карты и Костромской губерши; только гораздо ниже у Г о р о д ц а мы ихъ 
видимъ снова у берега. 

3 3 . Правый берегъ становится высокимъ па некоторомъ разстоянш отъ деревни Д е в -
к и н о й , находящейся на самомъ краю нашей карты и продолжается въ такомъ виде 
до посада П у ч е ж а . Тутъ мы впервые замечаемъ выходы пермскаго известняка, въ 
виде массивныхъ белыхъ глыбъ, кое-где выдающихся изъ подъ надвинутыхъ и оползшихъ 
сверху полосатыхъ глинъ и мергелей Tpiaca, являющихся вследствие такихъ оползней сильно 
возмущенными и изогнутыми. Такое строеше разрезовъ мешаетъ наблюдать первоначальное 
отношеше пермскаго известняка къ полосатымъ породамъ. Известнякъ этотъ определяется 
мною, какъ п е р м ш й , только по апалогш съ таковымъ же образовашемъ въ следующомъ о б -
наженш. Ископаемыхъ въ немъ ни я, ни Милашевичъ не нашли, кроме некоторыхъ неоире-
делимыхъ члениковъ криноидей-и ядра Bellerophon'а. 

3 4 . Отъ города Пучежа внизъ правый берегъ становится низменнымъ на значительномъ 
. разстоянш. Только у южнаго конца лежащаго здесь среди реки длиинаго острова, высоты снова 
подходятъ къ берегу и тянутся близь него на разстоянш 6 - т и верстъ до болыпаго села К а -
т у н к и . Местность эта, какъ и предъидущая, представляетъ большой интересъ по соприкос-
новенно пермскаго известняка съ полосатыми породами. Обнажешя начинаются тотчасъ выше 
с . Катунки на мысу, вдавшемся въ Волгу. Въ обнажении почти въ равпомъ количестве чере-
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дуются красные и зеленоватые мергеля и глины съ прослойками въ нижнихъ горизонтахъ 
известняка, извесгковистаго песчаника, гипса и горной кожи. Обнажеше затемнено ополз-
нями, заставляющими полосатыя породы принимать самую разнообразную складчатость, фан-
тастичесше изгибы и переломы; местами слои получають совершенно вертикальное положе-
ше. Надъ полосатыми породами видна бурая валунная глина 

3 5 . Въ трехъ верстахъ выше Катуиокъ, у с . К р е с т ы изъ подъ падвинутыхъ полоса-
тыхъ породъ выдается белый известнякъ съ внедряющимся въ его верхнихъ горизонтахъ гип-
сомъ. И тотъ и другой здесь разработываются самымъ примитивпымъ способомъ, даже пра-
вильная разноса пе существуете. На первый взглядъ месторождения кажутся гнездообраз-
ными, вследств!е обволакивающихъ ихъ со всехъ сторонъ оползшпхъ полосатыхъ мергелей и 
неравномерно внедряющихся въ верхше слои известняка гинсовъ. Белый известнякъ безъ 
всякихъ следовъ ископаемыхъ, по въ отбросахъ старыхъ ямъ мне удалось найти несколько 
кусковъ коричневаго цвета глиниетаго известняка, содержащая: Dielasma е long ata Schloth. 

3 6 . Милашевичъ виделъ несколько выше, между деревнею Г а л а ш е в о й и с. К р е с т ы , 
целый нластъ около 1 ' / 2 метра толщипою доломитовая белаго известняка, заключающая 
богатую пермскую фауну. Образцы доставленные имъ позволяютъ легко определить: 

Stroparollus permianus King. 
Turbo (?) Burtasorum Goiovvk. 
Modiota n<fv. sp. 
Macrodon Kingianmn Yern. 
Pleurophorus costatus Вгон. 
Edmondia elongata Howse. (Murchisoniana King). 
Astarte n. sp. 
Productus Cancrini Yern. 
Atkyris pectinifera Sow. 

. Dielasma elongata Schloth. 
Spiriferina cristata Schloth. 
Strophalosia horrcscens Wm. 
Camarophoria superstes Vorn. 
Anlosteges Wangenheimi Vera. 

- Fistulipora Lahuseni Dybowski. 
Fenestella reliformis Schloth. • . 
Synocladia virgulacea Ph.il!. 

- ' • Stenopora columnaris Schloth. ' ) 

^ . B e i эти опред-Ьешя, сд-Ьланныл сперва часпю Милашевичемъ, вновь пересмотрены и дополнены 0 . Н. 
Черпышевымъ. 
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Область правыхъ притоковъ Волги. 

Это довольно высокая, ровная местность сравнительно очень мало изрезана небольшими 
р'бчками, самостоятельно впадающими въ Волгу, частш же верховьями левыхъ притоковъ 
Клязьмы. При такомъ строенш совершенно естественно, что страна очень мало даетъ гео-
логу и оставляете нерешенными весьма важные вопросы о южныхъ пределахъ распространен 
шя некоторыхъ геологическихъ образованщ. 

3 7 . Вдоль западной границы пашей карты располагается бассейнъреки Солоницы, про-
текающей по Нерехотскому уезду и впадаюшей въ Волгу, какъ разъ на границе нашей карты 
у Бабаевскаго монастыря. Нижняя часть ея течешя не представляетъ никакихъ замЬчатель-
ныхъ обпажешй, имеетъ широкую долину и низменные берега. Въ селахъ Б о л ь п и я и Ма-
лыя С о л и встарипу варили соль изъ соляпыхъ источниковъ^ отъ которыхъ теперь не оста-
лось и следа, и нетъ возможности определить, изъ какихъ слоевъ вытекали эти разсолы, но 
принимая во внимаше окрестные выходы коренныхъ породъ и условия возникновешя соляпыхъ 
источпиковъ въ этой области, не можетъ быть никакого сомнешя, что разсолъ вытекалъ изъ 
нижнихъ горизонтовъ яруса пестрыхъ мергелей. Все высоты, окружакнщя долину нижняго 
течешя р. Солоницы, покрыты песками съ валунами. Пески эти должны принадлежать верх-
невалуниому ярусу, развитому у Костромы; въ разрезахъ у посада Болышя Соли явственно 
видно, что подстилающею породою является валунная глина. 

3 8 . Между посадомъ Б о л ы ш я Соли и селомъ Малыя С о л и верхневалунные пески 
пропадаютъ, и местность остается покрытой валунной глиной, господствующей и далее 
вверхъ на поверхности высотъ, окаймлнющихъ долину р. Солоницы. 

3 9 . Весьма оригинальное обпажеше юрскихъ пластовъ найдено было Милашевичемъ въ 
берегзхъ р. Солоницы, несколько выше села Б о р и с о г л е б а , въ местности известной тамъ 
п о д ъ и м е н е м ъ Ч е р т о в с к а г о . Тутъ наблюдались оксфордсше и верхне-келловейеше слои: (>/.') 

о 2 Черная сильпо выветрившаяся глина, содержащая раздавленные образцы Car-
dioceras alternans Buch., а также обломки Cardioceras Baukini Opp. и 
Belemnites Panderi Orb. Истинная толщина слоя не могла быть опреде-
лена, такъ какъ онъ представляется размытымъ на своей верхней границе. 

» о 1 Желтая и зеленая глипы, на верхней границе съ глыбами желтаго оолитоваго 
известняка— 0 , 5 м . Въ известняке этомъ изобилие ископаемыхъ: 

Perisphinctes Martelli Opp. 
Perisphinctes indogermanus W a a g . 
Perisphinctes plicatilis Sow. , 
Perisphinctes Вolobanovi Nik. 
Perisphinctes chloroolithicus Gue'mb. 
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: \ v Cardioceras cordatum S o w . 
Cardioceras rotundatum Nik. * ' 
Cosmoceras ornatum Schloth. 

- Belemnites Panderi d 'Orb. 

Ä* Светло-серая глина съ колчедановыми сростками, заключающими иСкопаемыя 
( 1 , 2 м . до уровня воды). 

Cadoceras Milaschevici Nik. 
- Cadoceras Tcfiefluni Orb. 

Cosmoceras Jason Rein. 
- ' Belemnites Puzosi d 'Orb. 

Belemnites Beaumonti d : Orb . 

Разсмотренное обнажеше не и м е е т е значительныхъ размеровъ й вскоре становится йе -
яснымъ. 

4 0 . Въ окрестностяхъ г . Н е р е х т ы Милашевичъ наблюдалъ на той же р. Солонице выходы 
изъ подъ наносовъ голубой глины, которая своими литологическими свойствами заставила его 
отнести ее къ ярусу пестрыхъ мергелей. Одинъ изъ такихъ выходовъ находится немного 
ниже города, другой выше его въ двухъ верстахъ. Я осматривалъ эти обнажешя и прихожу 
къ заключешю, что глина эта должна считаться новейшаго аллкшальнаго образовашя. Ле-
жите она среди низменной аллкшальной долины, покрывается местами аллкдаальными пес-
ками, местами торфохмъ и ничемъ не отличается отъ совершенно подобныхъ же типичныхъ 
аллюв!альныхъ глинъ, развитыхъ во многихъ речныхъ долинахъ средней Россш. Но то , что 
меня въ особенности заставляете разойтись въ этомъ отношеши во взглядахъ съ моимъ то -
варищемъ по изеледовашю — это батрологическое положеше голубой глины. Лежите она 
здесь па одномъ уровне съ несомненно неокомскими глинами, развитыми отъ нея въ 2 — 3 
верстахъ въ долине р. Нерехты, такъ что если-бы даже предположить, что она подстилаетъ 
собою неокомскш черпыя породы, пришлось бы допустить полнейшее OTeyTeTBie юрскихъ 
толщъ въ этой области не только въ настоящее время, когда толщи эти могли быть уже раз-
рушены, но и въ эпоху осаждешя неокомской глины. Но тогда подобный факте сгалъ бы въ 
npoTHBope4ie какъ съ о т к р ь т е м ъ Милашевичемъ же полной серш юрскихъ пластовъ ниже у 
Чертовскаго, такъ и въ особенности съ темъ литологическимъ составомъ неокомскихъ толщъ, 
съ которымъ эти отложешя являются неизменно только на полной серш юрскихъ породъ. 
Словомъ въ пользу Tpiacoßaro возраста голубой глины ничего нельзя здесь привести, кроме 
ея цвета, столь же хорошо служащаго указашемъ и ея новейшаго возраста. Совершенно въ 
иномъ с в е т е является фактъ существовашя разеоловъ1, указывающихъ на близость Tpiaco-
выхъ породъ въ низовьяхъ р. Солоницы, въ стране занимающей несравненно более низкое 
положеше, чемъ не только окрестности г . Нерехты но и окрестности с . Борисоглеба, где 
обнаружены выходы нижнихъ горизонте въ юры. 

Труды Геол. Ком. II, 1. . _ 4 
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4 1 . Въ правой стороне долины р. Солоницы подъ с . Т е т е р и н с к и м ъ въ болотистой 
низине я наблюдалъ обильное скоплеше болотной руды, 

4 2 . Въ одной версте выше города Нерехты въ берегахъ реки того же имени (впадаю-
щей тутъ въ Солоницу) у мельницы, называемой Кирилихой, наблюдается такой разрезъ: 

{ b Бурая глина сверху очень песчаная, а снизу постепенно становящаяся пластич-
I ной, съ прослойками сераго цвета и съ скоплешемъ валуновъ въ нижнихъ 

^ I горизонтахъ; до 5 м. 
- ( а Желтый песокъ съ большими валунами; 0 , 5 м. 

b Белый очень слюдистый песокъ съ прослойками серой песчаной и очень слю-
дистой глины; 3 м. 

а Серая слюдистая глина съ сростками песчаника, слоемъ галекъ, переходящая 
впизу въ черную глину; 5 м. 

Судя по тому, что мне известно о строеши нижнемеловыхъ образован»! съ одной сто-
роны близь Кинешмы, съ другой въ северной части Московской губерши и западной — Вла-
дим1'рской губерши, я ие сомневаюсь отнести вместе съ Милашевичемъ эти последшя две 
породы къ нижнемеловымъ голщамъ, съ которыми оне имеютъ полнейшее сходство, темъ 
более , что выше но реке находятся подъ черной глиной выходы железистаго песчаника съ 
остатками Terebralula} напоминающая сильно верхше пласты волжская яруса. 

4 3 . На левомъ берегу р. Нерехты, тотчасъ ниже деревни И г о л к и н о й въ обрыве Ми-
лашевичъ наблюдалъ: 

Q b Валунпую глину. 
Cr x b Белый мелкозернистый песокъ, переходящш внизу въ значительную толщу 

г желтыхъ слоистыхъ песковъ съ прослойками железистаго песчаника. 
Сгха Серый песокъ, переходящш въ серую глину. 

4 4 . Выходы желтыхъ песковъ съ прослойками железистаго песчаника наблюдались еще 
у с . Н е з н а н о в а въ 1-й версте выше по реке . Образовашя эти и тутъ были покрыты 
валунной глиной; ио разрезы пеясны. 

4 5 . При подъеме изъ широкой долины р . Солоницы отъ г. Нерехты по тракту на 
Кострому наблюдаются сперва пески, вероятно неокомскаго возраста, потомъ на высотахъ 
валунная глина, которая и нокрываетъ затемъ все высоты до исгоковъ р . Черной. 

4 6 . Все разрезы далее за р . Черной по мелкимъ речкамъ и оврагамъ, перосЬкающимъ 
почтовый грактъ на Кострому, на холмахъ показываютъ верхневалунные пески, местами съ 
значительпымъ скоплешемъ валуновъ. Изъ подъ этихъ песковъ видна кое-где валунная глина. 
Болышя болота вероятно лежатъ на ней. 

4 7 . Изследоваше р . Шачи, впадающей въ Волгу близь с. Красныя Пожни дало сле-
дующ!С результаты, которые уясняются известпымъ строешемъ береговъ Волги у этого 
последняя села. Крутой правый берегъ р. Шачи у большая села С и д о р о в с к а г о недоста-
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точно ясно обнаженъ. Видны кое-где изъ подъ валунной глины, покрывающей поверхность, 
нижнш валунный песокъ и темныя юрсшя глины; но нижняя часть берега заросла, и потому 
пестрыхъ мергелей нигде не видно. Верхневалуннаго песка отъ Красныхъ Пожней по всей 
дороге и въ береговыхъ разрезахъ нетъ. 

4 8 . У деревень Х у д ы н с к о й и С ы д а н и х и въ очень крутыхъ и глубокихъ разрезахъ 
береговъ видна темъ не менее одна только валунная глина, покрывающая всю поверхность. 
Она очевидно сползаетъ и маскируетъ собою обнажеше несомненно находящихся тутъ корен-
ныхъ породъ, какъ видно изъ следующая разреза. 

4 9 . Непосредственно за деревнею В а с ь к и н ъ О в р а г ъ находится глубокш промывъ, 
какъ показываетъ и самое назваше селешя. Оврагъ этотъ сильно ветвистый и местами съ 
совершенно вертикальными стенами, въ которыхъ можно наблюдать следующее: 

Q{b Валунную глину не более 3 м. 
? Желтые слоистые пески — 4 — 5 м. 

JgO Серую глину съ Belemnites Panderi Orb. , переходящую въ пеструю мергели-
стую породу съ Cardioceras excavatum Sow. . Perisphinctes cf. Mar-
telli Opp. — 4 м. до дна оврага. 

Этотъ разрезъ въ соноставлеши съ предыдущими представляетъ одно изъ лучшихъ до-
казательствъ того , насколько въ береговыхъ обнажешяхъ валунная глина, оползая, можетъ 
скрывать собою коренныя породы и сама казаться имеющей значительную мощность. 

5 0 . У д . Т а р х а н о в о й такой же оползень валунной глины, какъ у д. Х у д ы н с к о й ( 4 8 ) . 
5 1 . У с . Я к о в л е в с к а г о на р. ТаХ"Ь, впадающей въ Шачу местами обнажаются 

те -же породы, какъ подъ Васышнымъ Оврагомъ ( 4 9 ) , только въ неясныхъ разрезахъ. Далее 
вверхъ на обеихъ речкахъ нетъ обнаженШ другихъ породъ, кроме валунной глины, покры-
вающей всю поверхность. 

5 2 . Въ верховьяхъ р. Тёзы по лиши железной дороги, у станщи с. Г о р к и н а , Кры-
ловъ наблюдалъ значительные выходы валунной глины, лежащей непосредственно подъ почвой. 

5 3 . Тоже наблюдалось имъ въ разрезе по железной дороге на 4 -й версте къ северу 
отъ города И в а н о в о - В о з и е с е н с к а . 

5 4 . Въ областяхъ непосредственно лежащихъ къ югу и юго-западу отъ города И в а н о в о -
В о з н е с е н с к а , вне пределовъ нашей карты есть полный поводъ предполагать развитее юрской 
системы, судя по даннымъ, добытымъ гг. Крыловымъ 1 ) и Вишняковымъ 2 ) . Весьма вероятно 
также, что восточная граница юрскихъ пластовъ проходитъ гле либо между этимъ городомъ 
и городомъ Ш у е й , лежащимъ восточнее въ верховьяхъ р. Тёзы, такъ какъ въ окрестно-
стяхъ этого города Крыловъ наблюдалъ подъ валунпыми толщами непосредственные выходы 
яруса пестрыхъ мергелей, сплошнымъ слоемъ распространяющихся отсюда къ востоку и югу. 

MaTepia.iM для геологш Росс!и, Т. X стр. 70 и сл4д. 
2) Записки Минералогического Общества. Часгь XVIII стр. 103. 

4* 
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5 5 . У Крылова же мы находимъ два указашя на выходы валунной глины по дороге изъ 
города Плёса въ городъ Иваново. Первое находится за с. К р а с и н с к и м ъ въ берегахъ 
речки Костеневки, второе южнее у д. Б а к ш е е в о й . Въ последней местности, по впди- / 
мому, подъ валунной глиной залегаете нижневалунный песокъ. Сопоставляя все имеюпияся 
данныя, становится очевиднымъ, что въ области восточпой половины Нерехтскаго уезда 
валунная глина всюду непосредственно залегаете подъ почвою. 

5 6 . Река Вичуга притокъ Сунжи обнажаетъ у села Новая Г о л ь ч и х а валунную глину. 
У большаго села В и ч у г а и у мельницы села А р т ю ш и н а разрезы гораздо полнее; мы имеемъх 

т у т ъ : 
q \ Ь валунную глину; л, - -

1 1 а нижневалунный песокъ; . 
Тк пестрые мергеля, обнаженные у горизонта воды. 

5 7 . На р. СунжЪ совершенно т е - ж е отношешя наблюдались мною въ разрезахъ у 
д. К р а с н ы я г о р ы и Р а ш к о в о й . Очевидно, что на СунжЬ юрскихъ толщъ нетъ. 

5 8 . По дороге изъ города К и н е ш м ы на с . Р е ш м у замечается два обнажешя валун-
ной глины, изъ подъ которой выдаются светло-желтые пески ( C r x b ) , при пересеченш дорогою 
небольшихъ речекъ у д. А к и ш е в о й и с. В о с к р е с е н ь я . 

5 9 . IIa той же дороге у -с. Р е ш м ы при пересеченш р. Решимни наблюдаются уже, 
соответственно строению близь лежащаго берега Волги, изъ подъ оползающей валунной глины 
значительный толщи полосатыхъ мергелей и глинъ (Тх). 

6 0 . На небольшой речке ШилекшЪ, притоке Елнати, я наблюдалъ сперва въ вер-
ховьяхъ у с . Л у ч к и н а подъ верхневалунпымъ пескомъ, образующимъ собою вершины 
холмовъ, валунную глину. Но толща ея здесь незначительна, такъ какъ уже у деревни 
Ш и л с к ш и вместе съ возвьппешсмъ береговъ появляется Tpiac/ь ( Т J . Онъ имеете здесь 
виде красной мергелистой глины, переходящей на верху въ тонкш пластъ бурой валунной 
глины безъ подлежащая песка. Подъ Ш и р я их ой уже къ красной глине примешиваются 
типичныя тонкш прослойки зеленовато-сераго мергеля, и между этими породами и валунной 
глиной вклинивается нижневалунный песокъ. Весьма вероятно, что ненахождеше этого песка 
подъ Шилекшей объясняется оползашемъ валунной глины. Пласты валунной глины и нижне-
валунпаго песка вместе взятые не достигаютъ въ этой местности более 2 м. 

6 1 . Подъ с . З о б н и н с к и м ъ р. Елнать представляете, то на томъ, то на другомъ 
берегу , несколько небольшихъ обнаженш Tpiaca, нижневалуннаго песка и валунной глипы. 
Нижневалунные пески начинаютъ сильно увеличиваться въ размерахъ, переходя въ нижнихъ 
частяхъ въ желтый песокъ, лишенный валуновъ. 

6 2 . Подъ Р е ш е т и х о й левый берегъ той же реки обнажаетъ до 5 м. TpiacoBOM 
красной глины, имеющей въ нижнихъ частяхъ прослойки сераго мергеля. Несколько же 
выше и ниже этого обнажешя на правомъ берегу выступаете нижневалунный песокъ, пере-
ходяпцй въ желтый песокъ безъ валуновъ толщею до i м. • 
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6 3 . Между д. Х л о п о т их ой и И в а н и х о й , противъ этой последней и въ оврагЬ 
у П р о кип ой мы замечаемъ непосредственное налегаше песковъ на Tpiace. Валунная глина 
занимаетъ всюду по р. Елнати высоты и составляете подпочвенный слой. 

64\ Между с. К а м е н я к и и д. К и с е л е в о й на правомъ берегу небольшой речки, 
впадающей въ Елнать, мы наталкиваемся на юру. Разрезъ тутъ не полонъ, но видны: 

q [ b валунная глина — 0 , 5 м. 
1 \ а нижневалунный песокъ перёходянцй въ 

(?) желтый слоистый песокъ — 4 м. 
J!s темносерая глипа съ Belemn. Panderi. 1 м . 
ТА полосатые мергеля и г л и н ы — ' 2 м, 

6 5 . Противъ д. Г а р и кое где изъ подъ заросшихъ береговъ обнажаются поло-
сатые мергеля. Ниже этой деревни на кругомъ повороте р. Елнати эти породы поднимаются 
до высоты 6 м. и представляются равномерно полосатыми; характерные оползни придаютъ 
полосамъ прихотливое очерташе зигзагообразныхъ ломаныхъ лшпй, местами ставя пласты 
въ вертикальное положеше. На большой дороге у моста черезъ Елнать породы эти лежатъ 
гораздо ниже и засыпаны мощпыми толщами желтая песка. 

6 6 . Особый интересъ имеете открытие. мною юры по большой дороге съ низовьевъ 
р. Елнати на городъ Ю р ь е в е ц ъ . Дорога эта идете параллельно берегу р. Волги въ раз-
стояпш 4 — 5 верстъ отъ реки. Берегъ по всему протяженш, какъ было указано выше 
( 2 9 , 30 , 3 1 ) , обнажалъ только тр1асъ; пески проблематичная возраста и валунную систему. 
Между темъ на большой дороге, на 15 -й версте отъ Юрьевца, въ овраге, пересекающемъ 
дорогу, я натолкнулся на мощную толщу серой глины нижнеоксфордскаго яруса (горизонта 
съ Cardioceras cordatum). Въ нижнихъ частяхъ своихъ глина эта содержите прослойки 
светлая известкодшстая мергеля сь оолитовыми зернами железной руды. Выше по середине 
всей толщи серой глины лежитъ обычный прослоекъ листоватая горючая слайда. Несколько 
ниже дороги по оврагу горючШ сланецъ залегаете уже по средине между двумя прослойками 
известковистая мергеля, что указываете на непостоянство этихъ второстепенныхъ прослоекъ. 
Горизонтъ этотъ содержите здесь Belemn. Panderi d ' ö rb . и Cardioceras cordatum 
Sow. Выше глина становится более темною и содержите Belemn. Panderi d'Orb. Cardio-
ceras alternans Buch. Вся толща этихъ глинъ, доходящая до 5 м . , непосредственно по-
крыта слоемъ валунная песка щ 0 , 5 м . , выше которая лежитъ 1 м. валунной глины. Это 
внезапное появлеше юры при отсутствш выходовъ ея у береговъ показываете, насколько опол-
заше валунныхъ толщъ можетъ маскировать даже ташя непрерывный и мощныя обнажешя, 
к а ш мы видимъ въ берегахъ Волги выше Юрьевца. 

6 7 . На 10-й версте отъ города Ю р ь е в ц а въ псресекаемомъ дорогою овраге, идущемъ 
къ с . Лазаревка мы снова встречаемъ обнажешя, но уже несколько и н а я строенья: 

b валунная глина; 
а нижневалунный песокъ. 
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J\ юрская темно-серая г л и н а — 1 м . _ 
Ti полосатые мергеля до 6 м. 

6 8 . Въ оврагахъ мелкихъ речекъ по большой дороге изъ города Ю р ь е в ц а на городъ 
П у ч е ж ъ наблюдалась только валунная глина и подлежапде ей желтые пески. Таковы не-
болышя обнажешя у д. Ш е с т а ч и х и , с . Н о в л и н с к а г о , Д е м и х и и С е г о т и . 

6 9 . Для более полнаго представления о геологическомъ строеиш южной части Ю р ь е -
в е ц к а г о уезда была прослежена мною пограничная полоса между городомъ П у ч е ж е м ъ и 
городомъ Л у х о м ъ , лежащая почти целикомъ вне пределовъ нашей карты. Тутъ прежде 
всего отметимъ два обнажешя въ берегахъ р. Ячмень. Первое находится въ ' / 2 версте ниже 
переезда черезъ эту реку, по большой дороге, идущей изъ Пучежа на Лухъ; другое у церкви 
св . Ил in. Мы имеемъ тутъ : 

Q{h валунную глину — 4 м. 
? пески сверху железистые, снизу белые безъ валуновъ — 6 м. 

Т t красную мергелистую глину съ незначительными серыми прослойками —- 4 м. 

70 . При переезде изъ бассейна р. Ячменя въ бассейнъ р. Луха въ долине речки До-
брицы валунныя глипы покрываются желтымъ верхпевалуннымъ пескомъ ( Q ^ c ) . Но долина 
такъ мало врезывается въ коренныя породы, что, несмотря на обилие сильныхъ источниковъ 
и ключей, я ни въ д. М а к а р ь е в с к о й , ни въ с . П о р з д н я х ъ , гдЬ скорее всего можно бы было 
ожидать найти обнажешя породъ, не могъ даже определить возраста глинистой породы, по 
которой текутъ эти источники. Далее подпочвеннаго песка ничего небыло видно. Только 
подъ с . Б л а г о в е щ е н с к и м ъ на той же речке можно было определить, что глина эта валун-
пая, и что, следовательно, г о с п о д с т в у й т е во всей местности пески должны считаться верх-
ними, а не нижневалунными. 

7 1 . Городъ Лухъ лежитъ среди широкой аллкшалыюй долины реки того же имени, 
такъ что для устройства укреплешй этого, некогда служившаго крепостью, города принуж-
дены были насыпать искусственный высокШ валъ. На югъ отъ города внизъ по течешю только у 
с. Х а т у н с к а г о , д. П е т р о в о й и Б ы к о в о й высоты довольно близко подходятъ къ реке , оста-
ваясь къ сожалешю однако заросшими растительностш. Не больше даютъ берега р. Пиленки, 
впадающей въ Лухъ съ юго-запада. У с . П о к р о в а и д. К о т о в о й , где берега выше, они 
заросли. Столь же мало даютъ намъ речки, текушдя западнее и впадаюшдя въ Тезу. У Дег -
т я р н о в а и Лежакова я не видалъ обнажешй. Вообще вся местность, лежащая къ югу и 
западу отъ города Лухъ, за пределами нашей карты до границы Владимирской губернш пред-
ставляется довольно низкой. Слабохолмистыя площади съ песчаною подпочвою чередуются 
съ рядами болотъ, дающихъ начала мелкимъ речкамъ. Кое где по склонамъ подъ верхне-
валуннымъ пескомъ видны выходы валунной глины. 

7 2 . Совершенно такой же характеръ имеете и путь на верховья р. Луха къ северо-
востоку черезъ Т и х о н о в о , С о к о л ь с к о е , Т р о и ц к о е на верховья бассейна Елнати. Везде 
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видно, что холмы образованы верхневалуннымъ пескомъ, съ выходами въ нижнихъ частяхъ 
валунной глины. Такъ какъ пзслйдоваше долины Елнати показываете, что толща валунной 
глины здесь не превышаетъ двухъ метровъ, то нужно полагать, что ложемъ мпогочисленныхъ 
болотъ и речекъ области верхняго течешя р. Луха и вообще всей южной части Юрьевецкаго 
уезда, служить выступающая изъ подъ валунныхъ толщъ тр1асовая известковистая глина, 
распространяющаяся далее на югъ и востокъ, где изъ подъ нея местами (Нучежъ, Катунки, 
Легкова) выступаютъ пермсие известняки. 

Область правыхъ притоковъ Костромы. 
7 3 . Область верховьевъ р. Соти, самаго значительная изъ притоковъ нижняго течешя 

р. Костромы, была уже описана мною какъ местность чрезвычайно холмистая, не обна-
жающая однако же никакихъ коренныхъ породъ, кроме валунной глины и покрывающая ее 
только на высотахъ холмовъ верхневалунпаго песка. Съ такими свойствами своей долины 
С о г ь входитъ въ пределы нашей карты; сильно извиваясь, прокладываете она свой путь 
между холмами съ округленными почти вовсе не разрезанными рекою очерташями склоновъ. 
Холмы въ ближайшихъ окрестностяхъ реки представляюгъ верхневалунные пески надъ ва-
лунной глиной. Но по дороге на г. Любимъ, на водоразделе между р. Сотью и системой р. 
Обпоры пески отсутствуете и валунная глина составляете всюду подпочвенный слой. Вместе 
съ темъ сглаживаются и холмисгыя очсрташя страны. Холмы по берегамъ р. Соти продол-
жаются въ описанномъ виде до села Качаева , где громадная толща правая берега, дости-

' гающая высоты 6 0 м . , обнажаетъ только одну валунную глину. Я пе думаю однакоже, 
чтобы глина эта на самомъ деле имела такую толщину; гораздо вероятнее, что мы имеемъ 
здесь дело съ обычнымъ явлешемъ оползашя валунной глины по склоиамъ холма, явлешемъ 
столь часто затемпяющимъ истинное геологическое строеше страны. Верстахъ въ 8-ми ниже 
с. Качаева Соть вступаете въ область обширной аллювгальной долины р. Костромы. 

7 4 . Река Уча (притокъ Обноры) представляете между селами Н и к о л ь с к и м ъ и Ва-
с и л ь е в с к и м ъ два крутыхъ обрыва, выше 2 0 м . , ио обнажаетъ одну только валунную 
глину, которая и тутъ, можете быть, затемняете своими оползнями нижележащая обра-
зовашя. 

7 5 . СледующШ притокъ Обноры р. Песковдыща также позволяете наблюдать два об-
нажешя у с . П а р ф е н т ь е в с к а г о и д. Л у к о в н и ц ы . Тутъ вместе съ возвышешемъ и боль-
шею изрезанностью страны надъ валунной глиной наблюдается верхневалунный песокъ. 

7 6 . Съ приближешемъ къ долине р. Обноры изрезанность очертапш страны достигаете 
высшихъ пределовъ. Местность получаетъ совершенно горный характеръ. Темъ не менее ни-
какихъ следовъ, п о д н я т , какого либо возмущенная положешя коренныхъ осадковъ 
не замечается^ вовсе; напластовашя породъ располагаются совершенно горизонтально. 

х) См. Опнсаше карты листа Д» 56 (101, 102, 104). Труды Геол. Комит. Т. I, Л» 2. 
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Несмотря на глубину узкихъ долинъ, повидимому, обязанныхъ своимъ происхождешемъ только 
разрушающей деятельности текущихъ водъ, выходы коренныхъ породъ крайне скудны. Выше 
с . В о с к р е с е н с к а г о обнажеиш нетъ вовсе; холмы отлогими склонами спускаются въ долину. 
У этого последняя села, къ которому стекаются богомольцы на поклонеше Преподобному 
Сильверсту, геологъ находитъ впервые выходы коренныхъ породъ, и этою породой являются 
типичные полосатые глины и мергеля (Т{). Они обнажаются тутъ у мельницы въ левомъ бе -
регу реки подъ валунной глиной толщею до 1 0 м . Подъ церковью на правомъ заросшемъ 
лесомъ берегу видно, что между валунной глиной и полосатыми породами помещается ниж-
невалунный песокъ. Совершенно подобное же отношеше породъ видно ниже но р е к е у села 
Н и к о л ь с к а г о , но тр1асовыя породы маскируются осыпью. 

7 7 . У д . С т а н ъ и Ш е в е л е в о й , при существоваши всехъ трехъ членовъ валунной 
системы и выходовъ тр1асовыхъ полосатыхъ породъ, между этими породами и пижневалун-
нымъ пескомъ впедряется значительная толща слоистаго белаго песку безъ валуновъ. Подъезжая 
къ городу Л ю б и м у , мы замечаемъ, что местность становится ниже и ровнее; обнажешя въ бере-
гахъ Обноры изчезаютъ. Никакихъ следовъ юры въ области р . Обноры я не наблюдалъ, хотя и 
производилъ съ цел1'ю ея открыты рядъ поверхностныхъ раскопокъ и разчистокъ береговъ. Къ 
такимъ розыскамъ побудило меня замечаше Барбота де-Марни, которому были доставлены 
изъ Любимскаго уезда белемниты ь ) , почему юра въ окрестностяхъ города Любима была на-
несена на геологическую карту Россш Г. П. Гельмерсена. Если же мы примемъ во впиман1е 
полнейшую невозможность занесешя сюда юрскихъ ископаемыхъ вместе съ валунными обра-
зовашями по самому географическому положешю Любимскаго уезда, нахождеше во всей о б -
ласти валуновъ только финляндская и олонецкая типа, иначе говоря, иризпаемъ вероят-
ность занесешя матерьала валунныхъ толщъ исключительно съ северо-запада; если паконецъ 
мы примемъ во внимаше близость несомненно юрскихъ пластовъ, расположенныхъ восточпее 
реки Костромы тоже въ виде разобщенныхъ случайпыхъ в ы х о д о в ъ ; — в с е это вместе взятое 
укажетъ на большую вероятность существовашя юрскихъ отложенш въ области р. Обноры. 
Отложешя эти могли быть вполне размыты въ общую эпоху разрушенья мезозойныхъ отло-
женш средней Россш. Гораздо вероятнее однако, что следы ихъ еще существуютъ въ тол-
щахъ т е х ъ громадныхъ холмовъ, которые придаютъ такой исключительно живописный видъ 
Любимскому уезду; но пласты юры нигде не выходятъ наружу въ силу того , что валунныя 
образовашя, сползаюпця съ высотъ этихъ холмовъ по склонамъ ихъ въ речныя долины, за-
крываютъ собою не только юру, но и иодлежания TpiacoBbm породы. Я напомню здесь слу-
чаи обнаружешя юрскихъ глипъ буровыми скважинами въ некоторыхъ местахъ южной части 
Московской г у б . , где соседшя съ этими скважинами береговыя и вообще естественныя обна-
жешя давали только горный известнякъ и выше лежащая валунныя глины; сюда относятся 
подобные же случаи въ Юрьевецкомъ и Нерехтскомъ уездахъ, описанные выше ( 6 6 , 4 9 ) . 

Записки Минер. Общества, Т. III, 1868 г. стр. 219. 
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7 8 . Пикторекш виделъ куски шштнаго глиниетаго, зеленоватаго или охристаго цвета 
известняка, некогда добывавшаяся въ берегахъ р. Обноры въ 7-ми верстахъ ниже города у 
мелышцы, въ двухъ верстахъ отъ устья р. Шерпы. Во время моего поейщешя я нашелъ тутъ 
все берега заросшими, мельницу разрушенною и не могъ отыскать даже и кусковъ породы. 
Но Пикторекш находилъ его вполне апалогичнымъ встреченному имъ подобному же извест-
няку въ верховьяхъ р. Костромы, где онъ, по моему мненш, долженъ относиться къ свите 
известковыхъ прослоекъ въ нижнихъ горизонтахъ яруса пестрыхъ мергелей. За с. Ш е р н а , 
стоящимъ ири устье реки того-же имени, Обнора вступаетъ въ область широкой аллкшаль-
ной долины р. Костромы. 

7 9 . Друпе, вышележапце правые притоки р. Костромы не представляютъ иптереса 
для геолога. Несмотря на высоте берега, даже самый болышй изъ иихъ р. Корёга не имеетъ 
другихъ обпажешй, кроме выходовъ валунныхъ глинъ и нижневалуннаго песка, видныхъ у 
с. Воскресенскаго, у д. Марковой и въ другихъ местахъ. 

8 0 . Въ долине р. Тутки, текущей и впадающей въ Кострому справа, уже вне преде-
ловъ пашей карты, тоже нетъ обнажепш. Течетъ она въ совершенно ровныхъ аллкшальныхъ 
берегахъ. Заслуживаете особого внимашя, какъ совершенно исключительное явлеше, наблю-
давшееся мною только тутъ, также какъ въ прилегающихъ частяхъ верхпяго течешя р. Ко-
стромы, особое образоваше барьерныхъ валовъ, которые строите река по обеимъ сторонамъ 
своихъ береговъ среди аллювиальной долины. Берега эти производясь впечатление искусствен-
ныхъ дамбъ, значительно возвышаясь надъ окружающей аллюв1альной долиной. Река течетъ 
въ такихъ возвышенныхъ берегахъ, какъ въ желобу. Барьерный валъ обыкновенно возвы-
шается значительнее противъ места виадешя въ речную долину овраговъ и маленькихъ рЬ-
чекъ, изгибами прорЬзывающихъ эти валы. 

Р£ка Кострома. 
81. Верховья р. Костромы до г. С о л и г а л и ч а представляютъ местность совершенно 

ровную, лесистую, съ поверхностными речными долинами, не разрезающими даже покры-
вайщихъ местность валунныхъ толщъ. По дороге изъ Солигалича на верховья Унжи и Виги, 
по направленно къ посаду Су дай преобладаютъ надъ валунной глиной верхневалунные пески. 

8 2 . Городъ С о л и г а л и ч ъ стоите среди аллювиальной долины. Никакихъ коренныхъ по-
. родъ долина не обнажаетъ. Известно одпакоже местонахождеше въ немъ значительиыхъ со-

ляныхъ источниковъ, изъ которыхъ некогда вываривалась соль. Въ настоящее время добыча 
разеоловъ давно уже прекращена. Въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ разеолы Солигалича 
стали употребляться на месте съ врачебною целш въ форме ваннъ. Су ществоваше разеоловъ, 
содержащихъ въ изобилш хлористый иатрш, сернокислую известь и сернокислый натръ ' ) , 

По анализу помещенному въ „Матер1алахъ для географш Россш", собранныхъ офицерами генеральная 
штаба. Костромская губершя. Спб. 1861 г. Смотри также болЬе подробную статью о солигаличскихъ минералъныхъ 
водахъ д-ра Бородина въ Костром. Губерн. В4домост. за 1S59 г. № 5—7. 

Труды Геол. Ком. IX, 1. 5 
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указываете на т о , что ложемъ речной долины служатъ обильные солью и гипсомъ 
нижше горизонты яруса пестрыхъ мергелей^ непосредственно налегающее на пермсгай извест-
някъ, выходы котораго и находятся въ ближайшихъ окрестностяхъ города на сЬверъ и за-
падъ отъ него. Действительно буровая скважина, проведенная въ 3 0 - х ъ годахъ въ Солига-
личе въ 5 0 сажен, отъ берега р. Костромы, прошла на глубине 3 2 саженъ черезъ слой крас-
наго песчаника, изъ котораго и получился обильный соляной источникъ, бившШ на высоту 
1 У 2 сажени надъ поверхностью земли. Этотъ красный песчаникъ очевидно долженъ отно-
ситься къ ярусу пестрыхъ мергелей. Онъ показанъ въ этой буровой скважине идущимъ до 
глубины 7 0 саженъ. Къ сожаленш, въ настоящее время пе сохранилось указашй па породы, 
пройденныя буравомъ выше и ниже краснаго песчаника, хотя бурешо доведено было до 1 0 1 
сажени. Выходы въ 5-ти верстахъ отсюда на поверхность пермскаго известняка заставляютъ 
предполагать значительное надеше пластовъ къ югу. 

8 3 . На р. СвЪтицЪ известнякъ добывается верстахъ въ 5 - ти отъ города около д. Би-
д и н о , на пространстве одной версты по ту и по другую сторону речки. Добывается онъ не-
правильными ямами. Известнякъ, начинающиеся тотчасъ же подъ почвою, состоитъ въ верх-
нихъ горизонтахъ изъ пестро-окрашенная, растрескивающаяся и распадающаяся отъ дей-
ств1я воды и мороза доломита, за которымъ следуете белый трещиноватый известнякъ, не-
способный къ обтесыванпо въ плиты. 

8 4 . Совершенно подобныя же каменоломни находятся въ 4 - х ъ верстахъ къ западу отъ 
города по речке СелыигЬ у д. З а я ц к о й и С е р е д н е в о й . Подъ д. Заяцкой известнякъ , по -
крытъ 1 м, валунной глины. Подъ д. Середневой его покрывастъ толща до I м. желтаго 
песка, несущая въ верхнихъ частяхъ ряды rpaßin и валуновъ. Известнякъ тутъ светло-се-
раго цвета, доломитизированъ, растрескивается вдоль и ноперскъ и не содержитъ въ верх-
нихъ частяхъ пестраго доломита. Добывается исключительно въ разносъ ямами глубиною до 
10 м. Прослоекъ мергеля и полосатыхъ глинъ не замечается. Известнякъ весь пережигается 
въ известь небольшими печами, дающими до 1 , 2 0 0 четвертей извести. Въ обеихъ местно-
стяхъ были найдены следуюпщ ископаемый, равномерно распределенныя; какъ въ пестромъ 
доломите, такъ и въ подлежащемъ известняке. 

Nautilus Freiesleben? Gein. 
Nautilus cornutns Golowk. л 
Bellerophon cf. decussutus Flein. 
Turbo (?) Burtasorum Golowk. 
31urchisonia subangulata Yern. -

- Chemnitzia volgensis Golowk. :: 
Pecten cf. missourensis Gein. 
Pecten pusillus Schloth. . * 
Pecten sericeus Vorn. ** 
Aviculopecten Kokscharofi V e r a . . 
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Pseudomonotis speluncaria Schloth. 
С er vi (На (Bakevellia) ceratophaga Schloth. 
Macrodon Kingianum Vera. 
Leda speluncaria Gein. 
Allorisma e leg ans King. 
Allorisma Kutorgiana Yern. 

.. Modiolopsis (Сlidophorusj Pallasi Yern. 
Pleurophorus s im plus Keys. 
Pleurophorus costatus Bronn. 
Solemya biarmica Yern, 
Astarte n. sp. 
Productns Cancrini Yern. 
Strophalosia horrescens Yern. 
Rhynchopora Geinitziana Yern. 
Dielasma sacculus Mart. 
Spiriferina cristata Schloth. 
Athyris pectinifera Sow. 
Alhyris Royssiana Keys. 

- ; / Slenopora columnaris Schloth. . 
Cyathocrinus ramosus Schloth. 

Въ этотъ списокъ, кроме пайденныхъ мною, вошли*ВСЁ формы, доставленныя Пиктор-
скимъ и храшищяся въ геологическомъ Кабинете Московскаго Университета. Весь матер1алъ, 
какъ мой, гакъ и ГГикторскаго, обработанъ товаршцсмъ моимъ по Геологическому Комитету 
G. Н. Черпышевымъ. Подробное онисаше составите часть приготовляемаго имъ къ печати 
монографическаго изследованш выходовъ цехштейна въ бассейнахъ верхней Волги и Двины. 

8 5 . Река К о с т р о м а внизъ отъ города до с. Н и к о л а Б е р е з о в е ц ъ продола?аетъ течь въ 
своей широкой аллкшальиой долине, ограниченной однако высокими сильно пересеченными 
холмами. Масса холмоирь повидимому состоитъ изъ валунной глины, покрытой верхневалун-
нымъ пескомъ. Количество и величина валуновъ громадны; целыми рядами запруживаютъ они 
местами реку и попадаются по всемъ дорогамъ. Верстахъ въ двухъ недоезжая с. Никола Бе-
резовецъ, у д. Д я т л о в о й замечаются въ левомъ берегу выходы глиниетаго известняка съ подле-
жащими красными мергельными глинами. Известнякъ содержитъ неопределимые отпечатки 
водорослей и трубчатые ветвистые ходы червей, принятые Пикторскимъ за стебли растеши. 

8 6 . За с. Н и к о л а Б е р е з о в е ц ъ р. Кострома сохраняете тотъ же характеръ своихъ 
береговъ, съ такими же округленными холмами валунной глины. Но верхневалунный песокъ 
наблюдается только на некоторых^ высотахъ за селомъ, у д . П о п а д ь и н о й , и наконецъ встре-
тился последшй разъ у Д о л г и ш е в о й , после чего по дороге на р. Тутку все высоты оказа-
лись состоящими изъ одной валунной глины. 

' ... 5* 
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8 7 . БЛИЗЬ дер. П е т р и к о в о й и с. Нижн1й Б е р е з о в е ц ъ (Успенское) на левомъ бе-
регу находятся неболыше выходы полосатыхъ мергельныхъ глинъ. Вскоре за последнимъ 
селомъ р. Кострома вступаетъ въ область сплошнаго леса, который и покрываете берега ея. 
широкой, большею частно аллюв1альной долины до большой д. П е ч е н г и . 

8 8 . Подъ д. П е ч е н г о й на круче праваго берега наблюдаются только валунная глина 
и подлежаиуе нижиевалунные пески. 

8 9 . Подъ д. Б о я р с к о й обрывистый правый бзрегъ сложенъ существенно изъ техъ же 
двухъ породъ, но изъ подъ песковъ выступаютъ полосатыя мергельныя глины. . 

9 0 . Подъ с. С т а н о в о на обоихъ берегахъ тоже. 
9 1 . На круче у д. Д ь я к о н о в о й на правомъ берегу тоже. 
9 2 . У с . Ф е р а п о н т о в а въ правомъ берегу р. Кострома обнажаетъ: 

Q f i Валунную глину. 
? Желтые пески. 
? Темно-серую глину безъ всякаго следа ископаемыхъ. Можетъ быть это аллю-

в1альное образован^, на которое надвинулась валунная глина. 

9 3 . У д. К а р п о в с к о й тр1асовыя красныя глины съ прослойками голубовато-сераго 
мергеля поднимаются уже на высоту песколышхъ сажень. Верхняя часть берега заросла 
лесомъ. Отсюда р. Кострома вплоть до города Буя течетъ среди сплошнаго леса съ зарос-
шими, хотя местами и высокими берегами, нигде не обнаруживающими своего геологиче-
скаго строешя. 

9 4 . Городъ Буй лежитъ среди широкой аллюв1альиой долины, на холме, образованномъ 
нижневалунными песками и вклинивающемся въ виде мыса между р. Костромой и устьемъ 
впадающей въ нее здесь р. Вексы. Валуны залегаютъ правильными рядами въ этомъ песке. Во 
все стороны холма, несмотря на значительную высоту береговъ р. Костромы и Вексы, берега 
состоятъ изъ аллюв1альныхъ глинъ и песковъ. Правильнее всего рассматривать долину города 
Буя , какъ образованную размывомъ реки, разрушившимъ валунные слои местами целикомъ, 
местами оставившимъ холмы валуннаго песка. Доказательствомъ некогда покрывавшихъ всю 
долину валунныхъ толщъ служатъ многочисленные крупные валуны, лежащее разбросанными 
по всей поверхности. 

9 5 . Къ югу отъ города Б у я , ограничиваясь высотами праваго берега р. Костромы, 
лишей проведенной отъ города па с. С е л е з н е в о , а отъ этого села высотами, расположен-
ными между долинами р. Тебзы и Письмы, черезъ с. Лужки и М а к а р ь е в с к о е , очерчивается 
обширная низменность, поросшая лесомъ, болотами и сыпучими песками, которые нужно 
разсматривать, какъ аллюв]'алыше наносы, образуюшде местами настоящая дюны. Разсма-
тривая береговые разрезы р. Костромы, мы видимъ въ несколькихъ местахъ, а именно подъ 
д. Мол оч но вой , нрэтивъ с. Г е о р п е в с к а г о и Г л е б о в с к а г о выходы подъ сыпучими пе-
сками голубовато-серой мергельной глины. Милашевичъ считаетъ эту глину соответственной 
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подобной же глине яруса пестрыхъ мергелей. Я же и здесь, подобно многимъ другимъ слу-
чаямъ, не могу разделять этого мнешя; положеше и характеръ глины почти вне всякаго 
сомнешя указываюсь ея новейшее аллкшальное происхождеше. Противъ с. Г е о р п е в с к а г о 
глина эта покрывается торфомъ и подстилается серьшъ пескомъ. 

9 6 . У с . К о н т е е в а мы видимъ, что высоты праваго берега р. Костромы состоять изъ 
валунной глипы и нижневалунныхъ песковъ. За устьемъ р. Письмы высоты отклоняются отъ 
праваго берега, и р. Кострома, постепенно разсгаиряя свою аллкшальную долину въ ту и дру-
гую сторону, доводитъ ее до ширины несколькихъ десятковъ верстъ. Граница этой долины 
указывается мною при описанш притоковъ р. Костромы. По этой-то широкой долине, при-
хотливо извиваясь, образуя многочисленный старицы, озера и болота, и течетъ р. Кострома 
исключительно въ аллкшалышхъ берегахъ. Обширная долина не обязана впрочемъ деятель-
ности одной этой реки. Река Волга во время весенняя разлива значительно подтопляете 
всю местность, задерживаете свободиое течеше р. Костромы и наводняете всю страну на 
громадное пространство, обусловливая темъ размывъ коренныхъ породъ и осаждеше аллю-
шалъныхъ осадковъ. По словамъ мЪстныхъ жителей, страна во время водополья превращается 
въ озеро, имеющее до Зо - ги верстъ въ длину и до 2 5 - т ъ верстъ въ ширину. Результатомъ 
этого-то разлива, который былъ прежде конечно значительнее, когда Волга и Кострома не 
углубили еще своихъ руселъ до ихъ нынешняя состояшя — является озеровидное очерташе 
долины, подававшее поводъ предполагать существоваше здесь действительная озера *). 

Область левыхъ притоковъ р. Костромы. 
9 7 . Область верхнихъ левыхъ притоковъ Костромы, а именно р. Вочи, Вексы, Солды 

и др. , текущихъ большею частою за пределами нашей карты, не представляетъ ничего для 
геолога интересная. Местность обыкновенно песчаная на поверхности отъ преобладашя 
верхневалуннаго песка, изредка обнажающая въ естественныхъ разрезахъ подлежащую ва-
лунную глину. На Воче въ прошломъ веке добывалась соль, и теперь вся местность пред-
ставляете обшпе соляпыхъ источниковъ. 

9 8 . Изъ рекъ этихъ Векса вытекаете изъ большая Ч у х л о м с к а г о озера. Берега 
озера, какъ и большинства озеръ средней Россш, низменны, постепенно переходятъ въ окайм-
ляюпця ихъ высоты. Въ двухъ только местахъ высоты эти подходятъ довольно близко къ 
берегу, образуя крутые склоны у самаго города и на прошюположномъ ему берегу у Го-
родецкая АвраамieBa монастыря, живописно господствующая своими стенами надъ всей 
местностью. И тутъ и тамъ, равно какъ во всехъ прилегающихъ къ озеру оврагахъ, обна-
жаются последовательно обычные три члена валунной системы. Видно также, что дно овра-
я в ъ , по которымъ бегутъ ключи, выстлано неясно обнажающеюся светло-серой глиной, ле-

См. мое объяснеше происхождешя озеровидкыхъ расншрешй р-Ьчных» долииъ въ устьяхъ крунныхъ р£ч-
еыхъ притоковъ въ сочинети „Общая Геологическая карта Россш" листъ 56-й стр. 152. 
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жащей ниже нижневалуннаго песка. Эта глина вероятно высгилаетъ и дно озера. Но что 
это за образоваше—остается неяснымъ. Ближе всего видеть въ ней представителя верхнихъ 
горизоптовъ Tpiaca. 

9 9 . По дороге изъ города Ч у х л о м ы , черезъ д. М у р а в ь и щ е и с . Н и к о л а Б с р е з о -
в е ц ъ въ долину р. Н о л и , встреченъ былъ мною только на двухъ самыхъ высокихъ холмахъ 
близь последпяго села верхневалунный песокъ. Вся остальная местность оказалась покры-^ 
т о ю валу иной глиной. 

1 0 0 . Река Касть, впадающая въ Нолю справа, представляетъ также несколько разре-
зовъ валунной глины и нижневалуннаго песка, изобилующаго валунами. 

1 0 1 . Долина Ноли чрезвычайно холмиста и потому очень живописна. Къ сожалешю, 
долина эта широка, холмы спускаются въ нее такъ , что река ихъ пигде не разрезаете. 
Между темъ коренный породы лсжагъ тутъ близко къ поверхности. Случайно только при 
спуске въ оврагъ, впадающШ въ Нолю у д. В д о в ь я , прямо нодъ очевидно оползшей валунной 
глиной, мне удалось наблюдать залегаше характеристичныхъ полосатыхъ мергелей. Мергеля 
заннмаютъ довольно высокое положеше почти на средине спуска. Что лежитъ ниже, нельзя 
было узнать, такъ какъ дальнейшее протяжея1е спуска покрыто осыпью и заросло. -

1 0 2 . Место сл1ян1я Н о л и и Ш а ч и представляетъ огромную аллншальную долину, 
окруженную высокими холмами, на одиомъ изъ которыхъ стоитъ, некода богатейшая, теперь 
разрушающаяся усадьба Жадовскихъ. Реки не даютъ разрезовъ коренныхъ породъ; но под-
нимаясь по склонамъ холмовъ, мы готчасъ же подъ почвою замечаемъ во многихъ мЪстахъ 
полосатые мергеля Tpiaca. 

1 0 3 . Река Шача, изследованная вверхъ до с . Т р о и ц к о - Л и к у р г а , не дала иныхъ раз-
резовъ, кроме разрезовъ валунныхъ глинъ и подлежащихъ нижневалунныхъ песковъ. Выше 
этого села небыло и возмоашости подозревать нахождеше какихъ либо разрезовъ. 

1 0 4 . Большое Г а л и ч с к о е о з е р о также мало даетъ геологу какъ и озеро Чухломское; 
совершенно иодобпое ему устройствомъ своихъ береговъ, оно продолжается на востоке въ 
широкую болотистую низменность, по которой течетъ р . Соредшш, а на западе въ такую же 
широкую долину вытекающей изъ озера р. Вексы (Галичской). Верхняя часть города на 
ю г е и Новый монастырь на северномъ берегу г о с п о д с т в у ю т надъ озеромъ. Въ поверхност-
ныхъ oбнaжefliяxъ видна только валунная глина. Вдоль дороги, идущей по низменной рав-
нине самаго озера и прилегающей къ западной его стороне , Милашевичъ наблюдалъ голубо-
ватую глину. Онъ считаетъ эту глину TpiacoBaro возраста. Принимая же во внимаше ея 
свойства и положеше, въ особенности же близость выходовъ на одномъ съ нею уровне не-
окомскихъ породъ, я и въ этомъ случае думаю видеть въ ней аллюшальное образоваflie. 

1 0 5 . При спуске въ долину озера съ холмовъ у с . Н о г а т и н а обнажается значвтель- . 
ная песчаная толща, состоящая сверху изъ слюдистаго сераго песку, который книзу пере-
ходитъ въ ярко-желтый песокъ со сростками рыхлаго песчаника кирпичнаго цвета. Толща о б -
наженной части этихъ песковъ около 5 м . Породы эти вполне с о о т в е т с т в у ю т нижнемеловымъ 
пластамъ, обнаженнымъ по р . Письме. 



ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Россш. ЛиСт|> 7 1 . ./ 3 9 

1 0 6 . Река Векса, подобно впадаюгцимъ въ нее Шаче и Ноле, течетъ среди возвышен-
ныхъ холмистыхъ береговъ, но въ относительно широкой аллювтальноЙ долине. Высоты по-
крыты валунной глиной. Подобно вышеназваннымъ двумт. рекамъ коренныя породы наблю-
даются только случайно, не въ главной долине, а въ впадающихъ въ нее оврагахъ. Такъ и по 
р. Вексе, въ овраге впадающемъ въ нее у с . В о с к р е с е н с к а г о Милашевичъ наблюдалъ: 

Q^b Валунную глину, изъ подъ которой въ верховьяхъ оврага кое-где выпадаютъ 
черные фосфоритные сростки, содержание Perisph. Panderi Orb. , указы-
ваюиде на существоваше тутъ нижняго волжскаго яруса (J^a) . 

' о 2 Черную глину съ Cardioceras alternans Buch, Olcostephanus stephanoides 
Opp. и Belemnites Panderi Orb. Она достигаете до 10 м. мощности. Изъ 

3 подъ нея на самомъ дне оврага выступаете: 

. о1 Оолитовый известнякъ толщиною до 0 , 5 и . ; въ немъ найдены Cosmoceras о г -
natum Schloth. и Cardioceras cordatum Sow. Непосредственное налегаше 
оолитоваго известняка на нижележащихъ слояхъ не было наблюдаемо, по-
тому что онъ обнаженъ только отчасти, но далее внизъ по оврагу обнажется 
подлежащая 

к 2 серая глина, которая по стратиграфическому положенно должна принадлежать 
келловейскимъ слоямъ. Она содержите Belemnites Beaumonti d'Orb. 

Наконецъ у самаго уровня р. Вексы и несколько въ стороне отъ оврага выступаете го-
лубоватая глина, разсматриваемая Милашевичемъ какъ тр1асъ, въ виду налегашя на нее здесь 
юрскихъ породъ ' ) . 

1 0 7 . По р. ТебзЪ въ верхней половине течешя этой реки Милашевичъ не наблюдалъ 
другихъ обнаженш, кроме выходовъ покрывающей поверхность вадупной глины. Только около 
с. Н о в о г р а ф с к а г о , у д. М а ш к о в о й вдоль одного изъ мелкихъ притоковъ р. Тебзы — Ка-
м е н к и замечается несколько выходовъ коренныхъ породъ. Лучшш разрезъ, находящиеся въ 
овраге, открывающемся въ долину Каменки съ правой стороны, описывается Милашеви-
чемъ такъ: 

Qtb Слой, состоящш изъ скоплешя валуновъ цементированныхъ красной валунной 
глиной — 2 м. 

\i Дальнейшее oiracame области нрптоковъ р. Костромы большею частш принадлежит* Милапгевичу, такъ 
какъ местности эти не были посещены мною, за исключешемъ обнажешя у Гавриловки на Письм-k и с. Богород-
скаго Андоб4, какъ представляющихъ наиболышй интересъ. 
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Желтый слоистый песокъ, чередующШся съ п р о п л а т а м и бураго железистаго 
песчаника. 

' Светло-серый песокъ. 
" Темно-серый глинистый и слюдистый песокъ съ большими глыбами желези-

стаго песчаника, очень сходнаго съ Гаврилковскимъ; въ иемъ найдена А vi-
cula Iransiiis Nik. (Münsteri Milasch.) — 1 , 2 м. 

' " Чередуюгщеся слои темпо-сераго и белаго п е с к а — 1 , 7 м. . ' 

Cлeдyющiй разрезъ наблюдается ниже по теченно ручья на левомъ берегу. Но здесь 
подъ слоемъ валуновъ и валунной глины, какъ въ нредъидущемъ разрезе, лежитъ белый пе-
сокъ, который Милашевичъ сравниваете съ самымъ нижнимъ слоемъ предъидущаго разреза. 
Интереснее же всего то , что песокъ этотъ прямо лежитъ на голубой глине Еще ниже на 
правой стороне ручья голубая глина выступаете уже толщею до 2 м. и ирюбретаетъ тутъ 
характерный для породы яруса пестрыхъ мергелей оранжевыя пятна. Надъ голубой глииой 
лежатъ въ этомъ разрезе иныя породы, а именно бурая глина безъ валуновъ и надъ нею жел-
тый песокъ; Милашевичъ считаетъ и эти глины за тр1асъ. Однако непосредственное налегаше 
нижнемеловыхъ песковъ на Tpiacb при близости выходовъ несомненно юрскихъ отложенш на 
р. Боксе кажется весьма страниымъ. Свойства и внешшй видъ вышеописанныхъ песчапыхъ 
породъ не позволяютъ памъ думать, что мы ошибаемся въ определен]*!! ихъ неокомскаго воз-
раста, хотя это определеше не подкреплено вескими палеонтологическими доказательствами 
а основывается иа нахожденш неокомской фауны въ подобныхъ породахъ по р. Письме ( 1 1 1 ) . 
Съ другой стороны строеше юрскихъ отложенш въ Костромской губерши пастолько опреде-
ленно, что местное превращеше келловейскихъ и оксфордскихъ глинъ въ песчаниковую 
толщу кажется немыслимымъ. Бее это можете быть сконяетъ къ тому предположенш, что 
мы и здесь въ голубой глине имеемъ обычное аллгсмальное образоваше. Положеше ея выхо-
довъ уже въ самой широкой долине р. Тебзы, а главнымъ образомъ непостоянство породъ, 
служащихъ ей покрышкою въ одной и той же местности, еще более усиливаютъ это со-
мнеше. 

1 0 8 . Подобное же обнажеше Милашевичъ заметить возле д. Б о б р о в о й (Бабкиной на 
карте), расположенной на возвышенности, окаймляющей долину р. Тебзы съ левой стороны 
ея. Если спускаться по крутому склону изъ этой деревни къ мельнице на р. Тебзе, то сна-
чала обпажается въ глубокихъ дождевыхъ рытвипахъ обыкновенная валунная глина ( 0 ^ ) . 
За темъ ниже средины спуска въ техъ же рытвинахъ появляются пески сераго и желтаго 
цвета, содержание сростки железистаго песчаника ( 6 Y J ; эти пески продолжаются внизъ до 
самой реки, и тутъ у воды изъ подъ нихъ выступаете голубая тр!асовая (?) глина. 

Экземпляръ Avicula transilis Nik. (Münsteri Milasch.) не сохраненъ въ коллекщи Милашевича. 
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1 0 9 . Отъ д. Б а б к и н о й до с. Селезнева дорога проходитъ по средней террасе долины 
Тебзы, покрытой желтоватыми песками. Судя по высоте этой террасы, едва ли можно сомне-
ваться въ томъ, что она проходите по поверхности неокомскихъ породъ. Это предположение 
подтверждается темъ, что у мельницы с. Селезнева подле плотины находится небольшой раз-
резъ, очень напоминающШ здешшя нсокомсшя образовашя. Онъ лежитъ на одпомъ уровне съ 
вышеупомянутой средпей террасой. Все пространство по течешю р. Тебзы отъ с . Селезнева 
до устья ея представляется низмеянымъ, поросшимъ лесомъ и съ песчанымъ аллкшальнымъ 
грунтомъ. 

1 1 0 . Въ верховьяхъ р. Письмы до д. Г а в р и л о в с к о й наблюдается на всей поверхности 
валунная глина. Только около этой деревни она сменяется песками. Въ одномъ месте неда-
леко отъ с . П о к р о в с к а г о (на карте этого села нетъ) были наблюдаемы Милашевичемъ слои, 
лежащее подъ ней; они состоятъ изъ сераго песка переполненнаго валунами; обна?кенная 
часть его имела до 3 м. толщины. 

1 1 1 . Какъ уже упоминалось выше, д. Г а в р и л о в с к а я на правомъ, очень высокомъ бе-
регу Письмы, представляетъ наиболытй интересъ по содержашю окамснелостеЙ въ обнажаю-
щемся здесь песчанике. Тутъ на высотахъ наблюдается небольшой слой валунной глины (QJ) )^ 
подъ нею значительная толща слоистаго нижневалуннаго песка ( ( ? , « ) , переходящаго въ овраге 
у верхняго конца деревни въ слоистые желтые пески съ прослойками железистыхъ сростковъ 
песчаника кирпичнаго цвета (Сг}). Общая толща обнаженной части этихъ песковъ около 7 м. 
Ископаемыхъ, находящихся въ самыхъ нижнихъ пропласткахъ песчаника, въ мою экскур-
ciio я могъ прибавить очень немного къ небольшой коллекцш Милашевича, которая къ сожа-
лению при перевозке очень пострадала. Пересмотревъ весь магер1алъ, собранный нами обо-
ими, я могу теперь дать следующей списокъ, достаточный однако для признашя за песками 
неокомскаго возраста. 

v Serpula sp. 
Belemnites sp. 
Olcostephanus umbonatus Lahns. 
Lima (Bad'ula) consobrina d'Orb. 
Lima (Badula) sp. 
Pecten crassitesla Кoem. 
Pecten nummularis Fisch. 
Pecten zonarius Eichw. 
Pecten äff. slriatopunctatus Koem. 
Aricula fOxytomaJ transilis Nik. 
Inoceramus aucella Traut. 
Modiola sp. 

• Pinna reslituta Goldf. 
Protocardia concinna Buch. 

Труды'̂  Геол. Ком II, 1. & 
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Песчанике, содержаний ископаемыя, находится весьма высоко надъ уровнемъ реки, ко-
торая, протекая въ широкой долине, нигде не обнажаете своихъ береговъ и не подходитъ къ 
высотамъ, ее окаймляющимъ. 

1 1 2 . Ниже по р. П и с ь м е , черезъ д. Доръ-Шабалинъ, Семеновскую, по холмамъ, окайм-
ляющимъ слева долину р . Костромы, черезъ д. Семенкину и Куребрину обнажается нижне-
валунный песокъ, содержаний значительное количество валуновъ, отличающихся иногда 
огромной величиной (до 1 , 5 м. въ поперечнике). 

1 1 3 . IIa всемъ протяжеши верхняго течешя р. Шачи до с: Ильинскаго не было встре-
чено обнаженш коренныхъ породъ. Высоты оказались на верху покрытыми валунной глиной. 
Село Ил ь и н с к о е находится по среди речной долины на возвышенш въ виде острова, уцелев-
шаго отъ размыва, которому подверглась окружающая его местность. Это возвышеше подъ 
кладбищемъ подмывается рекой и представляетъ следующ1Й разрезъ: 

Qfi Валунная глина; — 3 м. 
Желтый песокъ; — 0 , 7 м. 
Серая глина; — 0 , 2 м. , 
Желтый песокъ съ оранжевыми прослойками; — 1 , 5 м. 
Серовато-голубая г л и н а ; — 1 , 5 м. 

О возрасте песчано-глинисгыхъ породъ, лежащихъвъ середине разреза, нельзя сказать 
ничего оиределеннаго, особенно въ виду положешя местности среди размытой аллюв1альной 
долины. Что касается до серовато-голубой глины, то она, судя по нижележащимъ обнажошямъ, 
можетъ быть и относится къ ярусу пестрыхъ мергелей, куда ее причисляетъ Милашевичъ. 

1 1 4 . Ниже по течешю реки находится длинное и почти непрерывное обнажеше той же 
голубой глины, особенно хорошо развитое подъ д. И в а н о в о й , где она достигаете толщины 
7 м. надъ уровнемъ воды. Эта глина перемежается съ прослойками глины рыжаго цвета. Эта 
перемежаемость окраски, значительная толща и положеше въ береговыхъ разрезахъ оправ-
дываютъ иричислеше ея здесь Милашевичемъ къ ярусу пестрыхъ мергелей. 

1 1 5 . Выходы той же (?) голубой глины наблюдаются ниже по реке: 1) за д. С е р г е е -
вой въ овраге; 2 ) у Л о х о д о м о в о й недалеко отъ устья р. Шачи. Что касается до поверх-
ности страны вдоль течешя р. Шачи, то она оказывается, по обыкновенно, покрытой крас-
ной валунной глиной, за исключешемъ конечно низменности, принадлежащей самой долине 
этой реки. 

1 1 6 . Верховья р. Андобы до д. Поповской инритокъэтой р. К о р б а , протекающей че-
резъ городъ Судиславль, не дали Милашевичу много интереснаго. Местность вся оказалась 
покрытою валунпой глиной, изъ подъ которой въ искусственныхъ выемкахъ у города С у д и -
славля обнажаются желтые пески безъ валуновъ, резко отделяющееся волнистой границею 
отъ валунной глины. Судя по известному намъ геологическому строешю прилегающихъ об-
ластей, пески эти вероятно нижнемеловаго возраста. 
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1 1 7 . У д. П о п о в с к о й на Андобе изъ подъ осыпей обнажается черная слюдистая глина 
несомненно неокомскаго возраста, какъ представитель той породы, которая является далее 
преобладающею среди нижнемеловыхъ образованш Кинешемскаго уезда [СгАа). Подъ этой 
глиной находится ярко-желтый песокъ; въ немъ на границе съ черной глиной залегаютъ 
сростки рыхлаго песчаника кирпично-краснаго цвета безъ ископаемыхъ. Судя по положению 
этой породы она должна соответствовать верхнимъ горизонтамъ волжскаго яруса (J\b). Да-
лее внизъ по течеппо обнажешя исчезаютъ. Местность имеетъ неровную поверхность, избо-
рожденную глубокими оврагами, въ которыхъ однако не замечается выходовъ коренныхъ 
пластовъ, потому что склоны овраговъ представляются покатыми и поросшими травой. Изъ 
совокупности различныхъ дапныхъ, собрапныхъ на этомъ пути, можно было убедиться, что 
подпочву всюду составляете валунная глина. 

1 1 8 . У с . Кишина по берегу ручья находится обрнвъ, въ которомъ обнажены: 

Q J ) Валунная глина — 4 м. 
? Желтый слоистый песокъ безъ валуновъ — 6 м. 

Въ болотахъ по левому берегу р. Андобы между с. Б о г о р о д с к и м ъ и К и ш и н ы м ъ 
добывается много болотной железной руды, очевидно новейшаго происхождешя. Далее до с . 
Андреевскаго вся местность оказалась покрытой валунной глиной съ многочисленными круп-
ными валунами. 

1 1 9 . Село А н д р е е в с к о е и лежащая близь него д. Д а н ю т и н а расположены на возвы-
шении правой стороны долипы р. Андобы, отстоящемъ на 2 -хъ верстномъ разстоянш отъ 
русла этой реки. Опи отделены другъ отъ друга оврагомъ, по которому протекаютъ два сли-
вающихся здесь небольшихъ ручья. Въ овраге наблюдаются: 

Qtb Валупная глина. 
Сг{а Темно-серая, внизу почти черная глина съ колчеданомъ. 
Jvgb ? Оранжевый песокъ съ пропластками и сростками рыхлаго железистаго пес-

чаника. 

1 2 0 . Отъ с . Андреевскаго местность понижается; р. Андоба входите въ область аллю-
в1альной долины р. Костромы. Только близь с. Ф о м и н с к а г о река врезывается съ правой 
стороны въ неразмытыя высоты, обнажая въ нихъ: 

Qta Нижневалупный песокъ съ валунами. 
Crfb ? Серый слюдистый песокъ, чередующШся съ прослойками рыхлаго песчаника 

кирпичнаго цвета и твердыхъ песчаниковыхъ сростковъ того же цвета, це-
меитированныхъ бурымъ железнякомъ; 3 м. 

121. Въ области верховьевъ р. Мезы до д. А л ф е р и ц и н о й наблюдается на поверхности 
всюду одна валунная глина. У этой последней деревни появляются надъ глиной желтоватые 

G* 
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верхне-валунные пески, покрываюпцо собою всю приволжскую часть Костромскаго уезда; 
пески эти продолжаются по р. Мезе до д. Б ы ч и х и . У д . Б о г о р о д и ц к о й в ъ оврагахъ ясно 
видно налегаше этихъ песковъ на валунной глине. На поляхъ между д. Богородицкой и Ш и -
хардиноЙ всюду масса валуновъ. 

1 2 2 . Въ усадьбе Г о р о д и щ е , находящейся прямо къ северу отъ Бычихи и отстоящей 
отъ нея на 1 0 верстъ, замечено Милашевичемъ оригинальное обнажеше на правомъ крутомъ 
берегу р. Мезы. На верху подъ беседкой лежитъ слой валуннаго песка, а подъ нимъ толща 
въ 8 м . , состоящая изъ чередующихся тонкихъ слоевъ сераго мелко-зернистаго песку и с е -
рой песчаной глины. Обе породы покрыты бурыми железистыми пятнами. Далее следуете 
осыпь, скрывающая нижележаиде слои. Разсмотренное обнажеше находится иа значительной 
высоте надъ уровнемъ реки и по своимъ петрографическимъ свойствамъ сильно напоминаетъ 
озерные осадки. 

1 2 3 . За д. Ульянихой , отстоящей на версту отъ Городища, возле моста черезъ Мезу 
наблюдаются обнажешя: 

Crta Черная слюдистая глина съ колчедановыми сростками; — 4 м. 
J\b Желтый песокъ, частш оранжевый и зеленоватый отъ примеси глауконита;— 

' . ' 2 , 5 м. 

Далее внизъ по течешю Меза вступаетъ въ аллкшальную долину р. Костромы. 

Область л-Ьвыхъ притоковъ Волги между Костромой и Немдой. 

1 2 4 . При выезде изъ города Костромы по тракту нас. Красное, господствуютъ верхне-
валунные пески, составляющ1е, какъ выше было описано, верхнШ уступъ высотъ, на которыхъ 
стоитъ городъ ( 2 ) . Въ ложбине у Г л а з к о в о й по дороге видна изъ подъ этихъ песковъ ва-
лунная глина, а еще ниже подъ нею снова песокъ. 

1 2 5 . Но уже подъезжая къ с . Н и к о л а - Т р о с т и н о , верхне-валунные пески пропадаютъ, 
сменяясь валунной глиной, покрывающей всю поверхность 

1 2 6 . Въ окрестностяхъ с. К у л и к о в а , на речке СендегЬ, текущей въ Покшу, нахо-
дится несколько обнаженш. Подъ толщею валунной глины, покрывающей всю поверх-
ность, идутъ сперва желтые, потомъ ниже мощныя толщи сероватыхъ слюдистыхъ, гли-
нисгыхъ и слоистыхъ песковъ, вполне повторяющихъ типъ кинешемскихъ песковъ, лежа-
щихъ на неокомекой глине. Это обстоятельство заставляете предполагать, что здесь въ об-
ласти Костромскаго уезда юрсшя и нижне-меловыя породы доходятъ до самой Волги, скры-
ваясь въ береговыхъ разрезахъ этой реки только надвинутыми массами валунныхъ толщъ. 
Такое предположеше находитъ себе подтверждеше въ находкахъ юрской глины даже въ го -
роде Костроме при рытье колодцевъ ( 2 ) . 
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1 2 7 . IIa реке ПокшЪ и Сендеге, отъ д. А н д р е й к о в о й до с. С у м а р о к о в а , берега за-
росли и оползли такъ, что кроме валунной глины ничего не обнажаютъ. Судя по харак-
теру местности и по разспросамъ, дальнейшее изследоваше верховьевъ Покши было-бы 
безполезнымъ. При спуске отъ д. Андрейковой въ долину Покши наблюдается поперекъ 
реки мощная гряда крупныхъ валуновъ, имеющая явственное направлеше съ NW на SO. 
Гряда эта легко можетъ быть прослежена и далее внизъ вдоль долины. Въ области средней 
Россш, я редко видалъ более ясно выраженный характеръ боковой морены. 

1 2 8 . На круче р. Покши подъ д. И с а е в о й наблюдается повтореше разрезовъ с . Кули-
кова ( 1 2 6 ) . * 

1 2 9 . У Т е т е р е м о в о й обнажена одна валунная глина, но по направлешю къ д. JI о п а т -
кино й поверхъ ея на некоторомъ разстоянш обнаруживается верхне-валунный песокъ, кото-
рый однако тутъ же изчозаетъ, и на поверхности отъ Лопаткиной вплоть до с . К р а с н а г о 
остается одна только валунная глина. 

1 3 0 . У д. Д у р а с о в о й на р. СтежерЪ вновь повторяются разрезы с . Куликова и д. 
Исаевой. При спуске же въ долину реки наблюдается продолжеше валунной гряды д. Ан-
дрейковой. 

1 3 1 . Река Локша подъ с . Е с и п л е в ы м ъ , у мельницы обнажаетъ подъ валунной глиной 
( 0 , 6 ) , покрывающей всю поверхность окрестной страны, нижне-валунный песокъ (Q{a) тол-
щиною до 2 м . ; песокъ этотъ слоистый, переполненный валунами. Ниже его идутъ слоистые 
белые пески кинешемскаго типа (Crfi); Остальное течеше этой речки, равно какъ и притока 
ея, Шохонки, не дастъ ясныхъ обнажешй, обнаруживая кое-где выходы техъ же породъ. 

1 3 2 . Наблюдавшаяся за темъ мною уже въ Кинешемскомъ уезде р. Кистега обнару-
жила у с . Д м и т р 1 е в с к а г о верхне-валунный песокъ и валунную глину, лежащую подъ нимъ. 

1 3 3 . У д. В о с т р о в о й на поверхности лежитъ валунная глина, а подъ нею нижпе-ва-
лунный песокъ. 

1 3 4 . Ниже по гечешю р. Кистеги ясныхъ обнажешй не наблюдалось. Высоше берега 
большею част1ю отлого спускаются къ реке и заросли лесомъ. Кое-где видны отдельные 
члены юры и пеокома, развитыхъ на противуположномъ берегу Волги. Верхи покрыты валун-
ной глиной. У мельницы д. Jl о патиной мы явственно замечаемъ, что река прорезаетъ юр-
сшя серыя глины и слой сростковъ чернаго известковистаго фосфорита нижне-волжскаго 
яруса, являющихся здесь вымытыми въ ложе реки. 

1 3 5 . Река Сендега, правый притокъ Меры, дала мне два прекрасныхъ обнажешя. Одно 
изъ нихъ находится у с . А д и щ е в а противъ болынаго писчебумажнаго завода на левомъ бе-
регу Сендеги. Мы имеемъ здесь: v 

Q x c Валунный песокъ. -
Qfi Валунную глину съ большими валунами, толщею до 4 м . ; за глиной след уетъ 

осыпь, скрывающая нижнюю ея границу. 
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Белый слюдистый песокъ, сверху несколько сероватый до 8 м . ; нижняя гра-
ница его также затемнена осыпыо. 

Темно-серая глипа съ колчеданомъ и кристаллами гипса до уровня воды. 

1 3 6 . Верстахъ въ 8-ми выше на той же реке, у с . С п а с ъ на С е н д е г е , мпевстрети-
лось повтореше только что описапнаго разреза. 

1 3 7 . Въ нижиемъ теченш р. Сендеги въ овраге у с. Т в е р д о в а , обнажена темно-серая 
песчаная глина (Сг^а) среди которой проходите пропластокъ железистаго песка въ 1 м. 
толщиною. 

1 3 8 . Подъ д. Б о б р ы , близь впадешя Сендеги въ Меру, наблюдается такой разрезъ: 

О х Ь Валунная глина. 
^ \Ь Светло-серый песокъ — 2 м. 

* } а Темно-серая глина съ кристаллами гипса — 10 м. до уровня воды. 

1 3 9 . Верховья р. Меры не представляютъ въ геологическомъ отношенш иптересныхъ 
обнажешй до большаго с. С е м е н о в с к а г о - Л а п о т п и к о в а . Кое-где видны только плох1я по-
верхпостныя обнажешя покрывающей всю местность валунной глины и иногда подлежащихъ 
желтыхъ, лишенныхъ валуновъ песковъ, вероятно нижне-меловаго возраста. Однако разведки 
на колчеданъ, производившаяся г . Шиповымъ въ пятидесятыхъ годахъ везде въ верхнемъ тече-
нш р. Меры и ея праваго притока Т о м и , показали присутств1е серой неокомской глины съ 
сростками колчедана. Это крайне важное обстоятельство позволяете намъ заключить о су-
ществовали непрерывной связи нижне-меловыхъ пластовъ по р. Мере съ таковыми же на 
р. Андобе ( 1 1 7 , 1 1 9 ) . 

1 4 0 . У с . С е м е н о в с к а г о - Л а п о т н и к о в а сразу открывается целая copia коренпыхъ 
напластовашй. Река Мера, прихотливо извиваясь, даете обнажешя то съ той, то съ другой 
стороны. Напластования въ разрезахъ большею частно затемнены осыпями, ^позволяющими 
делать точныя измерешя. Темъ не менее, суммируя все наблюдешя, можно возстановить та-
кую последовательность: 

q f b Валунная глина. 
1 \ а Нижневалунный песокъ, резко отделенный слоемъ галекъ и валуновъ отъ ниже-

следующихъ напластовашй. 
| b Желтый песокъ слоистый безъ валуновъ съ пропластками красноватаго песка, 

Cr{ { переходящш внизу въ серый глинистый песокъ. 
[ о Серая песчанистая глина съ сростками колчедана, кристаллами гипса, выде-

ляете сильный запахъ сернистаго водорода и сернистой кислоты. Толщина 
ея более 10 м. 

Cr, I 
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Верхняя граница последней породы лежитъочень высоко, такъ что толща всехъ осталь-
ныхъ вышележащихъ отложепШ сравнительно незначительна. Къ сожалешю, все эти породы, 
какъ и вообще ни'жнемеловыя образовашя Кинешемскаго уезда, совершенно лишены ископае-
мыхъ . 

1 4 1 . Совершенно подобныя же обнажешя наблюдаются на обоихъ берегахъ у д. Ново -
с е л к и въ прихотливыхъ изгибахъ р. Меры. 

1 4 2 . У мельницы близь д. З а й м и щ е наблюдается два обнажешя. Одно изъ нихъ на 
правомъ берсг\ обнаруживаете серую песчано-глииистую породу, въ которой преобладаете 
песокъ. Но очевидно, что это верхше слои той же нижнемеловой глины предъидущихъ раз-
резовъ. Она имеете тутъ толщину до 4 м. Другое обнажеше находится на левомъ берегу 
ниже мельницы; здесь мы наблюдаемъ: 

Q J ) Валунную глину. 
[ b Бурый железистый и глинистый песокъ; — 3 м. 

1 | а Серую песчанистую глину съ колчеданомъ, котораго особенно подъ водою такъ 
много, что онъ служите нредметомъ промысла. 

Средняя часть течешя р. Меры не имеете ясныхъ обнажешй, такъ какъ заросла 
лесомъ. 

1 4 3 . У д . Вы с о к о в о й , ниже устья Сендеги, въ овраге у праваго берега Меры наблю-
дается такая последовательность напластовашй: 

q j e Верхпевалунный песокъ, впервые явившейся на Мере. 
1 ( 6 Валунная глина съ неясною нижнею границей. 

{ b Белый слюдистый тонко-зернистый песокъ, въ верх нихъ горизонтахъ сероватый, 
Сг% { въ нижнихъ слояхъ буроватый, железистый. 

[ а Темно-серая глина съ кристаллами гипса. 

1 4 4 . У д. А н а н ь и н о й , въ правомъ берегу Меры, разрезъ даете намъ: 

q j b Валунную глину. 
1 [ а Сероватый и укелтовагый песокъ, переходящш внизу въ слой галекъ и ва-

луновъ . 
r \ b Белый песокъ съ прослойками сероватаго. 
* / ТГ. { 

[ а Осыпь и речные наносы, изъ подъ которыхъ местами обнаруживается темно-се-
- рая глина съ колчеданомъ. 

1 4 5 . Далее внизъ нетъ явственныхъ разрезовъ. Кое-где просвечиваюпця породы затем-
няются осыпями и оползнями. Видно только, что темно-сераяпеокомская глина занимаетъ надъ 
водою все более и более высокое положеше, что и объясняетъ намъ появлеше въ низовьяхъ 
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Меры и па иротивуположномъ берегу Волги уже юрскихъ напластовашй. Единственный яс-
ный разрезъ въ низовьяхъМеры находится на правомъ берегу ея, въ одной версте выше д. 
Д о л м а т о в о й , у мельницы ( Р о г о з и н и х и ) . Тутъ изъ подъ заросшихъ лесомъ высоте вы-
даются : 

•Cr ta Серая глина съ кристаллами гипса весьма значительною толщею до 8 и более м. 
J\b Красновато-желтый рыхлый песчанике, известковистый и железистый, более 

твердый въ нижнихъ слояхъ съ пропласткомъ посреди его серой глины. Въ 
немъ найдены Belemnites russiensis d'Orh. 

J\a Зеленоватый глауконитовый и глинистый песокъ съ прослойками черныхъ из-
вестковистыхъ фосфоритныхъ конкрецШ. Сростки эти содержатъ Aucella 
Pallasii Keys., Belemnites absolutus Fisch, и др. еще неопределенный 
формы. 

JJo Темно-серая слоистая и слюдистая глина съ колчеданомъ и мергелистыми срост-
ками. Въ глине найдены Belemnites Panderi d'Orb. 

Разрезъ этотъ, какъ видно, вполне повторяете противулежащш ему разрезъ у Иванихи 
на Волге ( 2 2 ) . 

1 4 6 . Въ верховьяхъ р . Медозы, леваго притока Меры, у д. . З а й м и щ е , я наблюдалъ 
кроме валунной глины, покрывающей поверхность, еще подлежащШ нижневалунный песокъ. 
Затемъ на всемъ теченш река эта кроме валунной глины ничего не обнажаетъ. Берега на-
ходятся обыкновенно въ заросшемъ состоянш. Несомненно однакоже, что и тутъ на всемъ 
теченш этой реки, судя но искусственнымъ разведкамъ г. Шипова, залегаете на известной 
глубине серая неокомская глина съ колчеданомъ. 

1 4 7 . Сравнительно мало даетъ наблюдателю и значительная р. Желвать. Въ верховь-
яхъ ея обнажается только валунная глина, насколько эти верховья были доступны моему на-
блюденпо, у почтовой дороги на городъ Макарьевъ, близь д. Дымницы и с . Н и к о л ь с к а г о . 

1 4 8 . Почти все ея среднее течеше проходите по болотистымъ лесамъ, совершенно ли-
шеннымъ населешя и какой бы то ни было дороги. Переездъ на лодке оказался невозможенъ 
за засорешемъ русла упавшими деревьями; такъ что отъ изучешя строешя ея береговъ приш-
лось отказаться. Обследоваше продолжалось только внизъ отъ окрестностей с. Ведрова. 

1 4 9 . У д. О ж г и н е ц ъ и с. В е д р о в а найдено по одному небольшому обнаженно въ ле-
вомъ берегу реки, обнаружившему такую последовательность напластовашй: 

^ I b Валунная глина. 
i \ а Валунный песокъ. 

? Слоистый желтый песокъ. ' 
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J*a Темно-зеленоватый глауконитовый песокъ, содержаний внизу черные фосфо-
ритные сростки. Найденъ Belemnites absolutus Fisch. 

J\o Темно-серыя глины, въ среднихъ частяхъ съ прослойками чернагд сланца, заклю-
чающая Cardioceras sp.?, Perisph. MartelliOpp. 

J!Jc Серая келловейская глина. ' 

1 5 0 . На круче противъ устьевъ р. Н о д о г и , въ левомъ берегу Желвати, изъ подъ ополз-
шихъ валунныхъ толщъ видны: 

темно-серая глина съ прослойками чернаго глиниетаго сланца (JJo) и. подле-
жащая имъ светло-серая пластичная глина ( J [ k ) . 

1 5 1 . Подъ д. Д о р о ш к о в о й на правомъ берегу Желвати и въ прилегающемъ обрыви-
ст омъ овраге обнаруживаются: 

Q { a Нижневалуниый песокъ на поверхности. 
? Желтые и белые слоистые пески. 

о Оксфордшя глины, въ которыхъ наблюдаются теже петрографичешя моди-
фикацщ, какъ подъ д. Зориной ( 2 6 ) , съ теми же характеристичными иско-

3 паемыми. 
к Серая глина съ Cosmoceras Jason Rein. 

Тх Пестрые мергеля падъ уровнемъ воды; до 2 м. 

1 5 2 . Подъ д. С т р е л и ц ы , на левомъ берегу подобный же разрезъ. Неокомскихъ толщъ 
повидимому на Желвати нетъ. 

153. Правый большой притокъ Желвати, Кодога, представляетъ те же неблагопргятныя 
для изеледовашя услов)я, какъ и среднее течеше Желвати. Она течетъ тутъ, сколько известно, 
въ заросшихъ лесомъ болотистыхъ берегахъ. Только въ низовьяхъ ея, у д. М а т в е е в с к о й , 
видно небольшое обнажеше серой глины съ прослойками чернаго сланца («/Jo), иподлежапця 
светло-серыя глины (J\k). 

1 5 4 . Левый притокъ Желвати, Кондома, въ верхнемъ и нижнемъ теченш пролегаетъ 
по болотамъ. Въ среднемъ теченш берега хотя и выше, местность суше, но я ничего но 
видалъ кроме покрывающей всю поверхность валунной глины. 

Область р. Немды и ея притоковъ. 
1 5 5 . Река Вотгать, правый нижный притокъ Немды, обнажаетъ у д. Котловки и города 

Кадыя только одне валунныя глины. Вся остальная область течешя ея заросла лесомъ. Здесь 
въ прежшя времена шла выварка соли. 

1 5 6 . Берега р. -Куси вообще довольно высоки, но по большей части заросли и не даютъ 
другихъ обнажешй, кроме покрывающей страну валунной глины. Первое обнажеше было 
встречено противъ д. В ы с о к о в о й , у усадьбы Михайловской. Въ овраге, идущемъ къ реке, 
открыты: 

Труды Геол. Ким. II, 1. 7 
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Q х а Нижневалунный песокъ до к м . , отделеннный слоемъ галекъ и валуновъ отъ 
C V j ? сброватаго слюдистаго песку съ красноватыми и желтоватыми прослойками. 

Вероятная принадлежность этого песка къ нижнемеловымъ толщамъ, определяется лито-
логическимъ сходствомъ его съ песками, лежащими надъ серой неокомской глиной въ более 
южныхъ и западпыхъ соседнихъ областяхъ. 

1 5 7 . Ниже у с . Н и к о л а - О с т р о г ъ и В о с к р е с е н 1 я - И и з к у с ъ берега Куси обнажаютъ 
только местами валунную глину и подлежащш нижневалунный песокъ. Берега понижаются, 
п у д . Ивановской Кусь течетъ уже въ аллкдаальныхъ берегахъ. 

1 5 8 . Верховья р . Шачи также оказались въ местности, покрытой валунной глиной. 
Первое яспое обнажеше встречено подъ с. Б а в ы к и н о м ъ ; тутъ въ овраге мы имеемъ: 

| Ь Валунную глину; 1 , 5 м. 
1 \ а Нижневалунный желтый песокъ, изобилующШ валунами; 5 м. Слой гравия и 

валуновъ отделяетъ резкою лишен эту породу отъ 
( 7 г , ? сераго сильно слюдистаго мелкозернистаго неска, настолько плотнаго, что онъ 

образуетъ вертикальныя стены въ разрезахъ. Нижше слои песка закрыты 
осыпью. 

1 5 9 . Подъ д. Б а к ш е е в о й берега Шачи представляютъ несколько крутыхъ обваловъ, 
въ которыхъ видны: , . 

q I а Валунная глина. - . 
' \ Ь Нижневалунный желтый песокъ. 

C r J Белый и сероватый песокъ съ желтыми прослойками; до 12 м. мощности. 
1 6 0 . У с . С лавин к и, въ овраге обнажается валунная глина и подл ежащш нижневалун-

ный песокъ. Другихъ обнажешй по р. Шаче нетъ. 
1 6 1 . Верховья р. Немды находятся въ области покрытой па всей поверхности валунной 

глиной. Верхняя половина ея течешя до большой почтовой дороги изъ Костромы на Макарьевъ 
недоступна наблюденно. Протекая но совершенно ненаселенной, заросшей лесомъ и болоти-
стой местности, безъ всякихъ дорогъ, Немда, по причине массы упавшаго въ нее леса, не-
возможна для проезда и на лодкахъ, по крайней мере , въ летнее время низкой воды. Я началъ 
мои наблюдешя на ней отъ перевоза по вышеуказанной почтовой дороге на Макарьевъ. Тутъ 
Немда течетъ въ низменныхъ берегахъ, кое где только обнажая валунную глину и нижнева-
лунный песокъ, богатые валунами. Въ двухъ верстахъ выше этого места у д. С к о р о д у м о в о й , 
хотя высокая гряда и подходитъ къ правому берегу, но берегъ этотъ заросъ, кое где только 
обнажая нижневалуиный песокъ. 

1 6 2 . Решительно тотъ же неудобный для геолога видъ, имеетъ и высокШ правый берегъ 
у д. С е л и щ е в о й и Н а н к о в о й . Плаваше па лодке внизъ по теченш далее нисколько не 
уяснило строеше коренныхъ породъ по р. Немде. Хотя отъ с . Х о р о б р о в а правый берегъ 
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и становится очень высокимъ и холмистымъ, но река нигде не размываетъ основашя этихъ 
холмовъ, почему геологъ ничего не можетъ видеть далее валунной глины и подлежащихъ 
валунныхъ песковъ, изобилующихъ валунами. Ниже д. Н е в е р о в к и исчезаетъ, какъ въ бере-
гахъ такъ и по дороге, валунная глина и на поверхности остается пижневалунный песокъ. 

1 6 3 . У д. Л у б я н ъ , въ оврагахъ, подъ валунными песками обнажаются мощныя толщи 
слоистыхъ песковъ юрьевецкаго типа ( 3 1 ) . Немда нигде здесь не размываетъ своихъбереговъ. 
Нижневалунный песокъ продолжается внизъ до д. Г а л ч и х и , ниже которой является довольно 
резко выраженный уступе или терраса, но уступъ этотъ не совпадаетъ съ границей между 
валунными и подлежащими слоистыми песками безъ валуновъ. Последше поднимаются выше, 
составляютъ часть и верхней террасы, которой только поверхностные слои состоятъ изъ ва-
лунныхъ песковъ. 

1 6 1 . Эта нижняя терраса продолжается гораздо далее, пока не обрывается круто въ 
речную долину Волги, ниже с. Немда. Состоитъ терраса исключительно изъ слоистыхъ пе-
сковъ юрьевецкаго типа, что ясно обнаруживается въ разрезе праваго берега р. Немды, въ 
полуверсте ниже назваинаго села. Верхняя часть слоистыхъ песковъ желтаго цвета, нижняя 
темно-сераго цвета, сильно глинистая. 

1 6 5 . Левый притокъ Немды, Шуя, своими верховьями также лежитъ въ холмистой об-
ласти сплошнаго распространеш'я поверхностной валунной глины. До с. Ф р о л ъ - Ш е б а л ъ 
ясныхъ разрезовъ встречено не было. У этого села мы имеемъ въ крутомъ холмистомъ берегу 
следующее обнажеше: 

Q t h Валунная глина. 
Осыпь. 

С?\ ? Песокъ желтоватый вверху, затемъ чисто белый, сильно слюдистый и, яаконецъ, 
светло-серый. Общая мощность его доходитъ до 7 м. 

1 6 6 . У мельницы между К о с т р и г и н о й и Г р е м я ч е в о й тоже. 
1 6 7 . У д . П е п е л о в о й , на левомъ берегу, встретилось оригинальное пресноводное отло-

жен ie послетретичнаго першда доледниковой эпохи. Разрезъ представляетъ такую последо-
вательность слоевъ: 

Qta Нижневалунный песокъ, желтый съ валунами особенно обильными въ нижнихъ 
слояхъ; 6 м. 

• Qaa Серая иловатая глина съ бурыми пятнами, песчанистая, слоистая, сильно про-
питанная органическими веществами, содержащая вив1анитъ, куски дерева, 
чешуи рыбъ; 3 м. 

? Светло-желтый мелкозернистый песокъ, покрытый внизу осыпью. 

Отложеше серой глины несомненно имеетъ характеръ замкнутаго пресноводнаго бас-
сейна, ибо на конце всего обнажешя, въ 8 0 м. отъ его середины, оно уже выклинивается со-

7* 
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вершенно. Образоваше это не можетъ быть приписано современной ручной долине во первыхъ 
потому, что покрыто совершенно правильно наслоенными нижневалунвыми песками, вовторыхъ 
потому, что лежитъ значительно выше уровня аллкшальныхъ отложенш этой долины. 

1 6 8 . Ниже по реке у д. П о л о м ы , Г р и д и н о й и С т а р о в о й наблюдается только одна 
валунная глина. Нижнее течеше Шуи не было изследовано по причинамъ, указаннымъ выше 
при описанш р. Немды ( 1 6 1 ) . 

Область правыхъ притоковъ р. Унжи. 

1 6 9 . Область р. Виги, протекающей по Чухломскому уезду, пролегаете по сплошному 
поверхпостному покрову валунной глины. Верхневалунныхъ песковъ нигде не замечено 
Разрезы валунной глипы и подлежащаго нижневалуннаго песка, нереполнепиаго валунами и 
имеющаго въ обнажешяхъ до 6 — 8 м. мощпости, наблюдались мною въ верхней части те-
чешя этой речки у д. В о д о в о й , с. К о р о в ь я г о , дд. Г у л и н о й , Чашковой, Рыковой и Г у щ и н о й . 
Нижележащихъ коренныхъ породъ нигде не наблюдалось. 

. 1 7 0 . По выходе ихъ нределовъ нашей карты, р. Вига течетъ на севере по лесистой 
болотистой местности, не дающей геологическихъ разрезовъ. Только за носадомъ Судай у 
д. З е л ь е в о й наблюдается обнажеше бледно-желтаго песка до Ю м . мощности, подъкоторьшъ 
лежитъ светло-сЁрая глина, выходящая изъ подъ воды толщею до 4 -м . О возрасте песка 
ничего определенная сказать нельзя; но глина имеете все признаки соответственной породы 
верхнихъ горизоптовъ тр1асовыхъ глинъ, куда я ее и причисляю. 

1 7 1 . Подъ с . С п а с ъ - Щ а р т а п о в о наблюдается совершенно подобное же образоваше. 
Плаваше въ лодке далее впизъ по течешю р. Виги до ея впадешя въ Ушку осталось безъ 
геологическихъ результатовъ. Все берега безъ исключешя оказались низменными и заросшими 
лесомъ. 

1 7 2 . Въ верховьяхъ р. Ней, по направленш къ Галичу, поверхность покрыта валунной 
глиной. Первое и значительное обнажеше подлежащихъ нижневалунныхъ песковъ встретилось 
подъ с . А р с е н т ь е в ы м ъ (Никольскимъ), где обрывъ до 2 0 м. высоты, повидимому, весь со-
стоитъ изъ нижпсвалунпаго песка, если только эта порода не маскируетъ какихъ либо ниже 
лежащихъ отложенш. 

1 7 3 . У с . В в е д е ш я и д . М а к а р и н о й , холмы, состоящее главнымъ образомъ изъ валун-
ныхъ глинъ и песковъ, становятся выше и грандшзяее. Къ сожалеяш, все берега Ней 
покрыты лесомъ. Нея и впадаюпоя въ нее речки текутъ въ своихъ аллкдаальныхъ бере-
гахъ и нигде не подходятъ къ холмамъ настолько близко, чтобы дать ясные и значительные 
разрезы. Только противъ д. Макариной паблюдалъ я небольшой разрезъ на правомъ берегу 
Ней, где подъ валунной глиной и желтымъ нижневалуннымъ пескомъ съ валунами лежитъ 
белый слоистый песокъ безъ валуповъ, который, судя по характеру соседпихъ более полныхъ 
разрезовъ, я склонснъ причислять къ нижнемеловымъ отложешя:дъ. 
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1 7 4 . Еще более ясный и полный разрезъ находится ниже по р. Нее, на левомъ ея 
берегу, у д. П о г о р е л к и . 

q \ а Валунная глина; 6 м. 
\ b Нижневалунный желтый песокъ; 5 м. 

, (Cr J\4) Белый сыпучШ песокъ более 2 0 м. мощности, переходящш внизу въ пластъ 
плотная железистаго песчаника, имеющаго до уровня воды 1 , 5 м. толщины. 

1 7 5 . Посаде П а р ф е н т ь е в ъ , стоитъ на холмахъ, близь леваго берега р. Ней. Река 
течетъ тутъ въ аллкшалышхъ берегахъ. Въ оврагахъ, разрезающихъ холмы, наблюдается 
валунная глина толщею въ 3 — 4 м. и нижневалунные пески съ многочисленными валунами, 
имеюхще несколько метровъ толщины. При выезде изъ города, по дороге на Кологривъ, 
наблюдается поверхъ валунной глины, повидимому, местное образоваше верхневалуннаго песка. 
По крайней мере, породы этой нетъ кругомъ на далекое разстояше во все стороны отъ города. 
По дну овраговъ въ городе текутъ многочисленные ключи. Колодцы показываютъ, что ложемъ 
этихъ ключей служитъ светло-серая глина, о возрасте которой я определенная ничего ска-
зать не могу, хотя принадлежность ея къ ярусу пестрыхъ мергелей, судя по географическому 
положенно местности, весьма вероятна. 

1 7 6 . Мзследовашя р. Ней ниже Парфентьева представили непреодолимыя трудности по 
отсутствго дорогъ, развитш береговыхъ болотъ, лесовъ и совершенной недоступности летомъ 
для лодокъ самой реки, загороженной валунами и свалившимся лесомъ; почему изследовашя 
этой реки до устьевъ Н е л ш и не могли иметь характера непрерывности. Насколько однако-
же т а т я изследовашя были мною сделаны, можно было заключить, что река Нея течетъ въ 
пределахъ между городомъ Парфентьевымъ и устьемъ Нелши въ заросшихъ аллкшальныхъ 
берегахъ, местами обнажая нижневалунпые пески, преобладакшце и вообще на поверхности 
этой лесистой страны, где валунная глина сохранилась только кое где на высотахъ холмовъ. 
На крутомъ повороте р. Ней, тотчасъ же ниже устья Нелши, въ левомъ берегу наблюдается 
разрезъ сыпучихъ песковъ до 6 м. мощности, но пески эти частно валунные, частно аллю-
виальная происхождешя. Совершенно подобный же характеръ имеютъ и берега неболынаго 
праваго притока Ней р. Н о м ж и , осмотренные мною у д. Г о р е л о в о й и Д о р о ф е е в о й . 

1 7 7 . Немного ниже д. Г о л и к о в о й , въ крутомъ правомъ берегу, мы наталкиваемся на 
типичную темно-серую юрскую глину съ мергельными сростками по середине. Въ верхнихъ 
частяхъ глина содержите Cardioceras alternans Buch., а въ нижнихъ Belemnites Puzosi 
d'Orh. Словомъ мы имеемъ здесь дело съ оксфордскими и келловейскими толщами. Къ сожа-
.тЬшю, наслоешя неясны и сдвинуты съ первоначальная положешя. 

1 7 8 . Въ овраге, у села Т р о и ц а - С а л т а н о в а обнажены: 4 

а Буровато-красная валунная глина. 
b Нижневалунный песокъ желто-бураго цвета. 
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? Желтый песокъ. • 
J\ Темно-серая глина. ^ 

1 7 9 . Въ овраге, у д. П о г о с т ъ тоже. Темно-серая глина заключаете въ себе Belem-
nites Panderi cPOrb. 

1 8 0 . У д. К о р ш у н о в о й , въ правомъ берегу Ней, замечается небольшой выходъ темно-
серой юрской глины, содержащей Belimnites Panderi cPOrb. 

1 8 1 . Противъ д. Т ы к о л о в о й , находящейся несколько выше д. Аниковой, правый берегъ 
Ней обнажаетъ на пространстве 1 0 0 саженъ разрезъ следующихъ юрскихъ пластовъ: 

•>\ 
о 4 Черная глина съ известковыми дискообразными сростками, напоминающими по 

форме сырные круги. Толщина слоя 1 м. Найдены Belemn. Panderi d 'Orb. 
о 2 Темно-серая глина, содержащая въ верхнихъ горизонтахъ пропластки горючаго 

сланца, а ниже — характерные мергельные сростки съ оолитовыми зернами 
бураго железняка. Мощность 6 — 8 м. Найдены Cardioceras cordatum 
Sow. и Belemnites Panderi d'Orb. 

Аммониты въ глине большею частш въ виде неопределимыхъ обломковъ, въ сланце въ 
виДе полныхъ отпечатковъ. Мелкихъ гастроподъ и двустворчатокъ вовсе не найдено. 

1 8 2 . Подъ д. А н и к о в о й , те же слои въ неболыномъ развитш на левомъ и па правомъ 
берегу Ней. 

1 8 3 . У д. П е р с т о в о й , въ овраге по маленькой речке тоже, 
1 8 4 . Въ овраге, у д. Ж е м ч у г о в о й тоже; тутъ сильно развита верхняя черная глина. 
1 8 5 . Во всехъ обнажешяхъ № № 1 8 0 — 1 8 4 юрсшя глины покрыты обычпымъ нижне-

валуннымъ пескомъ, нереходящимъ внизу въ желтый песокъ безъ валуновъ, а вверху въ ва-
лунную глину, покрывающую всю поверхность страны. 

1 8 6 . Далее внизъ у с . П о к р о в с к а г о , дд. Б а с к а к о в о й , С т р и г и н о й и С е л е з н е в о й , 
река хотя и делаете крутые изгибы, но не разрезаете высоте праваго берега, почему глубже 
поверхностной валунной глины и подлежащихъ валунныхъ песковъ ничего не видно. Принимая 
же во внимаше обцщ очерташя местности и выходы источниковъ, неподлежитъ сомнешю, 
что основашеме этихъ высоте служите юрская глина. 

1 8 7 . У д . В л а с о в о й крутой обвалившшся и оползппй берегъ обнажаетъ на разстоянш 
5 0 — 6 0 саженъ: у < 

Q{a Нижневалунный песокъ. , 
Осыпь. • -

J [ a Железистопесчаную глину съ черными фосфоритными конкрещями, содержа-
щими Belemnites absolutus Fisch, кости ящеровъ и дерево. 
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Осыпь. - 
Темно-серую глину съ Belemnites Panderi d 'Orb. 

5 5 

Состояше берега и осыпи непозволяютъ здесь наблюдать относительную последователь-
ность юрскихъ толщъ. 

1 8 8 . У с . В о с к р е с е н с к а г о въ оврагахъ, а также ниже села, на правомъ берегу Ней, 
замечаются выходы техъ же двухъ юрскихъ породъ, какъ въ только что описанномъ обна-
женш у д. Власовой. 

1 8 9 . На мелкихъ левыхъ притокахъ Ней, по дороге изъ посада П а р ф е н т ь е в а на го-
родъ Ч у х л о м у , видна только валунная глина, покрывающая всю поверхность. Нижневалун-
ные пески обнажаются кое где при переезде черезъ эти речки. Заслуживаете внимашя 
только обнажеше у д. О х о т и н о й , на речке ЮгЬ, где въ несколькихъ местахъ мы имеемъ: 

1 \ а Валунный песокъ. 
( С У ^ з ? ) Белый песокъ, сыпучш, внизу переходящШ въ железистый. 

1 9 0 . Река Вохтома течетъ вся въ заросшихъ берегахъ, обнаруживающихъ только 
распространяющуюся отсюда по всей дороге на городъ Кологривъ поверхностную валунную 
глину и подлежащее валунные пески. 

1 9 1 . Совершенно такой же характеръ имеютъ и верховья следующая значительнаго 
притока Ней, Нелши. На этой реке я въ несколькихъ местахъ наблюдалъ переходъ нижне-
валуннаго песка въ желтый сыпучШ песокъ, о возрасте котораго, я не могу сказать ничего 

4 определенная. Такое же строеше имеютъ берега притоковъ Нелши: И н г и р я и К и л ь н ы . 
Нижневалунный песокъ преобладаетъ всюду, тогда какъ валунная глина лежитъ только на 
высотахъ. Ниже устья Ингиря начинаются явственные следы юрской глины. 

1 9 2 — ' 1 9 4 . Сама Нелша течетъ въ широкой аллкшальной долине, но въ оврагахъ, 
впадающихъ въ эту долину, наблюдаются подъ валунной глиной нижневалуиный песокъ, а 
въ нижнихъ частяхъ—черная юрская глина с ъ Belemnites Panderi d 'Orb. Таковы овраги 
у дд. М о р м ы ш а , П о д в и г а л о в о й , С у р ш и н о й и Ч е р в и н о й . 

1 9 5 . У д . П р и т ы к и н о й , почти противъ Червиной, въ левомъ крутомъ берегу обнажены: 

Qta Нижневалунный песокъ до 1 2 м. 
JI Черная юрская глина съ Belemnites Panderi d 'Orb. до 6 м. 

1 9 6 . Подъ д. О б р о с и м о в о й и Л я с к о в о й въ овраге тоже. 
1 9 7 . Въ 3 - х ъ верстахъ ниже д. О б р о с и м о в о й , въ лесу, левый берегъ на крутомъ по-

вороте р . Нелши обнажаетъ: 

О^а Нижневалуиный песокъ. 
Темно-серую глину съ прослойками глиниетаго горючаго сланца, толщею до 6 м. 

b Валунную глину. 
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Въ глине и сланце найдены: 

Cardioceras cordatum Sow. 
Perisphinctes Martelli Opp. 
Belemnites Panderi d 'Orb. 

JlJc Светло-серая глина, содержащая: Belemn. Beaumonti d'Orb. Belemn. Pu-
zosi d'Orb. 

Ниже этого пункта, вплоть до устья, Нелша течетъ въ песчаныхъ аллншальныхъ берегахъ. 
1 9 8 . Изследоваше р. К о н д о б ы и Каклаша (левыхъ нижнихъ притоковъ Ней) оста-

лось безъ результата. Реки эти текутъ въ совершенно заросшихъ, большею частш низмен-
ныхъ и болотистыхъ берегахъ. 

Ptoa Унжа. 

Река Унжа даетъ превосходный продольный гсологическШ разрезъ, последовательно 
обнажая въ полноте и совершенстве все ярусы юрскаго среднерусскаго бассейна, съ массою 
характеристичныхъ для нихъ ископаемыхъ формъ. Ради большаго удобства последователь-
наго изучешя геологическаго строешя береговъ этой реки, я нахожу нужиымъ расположить 
описаше снизу вверхъ по течешю. 

199 . Низовья Унжи приблизительно до д. М ы т и щ и представляютъ широкую аллю-
в1альную низменность, сливающуюся съ таковою же низменностью р. Немды и непрерывно пе-
реходящую въ соответственную низменную долину леваго берега Волги. По направленно къ 
югу отъ названнной деревни, стоящей на возвншепномъ бугре праваго берега, наблюдатель 
видитъ постепенное удалеше высотъ къ западу и востоку отъ речнаго русла, пока высоты 
эти не пропадаютъ за горизонгомъ. Передъ нами открывается тогда широкая аллюв1альиая 
площадь, окаймленная съ юго-запада высотами праваго берега Волги, съ стоящимъ на немъ 
городомъ Юрьевцемъ. Что и эта площадь некогда была значительно выше и покрывалась 
валунными образовашями, доказываюсь остатки ихъ въ виде холмистаго бугра между д. Ли-
х о д о м о в о й и с. И с а к о в ы м ъ . Река Унжа постепенно разрушаетъ теперь этотъ бугоръ, 
обнажая у праваго берега подъ селомъ разрезъ валунной глины и подлежащихъ нижпевалун-
пыхъ песковъ. 

2 0 0 . Левый берегъ Унжи остается низменнымъ и аллкшальнымъ на всемъ протяженш 
нижняго и средняя течешя этой реки вплоть до с . У х т у б у ж ъ (Попово), с т о я щ а я на по-
вороте черезъ реку почтовая Вятская тракта. На всемъ этомъ пути появлеше па левомъ 
берегу небольшихъ обнажешй коренныхъ нородъ крайне редкое явлеше, случаи котораго бу-
дутъ указаны далее, на своемъ месте . Обыкновенно же это низменный болотистый берегъ, 
съ скоплешемъ торфяниковъ и озеръ. Берегъ этотъ медленно, постепенно поднимается въ 
глубь страны, переходя въ область безконечнаго хвойнаго леса, представляя темъ самымъ 
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резкш контрастъ съ крутымъ высоки мъ правымъ берегомъ, почта сплошь покрытымъ посе-
летями. Эти то крутизны тамъ, где оне близко подходятъ къ современному руслу реки, 
размываются ею, обнаруживая ряды прекрасныхъ геолошческихъ разрезовъ. 

2 0 1 . Между дд. М ы т и щ и и К о н д р а т о в о й высоты праваго берега подходятъ близко 
къ рекЬ ; но въ обнажешяхъ видны только т е - ж е два члена валунной системы — валунная 
глина и ншкневалунный песокъ. Хороншхъ разрезовъ петъ. Отъ Кондратовой до Козловой 
Унжа бежитъ вдали отъ возвышенной гряды праваго берега. 

2 0 2 . У д. К о з л о в о й гряда эта подходптъ къ реке и тянется у самой воды до с. В о з -
н е с е н ь е - К о р ш у н с к о е , давая на нротяженш 6 -ти верстъ иепрерывныя обнажешя юрскихъ 
породъ. Сначала валупныя толща преобладаюгъ въ разрезахъ; прежде другихъ юрскихъ 
отложенш появляется черная оксфордская глина съ Belemn. Рändert d'Orb. У Огар-
ковой последовательно выступаютъ изъ подъ наносовъ и члены волжскаго яруса. Къ 
сожаленно, какъ везде, береговые разрезы юрскихъ толщъ сдвинуты большею част1ю съ 
своихъ мЬстъ в с л е д с ш о оползней и затемнены осыиыо, что чрезвычайно затрудпяетъ опре-
деление последовательности и толщины каждаго пласта. Лучине разрезы находятся между 
дд. О г а р к о в о й и Е ф и м о в о й . 

о. 
{ b Валунная глина красно-бураго цвгЁта. 
( а Желтый нижпевалунный песокъ со множествомъ валуновъ, преимущественно 

краснаго кварцеваго песчаника (шокшнпскаго камня); до 8 м. 
•Crt 'Черная слюдистая глина съ кристаллами гипса, но безъ ископаемыхъ; 3 — 4 м. 
J [ b Желтый глинистый песчаникъ и мергель, переполненный оолитовыми зернами 

бураго железняка, переходящш въ ннжнихъ частяхъ въ черный железистый 
фосфоритный известнякъ; 1 — 2 м. Пластъ этотъ переполненъ ископаемыми, 
между которыми прсобладаетъ Olcostephanus nodiger Eichw. -

Кроме того найдены: 

Olcostephanus tripHehns Nik. 
Olcostephanus obensis d 'Orb. 
Olcostephanus äff. subdiloides Nik. 
Olcostephanus kaschpuricns Trautsch. 
Olcostephanus nnshensis Nik. 
Oxynoliceras catenulalum Fisch. 
Perisphincles cf. Stschurowskü NIK. -;;:'• 

Belemnites corpulentus Nik. 
Belemnites russiensis d 'Orb. 
Aucella crassicolis Keys. 

'Грудц Геол.%ом. И, 1. ' . - " 8 



5 8 С. Н и к и т и н ъ . 5 

J\a Темно-зеленый глауконитовый песокъ, переходящш местами въ черные^песча-
нистые фосфористые сростки, заключакнще множество Aucella mosquensis 
Keys, и Belemnites absolutus Fisch. 

Обнаженная толща гогЬетъ не более 1 — 1 , 5 м. Нижняя и верхняя границы не 
ясны. 

JJe 2 Черная глина съ большими дискообразными сростками мергелистаго известняка, 
напоминающими сырные круги; 6 -—8 м. Глина эта содержитъ: 

Olcostephanus stephanoides Opp. 
Cardioceras Bauhini Opp. ^ 
Belemnites Panderi d'Orb. 

Местами оползни производятъ тутъ перестановку, маскирующую истинное рас положеше 
пластовъ. Такая перестановка затрудняла нередко поиимаше последовательности юрскихъ 
наслоешй, напр. подъ Хорошовымъ у Москвы, подъ Окгаевымъ на Оке близь Елагьмы и во 
многихъ другихъ местахъ oбнaжeнiя русской юры. Подъ д. Огарковой, напр., можпо въ 
одномъ разрезе видеть, что внизъ отъ только что описанной свиты напластовашй опять на-
чинаются верхнеюрсшя толщи оолита, какъ бы подлежагщя оксфордской глине. 

2 0 3 . Отъ с. К о р ш у н с к а г о вверхъ Унжа уклоняется отъ высокаго праваго берега; 
гряда холмовъ проходить вдали отъ реки, поросла растительностью, не дающею возмож-
ности судить о геологическомъ строеши. Оба берега низки и аллкшальны. Аллювш состоитъ 
изъ чередующихся пластовъ песка и буровато-серыхъ глинъ. Подъ дд. Г р е б е н е ц ъ и Со-
лов а т о вой река на некоторое время подходить къ возвышенной гряде праваго берега, размы-
ваетъ его и даетъ разрезъ, который петрографически и палеонтологически ничемъ не отли-
чается отъ только что описаннаго, повторяя все его стратиграфичесюя особенности. 

2 0 4 . Выше Соловатовой Унжа деластъ крутой заворотъ па востокъ, образуя луку съ низ-
менными берегами; верхнш конецъ этой луки между дд. Б л и н о в о й и Ф е д о т о в о й снова 
размываетъ в ы с о к т правый берегъ. Обнажешя бедны ископаемыми; въ нихъ наблюдается 
такая последовательность: -

J b Валунная глина. - • • ' V " -
^ [ а Нижневалунный песокъ. 

Осыпь. 
J\b Желтый железистый глинистый песокъ, переходящш местами въ пропластки 

краснаго рыхлаго железистаго песчаника, содержащаго Olcostephanus по-
diger Eichw. 
Осыпь. 

J\o? Черная глина съ Cardioceras alternans Buch., Cardioceras Bauhini Opp. 
и Belemnites Panderi d'Orb. Толща этой породы господствуетъ надъ всемъ 
разрезомъ и переходите внизу въ: 
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J[o* Темно-серую глину съ мергельными сростками, въ которой найденъ Cardioce-
ras vertebrale Sow. 

2 0 5 . Отсюда вверхъ река уклоняется къ северо-востоку, а высокая гряда праваго бе-
рега понижается къ долине речки Вотгати. Оба берега плоски. Выше устья речки Ч е р н ы й 
Л у г ъ , къ левому берегу Унжи подходитъ на короткое разстояше песчаная гряда въ несколько 
метровъ высоты. Песокъ этотъ желтоватый, сыпучш, безъ валуновъ, имгЬетъ вполне характеръ 
аллкшальныхъ образованш. Еще далее гряда возвышенныхъ холмовъ виднеется по правому 
берегу въ разстоянш трехъ верстъ отъ него. Аллвщальная речная долина состоитъ съ той и 
другой стороны, преимущественно изъ намывнаго песка. Глинистые берега редки. Глина рас-
полагается какъ бы гнездами или отдельными маленькими бассейнами. Въ такомъ случае на 
глинистомъ ложе , имеющемъ видъ замкнутой мульды, располагается обыкновенно пластъ 
торфа въ 1 — 2 м. толщиною. Отдаленный гряды высотъ праваго берега заросли раститель-
ностью. Кое-где только въ оврагахъ, напр. у с . Н и к о л а - М а К а р о в о , обнажаются валунные 
глины и пески, изъ подъ которыхъ на дне овраговъ видна черная глина. 

2 0 6 . На крутомъ повороте, который делаегъ река на занадъ между дд. О с и н о в к о й и 
А с е е в о й , не особенно высошй левый берегъ обнажаетъ на короткомъ разстоянш: 

Qta Нижневалунный песокъ. 
J\a Черные известковистые сростки и темно-зеленый песокъ съ Aucella mosquen-

sis Keys. 
J!so2 Черную глину съ Belemniles Panderi d 'Orb. 

2 0 7 . На всемъ протяжепш до с. С н а с ъ К р а с н а я г о р к а возвышенная гряда праваго 
берега нродолжаетъ идти на некоторомъ разстоянш то ближе, то дальше отъ реки. Кое-где 
въ оврагахъ, напр. у д. М о г и л е в о й , обнажается черная глина. Верстахъ въ двухъ ниже д. 
В е л и к у ш ъ , на правомъ берегу Унжи, выступаетъ тоже черная глина на протяженш всего не-
сколышхъ сажевъ и вышиною до 4 - — 5 м. въ обнаженщ покрытомъ аллкшальнымъ пескомъ. 

2 0 8 . Село С п а с ъ - К р а с н а я г о р к а располагается на высокомъ бугре, которымъ воз-
вышенная гряда праваго берега упирается въ виде мыса въ Унжу. Весь обрывъ состоитъ на 
верху изъ неболынаго слоя валунной глины, за которымъ следуетъ мощная толща желтова-
таго песка, переполнепнаго въ верхнихъ частяхъ валунами кристаллическихъ породъ и крас-
наго кварцеваго песчаника (шокшинскаго камня). Валунный песокъ переходитъ«въ желтова-
то-белый песокъ безъ валуповъ, о возрасте котораго трудно составить определенное поня'пе, 
равно какъ и о возрасте черной глины, выдающейся кое-где у уровня воды изъ подъ камеш-
ника. Вернее всего предположить, что .это оксфордская глина, по крайней мере судя по ея 
положешю надъ уровнемъ воды. Я думаю, что пески представляютъ тутъ сплошную осынь, 
маскирующую подлежащее пласты волжскаго яруса. Въ такомъ случае желтовато-белые пески 
должны принадлежать нижнему отделу меловой системы, что повидимому находитъ подтвер-
ждеше въ следующемъ разрезе. 
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2 0 9 . На крутомъ повороте противъ д. Н о в о с е л к и левый берегъ, становящШся на 
протяженш одной версты высокимъ, обнажаетъ местами: 

( b Желтоватый слоистый песокъ. 
' Cr { 

1 [ а Черную глину. 
( b Железистый оолитовый мергель. ' 

3 { а Темно-зеленый глауконитовый песокъ съ Aucella mosquensis Keyä. 
j y Черную глипу съ Belemnites Раnderi d'Orb. 

2 1 0 . Высоты праваго берега отъ К р а с н о й г о р к и до д. К и с е л и х и идутъ вдали отъ 
реки, удаляясь отъ нея особенно значительно близь устья р. Ней. Берега низменны и обна-
р у ж и в а ю т то аллювтльное строеше, которое было описано выше ( 2 0 5 ) . Единственное ис-
ключеше составляетъ правый берегъ у д. З а р е ч ь е , где онъ, оставаясь низмеинымъ, не-
сколько ниже крутаго поворота реки къ западу обнажаетъ на разстоянш несколькихъ десят-
ковъ саженъ изъ подъ аллкшальныхъ песковъ черную глину съ Belemnites Panderi d'Orb. 

2 1 1 . Отъ д. К и с е л и х и , подъ слободой Б е л о ш е и н о й , до оврага, впадающаго въ Упжу, 
въ южной части города Макарьева , тянется по правому высокому берегу Ушки непрерывный 
разрезъ юрскихъ отложенш такого строешя: 

? Желтоватый песокъ безъ валуновъ и ископаемыхъ; отъ 2 — к м. 
3\а Глыбы чернаго известняка съ Aucella Pallasii Keys., видныя кое-где изъ 

подъ осыпей вышележащая песка. 
f о 2 Темно-серая глина съ Cardioceras alternans Buch, и Belemnites Panderi 

" d'Orb. Мощность этого горизонта незначительна и границы его не ясны. 
о* Серая глипа съ прослойками глиниетаго горючаго сланца и мелкими мергель-

ными сростками, заключающими оолитовыя зерна бураго железняка; до 1 0 м . 
толщины. Въ ней найдены: 

Cardioceras Bouilleri Nik. 
Cardioceras rotundatum Nik. 
Cardioceras verlebrale Sow. 
Cardioceras tenuicostatum Nikf 
Cardioceras cordatum Sow. 
Cardioceras excavatum Sow. 
Perisphinctes Martelli Opp. 
Perisphinctes indogermanus Waag. 
Aspidoceras perarmatum Sow. 
Peltoceras Constanti d'Orb. 
Peltoceras äff. Eugenii Rasp. 
Belemnites Panderi d'Orb. 
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<7*з&2 Более светлая и пластичная глина, заключающая сростки колчедана и ч е р н а г о . 

известняка, обильнаго ископаемыми остатками; 1 — 1 , 5 м. 
v Cadoceras Milaschevici Nik. 
' v Cosmoceras Jason Rein. 

Cosmoceras Guilielmii Sow. 
Cosmoceras Castor Rein. 
Perisphinctes mutatus Iranisch. ^ 

• Perisphinctes cnrvicosta Opp. л ' 
Belemnites Puzosi d'Orb. 

J\k* Серая, сильно песчанистая глина съ прослойками серовато-бура го железистаго 
песчаника. Этотъ слой виденъ только при низкой воде и содержите Cado-

. ceras Elatmae Nik. 

2 1 2 . Подъ монасгыремъ въ городе М а к а р ь е в е на заросшемъ холме тоже выступаетъ 
кое-где серая глина; но вообще река уклоняется тутъ къ востоку и подходитъ къ высокому 
правому берегу только у севернаго конца города. 

2 1 3 . Совершенно подобное только что описанному обнажея1е оксфордскихъ и кел-
ловейскихъ пластовъ тянется по правому берегу у с е в е р н а г о к о н ц а г о р о д а . Ископаемый, 
добытыя мною изъ обоихъ обнажешй , соединены вместе въ одномъ вышеприведенномъ 
списке. Точно также волжешя толщи здесь неясны и скрыты подъ песками и оползнями. Но 
за то валунныя толщи представляютъ явственно все три обычныхъ отдела съ преобладашемъ 
валунной глины и появлешемъ верхневалуннаго песка, который только здесь и встреченъ 
былъ мною по среднему течешю р. Унжи, появляясь затемъ на этой реке только за Ухту-
бужемъ. 

2 1 4 . Между слободой Ф и л и н о й и с. Я р ц е в ы м ъ въ разрезахъ, затемненпыхъ ополз-
нями, наблюдаются: 

о1 Серая глина съ мергельными сростками, въ которой найдены: 

г. 

Cardioceras vertebrale Sow. 
Cardioceras tenuicostatum Nik. 
Aspidoceras perarmatum Sow. 
Belemnites Panderi d'Orb. 



6 2 С. Н и к и т и н ъ . 5 

Отъ с. Ярцева до д. Половчиновой те же образовавши нигде не даютъ ясныхъ обнаже-
нШ. Оползшш и зароспш берегъ только кое-где обнажаетъ серую глину. Поверхность вы-
сотъ покрыта валунной глиной. 

2 1 5 . Наиболее полный и поучительный разрфаъ всехъ юрскихъ образованш наблюдается 
на крутомъ завороте реки у д. П о л о в ч и н о в о й . 

Ь 
г * I а 

JI 

Ji 

Красновато-бурая валунная глина на поверхности. ; -
Желтый нижневалунный песокъ. 
Желтый глинистый и железистый песокъ безъ ископаемыхъ. 
Слой зеленоватыхъ и черныхъ известковисто-песчаныхъ конкрецШ, не более 

1 м. толщины, содержащихъ Belemnites ab solutus Fisch. 
Черныя глины съ дискоидальпыми известковыми конкрециями въ виде сырныхъ 

круговъ; 5 — 6 м. Cardioceras alternans Buch. 
Серая глина съ прослойками горючаго глинистаго сланца, заключающаго Car-

dioceras cordatumSow. и Cardioceras tenuicostatumNik. Общая толща 
этого горизонта 8 — 1 0 м. Глина содержитъ: > 

Cardioceras verlebrale Sow. , 
Cardioceras rolundatum Nik. _: . \ 
Aspidoceras perarmatum Sow. 

- Peltoceras ardneuense d'Orb. - • • v . : 
Perisphinctes Bolobanowi Nik. • : 
Belemnites Panderi (POrb. -

: к ' Светло-серая глина съ колчеданистыми и темными-известковыми конкре-
щями; 2 м . ; въ конкрещяхъ найдены: 

Cadoceras Milaschevici Nik. 
Cosmoceras Jason Rein. ' , \ 
Perisphinctes mutatus Trauts. 

к* Чистый белый кварцевый песокъ, переходяпий въ железистый рыхлый песча-
никъ — 1 м. до уровня воды. Въ песчанике содержится Cadoceras Elat-
т а е Nik. 

2 1 6 . Отъ д. Половчиновой до д. Свиная нога, река уклоняется отъ высотъ къ востоку, 
протекая въ низменныхъ берегахъ. Подъ д. Свиная н о г а мы имеемъ оползшее и засыпан-
ное въ верхнихъ частяхъ обнажеше, очень богатое ископаемыми нижнихъ горизонтовъ юры. 
Видны: 
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о{ Серия глины съ Cardioceras cordatum Sow. и Cardioceras rotundalum Nik. 
j ( А"2 Светло-серыя глины съ темными известковистыми сростками, содержащими С а -

3 doceras Milaschevici Nik. , 
к1 Белый сыпучш песокъ, переходящш въ железистый песчанике, содержащш: 

Cadoceras Elatmae Nik. v 

Cardioceras Сhamousseti d'Orb. 
Cosmoceras Gowerianum Sow. 
Step hau осе ras äff. tarne llosum Sow. 
Belemnites subextensus Nik. 

Къ сожаленда, это прекрасное но богатству ископаемыхъ обнажеше съ кавдымъ годомъ 
засыпается все более и более. Я следилъ за нимъ три года, и лучшая жатва была въ первомъ 
году. 

2 1 7 . О т ъ д. С в и н о й н о г и вплоть до д. Д а в ы д о в о й , находящейся верстахъ въ пяти 
ниже почтовой станцш Малые У г о р ы , река отходигъ отъ высотъ праваго берега и течетъ 
въ аллкшальныхъ берегахъ, имеющихъ описанное выше строеше ( 2 0 5 ) . Темъ не менее, хол-
мистая гряда и тутъ состоитъ существенно изъ юрскихъ отложешй, что показываютъовраги, 
напр. въ городе Унжа (Старый Макарьевъ), у д. С т а р о в о й , с. Лнофр1ева, д. А м а н о в о й . 
Везде по дороге обнажена валунная глина. За нею идутъ желтые пески, содержание въ верх-
нихъ горизонтахъ валуны. Юрсше пласты различныхъ горизонтовъ обнаруживаются во мно-
гихъ местахъ. Въ Старовой, въ овраге заслуживаете внимашя глинистый сланецъ нижнеокс-
фордскаго яруса съ отпечатками Cardioceras cordatum Sow. и Perisphinctes Martelii 
Opp. Сплющенные экземпляры последняя ископаемая и были вероятно приняты проф. 
Траутшольдомъ за Perisphinctes virgatus Buch., ископаемое решительно отсутствующее 
на Унже и принадлежащее, какъ известно, нижнему горизонту волжскаго яруса. Въ Ама-
нове обращаютъ на себя внимаше сильные ключи, протекающее по верхней поверхности юр-
скихъ глинъ. Собранные вместе помощш особоустроенныхъ желобовъ, они даютъ настолько 
обильную струю, что дали возможность приложить ихъ къ устройству небольшихъ мельницъ 
и маслобоенъ для пригбтовлешя льнянаго масла. 

2 1 8 . У д. Д а в ы д о в о й , где высоты вновь подходятъ къ реке, обнажается немного 
темно-серая глина, содержащая Belemnites Panderi d'Orb. 

2 1 9 . Иа крутомъ правомъ берегу между дд. Д м и т р 1 е в о й и Н и к и т и н о й замечается, 
богатое ископаемыми остатками обнажеше, къ сожаленио, сильно оползшее, закрытое осы-
пями въ верхнихъ горизонтахъ и заросшее лесомъ. Здесь видны: 

( о 2 Черная глина, содержащая Cardioceras alternans Buch., Perisphinctes 
Jx J mniownikensis Nik. 

[ oi Серая глина съ мергельными сростками; въ ней найдены Belemn. Panderi 
d'Orb. 
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к 9 Глинистый железистый песокъ, переходящш въ верхнихъ слояхъ въ серую 
глину — 4 м, Въ этихъ пластахъ найдены: Belemnites Puzosi d 'Orb. 

к1 Белый кварцевый песокъ, переходящШ внизу въ серый известковистый и же-
лезистый песчаникъ ;— 8 м. до уровня воды. Песчаникъ содержигъ: 

. Cosmoceras Goiverianum, Sow. / j, 
Cadoceras Elatmae Nik. ; 
Stephanoceras ajf. macrocephalum Schloth. 
Stephanoceras äff. lamellosum Sow. 

Граница между нижнекелловейскими и верхнекелловейскими толщами резко выражена, 
тогда какъ серая глина последняго яруса непосредственно переходитъ въ таковую же породу 
нижняго оксфорда 

2 2 0 . Деревня П о п о в и цы, у парома на почтовой дороге въ городъ Ветлугу, предста-
вляетъ обнажешя сдвинутыхъ и оползшихъ къ реке юрскихъ породъ, между которыми можно 
отличить: 

J\a Глауконитовый темно-зеленый песокъ безъ ископаемыхъ 
j i | о 2 Черную глину съ Olcostephanus trimerus Орр. въ колчеданистыхъ сросткахъ. 

3 \ о1 Серую глину, содержащую: 
Cardioceras ex с а va tum Sow. 

' Cardioceras vertebrale Sow. " 
Peltoceras Eugenii Rasp. 

Несколько выше по реке виденъ вертикальный разрезъ рыхлаго сераго песчаника, оче-
видно нижнскелловейскаго возраста, безъ ископаемыхъ 

2 2 1 . Подъ д. Лядиной па правомъ берегу, на небольшомъ разстоянш обнажены сдви-
нутые внизъ пласты верхнеоксфордской черной глины съ дискоидальными конкрещями сераго 
известняка. Глина содержитъ частш превращенные въ колчеданъ: 

Cardioceras Bauhini Орр. 
Olcostephanus stephanoides Орр. . 

* Olcostephanus trimerus Орр. 
Belemnites Panderi d 'Orb. 

Все остальные горизонты юры здесь закрыты осыпыо и заросли. ' 
2 2 2 . У с . У с о л ь е , местами въ оврагахъ и на берегу обнажены: 

j i I о 2 Черная глина съ Olcostephanus trimerus Орр. 
3 I о1 Серая глина съ прослойками глинвстаго горюч; Серая глина съ прослойками глинвстаго горючаго сланца чернаго цвета. Въ 

нихъ найдены: 
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Cardioceras cordatum Sow. 
Perisphinctes с f. M arte Iii Opp. 

Несколько выше села обнажены и размыты глинистые и песчаные слои келловея, съ по -
верхности которыхъ собраны: 

Cadoceras Elatmae Nik. 
Cardioceras Chamousseti d 'Orb. 

2 2 3 . У д . Б е р д о в о й обнажены кое где изъ подъ воды серыя глины нижняго оксфорда 
съ Belemn. Panderi d 'Orb . Порода обнажена здесь въ оползне. Все остальныя напласто-
вашя сдвинуты и покрыты растительностью. 

2 2 4 . У д. И в к и н о й , тоже въ оползшемъ берегу, обнажены черныя верхнеоксфордсшя 
глины съ Cardioceras Bauhini Opp. 

2 2 5 . На всемъ пути отъ станцш У г о р ы до с . З о с и м а и С а в а т 1 я въ строеши слоевъ, 
лежащихъ выше юры, замечается полное однообраз1е. Высоты заняты более или менее м о щ -
ными пластами валунной глины, подъ которою лежитъ толща слоистыхъ желтыхъ песковъ 
безъ валуновъ. Валунная глина местами смыта, отчего дорога становится песчаною. 

2 2 6 . Далее вверхъ река бежите вдали отъ высотъ праваго берега, сохраняющихъ ко-
нечно неизменнымъ свое геологическое строеше. Строеше это ясно обнаруживается вновь 
только на крутомъ берегу, у с . Н и к о л ы М о к р а г о . По дороге къ этому селу, начиная отъ 
д. Ф а т ь я н о в о й , валунной глины н е т ъ ; все подлежагщс песчаные пласты очевидно также 
смыты. При пересеченш р . Вотчати видно, что подпочву прямо составляете черная окс-
фордская глина. Только у д. М а н т у р о в о Й появляются нижневалунные пески. Какъ уже 
сказано выше, подъ этой деревней и с. Н и к о л а М о к р ы й , идете по правому берегу съ версту 
длиною обнажеше, въ верхнихъ частяхъ оползшее и заросшее, въ нижнихъ открывающее: 

j X | Серую глину съ мергельными конкрещями. 
3 1 к* Серую песчанистую глину съ 

Cosmoceras Goiverianum Sow. 
Cosmoceras cf. Galilaeii Opp. 
Perisphinctes sp .? 
Belemnites Beaumonti d 'Orb. 
Belemnites Puzosi d 'Orb. 

2 2 7 . Подъ д. Б о л ь ш а я В о ч е р о в а по спуску , ведущему къ оставленному теперь 
р . Унжею руслу (Унжа не течетъ уже более такъ близко къ деревне, какъ изображено на 
карте) , обнажена верхнекелловейская песчанистая серая глина съ Belemn. Puzosi d 'Orb. 
Весь берегъ представляетъ теперь оползень, покрытый травою. 

Трудм Геол. Ком. И, 1. 9 



6 6 С. Н и к и т и н ъ . 5 

2 2 8 . Обращаю внимаше па полное отсутств1е, начиная съ д. Ф а т ь я н о в о й ( 2 2 6 ) , ва-
лунной глины. Нижневалунный песокъ, переполненный валунами, является только местами. 
Подлежащаго желтаго слоистаго песка также не видно. Местность заметно ниже и мало 
изрезана. Только за с . С п а с о м ъ и д. В ы с о к о в о й снова является сильная холмистость. 
Эта холмистость придаетъ всей области, лежащей далее на северъ до города Кологрива, со-
вершенно горный характеръ, причемъ, какъ увидимъ, холмистость должна быть приписана 
валуннымъ отложешямъ, необычайно мощнымъ и являющимся тутъ со всеми тремя своими 
членами, равно какъ весьма вероятному значилыгому поднятго здесь яруса нестрыхъ мергелей. 

2 2 9 . У д. Б е р е з н я к и внервые наблюдается соприкосновеше юры съ тр!асомъ. Здесь 
обнажены: 

| кг Темно-серая глина съ Belemn. Puzosi d'Orb. 
3 \ кх Железистый песокъ желтоватаго и сераго цвета съ конкрещями известкови-

стаго песчаника, заключающими Cosmoceras Gowerianum Sow. 
f b Светло-серая песчанистая и светло - слюдистая глина, местами переходящая 

Т t | в ъ зеленоватую и совершенно голубую глину. 
i а Пестрые и полосатые мергеля краснаго и зеленоватаго цвета съ песчаноглини-

стыми конкрещями. 

2 8 0 . У д. В ы с о к о в о й совершенно подобный же, но еще более ясный разрезъ, иду-
ицЙ на значительное разстояше. 

к 2 Темно-серая глина съ : : ; 
Cadoceras Milaschevici Nik. 
Cadoceras Tschefkini d'Orb. 
Stephanoceras Sp.? 
Belemnites Puzosi d'Orb. 
Belemnites Panderi d'Orb. • .. 

. к1 Железистый желтый и серый песокъ съ конкрещями известковистаго песча-
ника, заключающими: 

Cosmoceras Gowerianum Sow. r 

Cosmoceras äff. Galilaeii Opp. , . 
Cardioceras Chamousseti d'Orb. 7 

Stephanoceras ajf. lamellosum Sow. - • •. 
, Stephanoceras äff. tumidum Bein. 

I b Светло-серая песчанистая и светло - слюдистая глина, переходящая въ зелено-
Т , j ватую и голубоватую глину; 3 — 4 м. 

i а Пестрые и полосатые мергеля краснаго и зеленовато-сераго цвета съ песчано-
глинистыми конкрещями; 2 м. 

J'. 
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О к с ф о р д ш е члены юры вероятно развиты здесь также, но оползни, заросиие лесомъ, 
мешаютъ ихъ обнаружение. Черная оксфордская глина видна очень высоко на разстоянш 
4 — 5 м. отъ вершины холма. 

2 3 1 . По дороге отсюда на У х т у б у ж ъ являются въ сильномъ развптш нижневалунный 
песокъ и валунная глина; оба слоя переполнены валунами. Волжскихъ слоевъ юры навер-
ное нетъ. Подъ валунными толщами видна прямо темно-серая юрская глина. 

2 3 2 . Верстахъ въ двухъ ниже У х т у б у ж а , на левомъ берегу, начинающемъ впервые 
возвышаться, появляются обнажешя полосатыхъ мергелей, покрытыхъ голубоватою гли-
ною ( T J . 

2 3 3 . Подъ с. У х т у б у ж ъ ( П о п о в о ) , на левомъ высокомъ берегу, ниже перевоза видны 
выходы полосатыхъ мергелей, имеющихъ здесь въ обнаженш до 8 м. вышины отъ уровня 
реки. Среди мергелей найденъ тонкш прослоекъ характерная песчанистая конгломерата съ 
остатками щитковъ лабиринтодонтовъ въ раздробленномъ состоянш, невозможномъ для бли-
жайшая определения *). Надъ этимъ обнажешемъ нависаетъ заросшш лесомъ берегъ. При 
подъеме на гору, въ овраге, видна лежащая надъ мергелями серовато-голубая глипа, надъ нею 
нижневалунный желтый песокъ съ валунами. Граница между голубой глиной и этими осыпаю-
щимися песками неясна, такъ что вполне отрицать возможность существовашя тутъ нижнихъ 
члеповъ юры нельзя; во всякомъ случае пласты этой последней системы могутъ найтись здесь 
только въ виде незначительныхъ размытыхъ остатковъ па самыхъ высотахъ. 

2 3 4 . У д. А с с е е в о й , при переезде черезъ глубокШ оврагъ небольшой речки, мы снова 
видимъ полосатыя тр1асовыя породы и притомъ на такой значительной высоте, которая уии-
чтожаегъ всякую возможность предполагать нрисутств1е надъ ними юры. Въ разрезахъ оврага 
видно непосредственное налегаше на тр1асъ нижневалуннаго песка, багатаго валуиами. 

2 3 5 . Берега Унжи между Ухтубужемъ и городомъ Кологривомъ, какъ я уже говорить, 
представляются высокими, холмистыми, съ холмами, переходящими то па т у , то на другую 
сторону. Но склоны этихъ холмовъ обыкновенно покаты къ реке и обнажаются только въ 
редкихъ исключительныхъ случаяхъ. О строенш страны намъ приходится судить большею 
часпю по весьма неполнымъ разрезамъ овраявъ . Такимъ образомъ па берегу Унжи между 
д. Ш а е в о й и с . П а л о м а можно наблюдать обнажеше, которое показываетъ одну только 
толщу осыпающаяся ж е л т а я песка безъ валуновъ, совершенно неопределенная возраста. 
Подъ пескомъ, судя по выходу источниковъ, лежитъ глина, но какая и того сказать нельзя. 
По положешю судя, это должно быть тр1асовая глина. 

2 3 6 . Поверхностные сыпуч1е пески простираются и далее до д. Я к о в леве к ой . Пови-
димому, опи должны принадлежать къ верхневалунному ярусу, такъ какъ за этой деревней въ 
пескахъ совершенно подобная же вида начинаютъ появляться валуны; при спуске же въ 
овраге, у д. Р а м е ш к и , пески эти явственно налегаютъ на валунную глину. За Яковлевской, по 
дороге къ городу Кологриву, верхневалунные пески являются переполненными валунами. Под-

!) О конгломерат^ этомъ ем. С. Някитинъ. СКеркъ Ветлужскаго края. Матер1алы для геологш Россш Т. XI. 

9* 
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лежащихъ коренныхъ породъ нигде въ берегахъ Унжи до Кологриване обнажается. Вероятнее 
всего предположить тутъ отсутств1е юры и развитее яруса пестрыхъ мергелей. 

2 3 7 . Городъ К о л о г р и в ъ стоитъ на скате холма, на левомъ берегу Унжи. Въ берегахъ 
Унжи видны мощныя обнажешя, состояния изъ нижневалуннаго песка, изобилующаго валунами 
и непосредственно переходящаго въ желтый слоистый и сыпучш песокъ до 8 м . мощности, 
которому нужно приписать келловейскш возрастъ, судя по обнажешямъ, расположеннымъ 
выше по р. Унже. Подъ эгимъ пескомъ залегаетъ голубовато-серая, вероятно тр1асовая глина. 

2 3 8 . Чемъ выше по реке , темъ менее встрбчаемъ мы высокихъ береговъ и береговыхъ 
разрезовъ. Река бежитъ преимущественно въ низменныхъ болотистыхъ берегахъ; возвышен-
ные холмы праваго берега удаляются отъ нея на значительное разстояше. Левый берегъ и с -
ключительно низменный до с . Воскресенскаго, въ 4 0 верстахъ отъ Кологрива. Ближайпнй 
высокш правый берегъ, подходящШ къ р е к е , находится верстахъ въ 2 0 - т и отъ города у с . IIл е -
ш е в а , представляя разрезъ въ геологическомъ отношенш весьма важный для познашя строе -
шя края. 

Q t а Нижневалунный песокъ, изобилующп! валунами. 
J ! k Железистый желтый песокъ съ многочисленными гальками, въ которомъ найдены; 

, Cosmoceras Gowerianum Sow. 
-' Cadoceras Milaschevici Nik. 

Belemnites В e au топ Ii (POrb. 
T Голубовато-серая песчанистая глина. 

2 3 9 . Верстахъ въ 4 - х ъ выше с . Илешева, въ овраге, у д . А к а т о в о й , обнажается черная, 
очевидно, юрская глина, изъ которой местные жители добываютъ серный колчеданъ. 

2 4 0 . У д. Ж у к о в о й , въ овраге, и прилегающемъ здесь высокомъправомъ берегу, обна-
жается внизу серая TpiacoBaH глина, а надъ ней железистый песокъ, переходящш вверху въ 
нижпевалупный песокъ. 

2 4 1 . У с . А р х а н г е л ь с к а г о правый берегъ достигаешь наибольшей въ области верхней 
Унжи высоты. Здесь холмы пересекаются глубокими оврагами. Строеше и х ъ , насколько 
позволяютъ судить одни овраги, такъ какъ река не размываетъ берега, следующее : v 

q A b Валунная глина. , v ^ 
1 \ а Нижневалунный песокъ. 
> JJ Железистые слоистые пески. 

Т^ Серая глина съ прослойками ржавой. 

2 4 2 . За с . В о с к р е с е н с к и м ъ возвышенъ левый берегъ; выше его высоты переходятъ 
на правый берегъ и наконецъ снова и въ последнш разъ по р. Унже въ пределахъ Костром-
ской губерши, левый берегъ возвышенъ у д. З е л е н ц и н о Й , давая здесь последнш геологиче-
екш разрезъ коренныхъ породъ такого состава : 
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Q а Нижневалуиный песокъ, изъ подъ котораго местами выдается 
| о Черная глина, заключающая Belemn. Panderi d 'Orb . ; толщею до 4 м. 

3 { к Белый кварцевый песокъ, въ верхнихъ частяхъ съ прослойками сильно желе-
зистаго песка, содержащаго неопределенную ближе форму Cadoceras s p . ? — 
15 м. 

Tt Серая глина до уровня воды. 

За этимъ геологическимъ разрезомъ, вместе съ понижешемъ высоты, оба берега оди-
наковы, покрываются лесомъ и становятся исключительно аллкшальнаго строешя вплоть до 
нределовъ Вологодской губернш, въ которую р . Унжа и уходитъ своими верховьями. 

Область за Унжею и Волгой. 

Геологическш сведешя наши объ обширной области, лежащей къ востоку отъ р. Унжи, 
крайне скудны по самой природе страны, покрытой непроходимыми лесами и болотами, съ 
лесными речками, почти но разрезающими своихъ береговъ, .при существованш карты, по-
грешающей въ самыхъ осповпыхъ очерташяхъ положешя рекъ и населенныхъ пунктовъ. Въ 
моей уже цитированной работе о Ветлужскомъ крае я касался этой области, упирающейся" 
на востоке въ долину р. Веглуги, и разобралъ наши сведешя о ней со стороны этой последней 
реки. Со стороны р. Унжи это область низменнаго берега, медленно и только на более или 
менее значительномъ разстоянш возвышающаяся внутрь страны, покрытая сплошнымъ дре-
мучимъ, местами еще совершенно девственнымъ хвойнымъ лесомъ. Ширина этого л е с н а я 
участка, имея на востоке отъ Ухту бужа неболее 4 0 верстъ, расширяется къ югу все более 
и более, достигая по широте города Юрьевца уже 9 0 верстъ. Местность, судя по мелкимъ 
речкаме, текущимъ въ Унжу и Ветлугу, имеетъ наибольшую высоту почти на равномъ раз-
стоянш между двумя этими реками. Единственная более или менее правильно организованная 
дорога изъ долины р . Унжи на г. Ветлугу, пересекая ее поперекъ, представляетъ шестиде-
сятиверстный лесной волокъ съ отвратительной болотистой почвой. А между темъ площадь 
эта имеетъ большой геологическш интересъ. По ней должна проходить восточная предельная 
граница юрскихъ отложенш; по ней же проходятъ не менее важныя границы распространешя 
валунной глины и нижневалуннаго песка. Для решешя этихъ то вопросовъ я стремился про-
никнуть въ леса съ разныхъ сторонъ и избороздить ихъ въ возможно болынемъ количестве 
направленш. Къ сожалешю первая изъ поставленныхъ задачъ оказалась неразрешимою, и 
только въ отношеши второй — удалось достигнуть некоторыхъ существенныхъ результатовъ. 

2 4 3 . Река Межа, впадающая въ Унжу противъ д. Большая Вочерова и лежащая уже 
вне прсделовъ нашей карты, течетъ преимущественно въ низмепныхъ, поросшихъ лесомъ, 
недостуцныхъ берегахъ. Исключеше составляете небольшой участокъ холмистой страны во-
кругъ с . С п а с с к а г о . Тутъ подъ селомъ я наблюдалъ, повидимому, крайнш за Унжею пункте 
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выхода валунной глины и небольшой слой подлежащаго валуннаго песка. Валунная глина 
сползаетъ внизъ, обнажая подъ собою только кое-где светло-серую известковистую глину съ 
красными прослойками. Надъ этою rpiacoBoio породою невидимому юрскихъ пластовъ нетъ . 
Недалеко отсюда у д. Б а р а н о в и д ы при спуске на р. Межу тр1асовыя мергеля поднимаются 
сравнительно очень высоко въ берегахъ реки, отделяясь отъ поверхности только незначитель-
пымъ слоемъ желта го песка. Оба обнажения находятся приблизительно на широте Ухтубужа. 

2 4 4 . Для суждешя о геологическомъ строенщ той части страны, которая прилегаетъ 
къ р . Унже, заслуживаетъ в п и м а ш обнаруженный нереходъ юрскихъ образованш и на левый 
берегъ этой реки (см. выше 2 0 6 , 2 0 9 ) , а также обнаруженные остатки юры подъ с . Р о ж -
д е с т в е н с к и м ъ на р. Ветлуге , тогда какъ на всей остальной прилегающей къ разсматри-
ваемой области части этой последней реки господствуютъ пестрые мергеля. 

2 4 5 . Почтовая дорога на городъ Ветлугу тамъ, где она поднимается изъ речныхъ до-
линъ на холмистыя высоты, поросппя лесомъ, обнаруживаетъ только толщи слоистыхъ жел-
тыхъ песковъ. 

2 4 6 . Утомительный плавашя въ лодке вверхъ по речкамъ К а с т о в о й и 11 у м е н о й на 
разсгояшяхъ 1 0 — 1 5 верстъ обнаружили только аллншальные берега. 

2 4 7 . Плаваше вверхъ но БЪлому Луху обнаружило толщу сыпучихъ желтыхъ песковъ, 
переходящихъ наверху въ валунный песокъ. Но плаваше это было прекращено вследствие 
массы свалившагоса леса , запрудившаго речку и совершенно преграждавшая дальнейшш 
путь. Затемъ я проехалъ по невозможной дороге , недавно проложенной леснымъ ведомствомъ 
изъ с . Т и м о ш и н а въ с . Ю р о в о . Этими путешеств1ями въ связи съ изслЬдоватями более 
южиыхъ частей лесной области обнаружено, что после низменпой, болотистой и торфянико-
вой прибрежной полосы, за левымъ берегомъ Унжи следуетъ область сыпучихъ песковъ, м е -
стами заключающихъ въ верхнихъ слояхъ валуны. Эти то пески, образуя холмы, чередуясь 
съ болотами, и иокрываютъ все мне известное пространство безпредельныхъ хвойныхъ лесовъ 
за Унжею. Валунной глины нетъ и следовъ. Вместе съ темъ частно личными, ч а с п ю раз-
спросными сведешями выяснилось, что реки Б е л ы й Л у х ъ и Ч а щ о в к а имеюгъ вовсе не то 
течеше , которое показано на десятиверстной топографической карте, что с. Тимошино съ 
прилегающими къ нему деревнями ле?китъ въ области первой, а не второй реки . Белый Лухъ 
имЬетъ несравненно большую длину. Течеше его я возстановляю на прилагаемой геологиче-
ской карте, хотя и пе ручаюсь за подробности, ибо но ироследилъ реки шагъ за шагомъ, и 
только наблюдалъ ея низовья и верховья. 

2 4 8 . Изследоваше страны заунженскихъ лесовъ въ низовьяхъ этой реки я началъ, пе-
реправившись черезъ Унжу у д. Ч е р н о в о й . Тутъ прежде всего еще среди аллюв1альной до-
лины этой реки между дд. Ч е р н о в о й и Ч е р е м и с к о в о й мое внимаше обратила на себя тер-
раса, сложенная изъ обычныхъ аллижальныхъ отложенш, явственно отделяющаяся, какъ отъ 
низины самой долины, такъ и отъ возвышающихся за нею коренныхъ береговъ этой долины. 
При ближайшемъ же осмотре этого идущаго амфитеатромъ уступа, онъ оказался крутымъ 
левымъ берегомъ длиниаго стараго русла Унжи, не показаннаго па карте и уже совершенно 
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заглохшаго и заросшаго, но еще сохранившагося по предашю въ памяти местныхъ жителей 
и носящаго тамъ характерное пазваше «глушица». 

2 4 9 . При подъеме изъ долины Унжи на коренной берегъ долины и далее до с . П е л е -
гова наблюдаются одни сыпуч1е пески, можетъ быть частш дюппаго характера. Валуновъ не 
наблюдалось вовсе. 

2 5 0 . Река Вьюн чип а течетъ въ низменныхъ заросшихъ берегахъ съ неясно-очерчен-
ною границей долины. Непосредственно за этой рекой появляется впервые по дороге нижне-
валунный песокъ надъ слоистыми желтыми песками. Валуны впрочемъ встречаются только 
отдельными островками за с. П е л е г о в ы м ъ , за д. С и д о р о в к о Й , при переезде черезъ 
р. Ш ом ох ту и за темъ во многихъ местахъ лесной чащи по дороге на Юр о во. Въ неко-
торыхъ местахъ ясно видно, что валуны залегаютъ въ слоистомъ песке, и что преобладаю-
щей породой и подлежащей валуннымъ пескамъ являются желтые слоистые пески безъ валу-
новъ. Заслуживаете внимаше значительное иреобладаше среди валуновъ краснаго песчаника 
шокшинскаго тина надъ кристаллическими породами. Въ направлеши течешя речекъ Ш о -
м о х т ы , Ш и л е к ш и и Ш у р ш м ы пришлось сделать на моей карге значительныя изменешя 
сравнительно съ топографической десятиверстной картой. Длину всехъ этихъ речеке, осо-
бенно первой, пришлось значительно увеличить. 

2 5 1 . Река Черный Лухъ въ иижнемъ теченш оказалась со стороны Унжи недоступной 
для лодки, почему изследоваше ея заросшихъ лесомъ береговъ начато съ средней части, где 
леса сменяются значительно населеинымъ оазомъ. Здесь при подъезде къ с. Ю р о в о наблю-
дается валунный песокъ съ подлежащими слоистыми желтыми песками. Те же две породы 
замечались решительно во всехъ береговыхъ разрезахъ, которые впрочемъ скоро оканчи-
ваются, и уже недоезжая до с . Б. Рымы ЙИДНО, ЧТО выше Ч. Лухъ течетъ въ пологихъ низмен-
ныхъ берегахъ. Отсюда, обнаружить какую-либо коренную породу ниже слоистыхъ песковъ 
и на этой реке , на которую я возлагалъ болышя надежды, не удалось. 

2 5 2 . По дороге на В ы с о к о в с к ш монастырь, въ окрестностяхъ этого монастыря и 
с. Ф е д о р о в а везде виднелись только валунные пески съ темъ же нреобладашемъ валуновъ 
изъ слоистаго краснаго песчаника. 

2 5 3 . Огъ с. Федорова я направился въ область р. Е е р ж е н ц а . На водоразделе черезъ 
д. Р я б о в у и въ долине р. БЪлбаша до с. И л ь и н с к а г о нетъ решительно никакихъ обна-
жешй. На поверхности лежитъ валунный песокъ съ огромнымъ количествомъ валуновъ крас-
наго слоистаго песчаника; все остальныя, обычныя среди валуновъ породы крайне здесь редки. 
Что лежитъ подъ валунными песками и того не видно, но зная окружающую местность, 
можно съ уверенносп'ю предполагать и здесь продолжение техъ же загадочныхъ заунженскихъ 
слоистыхъ песковъ. Речная долина Бел б а ш а широка и съ пологими очерташями склоновъ. 

2 5 4 . Въ низовьяхъ р. Т а л и ц ы наблюдалось значительное скоплеше болотной руды. 
2 5 5 . У с. И л ь и н с к а г о на Белбаше ясно видно, что подъ валунными песками лежатъ 

белые сыпуч1е слоистые пески. Далее внизъ Белбашъ течетъ въ довольно широкой аллкшаль-
ной долине, не разрезая ея береговъ. 



7 2 С. Н и к и т и н ъ . 5 

2 5 6 . Верховья р. Керженца до слття съ Бфлбашемъ представляютъ обыкновенно ши-
рокую аллкшальную долину, въ которой только кое где видны обнажешя обо ихъ вышеназван-
ныхъ песковъ, напр., у д . А р е ф ь и н о й , у мельницы д. М и х а й л о в о й . 

2 5 7 . При ш я н ш Белбаша съ Керженцомъ въ широкой аллкшальной долине наблю-
далось много болотной руды. 

2 5 8 . Отъ с . У с п е н с к а г о оба берега Керженца, особенно левый, на разстоянш несколь-
кихъ верстъ очень высоки, местами круты и представляютъ несколько обнажешй; къ сожа-
ленш, нетъ изъ нихъ ни одного, проходящаго черезъ всю толщу этого заросшаго лесомъ 
берега. Возстановляя по частямъ его строеше, мы находимъ вершину, занятую валунными 
песками, местами съ такимъ множествомъ валуновъ преимущественно слоистаго краснаго 
песчаника, что вся толща состоитъ изъ массы обломковъ этой породы. Верхняя часть этого, 
обыкновенно слоистаго песка теряетъ слоистость и местами становится глинистою на глубину 
1 — 1 , 5 м . ; местами и выше по Керженцу и Белбашу почва оказалась глинистою, хотя непо-
средственно подъ нею шли валунные пески; все это даетъ некоторый намекъ на возможность 
предположить здесь существоваше валунной глины, въ настоящее время большею частш вы-
мытой и выщелоченной атмосферными агентами. Нигде однако въ настоящее время эти верхшя 
неслоистыя части валуннаго песка не достигаютъ состава обычной валунной глины и валупнаго 
суглинка. Ниже валуннаго песка следуютъ слоистые желтоватые и белые пески, толща кото-
рыхъ не могла быть определена. Подъ ними у горизонта воды наблюдаются наконецъ здесь 
впервые и во многихъ местахъ более древшя коренныя породы, а именно полосатые глины 
и мергеля проблематическаго Tpiaca. Къ величайшему сожалешю, и далее внизъ по Керженцу 
въ пределахъ Костромской губернш не удалось нигде видеть полпыхъ обнажешй. Высоше 
берега долины идутъ обыкновенно вдали отъ русла и заросли; а где есть обнажешя, они по-
крыты осыпью валунныхе песковъ. Форма широкой аллюв1альной долины съ пологими, хотя 
и высокими, но заросшими склонами преобладаете. 

2 5 9 . У верхняго конца д. С г и б н е в о й обнажается валунный песокъ, подъ которымъ 
уже прямо идутъ полосатые глины и мергеля. Очевидно ярусъ слоистыхъ песковъ исчезаетъ 
но Керженцу где то между дд. П о л о м о й и С г и б н е в о й , не встречаясь южнее. 

2 6 0 . По р. Большой Козленецъ черезъ д. Токариху на д. Яндову идутъ те же валун-
ные пески. Подъ д. Я н д о в о й и с. П е р е л а з ь наблюдается по одному выходу прямо подъ 
валуннымъ пескомъ полосатыхъ мергелей т глинъ съ нреобладашемъ въ нихъ красной глины, 
толщею до двухъ саженъ. Толща валуннаго песка незначительна, но валуновъ краснаго 
песчаника множество, 'какъ въ песке, такъ и прямо на поверхности склоновъ речной 
долины. 

2 6 1 . Приближаясь къ д. Ивановой , количество валуннаго песка очевидно съ болыиимъ 
возвышешемъ местности увеличивается. Въ оврагахъ у д. Т а т а р к и темъ неменее местами 
ясно видны нолосатыя породы и падъ ними прямо валунный песокъ. 

2 6 2 . На высотахъ между д. Т а т а р к о й и М и х а й л о в о й полосатыя породы лежать 
уже прямо подъ почвою безъ посредства валуннаго песка. Но у д. Михайловой снова въ изо-
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бил in наблюдается валунный несокъ. Далее по дорогамъ къ с . Ковернину и с . Скоробогатову 
никакихъ обнаженш не наблюдалось. Дорога остается песчаною; валунной глины нетъ; м е -
стами, изобилие валунопъ преимущественно краснаго песчаника шокшинскаго типа. 

2 6 3 . Верховья р. Узолы, протекающей въ широкой, неясно очерченной долине, въ 
пределахъ нашей карты неудобны для геологическихъ изследованш. Поверхность покрыта ва-
луннымъ пескомъ, местами съ такимъ же обшпемъ валуновъ шокшинскаго краснаго песча-
ника, какъ и въ области верхняго Керженца. На базаре въ с. К о в о р н и н е я виделъ несколько 
жернововъ, приготовленпыхъ изъ этихъ валуновъ, равно какъ повсюду массу выточепныхъ 
изъ нихъ падгробныхъ намятниковъ, что указываетъ лучше всего на количество и размерь 
валуновъ краснаго песчаника. Подъ валуннымъ пескомъ идетъ повидимому незначитель-
ная толща слоистыхъ желтоватыхъ песковъ, и наконецъ подъ ними полосатые глины и 
мергеля, наблюдавнпеся мною однако только въ виде отбросовъ, оставшихся при рытье 
колодцевъ. 

2 6 4 . По дороге къ долине р . Л о й м и н ы наблюдаются у д. Ш и р м а к ш и полосатыя 
породы непосредственно подъ почвою въ дождевыхъ рытвинахъ и ложбинахъ. У д. М а к с и -
м о в о й , несмотря па значительную высоту холма, полосатыя породы составляютъ почти всю 
его толщу, только на самой вершине покрьтаясь валунпымъ пескомъ. Подлежащихъ слои-
стыхъ песковъ н£тъ. Топографическая карта здесь чрезвычайно неверна, какъ въ отноше-
ши положенья , такъ й разстояшя между собою селенш. Много селенш весьма значитель-

: ныхъ не показано вовсе. 
2 6 5 . Реки Лоймина и Моча, насколько я ихъ изеледовалъ, ничего поваго не были въ 

состоянш мне дать. Въ верхней половине своего течешя обе проходятъ въ широкихъ, слабо-
очерченныхъ долипахъ, нереходящихъ въ нижнихъ частяхъ гечешя въ еще более ш и р о ш 

:.аллишалыгыя котловины съ пологими, хотя и высокими скатами. Видны только по этимъ 
скатамъ валунные пески и подлежагщс слоистые пески желтоватаго цвбта; даже полосатыхъ 
мергелей, несомненно составляющихъ коренную породу всей области, нигде не удалось наблю-
дать вплоть до береговъ Волги, где эти мергеля развиты подъ с. С о к о л ь с к и м ъ ( 3 2 ) мощ-
ною стеною. Валунной глины на всей площади нетъ и следа. 

Труды Гео.т. Ком. II, 1. 10 
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IV. ДЕРМСК1Й ИЗВЕСТНЯКЪ И ЯРУСЪ ПЕСТРЫХЪ 
МЕРГЕЛЕЙ, 

ПермскШ известнякъ (Р°) л 

Пермскш известнякъ нигде не выходигъ на поверхность въ области нашей карты, но 
есть полное основаше предполагать, что онъ залегаете здесь снлошнымъ слоемъ подъ тол-
щею пестрыхъ мергелей. Такое предноложеше кажется намъ наиболее правильнымъ выво-
домъ изъ всего, что до сихъ поръ точно известно въ бассейнахъ верхней Волги и Оки объ 
отношешяхъ пермскаго известняка къ покрывающему его ярусу пестрыхъ мергелей. Выводъ 
этотъ можегъ быть серьезно разшатанъ только строго доказашшмъ выклинивашемъ перм-
скаго известняка и непосрсдствепнымъ наблюдешемъ въ этой области перехода известняка 
въ горизонтальномъ наиравленш въ пестрые мергеля, для чего литература нашего предмета 
не даетъ до сихъ поръ ни малейшихъ точпыхъ, строго проверенныхъ указашй ' ) . Для суж-
дешя о пермскомъ известняке, предположительно подлежащемъ нестрымъ породамъ описы-
ваемой въ настоящее время области, имеютъ чрезвычайно важное значеше выходы известняка 
въ ближайшемъ отъ нея соседстве на севере и на югЬ; выходы эти отчасти уже были опи-
саны выше, но на нихъ я позволю себе и здесь ИЁСКОЛЬКО остановиться. Пермсшя породы 
близь города С о л и г а л и ч а ( 8 3 , 8 4 ) заслуживают прежде всего глубокаго интереса. Это, 
какъ уже было сказано, известняки белаго или сероватаго ц в е т о в , трещиноватые илихрупше, 
разсыпчатые, более или менее сильно доломитязироваппые, переходяшдс местами въ верхнихъ 
частяхъ въ настояний доломить сераго цвета съ ржавчино-красными пятнами отъ скоплешя 
водной окиси железа. Положеше пермскихъ толщъ непосредственно подъ почвениымъ слоемъ 
или отделенныхъ отъ последнего сравнительно незначительною толщею валунныхъ отложенш, 
въ области, лежащей уже въ пределахъ великаго водораздела между бассейнами Волги и Се-
верной Двины, въ области наиболее и значительно возвышенной надъ всею площадью изсле-
дуемаго теперь 71-го листа 2 ) . а следовательно положеше пермскихъ толщъ значительно выше 
всехъ покрывающихъ эту площадь мощныхъ отложешй более иозднихъ геологическихъ эпохъ, 
наконецъ быстрое понижеше уровня этого известняка южнее его выходовъ у самаго города Со-
лигалича (82)—^все это говорить, во нервыхъ за учаспе кряжеобразовательныхъ силъ въ под-
нятш наружу солигаличскаго известняка и во вторьгхъ, что гораздо еще важнее, указываете на 
у ч а т е этихъ кряжеобразовательныхъ силъ въ сложенш волго-двиискаго водораздела, на что 
изучеше занаднее лсжащихъ частей того -же водораздела недавало никакихъ указашй 3 ) . . 

Я говорю зд-Ьсь исключительно объ области бассейнонъ isepxueö Бо^ги (до Казани) и Оки. 
2) Высота долины р. Св4тицн у выходовъ пермскаго известняка определена тригонометрически въ 145 м. 

при высота долины р. Костромы у уровня воды подъ городомъ Солигаличемъ въ 133 м. и высоте окрестннхъ хол-
мовъ волго-двинекаго водораздела (частш сложеиныхъ изъ валунныхъ толщъ), определенной въ 227—241м. Сравни 
выше иа стр. 3—4 величины высотъ различныхъ местностей въ области 71-го листа. 

3) См. мое описан!е 56-го листа 1. с. 
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Обработка двухъ до сихъ поръ единствешшхъ въ нашихъ палеонтологические собрашяхъ 
коллекцш солигаличской фауны дала 6 . Н. Чернышеву следующш, приводимый мною съ 
его разрШетн, сшгсокъ : 

Nautilus Freieslebeni Gein. 
Nautilus cornutus Golowk. 
Bellerophon cf\ decussalus Flein. . 
Turbo (?) ßurtasorum Golowk. 
Murchisonia subangulata Vera. 
Chemnitzia volgensis Golowk. 
Peeten с f. missourensis Gein. 
Peclen pusillus Schloth. 
Pecten sericeus Vern. 

, • Aviculopecten Kokscharofi Vern.v 
; Pseudomonotis speluncaria Schloth. 

Gervillia (Bakevellia) ceratophaga Schloth." 
• , "• Macrodon Kingianum Vern. v' 

Leda speluncaria Gein. v 

Allorisma e leg ans King. v " 
Allorisma Kutorgiana Vern. 
Modiolopsis fClidophorus) Pallasi Vern. 
Pleurophorus simplus Keys. 
Pleurophorus costatus Bronn. V 
Solemya biarmica Vern. 
Astarte n. sp. \ 
Productus Cancrini Vern. 
Strophalosia horrescens Vern. \ 
Bhynchopora Geinitziana Vern. 
Dielasma sacculus Marl. 
Spiriferina cristata Schloth. 
Athyris pectinifera Sow. . 
Athyris Royssiana Keys. 
Stenopora columnaris Schloth. 
Cyathocrinus ramosus Schloth. 

Второю областью выходовъ пермскаго известняка являются берега Волги ниже южиыхъ' 
пределовъ 71 -го листа, между посадомъ П у ч е ж ъ и с . Катунки ( 3 3 , 3 4 , 3 5 , 3 6 ) . Здесь 
белый, сильно доломитизированный известнякъ лежитъ подъ ярусомъ пестрыхъ мергелей, 
немного выдаваясь надъ нормальным!» уровнемъ Волги, на обсолютной высоте 4 6 — 5 0 м. 
Выходы его имеютъ наружный видъ шгоковъ, вследств10 крайне неровныхъ очертанш, кото-
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рыя представляетъ его верхняя поверхность и неравномерно впедряющшся сверху покрываю-
щей известнякъ слой гипса. Это обстоятельство было замечено еще Мурчисономъ при опи-
сание имъ этой местности. Такое неравномерное внедреше гипсовъ въ известняки впрочемъ 
должно вообще считаться нормальнымъ въ контактахъ этихъ двухъ иородъ. Гипсы здесь по 
моимъ наблюдешямъ переслоиваются съ бурыми известковистыми глинами и глинистыми из-
вестняками, въ которыхъ мне удалось найти несколько кусковъ, содсржащихъ ископаемые 
остатки, а между ними легко определимую форму Dielasma elongata Schloth. Выше эти 
гипсы и известняки сменяются ужо типическими полосатыми породами яруса пестрыхъ мер-
гелей. ПермскШ известнякъ этой местности, вообще говоря, почти лишенъ ископаемыхъ. но 
въ одномъ пункте ( 3 6 ) Милашевичу удалось добыть относительно богатую фауну, которая 
по его опрсделешямъ, дополпеннымъ Э. И. Чернышевымъ, содержите: 

Straparolltis permianus King. , 
Turbo (?) Burtasorum Golowk. ; • . 
Modiala nov. sp. , 
Macrodon Kingianum \ein. 
Pleurophorus coslatus Bron. 
Edmondia elongata Howse. (Murchisoniana King). ' 
Ast arte n. sp. 
Productus Cancrini Vorn. 
Athyris peclinifera Sow. 
Dielasma elongata Schloth. 
Spiriferina cristata Schloth. 
Strophalosia horrestens Vorn. ; у 

~ Camarophoria superstes Yern. . , 
Aulosteges Wangenheimi Yern. 
Fistulipora Lahuseni Dybows. 
Vene stell a retiformis Schloth. ' , -

. . Synocladia virgulacea Phill. 
Stenopora columnaris Schloth. 

Трети , ближайшШ къ южнымъ пределамъ нашей карты, пункте выхода па поверхность 
пермскаго известняка, находится въ области р. Луха у д . Л е г к о в о й , Вязниковскаго уезда 
Владтпрской губернш. Здесь также мы имеемъ доломитизированный известнякъ непосред-
ственно подъ почвою. Въ известняке этомъ по определенш I . И. Лагузена М находятся сле-
дующая формы: 

Productus Cancrini Yern. 
Camarophoria superstes Yern. 
Dcilasma elongata Schloth. 

*) Матер1алы джя геоюпи Россш, Т. Y. Дитмаръ, Владиьпрской губернш стр. 201. 
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Ре den sericeus Vern. , 
Clidophorus Pallasii Vern. 

. Macrodon Kingianum Vern. 
Nalica sp. 
Sie порога columnaris Sehl. 
Fenestella retiformis Sehl. 
Polypora sp. 

v Cyathocrinus ramosus Sehl. 

Я ограничиваюсь здесь одиимъ проводешемъ вышепоказанныхъ списковъ безъ критиче-
скаго анализа найдепныхъ формъ, во первыхъ потому, что ВСЁ ВЫХОДЫ пермскаго известняка 
лежатъ уже вне пределовъ изеледуемаго листа карты, во вторыхъ потому, что какъ выше 
указано было, палеонтологичеше остатки выходовъ пермскаго известняка составляюсь пред-
метъ приготовляющагося къ печати въ настоящее время монографическаго изеледовашя 
моего товарища но Комитету G. Н. Чернышева, которому я приношу мою признательность 
за разрешеше воспользоваться этими списками и некоторыми изъ нстхъ выводами до появления 
его работы. Все вышеприведеппыя данныя, въ связи вообще съ изеледовашями пермской 
системы въ бассейнахъ верхпей Волги и Оки, приводятъ меня къ следующимъ выводамъ: 
1) Пермскш швестнякъ представляется значительно приподнятымъ въ области Двинско-волж-
скаго водароздела (за Солигаличемъ). 2 ) Онъ здесь покрывается ярусомъ пестрыхъ 
мергелей, при чемъ переходъ его въ, нихъ въ горизонтальномъ направленш не доказапъ. 
3) Фауна его имеетъ наибольшее сходство съ фауной нижняго цехштейна Гермаши и Ан-
глщ и верхнихъ горизонтовъ пермокарбона Америки и Тироля, но никакъ не съ фау-
ной верхняго цехштейна Гермаши и беллерофоноваго известняка Альповъ (выводъ 0 . Н. Чер-
нышева). 4 ) Въ фауне среднерусскаго пермскаго известняка до сихъ поръ нельзя провести 
какихъ либо подразделений на ярусы и горизонты; ни тройственное делеше профессора Голов-
кинскаго ' ) , ни двойственное делеше профессора Мёллера '2) неудовлетворяютъ насъ совершенно 
при современномъ знакомстве съ составомъ фауны различныхъ местностей и различныхъ го-
ризонтовъ пермскаго известняка одного и того же разреза. Въ спискахъ Головтшнскаго и 
Мёллера- не остается въ настоящее время ни одной формы, которая бы характеризовала опре-
деленный горизонгъ и не переходила бы въ другой. Палеонтологическш матер1алъ главнаго 
казанскаго поля пермскаго известняка Ягдетъ еще переработки, которая можетъ быть дастъ 
новыя основы для такого подразделешя, подобно тому, какъ эти основы начинаютъ выясняться 
для Урала, въ изеледовашяхъ артинскихъ толщъ и известняковъ, содержащихъ смешанную 
фауну каменноугольной и пермской системъ 3 ) . 5 ) Сравнешс фауны пермскаго известняка 
разематриваемой области заставляетъ видеть въ немъ аналогъ всей толщи казанскаго цех-

г) МагерЬиы для Геолоии POCCIB: , Т. I. 
2) H e l m e r s e n . Explic. d. 1. carte geol. d. 1. Kussie; также ыатер. Геолопи Россш. Т. VI. 
3) См. пос1,Ьдв1я работы П. Й. К р о т о в а и 0. Я, Ч е р н ы ш е в а въ „Изв'Ьспяхъ Геологическаго Комитета" 
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штейна, а не однихъ только его нижнихъ горизонтовъ, насколько конечно намъ до сихъ поръ 
известна фауна казанскаго известняка; вместе съ темъ выводъ этотъ определяете взаимное 
соответств1е пестрыхъ породъ, покрывающихъ оба эти образования. 

Ярусъ пестрыхъ мергелей. Тр1асъ (TJ? 
ПокрывающШ п е р м ш й известнякъ ярусъ пестрыхъ мергелей, столь мощно и съ такимъ 

постоянствомъ развитый на всемъ северо-востоке Россш, имеете повсеместное сплошное рас-
пространеше ве области 71 листа. Его слагаете здесь, какъ и везде, мощная толща глинъ, 
песковъ и песчаниковъ, въ большинстве случаевъ проникнутыхъ значительнымъ количествомъ 
извести, иногда до полнаго нревращешя глинъ въ мергеля, а песковъ въ плитные известняки. 
Характерная, резко сменяющаяся красная или зеленоватая и голубоватая окраска, зависящая 
отъ соединешй окиси и закиси железа, придаете этимъ породамъ и тутъ, какъ и везде по-
лосатый или пестрый, крапчатый виде. Крайняя бедность органическими остатками делаете, 
какъ известно, возрастъ этихъ породъ проблематичпымъ. Въ области 71 листа имеются 
только неопределимые мелкораздробленные остатки рыбъ и ящеричныхъ животныхъ въ кон-
гломерате У х т у б у ж а на Унже ( 2 3 3 ) и К р а с н ы х ъ П о ж е н ъ на Волге (6 ) . Самая порода и 
находимые въ ней остатки вполне напоминаютъ тотъ конгломерате съ р. Ветлуги, где мною 
найдены зубы Ceratodus и щитки лабиринтодонговъ 1 ) . 

Въ бассейне р. Костромы ( 1 0 6 , 1 0 7 , 1 0 8 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 5 ) заслуживаете внимашя 
преобладало надъ пестро-цветными породами г о л у б о в а т о й глины. Въ некоторыхъ местахъ 
( 1 0 7 , 1 1 4 ) можно наблюдать, какъ глина эта въ нижнихъ горизонтахъ получаете характер-
ныя для иородъ этого яруса прослойки и крапины красновато-бураго цвета. Къ сожаленпо, 
нЬтъ такихъ мощныхъ разрезовъ, въ которыхъ бы видио было непосредственное залегаше 
подъ нею сколько нибудь значительной свиты полосатыхъ мергелей. Точно также въ бассей-
нахъ р. К о с т р о м ы не наблюдалось непосредственное налегаше на голубой глине свиты юр-
скихъ породъ, хотя весьма близше выходы ихъ встречены совместно и тутъ ( 1 0 6 ) . На Т е б з е 
же ( 1 0 7 , 1 0 8 ) наблюдается весьма странное непосредственное налегаше на голубоватой глине, 
по видимому, исокомскихъ породъ. Суммируя все эти данныя и принимая во внимаше нахож-
ден1е той же глины иодъ посадомъ П а р ф е н т ь е в ы м ъ на р. Нее ( 1 7 5 ) , подъ городомъ Ко -
л о г р и в ы м ъ на р. У н ж е ( 2 3 7 ) , и накоиецъ положеше ея на той же реке въ разрезахъ у 
Верезняковъ ( 2 2 9 ) , Высоковой ( 2 3 0 ) , с. Илешева ( 2 3 8 ) , Архангельскаго ( 2 4 1 ) и д . Зелен-
циной ( 2 4 2 ) — я полагаю видеть въ ней самый верхшй членъ яруса пестрыхъ мергелей на-
шей области. Мощность ея, въ большинстве случаевъ точно неопределимая, достигаете ме-
стами 4 — 7 м . : но при этомъ нахожу пужнымъ заметить, что по литологическимъ свой-
ствамъ ее крайпе трудно отличить отъ того же цвета а л л ю т л ы ю й глины новейшаго проис-
хождешя, обычно развитой въ широкихъ аллншальныхъ долинахъ. Вотъ почему мне приш-
лось въ некоторыхъ местахъ, где я лично наблюдалъ эту глину, разойтись во взглядахъ на 

х) См. Геологическш Очеркъ Ветлужск. края 1. с. 
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ея возрастъ съ моимъ товарищемъ по. изследовашю Костромской губ. К. О. Милашевичемъ 
( 4 , 81, 9 0 , 4 0 , 9 5 , 1 0 4 ) . 

Выходы нормально развитыхъ п о л о с а т ы х ъ п о р о д ъ мы видимъ: 1 ) На СЗ. въ об -
ласти р. О б н о р ы ( 7 6 , 7 7 ) . Выходы нестрыхъ мергелей въ этой области являются разобщен-
ными; отношеше ихъ какъ къ нижележащимъ, такъ и къ вышележащииъ кореннымъ отло-
жешямъ недостаточно известны ( 7 7 ) ; пестрыя породы покрыты въ обнажешяхъ либо валун-
ными отложешями. либо внедряющеюся промежуточною толщею слоистыхъ песковъ неиз-
вестнаго возраста. 2 ) На севере во многихъ местахъ въ бассейне верхняго течешя р. К о -
с т р о м ы до города Буя ( 8 2 , 8 5 , 8 7 , 8 9 , 9 0 , 9 1 , 9 3 , 1 0 1 ) . Окрестности города С о л и г а -
л и ч а ( 8 2 — 8 5 ) уясняютъ отношеше пестрыхъ породъ этого края къ подлежащему перм-
скому известняку. Весьма вероятно, что ярусъ пестрыхъ мергелей этой области, по крайней 
м е р е до р . Вексы Галичской, покрывается всюду непосредственно валунными образовашями, и 
юрсшя огложешя вполпе отсутствуютъ. Принимая во внимашс съ одной стороны значитель-
ное понижеше высоты страны съ С. на Югъ по лпши Солигаличъ-Косгрома, съ другой по-
степенное появление въ разрезахъ въ обратпомъ направлеши все более и более древнихъ по-
родъ, мы нриходимъ къ вероятному заключешю о некоторомъ ихъ медленномъ подъеме къ 
северу, хотя это подняпе и не можеть быть наблюдаемо въ разрезахъ, въ которыхъ слои ка-
жутся горизонтальными. Последнее зависитъ отъ соединешя несколькихъ причинъ, между ко-
торыми главнейгшя—-незначительность подъема, расноложеше разрезовъ по рекамъ, токущпмъ 
съ В. па 3 . , т . е. по простиранпо, и накопецъ недостаточность точныхъ определенШ высотъ. 

3 ) Весьма важное зпачеше по своему определенному положенно подъ келловейскими 
пластами юры имеютъ выходы яруса пестрыхъ мергелей по р. У н ж е въ северо-восточномъ 
углу к а р т ы ( 2 2 9 , 2 3 0 , 2 3 2 , 2 3 3 , 2 3 4 , 2 3 7 , 2 3 8 , 2 4 1 , 2 4 2 ) . Здесь съ точностью могло 
быть констатироваппо: а) отношеше голубоватой глины къ ярусу нестрыхъ мергелей; Ь) не-
посредственное палегаше на эту глину нижняго келловея, с ) постепенный довольно значитель-
ный подъемъ вебхъ наслоенш на СВ. соединенный съ последовательнымъ исчезновешемъ 
надъ ярусомъ пестрыхъ мергелей всехъ горизонтовъ юры. 

4 ) Область р. Волги отъ с . К р а с н ы я П о ж н и ( 6 ) до Ю р ь е в ц а , въ совокупности съ 
ея правыми притоками С у н ж е ю и Е л н а т ы о , нредставляетъ массу разрезовъ нестрыхъ но-
родъ, несколько разъ уже описанныхъ, но все еще представляющихъ много достойнаго вни-
манья и поводовъ остановиться на пихъ по подробнее. Появившись впервые въ береговыхъ 
разрезахъ у с . К р а с н ы я П о ж н и ( 6 ) , пестрыя породы, новидимому, безъ значительная ко-
лебания уровня, покрытия юрой, простираются слегка понижаясь къ востоку черезъ городъ 
П л ё с ъ ( 8 , 9 , 1 0 ) къ д. Р у с и н о в о й ( 1 2 ) . Отсюда наблюдается значительное подшгпе 
пестрыхъ породъ къ устью р. С у н ж и ( 1 4 , 1 6 ) , достигающее противъ д . ' Б о р щ е в к и 15 м. 
надъ уровнемъ р. Волги, при высоте 2 — 4 м. у Плёса. Это поднят1е продолжается и далее 
къ ю г у , обозначаясь выходами въ бассейне С у н ж и ( 5 6 , 5 7 ) однихъ только пестрыхъ по-
родъ, непосредственно покрытыхъ въ обнажешяхъ валунными отложешями безъ всякаго следа 
юры. Далее къ востоку за этой кульминационной лишей начинается снова понижеше полоса-
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тыхъ иородъ, обнаруживающееся положешемъ ихъ у д. Г1р1езжевой ( 1 7 ) уже на высоте 
только 6 м . , появлешемъ на нихъ снова юры и полньшъ скрьшемъ ихъ подъ уровнемъ реки 
у обнажешя противъ С о л д о г и ( 1 9 ) . Въ береговыхъ разрезахъ ярусъ пестрыхъ мергелей 
появляется вновь покрытымъ юрою у с . Н и к о л а - 1 о е ъ ( 2 4 ) ; возвышаясь все более и более, 
пестрыя породы уже у Р е ш м ы ( 2 5 , 5 9 ) вытесняютъ юру изъ береговыхъ разрезовъ. Съ 
слабымъ колебашемъ уровня, несколько понизившись и кое-где покрываясь снова юрскими 
отложешями, пестрые мергеля тянутся далее въ береговыхъ разрезахъ В о л г и ( 2 5 — 2 8 ) и 
пизовьяхъ Ж е л в а т и ( 1 5 1 , 1 5 2 ) до устья р. Елнати. За устьсмъ этой реки мы видимъ зна-
чительное и довольно быстрое возвышеше пестрыхъ мергелей до высоты 3 0 м. у д. Е р -
1НИХИ ( 2 9 ) , и , наконецъ, внезапное исчезиовеше ихъ за д. С е л ь ц о м ъ , где они сменяются 
теми неопределенная возраста породами, которыя вместе съ валунными толщами слагаютъ 
высоты Ю р ь е в ц а ( 3 1 ) . Въ области бассейна р. Е л н а т и мы видимъ новтореше т е х ъ же яв-
ленш береговыхъ разрезовъ р. Волги. Сначала въ нижнихъ частяхъ этой реки мы имеемъ вы-
ходы яруса пестрыхъ мергелей, покрытыхъ юрою ( 6 1 , 6 6 , 6 7 ) ; выше же по р е к е , т . е . далее 
къ югу мы имеемъ господство подъ валунными толщами однЬхъ полосатыхъ породъ ( 6 0 — 6 5 ) . 

Вышеописанное волнообразное очерташе верхней поверхности яруса пестрыхъ мергелей 
въ бассейне р. Волги объяснялось, какъ известно, М у р ч и с о н о м ъ неравномерностью размыва 
этихъ породъ, происшедшая въ перюдъ времени после ихъ отложешя и до келловейской 
эпохи, причемъ Мурчисонъ принималъ полную горизонтальность отдельныхъ слоевъ яруса 
пестрыхъ мергелей. Милашевичъ ' ) желалъ видеть въ т е х ъ же волнообразныхъ очерташяхъ 
настоящую складчатость. Что ярусъ пестрыхъ мергелей действительно представляется далеко 
не горизонтальнымъ въ Костромской губ . , за это говоритъ несомненное повышение его пла-
стовъ на севере въ области бассейновъ р. Костромы и Унжи, доказанное появлешемъ вверхъ 
но течешю последней реки и въ притокахъ первой все более и более древнихъ отложешй, 
совершенно въ противоположность тому порядку, который долженъ бы былъ обнаружиться 
при горизонтальности слоевъ. Но обязано ли волнообразное очерташе верхней поверхности 
этого проблематическаго Tpiaca действио силъ, производящихъ поднят1я и складчатость на-
п л а с т о в а ш й — это другой вопросъ. Милашевичъ виделъ доказательство подшгпя всехъ на-
пластовашй области р. Волги въ перюдъ времени после отложешя неокома и до отложешя ва-
лунныхъ т о л щ ъ — в ъ томъ обстоятельстве, что келловейсгае пласты имеютъ почти одинаковую 
мощность, какъ въ углублешяхъ, такъ и навысотахъ тргасовыхъ бугровъ. Однако мне кажется, 
что для такихъ измеренш ниработа Милашевича, ни мои изследовашя не даютъ вовсе данныхъ. 
Въ углублешяхъ мы не знаемъ толщины этихъ слоевъ по той простой причипе, что нижняя 
граница ихъ уходитъ подъ уровень Волги, а на местахъ значительно высокаго выхода пестрыхъ 
мергелей мы обыкновенно или вовсе не замечаемъ юры или размытые следы ея. Обнажеше у с . 
Ильи Бережокъ вовсе пе лежитъ, какъ показываютъ вышеириведонпыя измерен ш и таблица 
разреза, на хребте TpiacoBaro бугра, какъ утверждаете Милашевичъ. Да наконецъ отложеш'е 

L. е., стр. 63—68. 
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въ море осадковъ вовсе не следуетъ такому простому закону, чтобы въ углубленшхъ оно шло 
быстрее, чемъ на мелководныхъ местахъ. Я тщательно искалъ другимъ путемъ убедиться въ 
складчатости пестрыхъ нородъ, а именно следя за непосредствешшмъ положешемъ какого-
либо одного пласта. Къ сожалешю, быстрое выклинивание этихъ пластовъ въ связи съ крайне 
медленнымъ подняпемъ верхней границы Tpiaca оставляли все' ггак1я наблюдешя безъ результа-
товъ. Что верхняя поверхность яруса пестрыхъ мергелей действительно подверглась некото -
рому размыву после своего отложешя, доказывается, новидимому, о т с у т с ш е м ъ здесь того но -
стояннаго верхняго члена этого яруса, который является на р. Унже и въ области бассейна р . 
Костромы въ виде голубой глины. Къ сожалешю, постоянные оползни юрскихъ и валунныхъ 
толщъ мешаютъ существенно во многихъ местахъ наблюдать по Волге верхнюю границу яруса 
пестрыхъ мергелей и соприкосновеше его съ юрой . Одно достоверно, что везде покрывающимъ 
горизонтомъ является келловейскш горнзонтъ съ Cadoceras Milaschevici. Въ местахъ 
наиболынаго р а з в и т пестрыхъ породъ подъ Сунжею, Решмою и у устья Елнати юры н е т ъ 
въ обнажешяхъ, но это не значить еще, что подъ валунными толщами ея нетъ тутъ дей-
ствительно , кое-где сохранившейся отъ разрушенья къ валунную эпоху, какъ я объ эгомъ 
имелъ случай уже несколько разъ высказаться. Во всякомъ случае следуетъ также припять 
во внимаше, что положеше кульминацюнной лиши выходовъ полосатыхъ породъ по р. Сунже 
не соответствуетъ положендо гребня большаго водораздела, проходящаго съ СВ. па ЮЗ. 
посреди пашей карты и пересекающаго Волгу близь города Плёса. Подъ Плёсомъ ярусъ 
пестрыхъ мергелей едва выдается надъ горизонтомъ водъ, а въ области р. Сунжи, где пе-
стрые мергеля являются сильнее всего приподнятыми, мы имеемъ страну, которая, судя по 
скуднымъ даннымъ определешя высогъ, уже на 2 0 — 2 5 м. ниже области водораздела подъ 
Плёсомъ. Отсюда является невозможнымъ поставить въ какую-либо связь волнообразное 
очерташо поверхности полосатыхъ мергелей съ таковнмЪ же очерташемъ наружной поверх-
ности самой страны. Повторяю однако же, что я самъ смотрю на все эти выводы, какъ на 
простыя предположешя и, высказываясь въ ту или другую сторону, отнюдь не считаю своихъ 
мыслей доказанными при томъ незначительномъ фактическомъ матер1ал1,. который находился 
въ моемъ расиоряжеши. 

5 } После значительная перерыва у города Юрьевца, мы снова встречасмъ пестрыя по-
роды въ берегахъ р . Волги ниже, подъ селами У с т ь е м ъ и С о к о л ь с к и м ъ въ крутомъ лЬ-
вомъ берегу ( 3 2 ) , откуда, съ переходомъ высотъ па правый берегъ, почти непрерывные вы-
ходы ихъ тянутся вдоль этого берега далеко за пределы 71 листа ( 3 3 — 3 6 ) . Выходы эти, судя 
по изследовашямъ въ долипахъ рекъ Е л н а т и ( 6 1 — 6 5 ) , Ш и л е к ш и ( 6 0 ) и Я ч м е н я ( 6 9 ) , 
соответствуютъ сплошному полю пестрыхъ мергелей, покрывающихъ Юрьевсцкш уездъ. Эта 
область непосредственно продолжается далее на востокъ и югъ за В о л г у ( 2 5 8 — 2 6 4 ) . Об-
ласть Tpiaca Юрьевецкаго уезда имбетъ днояшй интересъ. Во нервыхъ, мы здесь имеемъ 
несомненно более нижше горизонты всем толщи и можемъ наблюдать отношеше мергелей къ 
залегающему подъ ними пермскому известняку. Отношенш эти уже разобраны выше (стр . 7 5 ) . 
Во вторыхъ, насъ иоражаетъ сильно и неправильно возмущенное положеше полосатыхъ по-
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родъ этой области. Местами оне образуютъ самые прихотливые изгибы, наклоненные подъ 
самыми разнообразными углами, и во мпогихъ местахъ прямо являются поставленными 
на голову и опрокинутыми. Такой характеръ особенно рельефно наблюдается по Ел-
нати у д. Г а р и ( 6 5 ) , по -Волге у К а т у н о к ъ ( 3 5 ) и въ другихъ местахъ. Въ объяснены 
этого явлен1я мне приходится разойтись съ моимъ сотоварищемъ К. О. Милашевичемъ, ко-
торый еклоненъ возмущешямъ и сдвигамъ приписать более общее и обширное значеше, чемъ 
они на самомъ деле того заслуживаютъ. Милашевичъ полагалъ, что все эти причудливые 
изгибы и складки полосатыхъ породъ результата метаморфизма, который испытали подсти-
лаклще ихъ пермеше известняки, перекристаллизацш и изменешя объема этихъ послЁднихе. 
Словомъ, Милашевичъ, какъ въ возмущешяхъ, такъ и въ волнообразныхъочерташяхъ верх-
ней поверхности полосатыхъ породъ и въ подъеме ихъ къ северу, видитъ дейс гше одной и 
той же вышеуказанной причины ' ) . Однако уже одинъ внешшй видъ этихъ крайне неправиль-
ныхъ изгибовъ и переломовъ, ихъ прерывистость, смена въ одномъ и гомъ же обнажешй 
пластовъ, расположенныхъ подъ всевозможными углами, говорятъ за нсвозмо?кность припи-
сать ихъ 1шяшю одной и той же причины, которая произвела медленныя, едва заметныя, 
правильныя, тяпущ'шея на десятки верстъ склонешя и п о д н я т техъ же пластовъ въ другихъ 
местахъ Костромской губ. Объяснять это различ{о темъ обстоятельствомъ, что мы въ Юрье-
вецкомъ уезде имеемъ дело съ болЬе нижними пластами, следовательно, съ лежащими ближе 
къ месту д е й с ш я силы, а, напр., въ Кинешсмскомъ уезде съ пластами более верхними, на 
которые действ1с причинной силы могло отразиться слабее. —едва-ли есть основаше. Для 
насъ остается все же пенонятиымъ, какимъ образомъ мЬстныя химичесшя причины, в.шш на 
уменынеше и увеличеше объема некоторыхъ пластовъ, могли произвести предполагаемую 
правильную волнообразную складчатость пестрыхъ породъ Кинешемекаго уезда, которая, ко^ 
нечно, если только существуетъ, легче объясняется обычными механическими кряжеобразо-
вательными силами. Что касается до неправильныхъ дислокацш и переломовъ пестрыхъ мер-
гелей Юрьевецкаго уезда, я несомневаюсь видеть въ нихъ только местные береговые оползни, 
которымъ с о о т в е т с т в у ю т въ некоторомъ разстоянш отъ береговъ пласты, вероятно, почти 
горизонтальные. Въ эгомъ меня убеждаютъ все мои личныя наблюдения не только здесь, но 
и на Вотлуге, а также по Волге всюду въ Нижегородской и Казанской губ . , где только выхо-
дятъ въ береговыхъ разрезахъ мощныя толщи пестрыхъ мергелей. Ихъ беретовые выходы 
сопровождаются обыкновенно подобными оползнями. Величина и характеръ последнихъ зави-
сите отъ весьма неравномерная и непостоянная расположешя въ ярусе пестрыхъ мергелей 
водонепроницаемыхъ слоевъ. Тамъ, где, какъ иаир. въ Кинешемскомъ уезде, на мергеляхъ , 
этихъ лежитъ юрская глина, они по большей части остаются въ береговыхъ разрезахъ по 
весьма понятной причине сухими и горизонтальными. Такое же положеше занимаютъ они 
тамъ, где выходы недостаточно мощны; по тамъ, где мергеля являются воспринимагелями 
атмосферныхъ водъ, распределяющихся въ нихъ крайне неравномерно, вследств1е разно-

*) L. с. стр. 64, 68. 
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образ1я состава пластовъ въ одномъ и томъ же обнажешй. береговые разрезы начинаютъ укра-
шаться прихотливыми изгибами и складками этихъ красивыхъ пестрыхъ породъ. Разумеется 
весьма разнообразный причины могугъ в .шть на распределение воды въ толщахъ пестрыхъ 
мергелей и обусловливать весьма разнообразный дислокацш въ ихъ береговыхъ разрезахъ; 
можетъ быть часть такихъ дислокацш и произошла отъ метаморфизма подлежащихъ перм-
скихъ породъ, но большая часть т е х ъ возмущенш, которыя я виделъ, несомненно пе прости-
рались далеко въ глубь отъ береговъ и носили на себе вполне характеръ береговыхъ оползней. 

С о л я н ы е и с т о ч н и к и , какъ обычный спутникъ нижнихъ горизонговъ яруса пестрыхъ 
мергелей и переходныхъ пластовъ надъ толщею пермскаго известняка, развиты конечно и въ 
области 71 листа. Таковы места прежней варки соли въ низовьяхъ р. С о л о н и ц ы ( 3 7 ) , 
окрестности города К а д ы я ( 1 5 5 ) , а также уже выходя1щя изъ пределовъ карты окрестности 
города С о л и г а л и ч а ( 8 2 ) и берега В о ч и ( 9 7 ) . 

Взглядъ мой по вопросу о возрасте яруса пестрыхъ мергелей былъ уже достаточно 
развить въ двухъ моихъ прежнихъ цитированныхъ работахъ. Это позволяете мне не распро-
страняться здесь по этому поводу. Мне кажется на основанш, какъ моихъ личныхъ изсле-
довашй, такъ и тщательнаго анализа всехъ литературныхъ данныхъ, что ярусъ пестрыхъ 
мергелей къ западу отъ мерид1ана Казани лежитъ всецело на пермскомъ известняке. От -
носительный возрасте этихъ мергелей определяется до некоторой степени положешемъ 
ихъ съ одной стороны ниже цератитовыхъ пластовъ горы Богдо, соответствующихъ (по 
Мойсисовичу} верхнимъ верфенскимъ слоямъ альшйскаго Tpiaca, — съ другой надъ рус -
скимъ пермскимъ исвестяякомъ. До последняя времени этотъ известнякъ разсматривался 
какъ аналогъ всего цехштейна. Нриведенныя выше изследовашя 6 . Н. Чернышева, если 

-будутъ подтверждены для всего среднерусская пермскаго известняка, какъ образовашя, 
частш даа*е более древняго, чемъ нижнш цехштейнъ Германш, и 4acTiio ему с о о т в е т -
с т в у ю щ а я , прольютъ несколько больше света на возрасте пестрыхъ породъ, разширяя 
въ определенныхъ размБрахъ пределы возможнаго ихъ возраста. Мы были бы въ с о с т о я т и 
съ довольно большою вероятностью утверждать, что песгрыя породы отложились за перюдъ 
времени соответственно верхнему цехштейну и нижнему Tpiacv; однако темъ самымъ далеко 
не былъ бы решенъ вопросъ о томъ, происходило ли отложеше полосатыхъ иородъ за весь 
этотъ перюдъ времени, или въ некоторую часть его. Принимая же во внимаше всю ту с у м м у ' 
доводовъ, которая по этому поводу изложена была мною въ моей работе о Ветлужскомъ крае, 
я считаю более целесообразнымъ уже по одной громадной мощности этихъ отложенш раз-
сматривать комплексъ полосатыхъ породъ отдельно отъ пермскаго известняка . Ради же карто-
графическихъ целей и необходимости остановиться на какомъ либо регаенш, я описываю и 
отмечаю на карте ярусъ пестрыхъ мергелей какъ нижнш тр!асъ, хотя почти уверенъ, что 
нижшя границы этихъ образовали и заиадно-европейскаго Tpiaca едва-ди были синхроничны. 

и * 
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У. ЮРА (Ja). 
Отложешя верхняго отдела юрской системы, съ нижнекелловейскихъ пластовъ начиная 

вплоть до неокома, имеютъ обширное расиространеше въ области листа № 7 1 . Можно съ 
большою долею уверенности утверждать, что юрское море покрывало большую часть этой 
страны за иск.почешемъ ея сбверо-западныхъ, и, можетъ быть, юго-восточныхъ районовъ. 
Пласты этой системы местами въ большей или меньшей степени размыты и уничтожены раз-
личными субъэральными процессами со времени осушешя страпы, имевшаго место въ сред-
Н1Я эпохи меловаго периода, главнымъ же образомъ мощнымъ движешемъ ледпиковаго по-
крова въ валупную эпоху. По большей же части юра скрывается отъ глазъ наблюдателя подъ 
толщами неокома, валупной глины и валунныхъ песковъ. Поэтому выходы юры мы встре-
чаемъ въ области нашей карты исключительно въ береговыхъ разрезахъ только наиболее 
крупиыхъ рекъ, между которыми первенствующее место занимаютъ Волга и Унжа. 

По л и ш и В о л г и , не считая обнаруженныхъ искусственно юрскихъ отло?кенш въ го-
роде К о с т р о м е ( 2 ) , образования эти являются впервые въ правомъ берегу явственно выра-
женными у с . Красныя П о ж н и (6 ) . Отсюда ихъ нужно предполагать непрерывно тянущи-
мися по течешю реки черезъ города П л ё с ъ , К и п е ш м у , Р е ш м у вплоть до устьевъ р. Ёл-
нати ( 7 — 2 9 ) . Нижняя граница юрскихъ напластован^! проходитъ вдоль берега волнообраз-
ною лишей, то поднимаясь, то опускаясь сообразно, какъ сказано выше (стр. 7 9 ) , верхней 
поверхности тр1асовнхъ толщъ. Не везде, конечно, выходитъ юра на поверхность разреза 
р. Волги, такъ какъ пласты ея въ берегахъ то заростаюгъ лесОхМЪ, то скрываются подъ ополз-
нями и натеками вышележащихъ толщъ, между которыми главную роль играеть валунная 
глина. Главнейшими обнажешями юрской системы па Волге, какъ по развитш отдельныхъ 
горизонтовъ, такъ и по богатству ископаемыхъ следуетъ указать: П л ё с ъ (8 и 9 ) , берегъ 
противуположный с. С о л д о г а ( 1 9 ) , Иваииха ( 2 2 ) , с . Никола 1осъ ( 2 4 ) и с. П у с т ы н ь 
( 2 8 ) . Въ области правыхъ притоковъ Волги, вообще очень незначительно разрезающихъ свои 
берега, разрезы эти обыкновенно не доходятъ до юрскихъ толщъ. Мы имеемъ здесь только 
богатое ископаемыми обнажеше п о р . СолоницЬ— Ч е р т о в с к о е ( 3 9 ) , а также любопытные 
по ихъ неожиданности выходы юры въ Юрьевецкомъ уезде ( 6 4 , 6 6 , 6 7 ) . 

За Волгой юрешя толщи быстро скрываются подъ пеокомскими отложешями. обна-
руживаясь только въ нижнихъ течешяхъ рекъ К и с т е г и ( 1 3 4 ) , Меры ( 1 4 5 ) и Ж е л в а т п 
( 1 4 9 — 1 5 3 ) . 

Въ области левыхъ притоковъ р. К о с т р о м ы наблюдаются разрезы, доходяпце до верх-
нихъ юрскихъ (волжскихъ) пластовъ по рекамъ М е з е ( 1 2 3 ) и Анд о б е ( 1 1 7 , 1 1 9 ) . Осо-
бый интересъ, какъ самый северный въ этой местпости выходъ юры и притомъ ея более 
низкихъ горизонтовъ, имеетъ обнажеше по р. В е к с е , ниже котловины Галичскаго озера ( 1 0 6 ) . 

IJo берегамъ У н ж и юреюя образовашя являются еще въ более полномъ и мощномъ 
развитш, чемъ по Волге. Мы ихъ вегречаемъ непрерывно, начипая съ низовьевъ этой реки 



О Б Щ А Я ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РОССШ. Лист|> 7 1 . ./ 8 5 

у д. К о з л о в о й вплоть до У х ту б у ж а ( 2 0 2 — 2 3 3 ) , где ю р с т я напластовашя иечезаютъ изъ 
бероговыхъ разрезовъ. Здесь следуетъ обратить внимаше на несколько обнаженШ, которыя 
по истине можно считать классическими для нашей юры. таковы: сплошной 6 - т и верстный 
разрезъ между д. К о з л о в о й и с. К о р ш у н с к о е ( 2 0 2 ) ; окрестности города М а к а р ь е в а 
( 2 1 1 — 2 1 3 ) ; почти-непрерывные разрезы подъ с. Я р ц е в ы м ъ ( 2 1 4 ) , д. П о л о в ч и н о в о й 
( 2 1 5 ) и д. С в и н а я н о г а ( 2 1 6 ) ; обнажеше между д д . - Д м и т р 1 е в о й и Н и к и т и н о й ( 2 1 9 ) ; 

выходы нижнихъ горизонтовъ юры и подстилающая ихъ яруса пестрыхъ мергелей у с . Ни-
к о л а М о к р ы й ( 2 2 6 ) и д. В ы с о к о в о й ( 2 2 7 ) . 

Многочисленные разрезы юрскихъ отложешй наблюдаются затемъ по нижнему теченпо 
р . Н е й ( 1 7 7 — 1 8 8 ) и Н е л ш и ( 1 9 2 - 1 9 7 ) . 

Все превосходное собраше юрскихъ ископаемыхъ, добытое мною и Милашевичемъ, при-
ведено мною въ порядокъ и, составляя собственность ИМПЕРАТОРСКАГО Минералогическаго 
Общества, хранится подобно всЛшъ другимъ палеонтологическимъ коллекщямъ Общества въ 
Музее Горпаго Института. Это собраше, сколько мне известно, единственное въ своемъ роде; 
кроме недоступной для постороннихъ частной коллекцш г-на Девочкина въ Костроме, я знаю 
только немногочисленные одиночные экземпляры костромской юры въ некоторыхъ частныхъ 
и общестиенныхъ налеонтологическихъ собрашяхъ. Изъ собранная мною и Милашевичемъ 
матер]'ала до сихъ поръ обработаны мною только представители класса Cephalopoda. Все 
остальное ждетъ еще изучешя, къ которому я уже приступить по отяошенно къ классу Gas-
tropoda. Весь обработанный матер1алъ костромскихъ Cephalopoda уже описанъ, изобра-
женъ и изданъ мною особо на нЬмецкомъ языке въ Запискахъ ИМПЕРАТОРСКАГО Мине-
ралогическая Общества, Т. X X , подъ назвашемъ « D ie Сephalop oden-Fauna der Jura-
bildungen des Gouvernements Kostroma». Русский текстъ этого палеонтологическая 
описанья приводится ниже. 

Параллелизащя напластованШ костромской юры съ соответ-
ственными образовашями Западной Европы и хорошо изучен-

ными русскихъ областей. 
Для такой параллелизацш обратимся сперва къ сравнительной таблице распределен!}! 

найденныхъ въ костромской юре цефалоподъ въ хорошо изученныхъ юрскихъ образоваьпяхъ 
Западной Европы, раземотренныхъ вообще безъ отношенья къ той или другой юрской области. 
Более частный разборъ и сравнеше отношенщ ископаемыхъ русской юры къ соответствен-
нымъ формамъ отдельныхъ бассейновъ арктической, средпе-евронейской, средиземно-мор-
ской, крымо-кавказской и индейской юрскихъ ировинщй я считаю пока преждевременнымъ 
и предоставляю себе его сделать после изучешя всехъ цалеонтологическихъ остатковъ сред-
нерусскаго ю р с к а я бассейна. Нижеприводимая таблица имеетъ целио только установить точ-
ную параллелизащю палеонтологическихъ горизонтовъ западно-европейскихъ и костромскихъ 
юрскихъ отложенш и определить относительный возрастъ костромскихъ юрскихъ породъ 
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омской юр4. 
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Olcostephanus nodiger Eichvv. . . . . 
Belemnites corpulentus Nik. . . . . . 
Belemnites russiensis d'Orb. . . . 
Oxynoticeras subclypeiforme Milasch. . 
Olcostephanus triptychus Nik. . . . . 
Olcostephanus unshensis Nik. . , . . . 
Olcostephanus okensis d'Orb". . . . . . 
Olcostephanus kaschpuricus Trauts. 
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Эта таблица даетъ намъ весьма точпыя указашя относительна™ возраста различныхъ 
горизоптовъ костромской юры. Такимъ образомъ самый нижнш изъ нихъ горизонтъ Cadoce-
ras Elatmae представляетъ поразительное тождество фауны съ нижнекелловейскими пластами 
Западной Европы или съ такъ называемой макроцефаловой зоной ( С л е д у ю щ ш гори-
зонтъ Cadoceras Milaschevici представляетъ неменее тесную палеонтологическую связь съ * 
среднекелловейскими наиластовашями зоны Reineckia anceps (J{h*). Третш весьма мощ-
ный горизонтъ Cardioceras cordatum соотвЪтс/гвуетъ нижнеоксфордской зоне Aspidoceras 
perarmatiim (J^o*). Четвертый горизонтъ Cardioceras alternans заключаетъ фауну ам-
монитидъ, находящихся въ западной Европе въ трехъ вышележащихъ подраздел ешяхъ Окс-
форда, а именно зоны Peltoceras transversarium} зоны Peltoceras bimmamatum и зоны 
Oppelia tenuilobata («/Jo3). Что касается до следующаго костромскаго горизонта Peris-
phinctes virgatus, то для параллелизацш его съ западно-европейскими отложешями у насъ 
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нетъ еще достаточнаго количества данныхъ, кроме нахождешя весьма распространенной формы 
францу зскаго и англшскаго киммериджа и портланда Perisphinctes biplex Sow. (Loriol ) . 
Наконецъ самый верхшй горизонтъ костромской юры — горизонтъ Olcostephanus nodiger 
не имеетъ представителей въ западной Европе. Темъ неменее въ моей работе о рыбинской 
ю р е я подробно разработалъ взглядъ, могущш считаться въ настоящее время принятымъ въ 
нашей науке, что такъ называемый нижнШ волжскШ ярусъ или слои съ Perisphinctes virgatus 
и верхшй волжскш ярусъ , наиболее верхнимъ горизонтомъ котораго являются слои съ Ol-
costephanus nodiger, должны принадлежать ю р е и быть поставлены въ параллель со всею тол -
щею киммериджа и портланда западной Европы безъ возможности ихъ более дробной парал-
лелизацш 1 ) . Этотъ взглядъ, разсуждешя о которомъ можно считать въ настоящее время 
уже исчерпанными, нашелъ полное подтверждеше въ прекрасной новейшей статье А. П. П а в -
лова 2 ) , разработавшаго вопросъ о границе между юрою и меломъ въ Симбирской губернш, 
где пласты вол?кскаго яруса и лежащШ выше ихъ неокомъ развиты въ совершенстве. 

Переходя теперь къ сравнешю фауны цефалоподъ юрскихъ образованш Костромской 
губернш съ хорошо изученными фаунами юры другихъ областей средней Россш, съ которыми 
несомненно область листа № 7 1 составляла въ юрскш перюдъ одипъ морской бассейнъ, я 
долженъ заметить, что сколько'нибудь полное сравнеше между собою юрскихъ образован^ 
всего этого бассейна въ настоящее время я нахожу совершенно преждевремоннымъ до все-
сторонняго изучешя всей известной намъ фауны этихъ образованш и детальпаго изучешя пе-
трографическихъ свойствъ и условШ залегашя входящихъ въ составъ ихъ породъ, что можно 
считать еще только начатымъ. Поэтому я нахожу теперь совершенно гадательными все раз-
суждешя о свойствахъ среднерусскаго юрскаго моря, его глубине, распределенш въ пемъ 
фауны и связи его съ темъ или другимъ соседнимъ юрскимъ бассейномъ, а еще въ большей 
степени предположения о измененш всехъ этихъ условШ въ различныя эпохи и более м е л ш 
пoдpaздeлeяiя времени юрскаго периода, Только некоторыя частныя пoлoжeнiя могутъ быть 
выведены довольно основательно теперь же, что будетъ указано далее. Матерхаломъ для ни-
жеследующей сравнительной таблицы служили мне: 1) По р ы б и н с к о й ю р е моя указанная 
выше мoнoгpaфiя этой юры и новый мой трудъ — Общая геологическая карта Россш. 
Листъ М SS а ) . 2 ) По м о с к о в с к о й ю р е неизданныя еще мои изеледовашя. 3 ) По ю р е 
Е л а т ь м ы — моя работа: « D e r Jura der Umgegend v. Elatmav *) . i ) По р я з а н с к о й 
ю р е — т р у д ъ проф. / . Лагузена «Фауна юрскихъ образованш Рязанской губ. *) , а 

N i k i t i n . Die Jura Ablagerungen zwischen Rybinsk. etc. Memoires d. 1. Academic d. S.-Petersb. 1881 и 
MaiepiaaH для геологш Россш. Т. X , 1881 г, 

2) Нижневолжская юра. Записки Минер. Общества. Т. XIX, 1883 г. 
Труды Геолог. Конит. Т. I, Л? 2. 1884 г. 

4) Memoires d. 1. Soc. d. Nautr. d. Moscou 1881. 
r,j Труды Геолог. Ком. Т. I, 1. 1883 г. . . .._/ ' 

Труды Геол. Ком. II, 1. 12 
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также и личныя мои наблюдения, 5 ) По юр1> С и м б и р с к о й г у б . — статья А. П. Павлова 
« Нижневолжская юра» г ) , а также наблюдешя 1. И. Лагузена и мои. 

Таблица В. 
а> .'S й 
5 а S в 

от ^ 
-ё § 

Цефалоподы Костромской юры. £ M •e oj 2 se nä 2 SE S Я 3C «2 О й-i 
З3§ ё-8 
= и й.Й Die j u r a s s i s c h e n C e p h a l o p o d e n 

u с zc s £ zc -ИЗ О 03 О о 
л f= CÖ ™ 

rt м 
M ei 3= 

ю Я о о о и 
g " N d 
Рн Ä ® 
£ 5 2 

v. K o s t r o m a . 3 i r О . Д E Я s 
OGQ 

ей Cosmoceras Gowerianum Sow. 2 ) . . . . та im О? Cadoceras Elatmae Nik. . . . . . . ... . . . — — i - - H 
О -TS Cardioceras Chamousseti d'Orb. . . . . . — — — -1 -
ев 

W ® 
ев Belemnites Beaumonti d'Orb. . . . . . . . . . — — 4 - — 

£ а 
и В Belemnites Puzosi d'Orb. . . . . . . . . . . . — — — — 

о ев го « а w Cosmoceras cf. Gallilaeii Opp.. . . . . . — — — - t -
& о Stephanoceras cf. macrocephalum Schloth. . — — + - — — 

Stephanoceras cf. lamellosum Sow.  — — • — — 

Stephanoceras cf. tumidum Rein. . . . . . — -t-

Cadoceras Milaschevici Nik. . . . . . . . -J 1 -

Cosmoceras Jason Rein. . . . . . . . . . — -4-

Cosmoceras Gulielmii So\\V . . . . . . . H - —H » • 
«Я 
с» Belemnites Puzosi d'Orb. . . . . . . . . . . » -H -i — 

iS Belemnites Beaumonti d'Orb. . .".. . . . * • • } —1— H" 4-
t » Cosmoceras Castor Rein. . . . . . . . . - f - — - * — — 

5 Perisphinctes mosquensis Fisch. . . . . . . — — — 

" о 
t s Perisphinctes mutatus Trauts. . . . . . — — - » — 

. ев ^ Perisphinctes submulatus Nik. . . v . . . — — — 

Е4 Perisphinctes curvicosta Opp. . . . . . ! . , . 4 - — — H-- — 

о . • со • И Он • О 

Cadoceras Tschefkini d'Orb. . . . . . . . . . - — H- -h- — : 
о . • со • И Он • О Belemnites subextensus Nik. . . . . . . . . 4 - — — — — 

С— 
с Perisphinctes cf. euryptychus Neum. . . . . . — — — 

л — со Harpoceras punetatum Stahl. . * . . . > . . — — f — 

Belemnites Panderi d'Orb. . . . . . . . . . . . 1 

^ Записки С.-Нетерб. Минер. Общества. Т. XIX. 1883 г. 
2) Куреивомъ отмечены ископаемыя не переходящая въ ииуЬдехе горизонты. 
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Q-J «*" С! в . 

Belemnites Panderi d'Orb . . . . . - f - t - -h 4-
Cardioceras excavatum Sow. . . . . . . H- -h 

5 
3 • 
^ : 
•43 
s 

Perisphinctes Martelli Opp . . . 
Perisphinctes Jeremejevi Nik. . . . ... . . 
Perisphinctes indogermanus Waag. . . . . 
Cardioceras cordatum, Sow. . . . . . . . 

H— 

- t -

H - f 
Qß 
ее Cardioceras vertebrale Sow. . . . . . . . 4- - t - 4- — 

. S 
Aspidoceras perarmatum Sow  
Peltoceras arduenense d ; 0 r b  

— - — 

4 
— 

C5 » 
tP 6H 
И о м-
н о* 

Perisphinctes chloroolithicus Guemb. . . . 
Perisphinctes plicatilis Sow . 
Perisphinctes Bolobanowi Nik. . . . . . . 
Cardioceras koslromense Nik. . . . . . . 

- H 
+ 

Hb 

-1 -

-1 

ч 

о 
Рн Cardioceras tenuicostatum Nik. . . . . . 4- - f - f - -h 
" в • Cardioceras rotundatum Nik. . . . . . . - 4 - H - — — 

Cardioceras Rouilleri Nik. . . . . . . . . . 4- — . — 

Peltoceras Comtanti d'Orb. . . . . . . . — — — — 

Peltoceras Eugenii Rasp . . . - — — 

св ВЗ Belemnites Panderi d'Orb. . . . . . —1 - -4 4-
tfl S н ъ* Cardioceras alternans Buch. . . . . . . . H - - f - — -4-
ш «Э о Cardioceras Bauhini Opp. . . . . . . . . - » — — 

о 2 г . вв 1—1 S-
со О S 

3 i-5 

Olcostephanus stephanoides Opp. . . . . . 
Olcostephanus trimerus Opp. . . . . . . 
Perisphinctes mniownikensis Nik. . . . . . . . 
Belemnites Beaumonti d'Orb. . . ,, > . . .. 

H -
— — 

12* 
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v. K o s t r o m a . 

ж ю 
S . 2 
О-Рн 

- 3 « 53 ш ~ X О 02 
® О 

rt «3 
и- +J « sö 

^ g X та ЯЗ CQ « сЗ 
SC SO 
а . . « s л ю г ; s S s .ÜI " с о 

Н es Ш -и • 
™ 2 Я СО g 13 
о 1 в " Ью 

Г I 
ев 33 5-ГЗм 

Belemnites absolutus Fisch. . . . . 
Perisphinctes Panderi d'Orb. . . . 
Perisphinctes biplex Sow. (Loriol ) . 
Perisphinctes virgatus Buch. . . . 

M 5е 
»5 w aj « ® = 

t* «5 н s Щ — • о 2 и m 2 я 

Рн И 3 

£ § 
's* 
"Sc о 

на Ei аз о со Н 
Он 
О 

Olcostephanus nodiger Eichw. . 
Belemnites corpulentus Nik. . . . , 
Belemnites russiensis d'Orb. . . . . 
Oxynoticeras subclypeiforme Milasch. 
Olcostephanus triptychus Nik. 
Olcostephanus okensis d'Orb. . . . . . . 
Olcostephanus unshensis N i k . . . . . 
Olcostephanus kaschpuricus Trauts. 
Perisphinctes äff. StschuroYskii Nik. . . . 
Oxynoticeras catenulatum Fisch  
Olcostephanus äff. subditoides Nik . . . . , 

Соноставивъ такимъ образ омъ фауну отдельныхъ горизонтовъ костромской юры съ со-
ответственными фаунами тфхъ же горизонтовъ другихъ среднерусскихъ юрскихъ областей, 
мы можемъ перейти къ всестороннему изучешю каждаго изъ этихъ палеонтологически и пе-
трографически отличимыхъ горизонтовъ. 
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J*3k. Келловейскш ярусъ, 

/с1 Горизонтъ съ Cadoceras Elatmae (Macrocephalenschichten). 

Пласты существенно песчанистой породы, представляющей веб переходы отъ сыпучихъ 
чистыхъ белыхъ кварцевыхъ песковъ, съ одной стороны до степени более или менее сильно 
железистаго песчаника, съ д р у г о й — с т а н о в я щ а я с я все более и более глинистымъ до степени 

. сильно песчанистой серой глины. Соответственно тому и цветъ этихъ пластовъ, какъ въ 
одпомъ и томъ же обнажешй, такъ и еще въ большей степени въ двухъ различныхъ, отстоя -
щихъ более или менее далеко одинъ отъ другаго разрезахъ, изменяется отъ белаго къ бу -
ровато-желтому и серому. Местами песокъ сплачивается въ конкрецш известковистаго пе-
счаника. Мощность этого горизонта не могла быть определена съ точностью, такъ какъ пласты 

" его частш уходятъ подъ уровень реки, ч а с т ш Затемнены осыпью тамъ, где выходятъ на по-
верхность и ниже ихъ лежания тр^асовыя породы. Наблюдалась однакоже толща этого гори-
зонта до 8 м . мощности ( 2 1 9 ) . Макроцефаловый горизонтъ развита только на Унже. Онъ 
появляется впервые при самомъ низкомъ сгояши летнихъ водъ у города М а к а р ь е в а ( 2 1 1 ) , 
наблюдается отсюда вверхъ по реке во всехъ полныхъ разрезахъ ( 2 1 3 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 1 9 , 
2 2 2 , 2 2 6 , 2 2 9 и 2 3 0 ) до д. В ы с о к о в о й а с . У х т у б у ж ъ . Если на всемъ этомъ пути мы 
не всегда видимъ горизонтъ этотъ въ разрезахъ у реки, обнажающей у самой воды вышеле-
жапця напластоватя, причина всегда находится въ т е х ъ постоянныхъ оползняхъ и обвал'ахъ, 
которые с о п р о в о ж д а ю т береговыя обнажешя нашихъ юрскихъ толщъ, но отнюдь не въ ка-
кой либо складчатости этихъ породъ , на что я выше указываю во многихъ местахъ ( 2 1 4 , 
2 2 0 , 2 2 1 , 2 2 3 , 2 2 4 , 2 2 7 ) . У д . Б е р е з н я к и ( 2 2 9 ) , и еще яснее у д. В ы с о к о в о й ( 2 3 0 ) 
показывается изъ подъ воды и осповате макроцефаловаго горизонта. При этомъ оказывается, 
что такимъ основашемъ служитъ светло-серая песчанистая и светло-слюдистая глина, пере-
ходящая въ голубую глину. Глина эта, какъ выше сказано (стр. 7 8 ) , должна относиться къ 
нижнему Tpiacy, съ отложешями котораго такимъ образомъ пластуется здесь макроцефаловый 
горизонтъ, отделенный отъ нихъ однако резко различимою границей. Вместе съ тpiacoмъ 
макроцефаловый горизонтъ все более и более возвышается по направленно къ с . Ухтубужъ, 
пропадая у этого села въ береговыхъ разрезахъ совершенно. Такимъ образомъ мы видимъ, 
что основаше юрскихъ толщъ имеетъ падеше по течеппо р. Унжи; величина этого падешя 
определяется съ значительною степенью точности на прилагаемомъ къ карте разрезе на о с -
нование тригонометрическая определешя высоты уровня воды на Унже у Макарьева и Вы-
соковой ff относительной высоты надъ рекою верхней границы Tpiaca у Ухтубужа. Чему при-
писать это паденте пластовъ, сказать определенно нетъ возможности. Оно могло зависеть 
столько же отъ неровности и негоризонтальности дна 'rpiacoßaro и юрскаго морей, отъ неравно-
м е р н а я отложешя осадковъ въ г ^ а с о в о м ъ море , отъ размыва TpiacoBHXb осадковъ до отложе-
шя макроцефаловыхъ т о л щ ъ — - с к о л ь к о и отъ вл1яшя действительная подъема земныхъ 
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толщъ въ области сЬверо-восточнаго угла нашей карты въ эпохи, иоследовавпия за отложе-
шемъ юрскихъ образований, къ чему я более склоняюсь на основаши фактовъ, добытыхъ при 
изученш положешя пермскихъ породъ у Солигалича (стр. 7 4 ) . После значительная перерыва 
къ северу отъ Ухтубужа, где мы о существовали юры не знаемъ ничего, и где, судя по вы-
соте положешя Tpiaca ( 2 3 3 , 2 3 4 ) , можетъ быть, следуетъ признать существоваше суши въ 
юрскомъ море, мы встречаемъ несомненно юрскш образовашя и притомъ того ?ке макроцефа-
ловаго горизонта уже вне пределовъ нашей карты по реке Унже къ северу отъ города К о л о -
г р и в а , на разстоянш 2 0 верстъ выше его ( 2 3 8 — 2 4 2 ) . Замечу, что тотъ же горизонтъ опре-
дЪленъ мною и на сЪверо-востокъ отсюда, въ области верхней Ветлуги 1 ) . Въ коллекцш, до-
ставленной проф. Штукенбергомъ въ Горный Институтъ и собранной г-мъ Ивановымъ близь 
города Кая въ С л о б о д с к о м ъ у е з д е Вятской губ . , следовательно, еще далее на с^веро-во-
стокъ, определены мною также аммониты макроцефаловой группы. Наконецъ Cosmoceras 
Gowerianum Sow. и Cardioceras Chamousseti № Orb. ( A m m o n . Stuckenbergii Lagusen), 
находятся въ изобилш на П е ч о р е . Все это заставляетъ предполагать сплошноеразвгле макро-
цефаловаго горизонта на далекое разстояше въ северо-восточномъ отъ р . Унжи направленш. 
Непосредственно на востокъ отъ средняго течешя р. Унжи, г. е. области сплошнаго выхода 
макроцефаловаго горизонта, ю р ш я толщи быстро исчезаютъ, какъ показали мои наблюдешя 
въ области этихъ лесовъ, равно какъ и по р. ВетлугЬ 2 ) . Прямо на западъ, уже въ разре-
захъ рекъ Ней и Нелши, макроцефаловыя толщи не прорезаются более; даже выше ихъ ле-
жащ1Й горизонтъ келловея едва обнаруживается подъ господствующей въ этихъ разрезахъ 
толщею оксфорда. Замечательно, что въ разрезахъ но Волге, ни я, ни Милашевичъ не могли* 
заметить и следа ископаемыхъ макроцефаловаго горизонта, отсутств1е котораго здесь можно 
считать доказанными ибо соприкосновеше юры съ ярусомъ пестрыхъ мергелей наблюдается 
почти по всей лиши. Обращаете на себя вшшаше полное отсутств1е нижнекелловейскихъ 
отложенш вообще къ западу и юго-западу отъ линш р. Унжи, въ рыбинской, московской и 
владшйрской ю р е , тогда какъ горизонтъ этотъ имеетъ мощное развит!е далее на юге въ 
рязанской3) , нижегородской*), елатомской5) и симбирской 6 ) юре . Для насъ остается только 
загадочнымъ воиросъ о томъ, где соединялись между собою северная и южная области рас-
прострапешя нижнекелловейскихъ пластовъ Россш. По Волге ниже города Юрьевца мы 
снова наблюдаемъ выходы на поверхность прямо подъ валунными отложешями яруса пе-
стрыхъ мергелей ( 3 2 — 3 6 ) . Остается или предположить прежнее существоваше тутъ 
юрскихъ отложенш, въ настоящее время совершенно размытыхъ, или искать этого соедине-

*.) Н и к и т и н ъ Геологически очеркъ Ветлужскаго крал. Матер1алы для геологщ Россш Т. XI . 
• 2) L. с. 

3) Л а г у з е н ъ 1. с. 
4) М ё л л е р ъ Южв. часть Нижегородец губ. Матер1алы для Геологш Россш. Т. V I , — М и л а ш е в и ч ъ . Etudes 

paleont. Bull. d. 1. Soc. d. Natur, d. Moscou 1879, Ms 3; также коллекцш музея Горн. Института и коллекцш, со-
бранный В. В. Докучаевыми 

5) N i k i t i n . Elatma 1. с. 
с) П а в ю в ъ 1. с. и коллекцш музея Горн. Института. 
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шя въ ЮГО-ВОСТОЧЙОМЪ направлении отъ 71-го листа и далее въ северной части Нижегород-
ской губерши, остающейся еще не изследованной'). На существоваше къ востоку отъ р. Унжи 
юры, повидимому, указываютъ остатки размытыхъ юрскихъ толщъ у с. Рождественская на Вет-
луге но съ другой стороны этому противоречат выходы того же яруса пестрыхъ мерге-
лей непосредственно на поверхность въ юго-восточномъ углу 71-го листа ( 2 5 8 — 2 6 3 ) . 

Ископаемые остатки макроцефаловаго горизонта местами сохранили хорошо свою ра-
ковину (Свиная нога, Дмитр1ева), местами представляютъ отчетливые внутронше слепки изъ 
известковистаго песчаника. Все аммониты, найдешше въ этихъ слояхъ, какъ нельзя более 
характеристичны для нижнекелловейскихъ отложенш, какъ западно-европейскихъ, такъ и 
русскихъ, что видно изъ вышеприведенной таблицы. Видовыя определения представителей 
рода Stephanoceras хотя и остались подъ сомнешемъ, но только при крайней осторожности 
моей въ отождествленш видовыхъ формъ этой группы; найдепные мною экземпляры не 
велики, а точное видовое определеше аммонитовъ макроцефаловой группы после современ-
ныхъ работъ Waagen'a и др. стало возможнымъ только при знакомстве съ взрослыми образ-
цами. Для другаго менее щепетильная наблюдателя найденные мною экземпляры каза-
лись бы тоаэдественными съ теми типичными аммонитами макроцефаловой группы, къ кото-
рымъ и я ихъ подъ некоторыми, сомнешемъ отношу. Беллемниты, найдепные мною въ 
нижнекелловейскихъ слояхъ Унжи, представляютъ типичные виды западно-европейскаго кел-
ловея. - : : 

Р Горизонтъ съ Cadoceras Milaschevici. 

Толща состоитъ существенно изъ серой, то более светлой, то более темной пластиче-
ской глины съ весьма ограниченнымъ количествомъ блестокъ слюды. Глина эта не имеетъ 
слоистаго, а темъ более сланцеватая сложешя и распадается при высыханш на неправиль-
ные полигональные твердые куски. Горизонтъ этотъ всегда более или менее богатъ сернымъ 
колчеданомъ, который; образуетъ самостоятельно въ глинЬ неправильныя конкрецш лучисто-
кристаллическая сложешя, местами на поверхпости о кристалл изовапныя въ друзы кубиче-
скихъ или октаэдрическихъ кристалловъ; чаще же всего такой колчеданъ выполняетъ собор) 
остатки какой-либо ископаемой раковины. Местами среди глины вокругъ скоплешй раковинъ 
отлагаются фосфоритныя известковыя коикрецш. На р. Унже нижше слои этой глины ста-
новятся местами ( 2 1 9 и 2 3 8 ) песчанистыми. Мощность этого горизонта могла быть довольно 
точно определена во многихъ местахъ въ \ к / % — 4 м. 

Это горизонтъ, ИМЁЮЩШ сплошное, постоянное распространеше во всей области, заня-
той юрскими осадками въ пределахъ нашей карты; съ необычайнымъ постоянствомъ литоло-
гическаго состава тянется онъ и на заиадъ въ область ярославской юры, изменяясь въ этомъ 

Посл-Ьдпее нредположеше находить ce6i иодтнерждете въ палеонтологическомъ матер1ал£, аривезенномъ 
однимъ изъ ссутниковъ проф. Докучаева, г-мъ Сибирцевымъ изъ Нижегородской губ, и показаиномъ въ одномъ изъ 
иослФ.диихъ засЬданш геологическаго отдЪла С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей. 

2) Н и к и т и н ъ . Ветлужскш край 1. т., стр. 181. 



9 6 С. Н и к и т и н ъ . 5 

отношенш только гораздо южнее , въ пределахъ московской и елатомской юры, где превра-
щается въ известковые мергеля, известняки и песчаники, проникнутые зернами железистаго 
оолита. На северо-востокъ отъ нашей карты область распространения этого горизонта не до-
статочно изучена. На Унже онъ согласно налегаетъ на макроцефаловые слои и вместе съ 
ними имеетъ правильное, слабое п а д е т е по направленщ течешя этой реки, скрываясь подъ 
уровень воды несколько ниже города М а к а р ь е в а . На Н е е и Н е л ш е видны только следы 
разсматриваемаго горизонта, отношеше котораго къ подлежащимъ породамъ не могло быть 
выяснено ( 1 7 7 , 1 9 7 ) . На В е к с е въ Галичскомъ у е з д е , хотя и обнажаются подлежадця 
глины, повидимому относящаяся къ ярусу пестрыхъ мергелей, но непосредственная сопри-
косновешя ихъ съ келловейскими пластами наблюдать не удавалось ( 1 0 6 ) . Въ такомъ же 
изолированномъ положенш находятся выходы последнихъ по р . С о л о п и ц е ( 3 9 ) . На В о л г е 
среднекелловейше слои развиты более или менее ясно въ каждомъ естественномъ обнаженш 
юрскихъ толщъ, где они, отделяясь резкою лишей, налегаютъ*на пестрые мергеля Tpiaca, при 
чемъ уровень ихъ въ обнажешяхъ вполне подчиняется темъ волнистымъ, котловинообразнымъ 
очерташямъ, которыя представляетъ уже разсмогренная выше (стр . 7 9 ) верхняя поверхность 
Tpiaca. Такимъ образомъ, появившись впервые на высоте 1 0 м. у с . К р а с н ы я П о ж н и ( 6 ) 
и сохранивъ ту же высоту въ выходахъ у города П л ё с а ( 9 ) , келловейсше пласты ниже этого 
города постепенно поднимаются, такъ что нижняя ихъ граница лежитъ у устьевър . С у н ж и 
на высоте 15 31. надъ уровнемъ реки ( 1 4 ) . За этимъ кульминацюннымъ пунктомъ следуетъ 
понижеше настолько значительное, что въ знаменигомъ обнаженш противъ с . С о л д о г а ( 1 9 } 
горизонтъ съ Cadoceras Milaschevici лежитъ уже у уровня летняго стояшя воды; а подъ 
городомъ К и н е ш м о й ( 2 1 ) онъ лежитъ настолько глубоко, что река скрываетъ отъ насъ и 
всю толщу нижняго оксфорда, обнаруживая непосредственно у своего уровня горизонтъ съ 
Cardioceras alternans. Въ обнажешяхъ подъ д. И в а п и х о й мы снова встречаемъ средне-
келловейскую глину у уровня воды ( 2 2 ) ; опа развивается значительнее подъ С т у д е н ц о м ъ 
( 2 3 ) и наконецъ поднимается у с . Н и к о л а 1 о с ъ ( 2 4 ) надъ все более и б о л е ^ щ ы ш а ю щ и -
мися пестрыми мергелями, которые къ устью р. Желвати, повидимому, с ш ^ г щ ^ л ь к о по-
нижаются . Последнш разъ въ береговыхъ разрезахъ Волги среднекеллоК^Щ^ййласты я в -
ляются на высоте 6 м. у с . Илья Б е р е ж о к ъ ( 2 8 ) , после чего тр1асъ вытесняетъ ш й , со - ; 
вершенно. Въ т е х ъ немногочислешшхъ выходахъ юры, которые я виделъ въ Юрьевецкомъ 
уезде ( 2 9 , 6 4 , 6 6 , 6 7 ) , келдовейскихъ пластовъ не наблюдалось, несмотря на ясное обна-
жеше подъ оксфордскими толщами пестрыхъ мергелей, что кажется довольно страннымъ и 
объяснимымъ только оползашемъ оксфордскихъ глинъ. 

Белемниты этого горизонта прекрасно сохраняютъ свой rostrum. Аммопиты по большей 
части превращены въ колчеданъ, покрытый тонкимъ иризирующимъ слоемъ раковины или 
переполнены фосфорнокислой известью; въ последнемъ случае, удачно выбитые изъ срост -
ковъ, ископаехМые удерживаютъ иногда въ полной сохранности свою раковину. Мелшя рако-
вины Gastropoda и Conchifera представляются въ поразительной сохранности вымытыми 
изъ пластической глины. 
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Вышеприведенпыя таблицы А и В даютъ намъ ясное представлеше о томъ, почему сло-
ямъ съ Cadoceras Milaschevici мы должны приписывать среднекелловейсшй возрастъ. Изъ И 
опред1;ленныхъ въ нихъ аммонитовъ, 7 исключительно имъ принадлежат^ 5 свойственны 
европейскимъ отложешямъ этого возраста, и все найдены въ другихъ областяхъ выходовъ 
т е х ъ же слоевъ въ Средней Россш. Белемниты все келловейскаго возраста; при этомъ Ве-

; lemnites Puzosi и Belemnites Beaumonti находятъ въ разсматриваомомъ горизонте наи-
большее распространеше, какъ горизонтальное, такъ и количественное, а Belemnites Р an-
der i получаетъ наибольшее развиае въ оксфордскихъ слояхъ. 

- За горизонтомъ съ Cadoceras Milaschevici въ рыбинской и рязанской ю р е , также 
какъ въ Московской губернш, тамъ, где развитъ келловейсшй ярусъ, следуютъ в е р х н е к е л -
л о в е й с к г е п л а с т ы (/с3) съ Quenstedtioceras Leachi (орнатовые слои) . Ни одного пред-
ставителя этого горизонта, пи на Унже, ни по Волге въ Костромской губернш не найдено. 
Но у насъ нетъ ннкакихъ данныхъ, чтобы заключить изъ этого факта о существовали здесь 
перерыва въ папластовашяхъ между отложешями средняго келловея и нижняго оксфорда. 
Существовал а-ли здесь суша въ эпоху верхняго келловея, были-ли уже отложившгяся толщи 
его разрушены въ нижнеоксфордскш перюдъ, или при существовании непрерывности въ от -
ложешяхъ фауна средняго келловея непосредственно сменилась фауной нижняго оксфорда, 
или, наконецъ, верхнекеллояейская фауна только случайно не оставила после себя следовъ 
среди костромскихъ цефалоподъ? Это все пока более или менее гадательныя для костромской 
юры предположешя. Нужно здесь только заметить, что толща верхнекелловейскаго гори-
зонта вообще очень незначительна въ местахъ его развитая (около 1 м. въ рыбинской ю р е ) ; 
съ другой стороны, какъ увидимъ ниже, на Унже и во многихъ местахъ па Волге келловей-
ская глина непосредственно и незаметно псреходитъ въ такую же породу нижннго оксфорда. 
Наконецъ въ коллекщяхъ Милашевича изъ с. В о с к р е с е н с к а г о на Вексе ( 1 0 6 ) и Ч е р т о в -
с к а г о на р. Солонице ( 3 9 ) , ' т . е . изъ западныхъ пределовъ нашей области находятся экземп-
ляры #№пическйхъ Cosmoceras ornatum Schloth. — в и д а , справедливо считающагося ха-
ракЛрЙтичнымъ для верхпекелловейскихъ орнатовыхъ слоевъ. Но въ поименованныхъ м е с т -
ностях^ опъ найденъ, по словамъ Милашевича, въ кордатовомъ горизонте, въ чемъ, судя по 
породе, (оолитовому глинистому известняку), и не можетъ быть сомнешя. 

J\xo ОксфордскШ ярусъ. 
|.•-•!•;•• :: ^ о1 Горизонтъ съ Cardioceras cordatum. г 
Въ высшей степени иетрографически сложный комплексъ слоевъ. Основною, наиболее 

господствующею породой его является все таже серая пластичная глина. Въ этой глине яв-
ляются адестами мергельныя конкрецш, содержания зерна железисгаго оолита. Местами та-
кой мергель начинаетъ образовывать сплошные пропластки. Пропластки пршбретаютъ значи-

Труды Геол. Ком. И, 1. : ' 1 3 
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тельную мощность, вытесняя все более серую глину, почти до полнаго ея исчезновешя. Въ 
такомъ случае въ мергеляхъ известь преобладаетъ надъ глиною, появляются пласты глини-
етаго известняка. Вместе съ темъ изменяется и цветъ всей толщи, серый цветъ светлеетъ; 
но такъ какъ въ составъ Породы входитъ всегда большее или меньшее количество железа, 
железо э то , въ высшей степени неравномерно распределяясь въ толще породы въ виде сое-
диненш частш окиси, частш закиси, придаетъ породе оригинальную грязно-зеленую и грязно-
вато-желтую пятнистую окраску. Часть железа проникаетъ породу крайне неравномерно въ 
виде большаго или меньшаго количества зеренъ железистаго оолита. Въ типичной форме такая 
порода развита более всего въ обнажешяхъ противъ Сол д о г и ( 1 9 ) . Тоже самое мы заме-
чаешь въ обнажешяхъ Ч^ертовскаго по Солонице ( 3 9 ) , только здесь соединение закиси же-
леза меньше и преобладаетъ глинистый, сильно железистый известнякъ буровато-желтаго 
цвета. Та же порода развита въ галичской юре ( 1 0 6 ) . Вообще оолитовые мергеля въ боль-
шей пли меньшей степени преобладаютъ въ западной части костромской юры (6 , 8 , 9 , 19 , 
2 3 , 2 4 ) . Восточнее Р е н т ы , т . е. ниже по Волге и па-Унже оолиты хотя и являются, но 
въ виде пропластковъ, не достигающихъ значительной мощности ( 2 6 , 2 8 , 6 6 , 1 8 1 — 1 8 3 , 
2 1 1 ) . Тутъ то преобладающею породой кордатоваго горизонта становится типическая серая 
глина, среди которой появляется образоваше совершенно инаго рода въ форме сильно листо-
ватаго горючаго сланца чернаго цвета, иереполненнаго отпечатками различныхъ остатковъ 
животныхъ. Сланцы эти никогда не достигаютъ сколько нибудь значительной мощности (не 
более 0 , 1 м . ) , крайне непостоянны, являются въ раздичпомъ числе прослоекъ и па различ-
ной высоте кордатовыхъ толщъ. Западнее обнажешя у с. Н и к о л а 1осъ ( 2 4 ) сланцы не на-
блюдались. Особенно поучительны взаимнымъ отношешемъ глинъ, мергелей и сланцевъ раз-
резы у д. З о р и н о й ( 2 6 ) и на 15-ой версте отъ города Юрьевца ( 6 6 ) . Вследсше большаго 
сходства основной породы кордатоваго горизонта, серой глины, съ таковою же породой подле-
жащихъЧелловейскихъ толщъ и вышележащая верхняго оксфорда, точно разграничить ихъ 
въ большинстве случаевъ очень трудно. Руководитъ на первомъ плане, конечно, смена фауны 
аммонигидъ, всегда очень резкая. Тамъ, где палеонтологическ!е остатки незначительны, вы-
шеописанный о(Ллйты, мергеля и сланцы, характеризуюнце только кордатовый горизонтъ, 
даютъ также>точное указаше. Где этого нетъ, становится очень затруднительнымъ точно 
решить вопрОсъ относительнаго возраста глипь!. Наблюдешя показываютъ только, что корда-
товая глина всегда более мертелиста, подлежащая ей келловейская более пластична, а вы-
шележащая верхнеоксфордская темнее, слюдистее, местами более слоиста, местами пес-
чаниста. 

Это то сходство породы со^еднихъ горизонтовъ решительно не позволяетъ сколько ни-
будь точно определить мощность нижнеоксфордскихъ толщъ. Руководствуясь однако всеми 
вышеуказанными признаками, можно считать ихъ въ 4 — 1 0 м. При этомъ толща кордато-
ваго горизонта на Унже гораздо значительнее, чемъ на Волге. Нижнеоксфордскш горизонтъ 
нужно считать постояннымъ членомъ юрскихъ толщъ всей области нашей карты; о т с у т с ш е 
его въ обнажешй зависитъ только отъ неполноты самаго обнажешя. 



ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РОССШ. ЛИСТ|> 7 1 . ./ 9 9 

Нижнеоксфордсше слои являются въ костромской юре богатейшими какъ по количеству, 
такъ и по разнообразно палеонтологическихъ остатковъ. Аммониты но большей части представ-
ляютъ известковыя, мергельныя, редко фосфоритныя внутренняя ядра, на которыхъ часто пре-
красно сохраняется самая раковина и, что особенно ценно, удерживается жилая камера и от-
четливо вырисовываются лопастныя лиши. Въ горючемъ сланце те же аммонитиды являются въ 
виде сплющенныхъ внешнихъ отпечатковъ, на которыхъ отчетливо наблюдаются очерташя устья 
съ ихъ оригинальными украшешями. Въ серой глине на Унже ; т е же формы по большей 
части являются въ форме колчедапистыхъ ядеръ, редко вполне цельныхъ раковинъ. Все при-
веденныя выше въ таблицахъ изъ нижнеоксфордскаго горизонта цефалоподы какъ нельзя бо-
лее для него характеристичны. Изъ нихъ только одинъ Belemnites Panderi проходитъ и 
ниже и выше кордатовыхъ слоевъ, 1 2 формъ встречаются только въ соответственной имъ 
зоне западно-европейской юры. Только три переходятъ тамъ и въ следующую зопу, и только 
два встречены и ниже въкелловее. Изъ последнихъ Belemnites Panderi d 'Orb .—видъ очень 
значительнаго вертикальнаго распространешя, а в т о р о й — Cosmoceras ornatum Schloth. 
встречается въ самыхъ верхнихъ горизонтахъ келловея. Обращаясь къ таблице В , мы ви-
димъ, что все формы кордатоваго горизонта имели обширное распространеше въ русской 
юре, хотя редко где степень сохранности аммонитидъ этого яруса достигала такой степени 
совершенства и совместнаго нахождешя столь разнообразныхъ формъ, какъ въ костромской юре. 

о* Горизонтъ съ Cardioceras alternans. 

Существенно толща темно-серой, иногда совершенно черной глины, слюдистой, слои-
стой или песчанистой. Къ характеристическимъ особеппостямъ ея принадлежатъ здесь, осо-
бенно на Унже, конкрецш въ форме сырныхъ круговъ, имеющихъ до 0 , 6 м. въ диаметре. 
Это конкрецш всегда более или менее значительно доломитизированпаго глинистаго извест-
няка, растщающагося при вывЬтриванш на многогранные кусочки перпендикулярно д1аметру 
такого круга. Изследовашя показали мне, что основою конкрецш служили значительныхъ 
размеровъ аммониты, видовое определеше которыхъ певозможно за почти полнымъ разруше-
шемъ и совершеннымъ изменешемъ первоначальныхъ очертанш раковины. Мощность этого 
отложешя доходитъ до 6 — 4 0 м. Отношеше къ нижележащему горизонту указано выше. 

Ископаемый обыкновенно кроме белемнитовъ превращены въ колчеданъ, на которомъ 
редко сохраняется раковина; очень часто при такомъ превращенш изменяются очерташя ра-
ковины и взаимное отношеше ея частей. Одни только белемниты и устричныя раковины пре-
красно сохранены. Сравнивая аммонитиды этого горизонта (табл. А) съ соответственными 
формами западной Европы, мы, какъ и въ другихъ местахъ средней Россш, находимъ въ пемъ 
наибольшее сходство съ наиболее всрхнимъ членомъ оксфорда (по мнЯшю другихъ изследо-
вателей нижнимъ членомъ киммериджа), а именно съ зоной O p p e l i a t e n u i l o b a t a . До сихъ 
поръ еще нигде не удалось выяснить, существуютъ ли въ средней Россш въ толще оксфорд-
ской глины и аналоги среднеоксфордскихъ горизонтовъ западной Европы, или между ниж-

13* 
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нимъ и верхнимъ оксфордомъ у насъ былъ действительно перерывъ, противъ котораго гово-
рить полный въ петрографическомъ отношенш взаимный переходъ этихъ отложенш. Olco-
stephanus trimerus Opp. найденъ здесь впервые въ Россш. 

Нижши волжскШ ярусъ. 

а) Горизонтъ съ Per isphinctes v i r g a t u s . 

Подъ П л е с о м ъ ( 8 ) , откуда мы имеемъ наиболее полную фауну цефалоподъ этого 
яруса, его слагаетъ сераго цвета плотная известковистая глина, переполненная остатками 
раковинъ. Далее внизъ по Волге (19 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 1 3 4 ) , среди темнаго цвета глины появ-
ляются чернаго цвета конкрецш глиниетаго, известковистаго фосфорита, существенно состоя-
щ а я изъ фосфорнокислой извести. Местами конкрецш эти обращаются въ вытесняюнце 
глину или глинисто-песчаную основную породу сплошные пласты фосфорита, раскалываю-
щ а я с я по направленно напластовашя. Въ этихъ то двухъ породахъ найдены все т е цефало-
поды, которые приведены выше въ спискахъ. Изъ другихъ ископаемыхъ здесь особенно харак-
теристично изобил!е Aucella Pallasii Keys., являющейся целыми банками. Такая же фосфо-~ 
ритная порода найдена и въ Галнчскомъ уезде на В е к с е ( 1 0 6 ) . Въ области Унжи горизонтъ 
этотъ становится существенно песчанистымъ. Главною породой является темно-зеленый глау-
конитовый известковистый песокъ, переходящШ местами въ черные песчанистые фосфорит-
ные сростки ( 2 0 2 , 2 0 3 , 2 0 6 , 2 0 9 , 2 1 1 , 2 1 5 и 2 2 0 ) . На Н е е ( 1 8 7 ) главпымъ элемен-
томъ, заключающимъ те же фосфоритные сростки, является черная сильно песчанистая глина. 
Замечательно, что мне во всехъ этихъ породахъ на Унже и Нее не удалось найти ни одного 
аммонита, хотя принадлежность ихъ нижпеволжскому ярусу определяется изобил1емъ харак-
терная для него Belemnites absolutus Fisch., являющаяся въ значительномъ количестве и 
на Волге вместе съ аммонитами группы « v i r g a t i С л е д у е т ъ обратить внимаше и на тотъ 
фактъ, что Aucella Pallasii Keys, на Унже хотя и встречается, но редко, сменяясь массами 
Aucella mosquensis Keys. , которая подъ Москвою также часто попадается вместе съ Aucella 
Pallasii въ нижневолжскомъ ярусе (Мневники), преобладая тамъ однакоже въ верхневолж-
скихъ горизонтахъ (Хорошево), въ которыхъ последняя раковина отсутствуете В о т ъ т е о с н о -
вашя, которыя засгавляютъ причислять горизонтъ съ Belemnites absolutus на Ушке къ 
нижневолжскому ярусу; но будутъ ли эти отложешя вполпе синхроничны съ нижневолжскими 
образовашями Кинешемскаго уезда, это другой вопросъ, для положительная решешя котораго 
не собрано еще достаточная количества основашй, хотя о д и н а т услов1я ихъ батрологиче-
скихъ отношешй говорятъ скорее за, чемъ противъ такого решешя. 

Мощность нижневолжскаго яруса въ Костромской губерши па Волге и Унже не превы-
шаетъ 1 — 1 , 5 метра. Нижняя граница его обыкновенно очень резкая, что указываетъ на 
существоваше перерыва между верхнимъ оксфордомъ и описываемымъ горизоитомъ. Всюду 
незначительная мощность виргатоваго горизонта сравнительно съ размшемъ его въ москов-
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ской и ярославской юре также заставляеть подозревать, что мы имеемъ здесь дело далеко 
пе со всемъ комилексомъ слоевъ нижневолжскаго яруса. Способъ сохранения ископаемыхъ 
при разнообразш петрографическаго состава крайне различенъ, одинъ только Belemnites 
absolulus везде и во всякой породе одинаково хорошо сохраняетъ свой rostrum. На Волге 
напластовашя нижневолжскаго яруса не найдены ниже Решмы, но на Желваги они суще-
с т в у ю т ( 1 4 9 ) . На Солопице они также не наблюдались. На Унже вместе съ поднят1емъ 
юрскихъ отложешй надъ уровнемъ реки нижпеволжск]й ярусъ не наблюдается въ разрезахъ 
выше Поповицъ ( 1 8 7 ) ; на Нее онъ исчезаетъ очень скоро отъ низовьевъ реки. 

J\b ВерхнШ волжскш ярусъ. 

Ь) Горизонтъ съ Olcostephanus iiodiger. 

Горизонтъ этотъ главнымъ образомъ составляете песчанистая глауконитовая порода съ 
болыиимъ или меньшимъ количесгвомъ зеренъ железистаго оолита. На Волге и па Унже по-
рода эта, сильно глинистая и известковисгая, переходитъ местами въ мергель песчанистый 
глауконитовый и оолитовый, или въ таковой же известковистый песчапикъ, цементированный 
фосфорнокислой известью ( 1 9 , 22 , 2 3 , 145 , 2 0 2 , 2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 9 , 2 1 5 ) . Въ верхнихъ 
слояхъ оолитовая порода обыкновенно становится более глинистою, известковистою и обильно 
окрашенною гидратомъ окиси железа въ бурый цветъ ( 1 9 , 1 4 5 , 2 0 2 ) , или переходитъ въ 
бурый песчаникъ и песокъ ( 1 4 5 , 2 0 4 , 2 1 5 ) . Аммониты нижнихъ, богагыхъ фосфорнокис-
лой известью слоевъ этого горизонта иногда предсгавляютъ въ замечательной сохран-
ности свою раковину; но къ сожалешю хорошо сохранеипыя жилыя камеры почти не 
попадаются. Въ области левыхъ притоковъ р. Костромы, каковы А н д о б а и Меза, судя по 
батрологическимъ отпошешямъ, къ этому же горизонту должны относиться желтые и оранже-
вые, иногда зелеповатые (отъ нримеси глауконита) пески съ прослойками бураго железистаго 
песчаника, залегакнще непосредственно подъ черной неокомской глиной, но не давние до 
сихъ поръ палеонтологическихъ остатковъ (117, 119, 123). Къ этому же горизонту, мо-
жетъ быть, могли бы относиться некоторые проблематичные желтые слоистые пески, зале-
гаюгще поверхъ юры, тамъ где между такими песками и юрою не лежитъ разделяющая ихъ 
черная неокомская глипа, что будетъ подробно разсмотрено несколько ниже. 

Изъ всехъ переходящихъ другъ въ друга породъ, составляющихъ верхшй волжсшй 
ярусъ, заслуживаютъ нашего особенпаго внимашя по сложности и интересу структурыоолиты. 
Для изучешя строен1я оолитовыхъ зеренъ, я избралъ плотный известковистый глауконитовый 
и песчанистый мергель темно-сераго цвета, залегающш въ правомъ берегу р. Волги про-
тивъ Солдоги ( 1 9 ) . Простой глазъ явственно замечаетъ въ немъ множество оолитовыхъ зе-
ренъ, размерами отъ величины мелкаго ружейнаго пороха до величины обыкновенной була-
вочной головки. Въ буромъ видоизмененш этого мергеля каждая оолитовая крупинка пред-
ставляется состоящею изъ водной окиси железа безъ какой либо определенной скорлупова-
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той структуры, въ серомъ же мергеле самое зерно светло-серая цвета; при дотрогиванш 
стальной иглою оно явственно обнаруживаетъ скорлуповатое строеше. Будучи выделено и 
смочено соляною кислотой, зерно съ щшгЬшемъ теряетъ облекаюнщ его скорлупки сераго 
вещества и обнаруяшваетъ въ большинстве случаевъ безструктуриое среднее ядро водной 
окиси железа. Тонкш шлифъ породы обнаруживаетъ подъ микроскопомъ следующее: Глав-
ную существенную часть ея составляютъ элиптичестя оолитовыя зерна съ отчетливой кон-
центрической структурой. Отношения къ поляризованному свету и къ соляной кислоте яв-
ственно показываютъ, что скорлупки состоять изъ кальцита . Центръ такого оолитовая зерна 
занять однимъ или иногда несколькими зернами глауконита, находящаяся въ различной 
степени разложешя и псевдоморфизацш въ бурую водную окись железа. На ряду съ зер-
нами, прекрасно сохранившими кристаллическое строеше и ярюй зеленый цветъ глауконита, 
мы встречаемъ все стадш превращения въ темно-бурую безструктурную массу водной окиси 
железа; при этомъ на зернахъ, у которыхъ не окончилась псевдоморфизащя, видно, что про-
цессъ идетъ снаружи внутрь зерна. Иногда при такомъ превращеши глауконитъ распадается 
трещинами на отдельные участки. Некоторыя зерна видоизмепепнаго глауконита окружены 
не скорлуповатымъ оолитовымъ выделешемъ кальцита, а отдельными мелкими крупинками 
кристаллическая известковая шпата съ резкой ромбоэдрической спайностью; положеше та-
кихъ явственно кристаллическихъ частицъ указываетъ скорее всего на ихъ ироисхождеше 
путемъ псрекристаллизацш изъ массы скорлупокъ. Кроме этого нормальнаго строения ооли-
товыхъ зеренъ мы встречаемъ таше, центромъ которыхъ является зерно кварца, известко-
в а я шпата (можетъ быть тоже вгоричпаго образовашя путемъ перекристаллизацш), лучи-
стаго сильно дихроирующая зеленаго минерала роговообманковой группы и наконецъ пустоты. 
Основная мергельная масса породы состоитъ изъ сераго цвета смешешя частичекъ глины и 
углекислой извести. Въ этой массе не особенно редко попадаются въ отдельности и кусочки 
всехъ техъ веществъ, которыя составляютъ центръ оолитовыхъ зеренъ, а также иногда зерна 
железная колчедана и магнитнаго железняка. Описанное строеше столь оригинально и ха-
рактеристично, бросаетъ такой яркш светъ на генезисъ породы, что я пашелъ уместнымъ 
дать здесь вышеизложенное описаше. Очевидно местами значительное проникновете породъ 
верхняя волжскаго яруса водной окисью железа и все зависящее отъ того разнообраз]'е 
внешняя вида породъ этого яруса обусловливаются раздожешемъ первоначально находив-
ш а я с я въ нихъ глауконита, продолжающимся и въ настоящее время. Замечу что оолиты 
нижпеоксфордскихъ пластовъ, указанные выше, равно какъ характерные средне и верхпекел-
ловейсше оолиты Рязанской губ. и Елатьмы, никогда не представляютъ ничего подобпаго. 
Тамъ каждое зерно железистаго оолита, представляется подобно аналогичнымъ имъ породамъ 
ярусовъ « b a j o c i e n и b a t h o n i e n » северной Францш скорлуповатымъ и безструктурнымъ 
отложешемъ водной окиси железа, ндущимъ до самого центра зерна; только въ редкихъ слу-
чаяхъ въ составь такого зерна къ водной окиси железа примешивается значительное коли-
чество углекислой извести. Обыкновенно же зерна эти, выделенный изъ породы, раство-
ряются при нагреванш въ крепкихъ кислотахъ безъ всякая следа выделешя углекислоты. 
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Мощность изслЪдуемаго горизонта на Волге и Унже не превышаете много двухъ ме-
тровъ. Везде, где нижняя и верхняя границы его могли быть съ точностью наблюдаемы, го-
ризонтъ этотъ резко отделялся, какъ отъ подлежащихъ породъ нижневолжскаго яруса, такъ 
и отъ вышележащей черной неокомской глины. 

Горизонтъ этотъ не наблюдался но Солонице, по Вексе (въ Галичскомъ уезде), по Нее 
и Нелше. На Унже онъ исчезаетъ гораздо ранее виргатовыхъ пластовъ, не заходя невидимому 
севернее города Макарьева. 

Обращаясь къ вышеприведенному списку ископаемыхъ этого исключительно свойствен-
н а я русской провинцш горизонта (таб. В), мы находимъ ему аналоговъ въ самомъ верхнемъ 
горизонте верхняго волжскаго яруса московской ( К о т е л ь н и к и , В о р о б ь е в о ) и симбирской 
юры ( К а ш п у р ъ ) . По крайней мере изъ 11 формъ цефалоподъ, 4 безусловно преобладаюпце 
вида исключительно свойственны этому горизонту; два вида проходятъ черезъ весь верхне-
в о л ж ш й ярусъ; одинъ до сихъ поръ встречался ниже; два описываются мною впервые изъ 
костромской юры и, иаконецъ, две формы определены подъ сомнешемъ. Принимая во внима-
ние сравнительно незначительную мощность пластовъ верхневолжскаго яруса въ Костромской 
губернш и OTcyTCTßie въ ней аммонитидъ наиболее типичныхъ для нижнихъ горизонтовъ 
этого яруса, мы въ праве предположить отсутств1е этихъ горизонтовъ и существоваше только 
самаго верхняго члена верхняго волжскаго яруса, развитаго во всей полноте въ Московской 
и Симбирской, губершяхъ. Батрологическое положеше горизонта съ Olcostephanus nodi-
д е г въ Московской, Симбирской и Костромской губершяхъ совершенно одинаково — в е з д е 
крышей ему служите черная неокомская глина, отделенная отъ пего резко выраженною гра-
ницей. 

Пределы р а с п р о с т р а н и ю р с к и х ъ отложенШ. 

Принимая во внимаше нахождеше юрскихъ ископаемыхъ среди валунныхъ толщъ въ 
Любимскомъ уезде ( 7 7 ) , и выходы юры по Вексе ( 1 0 6 ) , на Нелше ( 1 9 2 — 1 9 7 ) , и ниже 
Ухтубужа на Унже ( 2 3 0 ) , мы должны допустить, что с е в е р н а я граница юрскаго моря 
п р о х о д и л а въ пределахъ нашей карты по крайней мере по лиши: Л ю б и м ъ , Б у й , П а р -
фен т ь е в ъ и У х т у б у ж ъ . Севернее этой лиши ничто не указываете въ пределахъ карты на 
существоваше следовъ юры; тр1асъ обнажается везде, где реки были достаточно сильны, 
чтобы прорезать всю чрезвычайно мощную здесь толщу валунныхъ отложенш. Абсолютная 
весьма значительная высота этой местности, а следовательно, относительно высокое положе-
ше Tpiaca всюду въ северныхъ пределахъ Буйскаго, Чухломскаго и Кологривскаго уездовъ 
говорятъ также за справедливость предположешя о существовали тутъ севернаго предела 
некогда бывшаго юрскаго моря. Нужно только помнить, что море это продолжалось отсюда 
па северо-востокъ въ область верхнихъ притоковъ р. Ветлуги, а отсюда направлялось въ 
Вологодскую губернш, захватывая западнымъ краемъ страну, лежащую но верховьямъ 
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р. Унжи, севернее города К о л о г р и в а ( 2 3 8 — 2 4 2 ) . При этомъ, по крайней мере предполо-
жительно, можно бы было разсматривать участокъ, орашаемый р. Унжею между Кологривомъ 
и Ухтубужемъ, судя по высокому положешю на немъ тр1асовыхъ породъ, какъ полуостровъ 
суши, вдававшейся въ юрское море съ запада. На прибрежный характеръ нижнекелловей-
скихъ пластовъ по Унже указываетъ лигологическш составъ ихъ песковъ, песчаниковъ съ 
гальками, при чемъ пески быстро на незначительныхъ разстояшяхъ м&няютъ свои составныя 
части, обогащаясь то глиною, то известью, меняясь въ составе и величине зерна и пр. ( 2 1 1 , 
2 1 5 , 2 1 6 , 2 1 9 , 2 2 6 , 2 2 9 , 2 3 0 , 2 3 8 , 2 4 1 , 2 4 2 ) . Впрочемъ это вероятное само по себе 
предположение не исключаетъ окончательно возможности существованш въ средпей части Ко-
логривскаго уезда, южнее города юрскихъ толщъ, въ настоящее время окончательно разру-
шенныхъ движешемъ ледника и субъэральными деятелями. 

О восточныхъ пределахъ юрскаго моря я говорилъ выше при разсмотренш расиростра-
нешя нижнекелловейскихъ слоевъ. И тутъ денудацюнные нрецессы не оставили намъ ника-
ких!» следовъ некогда бывшихъ береговъ юрскаго моря. Безспорно последнее выходило здесь 
изъ восточныхъ пределовъ нашей карты и тянулось вероятнее всего далее на юго-востокъ 
отъ нея. Къ западу юрское море непосредственно продолжалось въ область Ярославской и 
Тверской губернш, о чемъ я уже говорилъ подробно въ моемъ предъвдущемъ сочинеши ' ) . 
На юго-западе оно переходило въ область Владим1рской губерши, несомненно также занятой 
юрскими отложешями, хотя можетъ быть также большею частно уже разрушенными въ на-
стоящее время 2 ) . Достоверно также, что въ Кинешемскомъ и Юрьеведкомъ уездахъ юрсшя 
толщи наблюдались только на незпачительыомъ разстоянш южнее береговъ р. Волги. По те-
ченно Сунжи ( 5 6 , 5 7 ) , Елнати ( 6 0 — 6 3 ) , въ берегахъ р. Волги ниже Юрьевца ( 3 2 — 3 6 ) 
и наконецъ по р. Ячмепю ( 6 9 ) , тр1асовыя породы непосредственно покрываются мощными 
отложешями валунныхъ толщъ. Впрочемъ предположеше о размытш и полномъ разрушенш 
тутъ некогда покрывавшихъ тр1асъ юрскихъ толщъ находитъ себе отчасти подтверждено въ 
относительно незначительной высоте поверхности этого участка нашей области, понижающейся 
здесь до 1 0 0 м. абсолютной высоты, следовательно, более чемъ где либо въ области пашей 
карты, несмотря на развит!е значительныхъ толщъ валунныхъ отложенш. Нужно сознаться 
однако, что для сколько нибудь точная решешя вопроса о границахъ среднерусская юрскаго 
моря, решешя, выходящая изъ сферы гадательныхъ предположение, у насъ недостаетъ точ-
н а я геологическаго изследовашя Владюпрской и Нижегородской губернш, также какъ весьма 
существенныхъ въ этомъ случае данныхъ сколько нибудь значительной и частой сети ниве-
лировокъ страны. Огромиыя толщи наносовъ, редко прорезанныя реками и оползаюпця по скло-
намъ долинъ, останутся и въ будущемъ въ большинстве случаевъ несокрушимыми преградами 
для точныхъ определеши пределовъ распространешя коренныхъ породъ средпей Россш. 

!) Общая Геолог, Карта Poccin. Л. 56. Труды Геолог. Комитета. Т. 1, X» 2, стр. 49. 
2) А. Крыловъ. Геолог, очеркъ Владим. губ. Матер1алы для Геологш Poccia. Т. X . — С. Никитинъ. 

Иредьар. отчетъ. Изв4ст1я Геолог. Колит., 1884 г.-А» 2. 
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Перейдемъ теперь къ вопросу о томъ, насколько въ области нашей карты осадки ю р -
ской системы можно считать сохранившимися подъ покрывающими ихъ отложешями нижняго 
отдела меловой системы и валунныхъ толщъ. Разсмотримъ сперва непрерывное юрское поле, 
обнаженное въ обоихъ берегахъ Волги отъ с . Красиыя Пожни ( 6 ) , ночти до города Юрьевна 
( 2 9 , 6 7 ) . Мы не имеемъ права продолжать его далеко на югъ , въ виду отсутств1я въ этомъ 
направленш какихъ либо выходовъ юры вдали отъ береговъ р. Волги и появлешя непосред-
ственно подъ наносами въ береговыхъ разрезахъ правыхъ притоковъ Волги выходовъ пест-
рыхъ мергелей Tpiaca, обнаруживающихся въ области Сунжи ( 5 6 , 5 7 ) и Елнати ( 6 0 — 6 3 ) ; 
въ бассейне этой последней реки юрская глина наблюдалась лишь на разстоянш 1 0 верстъ 
отъ Волги ( 6 4 ) . Только въ области р . Шачи, следовательно въ юго-западной части площадп, 
мы съ большого долею достоверности можемъ продолжить юрскую площадь значительно на 
югъ ( 4 7 — 5 1 ) . На севсръ отъ Волги сплошное юрское поле уходитъ подъ отложешя нео-
кома. Ничто не препятствуетъ намъ утверждать, что подъ этими отложешями толщи-юрскихъ 
образованш тянутся непрерывной полосой далеко на севсръ, обнаруживаясь яыходомъ на бе-
регахъ р . Вексы въ Галичскомъ уезде ( 1 0 6 ) , а также на западе въ долинахъ р£къ Аидобы 
( 1 1 7 , 1 1 9 ) и Мезы ( 1 2 3 ) . Въ области бассейновъ верхней Немды и верхней Ней граница 
юрскихъ образованш, также какъ и покрывающихъ ихъ отложенш неокома, неясна, о чемъ 
я еще буду говорить ниже при описаши распространения этихъ последнихъ. На востоке юр-
ское поле долины р. Волги отделяется отъ таковаго же обширнаго поля бассейна Унжи об -
ластью Немды, въ которой съ большою долею вероятности можно предположить размывъ 
юрскихъ толщъ при относительно низкой абсолютной высоте поверхности этой страны ( 1 5 5 , 
1 6 2 — 1 6 4 ) . Вдоль праваго берега Унжи до Ухтубужа, какъ сказано выше, за исключе-
шемъ только ея низовья, тянется непрерывный рядъ выходовъ юрскихъ породъ. На северо-
западъ юрсшя отложешя Унжи несомненно переходятъ въ соответственныя имъ образования, 
обнаженныя въ берегахъ Ней и Нелши, дальнейшее протяжеш'е которыхъ къ западу неиз-
вестно. Съ севера же опи резко отграничиваются лшпей выходовъ Tpiaca между посадомъ 
Парфентьевымъ и с . Ухтубужъ. Хотя юрсшя отложен in и наблюдались кое-где на левомъ 
берегу р. Унжи, но непрерывность простирашя ихъ далее къ востоку отъ этой реки и юж-
ная граница ихъ въ этой области остаются проблематичными ( 2 0 6 , 2 0 9 , 2 4 4 , 2 4 5 — 2 6 4 ) . 

Вне строго доказанной связи съ главнымъ юрскимъ полемъ стоятъ обнажешя по р . Со-
лонице ( 3 9 ) и обнаруженный бурешемъ фактъ нахождения юрскихъ породъ подъ городом!, 
Костромою ( 2 ) . 

Труды Геол. Ком. II, 1. I 14 
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VI. CEPHALOPODA ') • 

К О С Т Р О М С К О Й ь э ^ ы . 

C a r d i o c e r a s Neum. u. Uhlig. (част . ) . ^ ; v -

1881. N e u m a y r und U b l i g . Ammonitiden aus Ilils. Palaeontogr. Bd. 27, S. 140. • 
1884. Н и к и т и н ъ . Геолог, карта Россш, 56, стр. 60. 

Наружная поверхность раковины продолжается въ ясно выраженный киль, не пропадаю-
гщй съ возрастомъ. Ребра серновидно-изогнутыя, сильно загибающаяся впередъ и переходя-
идя на киле въ рядъ тупыхъ бугорковъ. Жилая камера занимаетъ j — | оборота. Устье 
серповидно-изогнутое, продолжающееся въ длинный наружный иридатокъ даже у вполне 
взрослыхъ экземпляровъ. Число боковыхъ лопастей нормальное. Лопасти ветвисты, ветви 
ихъ мало разрезаны. Внутренняя лопасть оканчивается одною ветвью. 

1. Caröioccras Chamousseti d Orb, 
Таб. I, фиг. 1—4. 

1835. Ammonües lenticularis. P h i l l . Jorksh. Part. I. Tab. 6, fig. 25. (?) -
1850. Ammonües Chamousseli. d ' O r b . Ter. jurass., p. 437. PI. 155. / : 

^ 1856. Ammonües funiferus. O p p c l . Juraformat, etc., p. 552. 
1858. Amrnonites Chamousseli. Quenst . Jura. S. 535. Tab. 70, Fig. 21. 
1858. Ammonües Chamousseli. L e c k e n b y . Kelloway, p. 11. • " - ; , 
1875. Ammonües funiferus. Мёллеръ. Нижегородск. губ., стр. 209. ' 
1875. Ammonües Sluckenbergii. Л а г у з е н ъ . Штукенбергъ. Печора, стр. 115> Таб. У, фиг. 1—3. 
1878. Amallheus Chamousseli. Н и к и т и н ъ , стр. 116. 
1878. Amallheus Sluckenbergii Н и к и т и н ъ , стр. 118 (част1ю). 

(d'Orb. PI. 155). ;/ 

Д1аметръ. . . . . 95 8 0 и 
Высота поел, оборота . 0 , 2 8 0 , 2 6 0 , 3 3 
Ширина умбо . . . 0 , 1 3 0 , 1 0 0 , 1 3 
Толщина . . . . , . 0 , 5 0 0 , 5 0 0 , 3 4 

Сильно вздутая въ умбональной части раковина съ почти совершенно объемлющими обо-
ротами. Умбо глубокш и узкш, у взрослыхъ даже уже, чемъ у экземпляровъ средпей вели-
чины. Форма разреза съ возрастомъ сильно меняется; у молодыхъ, внутреннихъ оборотовъ 
она представляетъ овалъ, несколько заостренный въ области киля; съ возрастомъ разрезъ 

*) Глава эта напечатана уже особо на н'Ьнецк&мъ ЯУЫК'Ь въ Загшсшхь Импер. Минералогичеекаю Об-
щества. Т о м ъ X X . 1884 г. Въ этой стать-Ь приведешь полный снисокъ налеонтологическихъ сочинегай, служии-
шихъ ын'}, основою при обработк!; дефалоподъ среднерусской юры и постоянно цитируемых*. въ моихъ работахъ. 
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становится трехугольнымъ. Киль сперва тупой, слабо выраженный, выдается зат-Ьмъ все 
сильнее и сильнее, заостряется, отчего разрезъ принимаете сердцевидное очерташе. Рако-
вина въ этомъ возрасте отличается отъ Cardioceras excavatum Sow. только большею взду-
тостью и более узкимъ умбо. Ребра внутрешшхъ оборотовъ еще не представляютъ серповид-
ной изогнутости, характеристичной для типическихъ представителей рода Cardioceras; 
ребра этихъ оборотовъ идутъ дугообразно и наклоняются впередъ въ области киля. Эти ду-
гообразныя ребра доходятъ до умбональнаго края только у экземпляровъ, не достигающихъ 
2 5 — 3 5 м м . ; затемъ они постепенно сглаживаются въ умбональной части, заменяясь тамъ 
тонкими лишями наросташя, и наоборотъ сильно утолщаются къ области киля, искривляются 

-ч здесь серпообразно и переходятъ въ рядъ толстыхъ тупыхъ бугорковъ киля. Fla хорошо со -
храненныхъ экземплярахъ эти килевые бугорки достигаютъ устья жилой камеры даже вполне 
взрослыхъ экземпляровъ. 

Лопастная лишя по типу « c o r d a t i » ; лопасти и седла только менее ветвистыя и более 
расширенныя. Наружная лопасть наиболее длинная. Придаточиыя лопасти слабо развиты. 

Характеристичная ребристость, вздупе раковины въ умбональной части и острый киль 
на взрослыхъ экземплярахъ отличаютъ Cardioceras Chamousseli вполне резко отъ близ-
костоящихъ къ нему формъ. 

Cardioceras Chamousseti указывается во многихъ местахъ въ нижнекелловейскихъ 
пластахъ ( M a c r o c e p h a l e n s c h i c h l e n ) Англш, Францш и Гермаши. Однако везде это до-
вольно редкая форма. Въ Россш она встречается въ соответсТвенныхъ келловейскихъ пла-
стахъ горизонта съ Cadoceras Elatmae въ П е ч о р с к о м ъ к р а е и въ губершяхъ: К о с т р о м -

- с к о й ( В ь г с о к о в а , Усолье, Свиная Нога на Унже) , Н и ж е г о р о д с к о й , С а м а р с к о й 
(Серпевка, Бузулукскаго уезда) , т . е . , какъ видно, въ восточной части русской юрской про-
винцш *). 

Появляясь въ макроцефаловомъ горизонте келловея, Cardioceras Chamousseti стано-
вится предшественникомъ всей группы формъ Cardioceras. Внутренше обороты и харак-
теръ скульптуры указываютъ на некоторую близость описываемаго вида съ представителями 
родовыхъ группъ Quenstedioceras и Cadoceras. 

2. Cardioceras excavatum Sow. > 
Литературу и описате см.: 

1881. Amallheus excavatus. Н и к и т и н ъ . Рыбинск, юра, стр. 72 (н4м. текстъ 52), фиг. 18 — 15. 
1883. Cardioceras excavatum. Л а г у з е н ъ . Рязанск. юра, стр. 48. Таб. V, фиг. 1, 2. 

Горизонтъ съ Cardioceras cordatum. 
К и н е ш е м с к 1 й у е з д ъ — Н и к о л а 1ось, Солдога на Волге. 
М а к а р ь е в с к ш уездъ — Макарьевъ на Унже. 

3) Форма эта нередка въ келловейскихъ отложешяхъ К1евской губ., судя по коллекцш, доставленной въ 
ГеологическШ Комитеть А. Д. Карицкимъ. См. HabicTia Геолог. Комит. 1884 г. 4. 

14* 
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К о л о г р и в с к 1 й у е з д ъ — Поповицы на Унже. Изъ этой последней местности у меня 
прекрасный большой экземпляръ описываемой формы съ почти вполне сохраненною жилою 
камерой. 

Я даю здесь измерешя этого экземпляра, равно какъ другаго несколько меныиихъ раз-
меровъ съ Солдоги. 

,^аметръ . . . 2 1 5 1 7 4 
Высота . . .... . 0 , 3 5 0 , 4 0 
Ширина умбо - . . 0 , 0 9 0 , 1 8 
Толщина . . ; 0 , 4 4 0 , 4 0 

3. Cardioceras rotimdatimi Nik. 
Литературу и описаше см.: 

Amallheus rolundalus. Н и к и т и н ъ . Рыбинск, гора, стр. 75 (и. т. 54), фиг. 16. 

Горизонтъ съ Cardioceras cordatum. 

К о с т р о м с к о й уездъ — Чертовское па Солонице. ' 
М а к а р ь е в с к ш у е з д ъ — Макарьевъ, Половчгтова на Унже . 

4. Cardioceras cordalura Sow. 
Литературу и ouncanie см.: 

Amallheus cordatus. Н и к и т и н ъ . Рыбинск, юра, стр. 76 (н. т. 55). 
1878. Amallheus Cordulas. B a y l e . Carte de la France. Tab. 95, fig. 1, 2, 4. 
1883. Cardioceras cordatum. Л а г у з е н ъ . Рязанск. юра, стр. 49. Таб. V, фиг. 3, 4. 

Горизонтъ съ Cardioceras cordatum. 

К о с т р о м с к о й у е з д ъ — Чертовское на Солонице. 
Мак ар ь с вс Kiii у е з д ъ — С е н и а я Нога на Унже. -
К о л о г р и в C h i l i уездъ — н а Не линь. 

5. Cardioceras Rouilieri Nik. 
Литературу и описаше см.: 

Amallheus Rouilieri. Н и к и т и н ъ . Рыбинск, юра, стр. 77 {н. т. 56), фиг. 17. 
1883. Cardioceras Rouilieri. Л а г у з е н ъ . Рлзаиск. юра, стр. 50. Т а б . У , фиг. 6. 

Горизонтъ съ Cardioceras cordatum. 

К и н е ш е м с 1 и й у е з д ъ — С о л д а т на Волге. 
М а к а р ь е в с к ш уездъ — Макарьевъ на Унже. 
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6. Cardioceras vertebrale Sow. 
Литературу и описаше см.: 
Amaliheus verlebralis. Н и к и т и н ъ . Рыбинск, юра, стр. 77 (н. т. 57), фиг. 18. 
1878. Amaliheus cordalus. B a y l e . Tab. 95, fig. 3, 5. 
1888. Cardioceras vertebrale. Лагузенъ . Рязанск. юра, стр. 51. « 

Горизонтъ съ Cardioceras cordatum. 

К и н е ш е м с ю й у Ь з д ъ — С о л д о г а на Волге. 
- М а к а р ь е в с к ш у е з д ъ — М а к а р ь е в ъ , Свиная Нога иа Унже. 

К о л о г р и в с ш й у е з д ъ — П о п о в и ц ы на Унже. 

7. Cardioceras tenuicostatum Nik. 
Литературу и оиисаше см.: 
Amaliheus lenuicoslatus. Н и к и т и н ъ . Рыбинск, юра, стр. 78 {н. т. 57), фиг. 19. 

Горизонтъ съ Cardioceras cordatum. 

М а к а р ь е в с ю й у е з д ъ — М а к а р ь е в ъ , Свиная Нога на Унже. г 

8. Cardioceras kostromense nov. sp. 
Таб. П, фиг. 7, 8. 

Д1амегръ . . . . . . . . 1 0 3 мм. 
* Высота . . . . .. . .. . 0 , 3 1 » 

Ширина умбо. . . . . . : 0 , 2 2 » 
Толщина . . . . . . 0 , 3 5 » 

- Плоская, дискоидальная раковина съ сильно объемлющими оборотами. Умбо несколько . 
более открытое, чемъ у Cardioceras excavalum. Фигура разреза у небольшихъ экземпляровъ 
пятиугольная, нереходитъ съ возрастомъ въ удлиненный трехугольникъ. Киль удлиняется 
и заостряется съ возрастомъ. Ребра раздвояются по типу кордаговъ; на взрослыхъ оборотахъ 
они не расчленяются. Главныя ребра образуютъ рядъ тупыхъ бугорковъ; въ такой же рядъ 
боковыхъ бугорковъ нереходятъ и вЁтви; эти последше бугорки сохраняются долее на рако-
вине, чемъ все друпя украшсшя ея поверхности. Жилая камера совершенно гладкая. На-
ружная поверхность между боковымъ и килевымъ рядами бугорковъ совершенно лишена 
реберъ. 

Лопастная лишя по типу Cardioceras excavalum; однако у экземпляровъ одинаковой 
величины она менЬе ветвиста, отчего седла каягутся шире. 

" Горизонтъ съ Cardioceras cordatum. 
К и н е ш е м с ш й у е з д ъ — Никола 1осъ на Волге; Зорина на Желвати. 
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9 . Cardioceras alternans Buch 
Литературу и описаше см.: ^ 
Amallheus alternans. Н и к и т и н ъ . Рыбинск, юра, стр. 80 (н. т. 59). , , 

Горизонтъ съ Cardioceras alternans», 

К и н е ш е м с к ш у е з д ъ — С о л д о г а на Волге. 
М а к а р ь е в с к ш у е з д ъ — • Макарьевъ, Свиная Hoiä m У н ж е . 
К о л о г р и в с к ш уездъ — Дмитргева, Лядин о на Унже . 

10 . Cardioceras Bauhini Орр. 
Литературу и описаше см.: 
Amallheus Bauhini. Н и к и т и н ъ . Рыбинск, юра, стр. 81 (60), фиг. 40. 

Горизонтъ съ Cardioceras alternans. 

К о с т р о м с к о й уездъ — Чертовское на Солонице. 
К и н е ш е м с к ш уездъ — Солдога на Волге . 
М а к а р ь е в с к ш уездъ — Козлова- Коршунское на Унже. 
К о л о г р и в с к i й уездъ — Лядино на Унже. — , 

Родъ Cardioceras въ узкомъ его значенш ' ) составляютъ еще следующее европейсте 
и руссше виды: Cardioceras Goliathus d 'Orb . . tenuiserratum Opp., Kapffi Opp., aller-
noides Nik. , luberculatoallernans Nik . , Zieleni Rouil l . , Rasoumovskn Rouill. и ser-
ralum Sow. (Dämon 1 8 8 0 ) . . 

Oxynoticeras Hyatt. 

1874. H y a t t . Eemarks on two new. genera of Ammonites, p. 230. 
1884. Н и к и т и н ъ . Геолог, карта Россш, № 56, стр. 62. 

Большею частно плосшя формы. Молодые обороты ойруглые, съ возрастомъ становятся 
овальными и у большинства заостряются на наружной стороне . На жилой камере взрослыхъ 
экземпляровъ наружная поверхность снова округляется. Скульптура изъ топкихъ серповидно-
изогнутыхъ лший, повторяющихъ очерташя устья, а также изъ более или менее резко раз-

*) См. Н и к и т и н ъ . Труды Геолог. Комит, Т. I, JV» 2, стр. 60. 
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витыхъ серповидныхъ реберъ. Последшя имеютъ типъ реберъ, свойственныхъ Amaltheidae, 
но никогда не бываютъ такъ резко изогнуты назадъ, какъ серповидныя ребра Harpoceras 
и Oppelia. Жилая камера имеетъ f — ~ оборота. Устье серповидное съ короткимъ на-
ружными придаткомъ. Аптихи неизвестны. Лопастная лишя очень характеристична. Лопасти 
и седла широко раскрытия, низш'я, крутомъ зазубренныя, по весьма слабо ветвистыя. На-
ружная лопасть длиннее первой боковой. Вторая боковая и придаточныя допасти слабо раз-
виты. Внутренняя лопасть одноконечная. 

Литературу и описаше см.: 
Н и к и т и н ъ . Геолог, карта Россш, № 56, стр. 66. Та б. IJ, фиг. 9—11. 

Въ среднерусскомъ юрскомъ бассейне губернш Московской, Ярославской и Симбирской 
эта форма характеризуетъ два нижнихъ горизонта в е р х н я г о в о л ж с к а г о я р у с а , ( т . е. г о -
ризонты съ Oxynoticeras fulgens и съ Olcostephanus subditus). Въ Костромской губер-
ши, где оба эти горизонта, кажется, отсутствуютъ , я нашелъ, какъ редкость, два экзем-
пляра несомненно типическаго Oxynoticeras catenulatum въ вышележащемъ горизонт^ съ 
Olcostephanus nodiger. 

М а к а р ь е в с ш й уездъ — Козлова-Коршунское на Унже. 

Литературу и описаше см.: 
Н и к и т и н ъ . Геолог, карта Россш, № 56, стр. 66. Таб. П, фиг. 12—14. 

Очень характеристичная форма для наивысшаго горизонта верхняго волжскаго 
я р у с а съ Olcostephanus nodiger.. 

К и н е ш с м с к ш у е з д ъ - — Вваниха на Волге. 
М а к а р ь е в с ю й у е з д ъ — ; Козлова-Коршунекоена Унже. 

11. Oxynoticeras catenulatum Fisch 

12. Oxynoticeras sobelypeiforme Milasch 

Harpoceras Waagen 

13. Harpoceras punctata 
Литературу и описаше см.: ..-•'-. 
Harpoceras punetalum. Лагузенъ . Рязанск, юра, стр. 73. Таб. XI, фаг.^б—9, 

Горизонтъ съ Cadoceras Milaschevici. 

К и н е ш е м с к г й у е з д ъ — Солдога на Волге (очень редко) 
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Cosmoceras Waagen (pars) 

14. Cosmoceras Gowerianum Sow 
1829. Ammonites Gowerianus. Sow. Miner. Conch., p. 94. Tab. 549, fig. 3, 4. 
1829. Ammonües Gowerianus. P h i l l . Jorksch. Tab. 6, fig. 21. 
1864. Ammonües Gowerianus. S e e b a c h . Hann. Jura. S. 151. Tab. 10, Fig. 1 а, c ; Fig. 2 b, d. 
1875. Cosmoceras Gowerianum. N e u m a y r , Systematik d. Ammoniteii. S. 917. 
1883. Cosmoceras Gowerianum. Лагузенъ . Рязанск. юра, стр. 54. Таб. VI, фиг. 5—8; Таб. VII, фиг. 1. 

Толстая раковина съ округленными, обхватывающими оборотами. Внутренше обороты 
обхватываютъ более половины лредъидущихъ. У молодыхъ наружная поверхность плоская, 
построена по типу группы Cosmoceras Jason. При поперечнике раковины въ 3 3 — 4 0 мм. 
эта плоская наружпая поверхность совершенно скругляется. На умбопальпой половине боко-
вой поверхности раковины находятся толстый и острый ребра. Съ возрастомъ эти ребра 
утолщаются, загибаются впередъ и переходятъ на У 3 боковой поверхности въ рядъ бугор-
ковъ. У молодыхъ ребра делятся на 2 — 3 ветви, которыя проходить прямо по наружной 
поверхности безъ всякаго перерыва. На взрослыхъ оборотахъ появляются между главными 
ребрами, не соединяясь съ ними, 4 — 5 вторичпыхъ ребра, несколько наклоняющихся впередъ. 
Жилая камера взрослыхъ экземпляровъ заключаете около ' / оборота. Последнш оборотъ 
заметно менее обхватываетъ предъидущш и ребра загибаются на немъ сильнее внередъ. 
Жилая камера до устья покрыта ребрами. Вполне сохраненное устье болыпаго экземпляра 
не имеетъ боковыхъ угаковъ и представляетъ серповидное очерташе. 

Лопастная л и т а слабо ветвистая. Первая боковая лопасть узкая и короче наружном. 
Наружное седло широкое. Седла дихотомичныя. Внутренняя лопасть одноконечная. Лопаст-
ная лишя представляетъ некоторыя индивидуальны я уклонешя въ очерташи второй боковой 
лопасти и перваго боковаго седла. 

Cosmoceras Gowerianum отличается отъ близкой'ему формы Cosmoceras Gali-
laeii Opp. более толстыми и низкими внутренними оборотами и более открытымъ умбо. 

Горизонтъ съ Cadoceras Elatmae. 

М а к а р ь е в с к 1 й уездъ — Свипап Нот на Унже. 
К о л о г р и в с к ш уездъ — Д м и т р г е в а , Высокола на Унже. 

Эта форма чаще всехъ другихъ встречается и въ иныхъ местахъ среднерусскаго ю р -
скаго бассейна, где развиты нижнекелловейсшс сдои. 

Д1аметръ . 
Высота. 
Ширина умбо . 
Толщина . 

1 2 0 6 1 мм. 
0 , 2 7 0 , 2 8 » ' 
0 , 4 0 0 , 3 3 » 
0 , 3 5 0 , 5 0 » 
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15. Cosmoceras cf. Galilaeii Орр. 
Таб. 1, фиг. 5 а, Ъ. 

1850—60. Ammonües calloviensis. d ' O r b . Terr. jurass. Tab. 162, flg. 9—11 (non S o w . ) . 
1862—65. Ammonües Galilaeii. Opp. Palaeont. Mittheil. S. 152. 

Эта въ юномъ возрасте тонкоребристая форма съ высокимъ устьемъ въ взросломъ со -
с т о я л и почти неотличима отъ пастоящаго Cosmoceras Gowerianum и встречается съ нимъ въ 
однихъ и т е х ъ же пластахъ. Вполне ли тождественны мои руссше образцы съ оригиналами 
d'Orbigny и Oppel 'a , этого я не могу сказать, такъ какъ не имелъ матер}ала для сравнешя, 
существующее же единственное изображеше d'Orbigny не полно. 

Горизонтъ съ Cadoceras Elatmae. 

К о л о г р и в с к ш уездъ — Высокова, Никола Мокрый на Унже. 

Cosmoceras Gowerianum рядомъ такихъ ф о р м ъ , какъ Cosmoceras Galilaeii 
Орр. , Keppleri Opp . , calloviense S o w . , enodatum Nik . , переходитъ въ группу формъ 
Cosmoceras Jason, лежащихъ въ более верхнихъ горизонтахъ келловея ' ) . 

16. Aptyclius des Cosmoceras cf. Galilaeii Opp. 
V - Таб. I, фиг. 5, 6. 

Такъ какъ аптихи очень редко встречаются въ русской ю р е , я даю здесь изображеше 
одного аптиха, найденнаго мною въ жилой камере Cosmoceras cf. Galilaeii. Эта левая 
половина двустворчатаго аптиха представдаетъ тонкую концентричносоадчатую пластинку 
съ точечнымъ строешемъ наружной поверхности. 

Насколько я знаю, до сихъ поръ въ геологической литературе нигде не было указано о 
нахождеши аптиховъ у представителей рода Cosmoceras. Положеше описываемаго аптиха 
далеко ненозволястъ съ полною уверенностью утверждать принадлежность его тому самому 
животному, въ жилой камере которого опъ найденъ. Однако все обломки аммонитовъ, добы-
тые мною изъ окружающей породы, принадлежали форме Cosm, cf. Galilaeii Орр. или 
покрайней мере весьма близкому виду Cosm. Gowerianum; такъ что найденный аптихъ 
должепъ принадлежать одному изъ назвапныхъ видовъ, если онъ даже и случайно попалъ въ 
жилую камеру даннаго экземпляра. 

*) Си. Oppe l . Palaeont. Mittheil. S. 151. — Н и к и т и н ъ . Рыбинск, юра, стр. 93 (н. т. 69). — N i k i t i n . 
Jura v. Elatma. S. 90. -

Труды Геол. Ком. II, 1. 15 
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17. Cosmoceras Jason Rein. 
Литературу и описаше см.: " 

1881. Cosmoceras Jason. Н и к и т и н ъ . Рыбинск, юра, стр. 93 (н. т. 69). Таб. ГУ, фиг. 28—30. . 
1884. Cosmoceras Jason. Н и к и т и н ъ . Геолог, карта Россш, № 56, стр. 70. 

Такъ какъ объемы видовъ рода Cosmoceras, данные въ только что появившейся ра-
боте г-на Т е й с с е й р а 1 ) , кажутся мне чрезвычайно узкими, я позволю себе разместить здесь 
формы этого изследователя по темъ видовымъ группамъ, которыя кажутся мне более есте-
ственными при моемъ взгляде на видъ и при пересмотре сотенъ экземпляровъ, принадлежа-
щихъ къ разсматривасмому роду, представители котораго встречаются такими массами въ 
среднерусской юре . Такимъ образомъ я рассматриваю, какъ одинъ видъ, следукншя формы: 
Cosmoceras subnodalum, Cosm. rn. f. subnodalum-Jason и Cosm. Jason. 

Горизонтъ съ Cadoceras Milaschevici. 

К о с т р о м с к о й у е з д ъ — Чертовское на Солонице. 
К и н е ш е м е к п ! у е з д ъ — С о л д о т на Волге. ' 
М а к а р ь е в с к ^ й у е з д ъ — М а к а р ь е в ъ , Половчипова на Унже. 

18. Cosmoceras Miclinii Sow. 
Литературу и олисате см.: ~ \ -

1881. Cosmoceras Gulielmii. Н и к и т и н ъ . Рыбинск, юра, стр. 94 (н. т. 70). Таб. IV, фиг, 31. 
1884. Cosmoceras Gulielmii. Н и к и т и н ъ . Геолог, карта Россш, Л* 56, стр. 70, 
1884. Cosmoceras Gulielmii. T e i s s e y r e . Rjasan. S. 36. Tab. IV, Fig. 29. 
1884. Cosmoceras m. f. Jason Rein. — Gulielmii Sow. T e i s s e y r e . Rjasan. S. 38. Tab.II , Fig. 18, 14, 32. 

Горизонтъ съ Cadoceras Milaschevici. 

К н н е ш е м е к ш у е з д ъ — • Солдога на Волге. 
М а к а р ь е в с к ш уездъ — Макарьевъ на Унже. 

19. Cosmoceras Castor Rein, 
Литературу и описаше см.: 

1881. Cosmoceras Castor. Н и к и т и н ъ . Рыбинск, юра, стр. 95 (п. т. 71). Таб. IV, фиг. 32. 
1884. Cosmoceras Castor. Н и к и т и н ъ . Геолог, карта Россш, А® 56, стр. 70. -
1884. Cosmoceras п. f. äff. transitionis. T e i s s e y r e . Rjasan. S. 30. Tab. IV, Fig. 21. 
1884. Cosmoceras Jenzeni. Ibidem. S. 32, Tab. III, Fig. 23; Tab. IV, Fig. 22, 24, 25. ... 
1884. Cosmoceras Castor. Ibidem. S. 40, Tab. IV, Fig. 28. • • 

l ) Sitzungsberichte d. Wiener Acadcmie. 88. Band. 1884. — Ein Beitrag zur Kenntims d. Cephalop. d. Orna-
tenthone im Gouvernein. Rjasan. 
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Горизонтъ съ Cadoceras Milaschevici. 
К и н е ш е м с к ш уездъ — Солдога на Волге. 
М а к а р ь е в с к ш уездъ — Макарьевъ на Унже. 

20. Cosmoceras Tscbernischevi Nik. 
Эта строго определенная видовая форма будетъ описана и изображена мною во 2 - м ъ 

выпуске «Iura der Umgegend топ Elatma». 

Горизонтъ съ Cadoceras Milaschevici. 
К и н е ш е м с к Ш у е з д ъ — С о л д о г а на Волге. 

21. Cosmoceras ornatum Schloth. 
Литературу и описаше см.: 
1881. Cosmoceras örnalum, Н и к и т и н ъ . Рыбинск, юра, стр. 97 (и. т. 72), фиг. 34. 
1883. Cosmoceras ornalum. Лагузенъ. Рязанск. юра, стр. 61. Таб. VIII, fig. 10. 

Горизонтъ съ Cardioceras cordatum (?). 
К о с т р о м с к о й уездъ — Чертовское на Солонице. 
Г а л и ч с к ш уездъ — Воскресепское на Вексе. 

S t e p h a n o c e r a s Waagen (pars). 

(Macrocephalites Zittel 1 8 8 4 ) . 

22. Stephanoceras cf. macrocephalum Schloth. 
Литературу и описаше см.: 

1881. Stephanoceras macrocephalum. Н и к и т и н ъ . Jura v. Elatma. S. 31, Tab. Ш, Fig. 15—17. 

Въ моемъ распоряженш находятся только небольппе экземпляры и недостаточно хорошо 
сохраненные, такъ что видовое определеше не можетъ считаться вполне безусловно точпымъ. 
Во всякомъ случае это несомненно тонкоребристая сплюснутая форма съ узкимъ умбо изъ 
макроцефаловой группы. 

Горизонтъ съ Cadoceras Elatmae. 
К о л о г р и в с к ш уездъ — Дмитргева, Никола Мокрый на Унже. 

23. Stephanoceras cf. lamellosum Sow. 
См. 1881. Stephanoceras lamellosum. Н и к и т и н ъ . Jura v. Elatma. S. 34. 

14* 
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Также неполные образцы, которые однако вполне подходятъ къ изображея1ямъ и описа-
шю Waagen 'a . Макроцефалы такъ редко встречаются въ русской юре и такъ характери-
стичны для нижнихъ келловейскихъ пластовъ, что даже незначительные, но несомненные 
обломки этихъ формъ не должны быть оставлены безъ внимашя. 

Горизонтъ съ Cadoceras Elatmae. 
М а к а р ь е в с к ш у е з д ъ — Свиная Нот на Унже. 
К о л о г р и в с к ш уездъ — Дмитргева, Вьгсокова на Унже. 

24. Stephanoceras et', luraiduni Rein 
€м. 1881. Stephanoceras tumiäum. Н и к и т и н ъ . Elatma. S. 33. Tab. ITT, Fig. 18, 19. 

1858. Ammonües macrocephalum, Quenst , Jura. Tab. 64, Fig. 15. 

Сюда отношу я одинъ экземпляръ тонкоребристой, вздутой формы изъ группы макро-
цефалъ съ узкимъ умбо. Разрезъ оборотовъ вполне тождественъ съ типичнымъ Stephano-
ceras tumidum Rein. 

Горизонтъ съ Cadoceras Elatmae. 
К о л о г р и в с ю й уездъ — Высокова на Унже. 

Cadoceras Fisch. 

1881. Cadoceras. F i s c h e r . Mämiel de Conchyliologie, р. 394. -
1884. Cadoceras. Никитинъ . Геолог, карта Россш, № 56, стр. 67. 

Более или менее вздутыя формы съ сильно объемлющими оборотами и узкимъ умбо. 
Разрезъ изменяется съ возрастомъ. Самые молодые обороты сперва округлые, затемъ по-
степенно более и более возвышаюниеся, въ взросломъ же возрасте вновь расншряю£щеся 
въ умбональной части, отчего разрезъ снова у различныхъ видовъ въ различной степени ста-
новится ниже и шире; крайше же представители всего ряда иринимаютъ совершенно сфери-
ческое очерташе. Въ области сифона не замечается ни киля, ни следовъ а ш ш я реберъ 
(какъ у Quenstedioceras). Ребра дугообразно изогнуты, наклонены впередъ, но не имеютъ 
серповидныхъ очертанш даже на самыхъ молодыхъ оборотахъ. Жилая камера — % / h оборота; 
у взрослыхъ она вполне гладкая. Устье ограничено широкою, гладкою, направленною впе-
редъ коймой, не продолжающейся въ килевидный придатокъ. Эта койма отделяется отъ 
остальной раковины слабой перетяжкой. Лопастная лишя походитъ на таковую у типичныхъ 
представителей родовъ Stephanoceras, Cardioceras и Quenstedioceras. Внутренняя 
лопасть одноконечная. Родовое назваше Cadoceras дано Фишеромъ для формъ стефаноце-
ратъ близкихъ къ Ammoniles subiaevis S o w . ; сюда относятся формы русскихъ рядовъ 
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Stephanoceras Elatmae (sublaeve S o w . , modiolare d 'Orb . , surense Nik . ) и Stephan. 
Tschefkini d 'Orb . (stenolobum Nik . , Milaschevici N ik . , patruum Eiclnv. , Galdrinum 

d ' O r b . ) . Вышеуказанные признаки совершенно отделяютъ перечисленный формы, какъ отъ 
типическихъ Stephanoceras, такъ и отъ макроцефалъ (Macrocephalites Zittel. 1 8 8 4 ) . 
Кроме особенностей строешя жилой камеры ихъ резко характеризуем изменчивость съ воз-
растомъ въ очортанш оборотовъ, всегда крайне постояавыхъ у двухъ последнихъ группъ, а это 
заставляем предполагать совершенно особое построеше и мягкихъ частей животнаго. Заме-
чательно , что совершенно такой же характеръ изменчивости очерташй характеризуем со -
вершенно особую родовую группу Quenstedioceras, стоящую въ современной классифика-
цш вдали отъ Cadoceras '). 

25. Cadoceras Elatmae Nik. 
1865—68. Ammonües modiolaris. E i c h w a l d . Leth. ross., p. 1051. 
1878. Amallheus Elatmae. Н и к и т и н ъ . Аммониты, стр. 136. Таб. II, фиг. 16, 17. 
1881. Stephanoceras Elatmae. N i k i t i n . Elatma, р. 34. Tab. IV, fig. 20—23. . 
1883. Slt'phanoccras Elatmae. Л а г у з е н ъ . Рязанск. юра, стр. 51. 

Горизонтъ съ Cadoceras Elatmae. 
М а к а р ь е в с м й у е з д ъ — С в и н а я Нога, Половчипова на Унже. 
Кол о г р и в е к ш уездъ — Дмитриева на Унже. 

26. Cadoceras Tschefkini d'Orb. 
Литературу и описаше см. 
1881. Stephanoceras Tschefkini. Н и к и т и н ъ . Рыбинск, юра, стр. 87 (н. т, 64), фиг. .21—24. " 
1881. Stephanoceras Tschefkini. N i k i t i n . Elatma. S. 38, 
1883. Stephanoceras Tschefkini. Лагузенъ. Рязанск. юра, стр. 52. 
1884. Cadoceras Tschefkini. Н и к и т и н * . Геолог, карта Poccia, JV« 56, стр. 68. Таб. III, фиг. 15. 

Въ горизонт^ съ Cadoceras Milaschevici въ Костромской юре форма эта встре-
чается гораздо реже следующаго вида: 

К о с т р о м с к о й у е з д ъ — - Ч е р т о в с к о е па Солонице. 
К и и е ш е м с к ш уездъ — Солдат на Волге. \ 
М а к а р ь е в с к ш у е з д ъ — Свиная Нога на Унже. 
К о л о г р и в е ш й уездъ — Высокова на УННГЁ. 

. 2 7 . Cadoceras Milaschevici Nik. 
1881. Stephanoceras Milaschevici. Никитинъ. Рыбинск, юра, стр. 89 (и. т. 66). Таб. III, фиг. 25. 
1881. Stephanoceras Milaschevici. N i k i t i n . Elatma, стр. 39. Tab. V, Fig. 26, 27. 
1881. Stephanoceras compressum. Н и к и т и н ъ . Рыбинск, юра, стр. 90 (н. т. 67). Таб. III, фиг. 26, 27. 
1883. Stephanoceras Milaschevici. Лагузенъ . Рязанск. юра, стр. 52. 
1884. Cadoceras Milaschevici. Никитинъ . Геолог, карта Россш, Л® 56, стр. 69. 

х) Вопросъ объ отношешяхъ названныхъ родовыхъ группъ будетъ разсмотр4нъ иною въ печатающемся въ 
настоящее время второмъ выпуск^ моей работы „Der Jura von Elatma". См. также замгЬтку о моемъ взгляд!; на 
этотъ предмета Neumayr'а въ Neues Jahrbuch d. GeoJ. etc. 1885 Band I. 1 S. 68. 
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Cadoceras Milaschevici имеетъ внешнюю форму С ad. Tschefkini. Въ взросломъ 
возрасте съ гладкой жилой камерой ихъ почти и отличить невозможно. Более тонкая скульп-
тура этой формы достигаетъ умбональнаго края только у экземпляровъ, не достигающихъ 
2 5 мм. въ поперечнике. Ребра исчезаютъ близь этого края, заменяясь здесь тонкими ли-
шями наросташя. Только на внешней поверхности вдоль средней лиши продолжается ребри-
стость до т е х ъ поръ, пока раковина достигнетъ размеровъ въ 4 0 — 5 0 м м . , после чего скульп-
тура остается состоящею только изъ тонкихъ линш наросташя. Все проч1е призпаки, какъ 
у Cadoc. Tschefkini. Лопастныя лиши у нихъ почти тождественны, только наружный 
седла кажутся у описываемой форме несколько шире. 

Горизонтъ съ Cadoceras Milaschevici. 
К о с т р о м с к о й у е з д ъ — Ч е р т о в с к о е на Солонице. 
К и н е ш е м с к ш у е з д ъ — С о л д о г ау Ник о ла 1ось на Волге. 
М а к а р ь е в с ю й у е з д ъ - — М а к а р ь е в ъ , Свиная Нога, Ноловчинова на Унже. 
К о л о г р и в с ю й уездъ — Усолье, Вьгсокова, Илешево на Унже. ~ ; 

Perisphinctes Waagen. 

а) Груша Perisphinctes Martinsi. 

28. Perisphinctes curvicosta Opp. 
1846—49. Ammonües convolulus parabolis. Q u e n s t . Cephal. Tab. 13, Fig. 2. • / 
1856—58. Ammonites curvicosta. O p p e l . Jura. S. 555. 
1858. Ammonües convolulus parabolis. Quenst . Jura. Tab. 71, Fig. 10. 
1871. Perisphinctes curvicosta. N e u m a y r . Baiin. S. 34, Tab. XII, Fig. 2, 3. 
1873—75. Perisphinctes curvicosta. "Waagen. Kuth., p. 169, Tab. 39, fig. 4—6. 
1884. Perisphinctes curvicosta. T e i s s e y r e . Rjasan. S. 45 (582). 
1884. Perisphinctes curvicosta. Н и к и т и н ъ . Геолог, карта Россш, №56, стр. 72. 

Типичесте образцы этого вида были найдены мною въ келловейскомъ горизонт^ съ 
Cadoceras Milaschevici у Солдоги на Волге и у Макарьева на Унже. Они вполне тож-
дественны, какъ съ вышеуказаннымъ изображешемъ у Неймайера, такъ и съ имеющимися у 
меня швабскими образцами. 

29. Perisphinctes cf. euryphtychus Neum. 
1871. Perisphinctes euryptychus. Neum. Baiin. S. 38, Tab. XII, Fig. 1. 
1881. Perisphinctes Recuperoi. G e m e l l a r o . М и л а ш е в и ч ъ . Костромская губ., стр. 162. 
поп. Perisphinctes Recuperoi. G e m e l l a r o . Sicilia, р. 26, Tab. V, fig. 9—11. 
non. Perisphinctes Recuperoi, W a a g e n . Kutch., p. 172, Tab. 48, fig. 1—2. 

Экземпляръ, отождествленный Милашевичемъ съ итальянскою формою, представляетъ 
обломокъ внутреннихъ оборотовъ, действительно очень сходныхъ съ рисунками фиг. 2 
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у Waagen 'а . Но ребра представляютъ явственно неправильный очерташя и следы прежнихъ 
устьевъ, характеристичные для Perisphinctes euryptychus Neum. и составляюнщ по Ge-
mellaro и Waagen 5у главныя отличительныя особенности последняго вида отъ Р. Recuperoi. 
Отсюда, пока мы не имеемъ взрослыхъ оборотовъ описываемой костромской формы, мы скорее 
должны ее причислять къ Р. euryptychus, который встречается и въ другихъ местностяхъ 
средне-русской юры. Per, subtiiis имеетъ совершенно иную лопастную лишю, более сла-
бый перетяжки и более грубую ребристость. Наружная лопасть нашего экземпляра равна 
главной боковой, тогда какъ у Per. subtiiis первая значительно длиннее. 

Горизонтъ съ Cadoceras Milaschevici. 

К и н е ш е м с к 1 Й уездъ — Никола 1осъ на Волге. , .. 

30 Perisphinctes mosquensis Fisch. 
Таб. I I , Fig. 9 a, b ; 10. 

1843. Ammonites mosquensis. F i s c h . Bull, de Moscou. I, p. 110, Tab. 3, fig. 4—7. 
1846. Ammonites mosquensis. K e y s . Petschoraland. Tab. 22, Fig. 8. 
1865—68. Ammonües duplicatus. E i c h w . Lethaea ross. Vol. II, Tab. 34, fig. 7. 
1883. Perisphinctes mosquensis. L a b u s e n . Рязанск. юра, стр. 65. Таб. IX, фиг. 4 и 6. 
1884. Perisphinctes mosquensis. T e i s s e y r e . Rjasan. Tab. VII, fig. 48—50. 
non. Ammonites Fischerianus. d 'Orb. Geol. de la Russie. Tab. 36, fig. 4, 5. 
non, Perisphinctes scopinensis. N e u m . Ornatenthone v. Tschulkowo, p. 344, Tab. 25, Fig. 7. 
non. Ammonües mosquensis. W i s c h n i a k o f f . Planulati de Moscau. Tab. VI, fig. 1. 

Д а м е т р ъ . . . 5 2 4 2 4 0 мм. 
Высота . . . . 0 , 2 3 0 , 2 8 0 , 2 5 
Ширина умбо . 0 , 5 0 0 , 5 0 0 , 5 2 
Толщина . . . 0 , 2 9 0 , 2 6 0 , 2 7 

Плоская дискоидальная раковина. Обороты обхватываютъ не более к /к предъидущаго. 
Фигура разреза почти квадратная съ закругленными углами и слегка выпуклой наружной 
поверхностью. Молодые обороты имеютъ нсрасчленеяныя ребра, чередующаяся съ нормально 
дихотомирующими. Съ возрастомъ игЬкоторыя ветви дихотомирующихъ реберъ отделяются 
отъ главныхъ, образуя между ними но одному или по два вторичныхъ ребра; скульптура 
вместе съ темъ становится резче и ребра толще. Ребра изгибаются по типу Perisphinctes 
curvicosta. На наружной поверхности они загибаются несколько назадъ и прерываются 
по средней линш. Хорошо сохраненные экземпляры однако никогда не имеютъ совершенно 
гладкой, резко очерченной срединной борозды; она является таковою только на ядрахъ. Число 
и резкость такъ называемыхъ параболяческихъ бугорковъ очень колеблется у различныхъ эк-
земпляровъ; взрослые обороты часто ихъ вовсе не имеютъ . Ни у одного аммонита не видно 
такъ ясно, что эти оригинальныя украшешя суть остатки прежнихъ устьевъ раковины, какъ 
у описываемой формы. Я даю здесь изображеше одного экземпляра, у котораго очень х о -
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рошо виденъ следъ такого устья съ однимъ наружнымъ и двумя боковыми придатками 
(фиг. 1 0 ) . Сзади устья видна глубокая перетяжка, свойственная роду Perisphinctes. Пара-
боличесше бугорки с о о т в е т с т в у ю т здесь, какъ и въ другихъ случаяхъ вырезке между на-
ружнымъ и боковыми придатками устья. Ребра, образунищяся изнутри кнаружи, полу-
чаютъ въ этихъ местахъ неправильное р а з в и т , утолщаются, образуютъ часто здесь слабые 
бугорки или сливаются но два и по три в м е с т е . 

Форма очень близкая къ Perisphinctes curvicosta Орр , отличается отъ него суще-
ственно более широкимъ умбо и фигурою разреза. Perisphinctes scopinensis Neum. имеетъ 
более TOHKifl и частыя ребра. ГеологическШ кабинетъ московскаго университета имбетъ 
два оригинала, описанные Фишеромъ-фопъ-Вальдгеймомъ и найденные имъ въ самомъ городе 
Москве въ берегахъ р. Яузы. Эти то оригиналы и позволили мне сравнить существуюпия 
описашя и изображешя Perisphinctes mosquensis, и убедиться вместе съ т е м ъ , что Pe-
risphinctes Fischerianus d 'Orb. совершенно особая самостоятельная форма. 

Горизонтъ съ Cadoceras Milaschevici. 

К и н е ш е м с к ш у е з д ъ — • Никола 1осъ на Волге. г ; ~ 

31. Perisphinctes submutatus Nik. 
1840. Ammonües mutabilis. B u c h . Beiträge etc. S. 84. 
1862. Ammonües mutalus. T r a u t s c h . Glanzkörn. Sandstein. S, 209, Tab. VI, Fig. 2. 
1881. Perisphincles submutatus. N i k i t i n . Elatma. S. 25. Tab. I, Fig. 4, 5. 
1888. Perisphincles submutatus. Лагузенъ . Рязанск.. юра, стр. 64. Таб. IX, фиг. 3. 
1884. Perisphincles subaurigerus. T e i s s e y r e . Rjasan. Tab. V, Fig. 39. Tab. VI, Fig. S6—38. 

Описаше этой формы находится въ моей работе объ юрскихъ отложешяхъ Елатьмы. 
Perisphinctes subaurigerus Teisseyre несомненно тажс форма. Экземпляры средней вели-
чины Perisphinctes submutatus всегда сплюснуты съ боковъ. Резко очерченная средняя 
борозда на рисунке Тейссейра свойственна обыкновенно типическимъ колчеданистымъ ядрамъ 
Perisphinctes submutatus. 

Горизонтъ съ Cadoceras Milaschevici. 

К и н е ш е м с к Ш у е з д ъ — С о л д о г а на Волге. . 

32. Perisphinctes mutalus Trautsch. 
1862. Ammonües mutatus. T r a u t s c h . Glanzköm. Sandstein. S. 209. Tab. VII, Fig. 1. 
1881. Perisphinctes mutalus. N i k i t i n . Elatma. S. 24. Tab. I, Fig. 1—3. . 
1882. Ammoniles mutatus. W i s c h n i a k o f f . Planulati de Moscou. Tab. VII, fig. 2. 
1883. Perisphinctes mutatus. Л а г у з е н ъ . Рязанск. юра, стр. 164. 

Описаше этой формы помещено въ моей вышеназванной работе . Вишняковъ далъ еще 
прекрасное изображеше Perisphinctes mutatus, но, къ сожалешю, онъ не даетъ точнаго 
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рисунка наружной стороны и разрезовъ, изображенныхъ имъ формъ, безъ чего точное срав-
неше и идентифицироваше аммонитовъ, какъ известно, невозможно; это обстоятельство 
сильно уменынаетъ достоинство прекрасныхъ рисунковъ, изданнаго Вишняковымъ, атласа. 
Схематичесшя же очерташя разрезовъ находяпцяся въ атласе, неточны, судя по моимъ 
многочисленнымъ образдамъ техъ же формъ. 

Горизонтъ съ Cadoceras Milaschevici. 
М а к а р ь ё в с м й у е з д ъ — М а к а р ь е в ъ , Половчинова на Унже. 

- . Ь) Группа Perisphinctes pMcatilis. 

Разборъ этой группы, въ особенности же различеше представителей ея въ оксфордской 
эпохе, представляетъ весьма значительныя трудности. Виды, отличаюпцёся легко и совер-
шенно точными, постоянными признаками въ взросломъ бозрасте, представляютъ въ молодо-
сти такую близость и столь большое сходство, что различеше становится возможпымъ при 
обладаши только огромнымъ матер1аломъ. Такъ какъ взрослые и полные экземпляры редко 
попадаютъ въ руки изследователя, все эти формы были смешиваемы даже такими образцо-
выми знатоками аммонитовъ, какъ O p p e l , d ' O r b i g n y , A m m o n и др., оставившими намъ 
совершенно различное описаше ихъ молодыхъ оборотовъ. При расчлененшвидовъ я придержи-
вался дЬлешя Waagen'a, изследовавшаго массу европейскихъ и индейскихъ образцовъ. Въ рус-
ской юре представители этой группы встречаются весьма часто, находятся однако по боль-
шей части въ такомъ состоянш сохранности, которая до крайности затрудпяетъ точное опре-
делено. По большей части это колчеданистыя ядра и обломки внутреннихъ оборотовъ. 
Кордатовые пласты близь Кинешмы составляютъ однако счастливое исключешс въ этомъ слу-
чае, такъ какъ здесь мне удавалось нередко получать прекрасные крупные образцы съ со-
храненною жилою камерою. Это -то одно обстоятельство и позволило мне точно изучить 
представителей рода Perisphinctes въ оксфордскихъ пластахъ русской юры и сравнить ихъ 
съ соответственными формами европейской и индейской юры. 

Группа Perisphinctes plicatilis отчленяется отъ группы Perisphinctes procerus фор-
мою Perisphinctes evolutus Neum. Ближе всего къ этой коренной форме стоитъ: 

33. Perisphinctes Bolohanowi Nik. 
1881. Perisphinctes Bolobanowi, N i k i t i n . Рыбинск, юра, стр. 101 (и. т. 76). Таб, V, фиг. 38, 39. 
1881. Perisphinctes Bolobanowi. N i k i t i n . Elatma, S. 23, Fig. 6. 

Плоская раковина съ широкимъ открытымъ умбо и мало объемлющими округленными 
оборотами. Форма разреза въ молодости сильно сдавленная снаружи съ возрастомъ стано-
вится почти совершенно округлою. На боковыхъ поверхностяхъ располагаются тупыя, сильно 
выраженныя, редко стояния ребра, разчленяюнцяся при переходе йа наружную поверхность 

Трудм Геол. Ком. И, 1. 16 
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на две, реже на три ветви. Ветви несравненно менее резко выражены, чемъ главный ребра 
и сглаживаются къ средней лиши, не исчезая на ней однакоже совершенно, какъ это заме-
чается на ядрахъ. На внутреннихъ оборотахъ ребра загибаются впередъ, на крупныхъ же 
идутъ совершенно рад1ально, какъ у группы Perisphinctes procerus. Кое где замечаются 
перетяжки и следы прежпяго устья, нарушакнще правильность ребристой скульптуры наруж-
ной поверхности. Лопастпая лишя сильно склоненная назадъ въ области шовной лиши, не 
загибается однако назадъ далее конца наружной лопасти. Эта последняя лопасть длиннее всехъ 
другихъ. Вторая боковая лопасть короткая, загнутая кнаружи, такъ что почти пересе-
кается съ первою боковою лопастью. Придаточныя лопасти почти перпепдикулярны къ окруж^ 
ности оборотовъ. Седла дихотомичи'ы; первое боковое очень узкое, второе наклонено зна-
чительно къ центру раковины. 

Ближе всего стоитъ эта форма, какъ уже и сказано выше, къ Perisphincles evolutus 
'•Neuro., отличается однакоже отъ него более длинными главными ребрами, расчленяющимися 

значительно выше и наклоненными на молодыхъ оборотахъ значительно впередъ. Въ этомъ 
последнемъ отношенш паша форма напоминаетъ Perisphinctes euryptychus Neum. , у ко-
тораго однакоже ребра заворочены гораздо сильнее назадъ и разветвляются значительно ниже. 

Эта форма очень распространена въ горизонт^ съ Cardioceras cordatum рус -
ской юры. 

К о с т р о м с к о й у е з д ъ — Ч е р т о в с к о е на Солонице. 
М а к а р ь е в с к ш у е з д ъ — Я р ц е в а на Унже. 

Очень близкимъ къ предъидущей форме является въ вышележащемъ г о р и з о н т е съ 
C a r d i o c e r a s a l t e r n a n s видъ Perisphinctes Pralairei Favre, найденный мною у с . К о п р и н а , 
Р ы б и н с к а г о у е з д а и описанный уже въ моей предъидущей работе Эта последняя форма 
отличается только более грубою, резко выраженной ребристостью и несколько более обхваты-
вающими оборотами. Ребра не сгдаживаются на наружной поверхности. Молодой возрастъ и 
изменешя въ очерташяхъ разреза у обоихъ видовъ совершенно одинаковы. Въ ряду формъ 
группы следуеть далее: ~ 

31. Perisphinctes mmownikeiisis Nik. 
Таб. II, фиг. 11, 12. -

Ammonües Humphriesianus. R o u i l l e r , T r a u t s c h o l d и др. русск. авторовъ. 
1860. Ammonües anceps carinatus. T r a u t s c h o - l d . Bull, de Moscou IV, p. 370. 
1882. Ammoniles biplex. W i s c h n i a k o f f . Planulati de Moscou. Tab. VII, fig. 6. {non Sow. non Loriol). 

*) Геол. карта Россш, № 56,* стр. 73. Таб. III, фиг. 17, 18. 



- I О б щ а я геологическая карта Россш. Листъ 7 1 . 1 2 3 

Даметръ 
Высота . 

. 4 0 I - 34 мм 
' . 0 , 2 8 : 0 , 2 9 

Ширина умбо 
Толщина 

0 , 4 2 0 , 4 4 
0 , 3 8 0 , 3 5 

Небольшая плоская раковина съ округленными оборотами. Обороты обхватываютъ 
около У3 предъидущаго. Фигура разреза на внутренвихъ оборотахъ несколько сплюснутая 
снаружи, становится затемъ округлою. Не особенно часто стояния ребра резко выражены на 
боковыхъ поверхностяхъ, заострены, но не продолжаются въ настояние бугорки. Ребра не-
сколько наклонены впередъ на боковыхъ поверхностяхъ, но на наружпой поверхности проходятъ 
совершенно прямо. Около У 2 боковой поверхности ребра расчленяются на две, на молодыхъ 
оборотахъ чаще на три ветви. Эти расчленившаяся ветви не всегда соединяются на про-
тивополояшой стороне въ одно соответственное главное ребро, но нереходягъ чаще въ два 
главныхъ соседнихъ между собою ребра, отчего на наружной поверхности изъ реберъ обра-
зуется зигзагообразная лишя. Этотъ зигзагъ нередко прерывается однимъ нерасчлененнымъ 
ребромъ, возстановляющимъ симметрш противоположныхъ сторопъ. Эта особенность свой-
ственна многимъ представителямъ рода Perisphinctes съ двураздельнымп ребрами, но 
является далеко не постояннымъ иризнакомъ какого либо вида. Вдоль средней линш наруж-
ной поверхности замечается слабая борозда, более резкая на жилой камере~ Эта борозда 
соответствуем вдавленности, но не совершенному перерыву реберъ, и ясно наблюдается 
только на ядрахъ. Следы прежняго устья заметны только на очень маленькихъ экземиля-
рахъ. Устье жилой камеры съ двумя боковыми придатками и сильной перетяжкой, какъ у 
всехъ чденовъ группы. Форма эта, по всей видимости, не бываетъ особенно велика; экзем-
пляровъ, достигающихъ величины более 5 0 мм. въ д1аметре, я не наблюдалъ. 

Наружная лопасть равна первой боковой, вторая боковая лопасть равна главной лопасти 
и вдвое короче первой боковой. 

Эта форма приближается ко многимъ видамъ изъ различныхъ горизонтовъ верхней юры, 
не отождествляясь однакоя1е ни съ однимъ изъ нихъ. Внутреише обороты Perisphinctes 
indogermanus Waag, имеютъ более частыя и менее резк1я ребра, въ особенности па наруж-
ной поверхности. ТипическШ Perisphinctes colubrinus Rein. (Quenst.) также какъ Pe-
risphinctes Tiziani Oppel. (и Loriol) имеютъ тоже более частыя, скругленныя, тупыя 
ребра и другую фигуру разреза. Perisphinctes colubrinus изъ титонскихъ отложенш 
Рогожника (Rogozniks Klippenkalk) ближе всего къ нашей форме. Очень близкая форма Pe-
risphinctes Witteanus Opp. (biplex bifurcatus Quenst.) отличается развит^емъ на главныхъ 
ребрахъ бугорчатыхъ заострешй, вообще большею остротою этихъ реберъ, также отсутств^емъ 
углубленной борозды вдоль средней лиши. ТипичесшЙ Perisphinctes biplex Sow. (и Loriol ) 
изъ каммериджскихъ пластовъ имеетъ более острыя ребра. Кроме того Perisphinctes 
mniownikensis близко примыкаетъ къ первичнымъ формамъ группы Olcostephanus tri-
merus и именно къ Olcostephanus stephanoides Opp. 
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Горизонтъ съ Cardioceras alternans. 
К о л о г р и в с к Ш у^здъ — Дмитргева на Унже. 

Этотъ видъ очень распространенъ въ соответственных^ едояхъ п о д м о с к о в н о й юры. 

35. Perisphinctes indogermanus Waagen. 
Таб. И, фиг. 13. 

1850—60. Ammonües plicalilis. d ' O r b . Terr. jurass., р. 509 (pars). 
1856—58. Ammonües plicalilis. O p p e l . Jura. S. 603 (pars). -
1873—75. Perisphinctes indogermanus. W a a g e n . Kutch., p. 185. Tab. 47, fig. 1; Tab. 48, fig'. 3, 4. 
1878. Perisphinctes Marlelli. B a y l e . Carte de la France. Tab. 68, fig. 1. 
1882. Ammoniles plicalilis parabolis. W i s c h n i a k o f f . Planulati de Moscou. PI. VII, fig. 4 (non 3). 
1884. Perisphincles indogermanus. Н и к и т и н ъ . Геолог, карта Россш, № 56. S. 73. 
non. Ammonües plicatilis. S o w e r t y . Miner. Conch. Tab. 166. 

но W a a g e n ' у 

Д а м е т р ъ . . . 9 0 1 4 0 6 3 мм. 
Высота . . . . 0 , 2 2 0 , 1 6 0 , 2 0 
Ширина умбо" . . 0 , 5 5 0 , 5 3 0 , 5 4 ' ; 
Толщина . . . 0 , 3 0 0 , 2 9 0 , 2 5 

Раковина съ открытымъ умбо и слабо объемлющими округленными оборотами. Фигура 
разреза постоянно остается более или менее округлою, только на самыхъ внутреннихъ обо -
ротахъ несколько сжата снаружи. Резко выраженный ребра немного наклонены впередъ, 
делятся на две ветви при переходе на наружную поверхность; ветви эти толстыя, резко вы-
раженныя, не понижаюпцяся вдоль средней линш. Перетяжки и следы прежняго устья редки 
на взрослыхъ оборотахъ. Раковина вообще мало изменяется съ возрастомъ. Скульптура ядеръ 
существенно отличается отъ скульптуры самой раковины темъ , что на наружной поверхности 
ребра ядеръ гораздо слабее выражены, чемъ на боковыхъ поверхностяхъ т е х ъ же ядеръ, 
чемъ раковина папоминаетъ Perisph. Bolobanowi. Лопастная лишя не отличима отъ та-
ковой же у этого последняго вида (см. Рыбинск, юра, фиг . 3 9 ) . 

Perisphinctes indogermanus отличается отъ Perisph. Bolobanowi и Perisph. 
Pralairei постоянствомъ в ъ ' очерташяхъ разреза, округлыми оборотами и более редкими 
ребрами. Форма вполне взрослой живой камеры неизвестна; у экземпляровъ средней вели-
чины устье построено по типу всей группы и состоитъ изъ двухъ боковыхъ, одного корот -
каго паружнаго придатка и отделено отъ остальной части жилой камеры глубокой перетяжкой. 

Горизонтъ съ Cardioceras cordatum. 

К о с т р о м с к о й у е з д ъ — Чертовское на Солонице. 
К и н е ш е м с к Ш уездъ — С о р о г а на Волге. 
М а к а р ь е в с к ш уездъ — Макарьевъ на Унже. 
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36. Perisphinctes Martelli Opp. 
Таб. III, fig. 14. 

1850—60. Ammonües biplex. d ' ö r b . Terr. jurass. PI. 191 (non PI. 192). 
1862—65. Ammonites Martelli. O p p e l . Palaeont. Mittheil. II, p. 277. 
1873—75. Perisphinctes Martelli. W a a g e n . Kutch., p. 190. Tab. 55, fig. 3. 
1881. Perisphinctes Martelli. Милаш е в ичъ . Костромск. губ., стр. 15 и сл-Ьд. 

Д1аметръ 
Высота . 

320 -205 151 мм 

Ширина умбо 
Толщина 

0,23 0,24 0,23 
0,54 0,50 0,51 
0,36 0,30 0,30 

Молодой возрастъ этого аммонита отличается отъ Perisph. indogermanus более тон-
кими и частыми ребрами и несколько бол-Бе высокимъ округлымъ разрезомъ. Экземпляры 
средняго возраста отличаются постояннымъ квадратнымъ, съ наружной поверхности только 
слабо выпуклымъ разрезомъ. Ребра частыя, острыя, немного наклонешшя впередъ. Ребра 
дихотомируютъ при переход^ на наружную поверхность, по которой они идутъ непрерывно 
безъ какого либо понигсснш по средней линш. Перетяжки и следы прежнихъ устьевъ, въ мо-
лодости частая, уменьшаются съ возрастомъ до полнаго исчезновения. На взрослыхъ экзем-
плярахъ близь жилой камеры ребра частью становятся трехраздельными и, утолщаясь на боко-
выхъ поверхностяхъ, нереходятъ въ широмя в з д у ш , придающ1я жилой камере оригинальный 
видъ, изображенный у d'Orbigny (Tab. 1 9 1 ) . 

Лопастная лишя по типу всей группы. Устье экземпляровъ въ молодомъ возрасте имеетъ 
два боковыхъ и одинъ коротки4! наружный придатокъ; въ взросломъ возрасте устье простое, 
безъ придатковъ, отчлененное отъ остальной части жилой камеры только перетяжкой. 

\ 

Горизонтъ съ Cardioceras cordatum. 

К о с т р о м с к о й у е з д ъ — Ч е р т о в с к о е на Солонице. 
М а к а р ь е в с к 1 й уездъ — Макарьевъ на Унже. 
К и н е ш е м с к ш у е з д ъ — С о л д о г а па Волге. 

Изъ последней местности у меня превосходные полные экземпляры различнаго возраста. 
Одинъ взрослый экземпляръ въ точности нередаетъ рисунокъ d'Orbigny съ вздутыми ребрами 
жилой камеры (Tab. 1 9 1 ) . Другой экземпляръ средней величины я здесь изображаю. 

Perisphinctes Martelli весьма часто встречается и въ другихъ местностяхъ средне-
русской юры и притомъ по большей части въ кордатовомъ горизонте, попадается однакоже, 
хотя и редко, среди алтерновыхъ пластовъ. 
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37. Perisphinctes plicatiiis Sow. 

1812—1840. Ammonües plicatiiis. Sow. Miner. Conch., р., 149. Tab, 166. 
1845. Ammonües biplex. d ' O r b . Geol. de la Russie. Tab. 37, fig. 3, 4. 
1850—60. Ammonües biplex. d ' O r b . Terr. jurass. PI. 192, fig. 1, 2 (non PI. 191). 
1873—75. Perisphincles plicatiiis. W a a g e n . Kutch., p. 189. Tab. 51, fig. 2, 3; Tab. 52, fig. 3. 
1877. Ammonües plicatiiis parabolis. T r a u t s c h . Ergänz, zur Fauna etc., p. 95. Tab. VII, Fig. 21. 
1881. Perisphinctes plicatiiis. НИЕИТИНЪ. Рыбинск, юра, стр. 106 (и. т. 79). 
1882. Ammonües plicatiiis parabolis. W i s c h n i a k o f f . Planulati de Moscou. Tab. VII, fiig. 3 (non 4). 

d 'Orb. W a a g e n . 

Д1аметръ . . . ; . 4 3 85 9 0 мм 
Высота . . . . 0 , 3 2 0 , 2 6 0 , 2 4 
Ширина умбо . . V 0 , 4 0 0 , 5 1 0 , 5 0 . 
Толщина . . . . 0 , 3 7 0 , 2 4 0 , 2 5 

Плоская дискоидальная раковина. Обороты обхватываютъ не более 5Д предъидущаго. 
•Только у самыхъ внутрепнихъ оборотовъ разрезъ округлый; у экземпляровъ въ 2 5 мм. бо-
ковыя поверхности уже значительно сплющены и фигура разреза становится четырехугольною. 
У экземпляровъ въ 4 0 — 45 мм. обороты становятся выше и фигура разреза представляетъ 
удлиненный четырехугольникъ. Ребра дихотомируюгъ на верхней трети боковыхъ поверх-
ностей. Ветви главныхъ реберъ нереходятъ въ соответственный главныя ребра противопо-
ложной стороны; зигзагообразное соединеше случается редко (стр. 1 2 3 ) и обусловливается 
теми парушешями правильнаго хода ребристости, который производятъ следы прежнихъ 
устьевъ. Ребра наклоняются значительно впередъ. Трехраздельныя ребра наблюдаются редко 
только на экземплярахъ юнаго возраста. На взрослыхъ экземплярахъ образуются сильныяне-
ветвяпцяся ребра, образукнщяся въ местахъ прежпяго устья. Ребра довольно частыя, съ воз-
растомъ стаповятся несколько более редкими. 

Вполне взрослыхъ экземпляровъ съ характеристичною жилою камерой и ребристостью, 
пропадающею на наружной поверхности (Waagen Kutch.) я не видалъ въ нашихъ собрашяхъ, 
хотя экземпляры среднихъ размеровъ съ непрерывно-ребристою жилой камерой очень не 
редки. Устье по типу всей группы съ перетяжкой, двумя боковыми и однимъ короткимъ на-
ружнымъ придаткомъ. Боковые придатки помещаются на верхней части боковыхъ поверх-
ностей и отделены отъ наружнаго придатка глубокой выемкой. Следы прежпихъ устьевъ 
очень часты, особенно на экземплярахъ небольшой величины и были описаны многими авто-
рами, какъ особые параболичесше бугорки. Укороченные придатки прежпяго устья являются 
на поверхности раковины въ виде искривленныхъ лишй. Эти линш ясно видны только на по-
верхности самой раковины, но на ядрахъ совершенно неясны. Ребра, образукищяся изнутри, 
пересекаютъ следы устьевъ въ самыхъ разнообразныхъ положешяхъ и неправильно ис-
кривляются сами. Параболичесше бугорки получаются только тогда, когда вырезка между 
боковымъ и наружнымъ придаткомъ устья ограничивается спереди ребромъ. У многихъ пред-
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ставителей рода Perisphinctes образуюпцеся такимъ образомъ замкнутые сегменты вздува-
ются въ настояние бугорки, какъ бы служание местами прикрепления шиповъ. Придатки устья 
и параболичесше бугорки сохраняются чаще на раковине, чемъ соответственныя имъ пере-
тяжки, тогда какъ эти последшя вследств1е образовашя на ихъ местахъ изнутри реберъ 
обыкновенно совершенно сглаживаются. У взрослыхъ экземпляровъ все эти особенности 
скульптуры встречаются реже. 

Лопастная лишя по типу всей группы; у взрослыхъ загибается она значительно назадъ 
въ области шовнаго края. 

Perisphinctes plicatilis Sow. отличается отъ Perisph. Martelli Opp . , indogerma-
nus Waagen и другихъ близкихъ формъ высокою, сплющенной фигурой разреза. Въ моло-
домъ возрасте четырехугольные обороты являются ранее, чемъ у Perisphinctes Martelli; 
у последняго обороты въ этомъ возрасте еще совершенно округлые. 

Горизонтъ съ Cardioceras cordatum. 

К о с т р о м с к о й у е з д ъ — Ч е р т о в с к о е на Солонице. 

38. Perisphiiictcs chloroolilliicus 
Таб. IV, fig. 15. 

1864, Ammonites chloroolithicus. G-uembel. Greogn. Verhältn. d. fränk. Alpen. S. 55. 
1866. Ammonites chloroolithicus. Opp 'e l . Zone Am. transvers. S. 285. 
1875. Perisphinctes chloroolithicus. W a a g e n . Kutch. S. 198. Tab. 50, Fig. 3. 

W a a g e n . y . 

Д1аметръ . . . . . . . 1 6 4 6 5 мм. 
Высота . . : ' . ' 0 , 2 2 0 , 3 1 ' 
Ширина умбо . , . • • 0 , 4 5 0 , 3 9 
Толщина . . . . . . 0 , 2 2 0 , 3 1 

Совершенно плоская, сплюснутая съ боковъ раковина, обороты которой обхватываютъ 
Уз предъидущаго. Разрезъ среднихъ и взрослыхъ оборотовъ представляетъ удлиненный че-
тырехугольникъ съ почти параллельными боковыми сторонами, округленной наружной по-
верхностью и крутопадающими шовными краями. Молодые внутренше обороты, напротивъ 
того, сильно сплюснуты снаружи. Ребра тоншя, частыя, прямыя, слегка паклоненныя на на-
ружной поверхности впередъ. Большая часть реберъ дихотомируютъ на наружной четверти 
боковой поверхности и идутъ по ней безъ всякаго перерыва. Между каждыми 2 — 5 дихото-
мирующими ребрами проходитъ неразчлененное ребро. Кое-где видны на взрослыхъ оборо-
тахъ перетяжки. Жилая камера и форма устья мне неизвестны. Тонкая, частая ребристость 
сохраняется на оборотахъ въ 2 5 0 м м . , еще разделенныхъ при этихъ размерахъ на камеры. 
Лопастная лишя по типу всей группы. 



132 
С. Н и к и т и н ъ . 5 

Отъ Perisphinctes Martelli Орр. , plicatiiis Sow. и другихъ близкихъ видовъ опи-
сываемая форма отличается тонкою и частою ребристостъю. Отъ Perisph. virgulalus 
Quenst., Lucingensis FaYre, Aeneas Gemme!. , trichoplocus Gemmel. ея отлич1емъ является 
четырехугольное сплюснутое съ боковъ очерташе разреза. 

Горизонтъ съ Cardioceras cordatum. 

К о с т р о м с к о й у е з д ъ — Ч е р т о в с к о е на Солонице. 
К и н е ш е м е к ш у Ь з д ъ — С о л д о г а , Никола 1осъ на Волге. 

39. Perisphincles Jeremejevi Nik. . 
Таб. IV, фиг. 16. у 

1884. Perisphincles Jeremejevi. Н и к и т и н ъ . Геолог, карта Россш, .Ys 56, стр. 74. 

Д1амогръ . 1 5 2 , 9 2 мм. 
Высота : . . . . 0 , 2 6 0 , 3 0 -

• Ширина у м б о . .. . 0 , 3 7 0 , 3 4 : ' 
Толщина . v ; ' . . 0 , 2 8 0 , 3 0 

Дискоидальная раковина съ оборотами, обхватывающими х /п предъидущаго. Разрезъ вы--
с о ю й , съ плоскими боковыми поверхностями, съ круто закругленными наружнымъ и шовными 
краями. Наибольшая ширина оборотовъ близь шовнаго края. Ребра тоншя, частыя, заметно 
наклоненныя впередъ. Большинство реберъ дихотомируетъ на внешней трети боковыхъ по-
верхностей. Неразчлененныя ребра также не редки, чаще встречаются на взрослыхъ оборо-
тахъ. Трехраздельныя ребра редки; перетяжки очень слабо заметиыя. Жилая камера неиз-
вестна. Лопастная лишя не ясна. 

Эта новая, строго определенная форма имеется у меня въ значительномъ числе экзем-
пляровъ. Въ ряду описываемыхъ формъ она стоитъ между Perisph. Lucingensis Favre и 
Perisph. Bhodanicus Dumortier. Отъ перваго она отличается более тонкою и частою ре -
бристостью и более высокими оборотами, Perisph. / M o d a m c w s имеетъ более п л о с т е и обхва-
тывакнще обороты. Perisph. Aeneas Gemmel. имеетъ более низшя, менее объемлюнце обо -
роты, более грубую и правильную ребристость. Perisph. virgulatus Quenst. мне недоста-
точно знаком! ; хорошихъ изображены его н е т ъ ; судя по описанш, онъ долженъ иметь другую 
фигуру разреза и неправильно расчленяюпдяся ребра. Perisph. metamorphus Neum. въ 
взросломъ возрасте имеетъ более грубыя, неправильно-ветвистыя ребра. У Perisph. ardes-
cicus Fontannes место расчленешя реберъ гораздо ниже. 

Горизонтъ съ Cardioceras cordatum. 

К и н е щ е м с к ^ й уездъ — Солдога на Волге 
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с) Отдгьльностолщ(я формы. 

40. Perisphinctes biplex Sow. (Loriol. non d'Orb.). 
1812—1840. Ammonües biplex. S o w e r b y . Min. Conchol. PI. 293, fig. 1—2. 
1866. Ammonües biplex. L o r i o l . et P e l l a t . Portlandien. Boulogne, p. 8. Pl . I I , fig. 3, 4. 
1872. Ammonües biplex. L o r i o l . Haute Marne, p. 33. 
1874. Ammonites biplex. L o r i o l . Jurass. Boulogne, p. 17.PI. II. fig. 1. 
1880. Ammonües biplex. D ä m o n . Geol. of Weymouth. PI. IX, fig. 9. 

Очень хорошш экземпляръ этого ископаемаго, чрезвычайно характеристичная для 
средне-русскихъ пластовъ нижняго волжскаго яруса, найденъ мною въ техъ же отложешяхъ 
близь города Плёса; кроме того два более мелкихъ образца я имею изъ подъ д. Иванихи 
К и н е ш е м с к а г о уезда. Этотъ видъ будетъ еще миою подробно описанъ въ сочиненш о 
московской юре . 

41. Perisphinctes Panderi d'Orb. (Eichw.?). 
1837. ^mmon&es communis. F i s c h e r . Oryctogr., p 170. PI. 5, fig. I. 
1840. Ammonites Panderi. E i c h w a l d . Urwelt Russl., S. 103. PI. 4, Fig. 7 (?). 
1845. Ammonües Panderi. d ' O r b . Geol. de la Russie, p. 430. PI. 33, fig. 1—5. 
1878. Ammonites Panderi. W i s c h n i a k o f f . Dem. loges des Ammonites. Tab. I, fig. 6. 
1882. Ammonites Panderi. var. lypica. W i s c h n i a k o f f . Planulati de Moscou. Pl .I bis, fig. 4; PI. II, fig. 1, 2. 

Прекрасный, совершенно типичный экземпляръ этой формы найденъ мною въ слояхъ 
НИЖНЯГО волжскаго яруса съ Aucella Pallasii у Иванихи ( К и н е ш е м с к а г о уезда). Другой 
меныпихъ размеровъ въ техъ же слояхъ у с. Никола 1осъ. 

42. Perisphinctes virgatus Buch. 
Ammonites virgaius. Buch. Trois. planches d'Ammonites. PI. 2, fig. 4. 

1845. Ammonües virgaius. d 'Orb . Geol. de la Russie, p. 426. Tab. 31, fig. 6—12. 
1882. Ammonites virgaius. W i s c h n i a k o f f . Planulati de Moscou. PI. V. 

Два не особенно болынихъ, но типичныхъ экземпляра этого вида найдены въ НИЖН6В0ЛЖ-
скомъ flpyct у г . Плёса. 

43. Perisphinctes äff. Stschurovskü Nik. 
Таб. IV, фиг. 17. 

1881. Perisphinctes Stschurovskü. Никитинъ. Рыбинск, юра, стр. 83. Таб. VII, фиг. 53—56. 

Два экземпляра не вполне точно определенной формы, очень близкой къ Perisph. 
Stschurovskü, найдены мою въ верхневолжскомъ flpyct въ горизонте съ Olcostephanus 
nodiger, близь Козловой ( М а к а р ь е в с к а г о уезда на Унже). Идентифидировка представите-

Труды Гсо,т. Ком. II, 1. . 17 
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лей рода P e r i s p h i n c t e s на основанш такого неполнаго м а ' ^ а л а , который даютъ два най-
денные образца, казалось мне однако слишкомъ смелою, темъ более, что типичесшй Pe-
risph. Stschurovskii находимъ былъ до сихъ поръ только въ нижневолжскомъ ярусе; а по-
тому я оставляю это определеше подъ сомнешемъ. 

O l c o s t e p h a n u s Neum. 

1875. N e u m a y r . Ammoniten der Kreide etc. 
1881. N e u m a y r und U h l i g . Ueber Ammoniten aus der Hilsbildungen etc. 
1884. Н и к и т и н ъ . Геолог, карта PocciH, № 56, стр. 77. 

Раковина съ сильно объемлющими оборотами и узкимъ умбо. Обороты съ округлою 
внешнею стороною. Ребра прямыя, несколько изогпутыя впередъ, у крайиихъ меловыхъ 
представителей совершенно paдiaлыIыя. Ребра обыкновенно ветвятся въ нижней половине 
боковой поверхности, переходя на умбональномъ краю въ более или менее резко выражен-
ный бугорчатыя утолщешя. У группы b i d i c h o t o m i разделивнияся ребра делятся еще вто-
рично въ верхней части боковой поверхности. У многихъ ребра сглаживаются съ возрастомъ. 
Жилая камера между 1 — 2 / 3 оборота (у меловыхъ формъ наиболее короткая). Устье обра-
зовано широкою перетяжкой и гладкой каймой; у некоторыхъ юрскихъ формъ оно продол-
жается въ боковыя ушки, повидимому, на экземплярахъ только более юнаго возраста. На 
внутреннихъ оборотахъ замечаются у многихъ перетяжки. Лопастная лишя слабоветвиста и 
состоитъ во внешней части изъ внешняго, двухъ боковыхъ и двухъ или трехъ придаточныхъ 
лопастей. Направлеше лопастной лиши радиальное или весьма слабо отклоненное назадъ къ 
шовному краю; у некоторыхъ наблюдается наоборотъ въ шовной части нодняве лопастной 
линin впередъ. 

а) Груша Olcostephanus trimerus. 

44. Olcostephanus stephanoides Opp. 
1858. Ammonües anceps albus. Q u e n s t . Jura. S. 61-7. Tab. 76, Fig. 3. 
1862—65. Ammonües stephanoides. O p p e l . Palaeont. Mittheil. S. 237. Tab. 66, Fig. 45. 
1876. Ammonües stephanoidas. D u m o r t i e r et F o n t a n n e s . Crussol., p. 96, PI. 14, fig. 2. 
1878. Ammonites stephanoides. F a v r e . Alpes de la Suisse etc., p. 38. Tab. III, fig. 6. 
1877—79. Ammonües stephanoides. Loriol. Baden, p. 84. PI. 13, fig. 7—10. 
1881. Perisphinctes stephanoides. Н и к и т и н ъ . Рыбинск, юра, стр. 103 (н. т. 77). Таб. V, фиг. 41. 
1884. Olcostephanus stephanoides. Н и к и т и н ъ . Геолог, карта Россш, № 56, стр. 78. Таб. Ш, фиг. 21, 22. 
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Д1аметръ . . . . 
Высота устья \ . . 
Высота воздушиыхъ камеръ 
Ширина умбо . . . . 
Толщина . . . 

5 9 3 0 мм 
0 , 2 9 0 , 3 0 
0 , 1 7 0 , 1 7 
0 , 3 6 0 , 3 7 
0 , 4 0 0 , 4 3 

Раковина съ низкими, широкими, снаружи сильно сплюснутыми оборотами, обхваты-
вающими мен^е половины предъидущаго. Фигура разреза низкш, угловатый овалъ, стано-
вящиеся выше и круглее па жилой камере взрослыхъ экземпляровъ. Ребра, резко выражен-
ныя въ умбопальной части боковыхъ поверхностей, переходятъ на середине этихъ поверхно-
стей въ острые бугорки. На всЬхъ воздушиыхъ камерахъ, какъ молодыхъ, такъ и взрослыхъ 
экземпляровъ, ребра даютъ огъ этихъ бугорковъ три ветви; но на жилыхъ камерахъ трех-
раздельпыя ребра сменяются двураздельными. Ветви острыя, особенно на жилой камере. 
Направление реберъ радиальное, несколько наклоненное впередъ. Вдоль средпей линш про-
ходитъ более или менее резко выраженная борозда, которая на внутреннихъ оборотахъ часто 

/ едва заметна, на жилой же камере по большей части очень отчетлива и глубока. 
Жилая камера, покрытая вся ребрами, занимаетъ около 3 Д оборота. Значительно при-

поднятое устье оканчивается широкой гладкой каймой и продолжается въ два длинные боковые 
придатка, укорачивавшиеся съ возрастомъ. Лопастная лишя недостаточно ясна. 

Olcostephanus stephanoides очень интересная промежуточная форма, связывающая 
V три совершенно различныя группы аммонитидъ: а) Perisphinctes группы: mniownikensis 

Nik. , Witteanus Opp . , biplex bifurcalus Quenst., e tc . ; b ) Reineckia труппы: anceps Rein . , 
Greppini Opp . , etc. ; c ) Olcostephanus группы: trimerus Opp! , Strauchianus Opp. etc. 

Olcostephanus stephanoides очень распространенная форма въ горизонт-Ь съ Car-
dioceras alternans костромской юры. 

К и н е ш е м с т и й уездъ ™ Солдога на Волге. / 
Ма к а р ь е в е г и й уездъ — Козлова-Коршунское на Унже. 
К о л о г р и в с к ш уездъ — J/iduno на Унже. 
Г а л и ч с к ш уездъ — Воскресепское на Вексе. 

45. ölcostepiiamis trimerus Opp. 
Таб. IV, фиг. 18. 

1862. Ammonites trimerus. O p p e l . Palaeont. Mittheil. S. 240. Tab. 64, Fig. 2. 
1876. Perisphinctes trimerus. D u m o r t i e r et F o n t a n n e s . Crussol., p. 105. 
1878. Idem. L o r i o l . Baden, p. 86. PI. XIII, fig. 11—13. 
1879. Idem. F o n t a n n e s . Crussol., p. 64, PI. IX, fig. 6. 

17* 
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Несколько характеристическихъ неполныхъ экземпляровъ и обломковъ внутреннихъ и 
взрослыхъ оборотовъ этой формы найдены мною въ слояхъ съ Cardioceras alternans. Къ с о -
жалешю, болыше образцы сильно сдавлены, такъ что только небольшой обломокъ одинъ могъ 
быть здесь изображенъ. 

Сильно свернутая раковина, въ молодости съ широкою, сплющенною наружною поверх-
ностью, высота которой увеличивается съ возрасгомъ. Наружная поверхность покрыта силь-
ными, paдiaльными ребрами, сходящимися въ умбональной части по три въ в ы с о т е , удли-
ненные бугорки. Бугорки эти съ возрасгомъ вздуваются, становятся значительно толще. 
Внутренше обороты обнаруживают!, явственный перетяжки и слабую борозду по средней ли-
ши. Длина жилой камеры и очерташе устья неизвестны. 

Въ молодомъ возрасте эта форма приближается къ Olcostephanus stephanoides, о т -
личается однакоже отъ него уже при поперечнике въ 2 0 — 2 5 мм. более толстыми и высо-
кими оборотами, на которыхъ вовсе не наблюдается двураздельныхъ реберъ. Другой очень 
близкш в и д ъ — O l c o s t e p h . Strauchianus отличается, какъ показалъ Loriol, более тонкою 
ребристостью, меньшими бугорками и более сжатыми съ боковъ оборотами. 

Olcostephanus trimerus находится въ Западной Европе въ горизонте съ Oppelia 
tenuilobata. У насъ въ горизонт^ съ Cardioceras alternans. 

К о л о г р и в с к Ш уездъ — Поповицы, Лпдино на Унже. 

Ь) Труппа Olcostephanus okensis. 

46. Olcostephanus okensis d'Orb. 
1845. Ammonües okensis. d ' O r b . Geol. de la Russie, p. 436. PI. 34, fig. 13—17. 
1881. Perisphincles okensis. Н и к и т и н ъ . Рыбинск, юра, стр. 112 (н. т. 84). Таб. УП, фиг. 57—59. 
1884. Olcostephanus okensis. Н и к и т и н ъ . Геолог, карта Россш, № 56, стр. 78. Таб. III, фиг. 23. 

Это характеристическое ископаемое верхняго волжскаго яруса является въ костром-
ской юре редко въ горизонт^ съ Olcostephanus nodiger. Такимъ образомъ здесь оно 
является несколько выше, чемъ въ соответствснныхъ отложешяхъ рыбинской и симбирской 
юры; но не ну?кно забывать, что нижнихъ горизонтовъ верхневолжскаго яруса до сихъ поръ 
не могло быть найдено въ костромской ю р е . 

К и н е ш е м с к г й уездъ — Мвапиха на Волге. 
М а к а р ь е в с к Ш уездъ—• Козлова-Коргиунское на Волге. 

47. Olcostephanus äff. subditoides Nik. 
1878. Ammonües subditus. W i s c h n i a k o f f . Dem. loges des Ammonites, p. 43. Tab. I, fig. 1. 
1881. Perisphinctes subdüoides. Н и к и т и н ъ . Рыбинск, юра, стр. 114 (н. т. 86). Таб. УП, фиг. 60. 
1884. Olcostephanus subdüoides. Н и к и т и н ъ . Геолог, карта Россш, J« 56, стр. 79. 
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Довольно сомнительный, невполне сохранившшся экземпляръ, повидиму, этого вида былъ 
найденъ мною въ гориэонтй съ Olcostephanus nodiger близь Козловой на Унже. 

48. Olcostephanus iinshensis Nik. 
Таб. V, фиг. 23 а, Ь, 24. 

;I,iaiieTp7> . . . . 5 9 3 9 мм. 
,=-• У Высота . . . . : . . 0 . 2 2 0 , 2 3 . 

Ширина умбо . . . . . 0 , 3 4 0 , 2 3 
Толщина . . . V V . . 0 , 4 1 0 , 4 0 

Сжатая съ боковъ и сильно свернутая раковина. Разрезъ молодыхъ оборотовъ грех-
угольно округлый; съ возрастомъ онъ становится эллиптическимъ съ закругленными шов-
ными краями. Ребра толстыя, частыя, дугообразно-изогнутыя впередъ. Они дихотомируютъ 
въ нижней трети боковыхъ поверхностей; между этими главными двураздельными ребрами 
появляются кое -где вторичныя ребра. Въ моихъ коллекщяхъ находится семь образчиковъ 
этой раковины; лучине изъ нихъ здесь изображены. Вполне взрослые экземпляры мне неиз-
вестны также какъ очерташе жилой камеры. Лопастная лишя по типу всей группы; въ шов-
йой части значительно поднятая впередъ. 

Наша форма стоитъ ближе всего къ Olcostephanus okensis, отличается однакоже очень 
ясно своею сильной ребристостью. 

Горизонтъ съ Olcostephanus nodiger. 

/ М а к а р ь е в с к Ш уездъ — Козлова-Коршуйское на Унже. 

.^г'"4- 49. Olcostephanus nodiger Eichw. 
Таб. У, фиг. 19, а, Ь, 20 - 2 2 . 

1846. Ammonües Koenigii (non Sow). A u e r b . et F r e a r s . Bull, de Moscou, I, p. 491. PI. 6, fig. 1. 
1858. Ammonites sp. T r a u t s c h o l d . Bull, de Moscou. IV, p, 553. 

- - 1865—68. Ammonites nodiger. E i c l i w a l d (pars.). Lethaea ross. П, p. 1126. Tab. 36, fig. 3 a (non fig. 3 b). 

Д а м е т р ъ . . . 8 9 8 5 7 7 5 5 5 3 4 0 мм. 
Высота . . . . 0 , 2 2 — 0 , 2 6 0 , 2 1 0 , 2 2 0 , 2 0 
Ширина умбо . . 0 , 3 4 0 , 2 1 0 , 2 9 0 , 2 9 0 , 2 4 0 , 2 9 
Толщина . . . 0 , 4 7 0 , 4 1 0 , 4 4 0 , 4 4 0 , 3 9 0 , 3 7 

Раковина съ округленными, сильно объемлющими оборотами и узкимъ умбо. Разрезъ 
эллиптическш, крутопадающш въ умбональной части; наибольшая толщина подъ вершиною 
предъидущаго оборота. У молодыхъ разрезъ удлиненный, у взрослыхъ почти округлый. Ре-
бра, почти совершенно paдiaльныя въ очень молодомъ возрасте, загибаются затемъ дугооб-
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разно впередъ на экземплярахъ средняго возраста; у взрослыхъ снова выпрямляются. Главныя 
ребра делятся на нижней трети боковыхъ поверхностей на две, три и даже четыре ветви, 
проходящихъ безъ перерыва по наружной поверхности. Въ возрасте 3 0 — 3 5 мм. ребра б о -
лее или менее сглаживаются въ умбональной части боковой поверхности. При величине въ 
4 0 — 5 0 мм. умбональная ребристость снова возвращается въ виде удлиненныхъ бугорковъ. 
Ребра наружной поверхности соединяются тогда по 2 — 4 въ эти бугорки. Фигуры 2 0 и 2 1 
представляютъ два крайнихъ предела вар^ацш скульптуры въ этомъ возрасте, слитые между 
собою всевозможными переходами. У взрослыхъ сглаживаются наоборотъ ребра на наружной 
поверхности, а бугорки развиваются сильнее. Все эти описанныя изменешя скульптуры на-
блюдаются при разбитш одного и того же эквемпляра. Молодые обороты, а иногда и взрослые об -
н а р у ж и в а ю т ясныя перетяжки. Жилая камера заключаетъ почти целый о б о р о т а ( 3 4 5 — 3 5 5 ° ) . 

Устье состоитъ изъ широкой гладкой каймы, ограниченной слабой перетяжкой. Жилая 
камера несколько менее свернута, отчего спираль уклоняется отъ нормальнаго хода. Скульп-
тура жилой камеры несколько отличается отъ таковой на воздушныхъ камерахъ (фиг . 2 1 ) . 
Лопастная лиш'я совершенно тождественна съ такою же у Olcostephanus subditus Trauts, 
и okensis cTOrb. 

Отъ этихъ двухъ последнихъ формъ Olcostephanus nodiger отличается своею тол-
щиной, глубокимъ умбо, сильными бугорками, и вышеописанными изменениями скульптуры. ' 
Молодые Olcostephanus fragilis Trauts., съ которыми маленьгие экземпляры нашей формы 
могутъ быть смешиваемы, не такъ толсты и имеютъ сильнее изогнутыя впередъ ребра; взрос -\ 
лые же экземпляры обеихъ видовъ совершенно различны. 

Olcostephanus nodiger представляетъ особый ингересъ по многосторонней измен-
чивости его наружнаго вида и украшенш. У Козловой на Унже и подъ с . Воробьевымъ на р. 
Москве, где эта форма встречается массою, можно наблюдать полпыя серш переходовъ. 
Встречаются отдельные образцы съ более слабою ребристостью и более нозднимъ появлешемъ 
бугорковъ, отчего форма приближается къ Olc. okensis и можетъ быть отличима отъ этой 
последней только въ взросломъ возрасте, покрыгомъ бугорками. Если бугорчатая ребра с т а - . 
новятся многочисленнее и раковина сжатее, мы имеемъ переходъ къ Olc. subditus. У не-
которыхъ экземпляровъ ребра становятся крупнее, а бугорки слабее, и форма приближается < 
къ Olc. triptyhus. 

Горизонтъ съ Olcostephanus nodiger. 

Кп не т е м с к in у йздъ — Иваниха на Волге. . * 
М а к а р ь е в с к Ш уездъ — Козлова-Коршунекое на Унже. 

50. Olcostephanus kaschpuricus Trauts. 
1866. Ammonites kaschpuricus. T r a u t s c h o l d . Zur Fauna d. russ. Jura. S. 16. Tab. III. Fig. 2 . 
1878, Ammonites kaschpuricus. W i s c h n i a k o f f . Dem. Ioges d. Ammonites. Tab. I, fig. 2—5. 
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Д1аметръ . . . v . V . 7 3 6 0 4 4 3 0 мм. 
- Высота : . . 0 , 1 9 0 , 2 1 0 , 2 2 0 , 2 3 

Ширина умбо 0 , 2 7 0 , 2 7 0 , 2 7 0 , 2 4 
Толщина" . . . • - 0 , 4 8 0 , 5 0 0 , 4 8 0 , 5 0 

Этотъ аммонитъ отличается совершенно ясно отъ Olcostephanus nodiger своими низ-
кими, круглыми, толстыми оборотами, остающимися постоянными во всЬхъ стад!яхъ разви-
тая раковины. Опъ имеетъ слабо выраженную почти рад1альную ребристость только въ са-
момъ молодомъ возрасте. Ребра вскоре иереходятъ въ толстые, редко сидяице умбональные 
бугорки; на внешней же поверхности раковина совершенно гладкая. Жилая камера зани-
маетъ не более 3 / 4 оборота и оканчивается широкой гладкой каймой. 

Въ горизонт^ съ Olcostephanus nodiger близь Козловой на Унже эта форма, 
столь частая подъ Сызранью, встречается довольно редко. 

51. Olcostephanus triptyclius Nik. 
Таб. VI, фиг. 25 а, b, 26. 

j " Д1аметръ . . . . . . 6 2 3 5 мм. 
^ : Высота . ' . Г . . . 0 , 2 1 0 , 2 0 

; ' Ширина умбо . . . . . - 0 , 2 7 0 , 3 0 
Толщина . . . . . . 0 , 4 5 0 , 4 3 

' Вздутая раковина съ округленными, сильно свернутыми оборотами. Разрезъ эллипти-
чесшй, слабо приподнятый наружу, почти не изменяющшся съ возрастомъ. Ребра острыя, 
сильныя, наклоненный впередъ; въ нижней трети боковой поверхности делятся otra на две 
ветви, изъ которыхъ задняя обыкновенно даетъ еще одну ветвь выше середины боковой по -
верхности. Реже одна изъ этихъ трехъ ветвей остается въ виде вторичнаго ребра несвя-
здшною съ остальными. Внутренше обороты почти безъ исключешя представляютъ только 
двураздельныя ребра. На экземплярахъ 5 5 — 6 0 мм. главныя ребра вздуваются въ умбональ-
н о й части въ удлиненные толстые бугорки, какъ у Olcostephanus nodiger; на внешней же 
поверхности ребристость мало по малу сглаживается до полнаго исчезповешя. Жилая ка-
мера неизвестна. Лопастная лишя по типу всей группы, въ умбональной части заметно под-
нятая впередъ. 

Этотъ видъ отличается отъ другихъ членовъ группы Olcostephanus okensis сильно 
развитыми трехраздельными ребрами, связанъ однако тесно съ Olcostephanus nodiger 
скульптурой взрослыхъ оборотовъ и изменениями этой скульптуры съ возрастомъ. Большой 
интересъ представляетъ также отношеше этой формы къ некоторымъ печорскимъ аммони-
тамъ, каковы: Olcost. polyptychus K e y s , и Olcosteph. diptychus Keys. , съ которыми 
она имеетъ общимъ двукратное расчленеше реберъ. Оба п е ч о р ш е вида также имеютъ въвзро -
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сломъ возрасте бугорки въ умбональной части и представляютъ туже приподнятость лопаст-
ной лиши къ шовному краю. Olcostephanus diptychus, стояшдй ближе всего къ нашему 
виду, отличается более низкими оборотами и более сильной ребристостью; ребра у него де -
лятся на три ветви только к о е - г д е и притомъ въ более взросломъ возрасте. Отъ некото-
рыхъ членовъ группы Perisphinctes virgatus съ трехраздельными ребрами наша форма от -
личается бугорчатыми оборотами, тогда какъ экземпляры средняго возраста едва различимы. 

Горизонтъ съ Olcostephanus nodiger. 

М а к а р ь е в с ш й уездъ — Козлова- Корту некое на Унже. 
К и н е ш е м с к ч й у е з д ъ — С о л д о г а на Волге. 

Aspidoceras Zilie). 

52. Aspidoceras perarmalum Sow. 
Таб. VI, фиг. 27. 

1812—40. Ammonites perarmalus. S o w e r b y . Miner. Couch,, p. 72. PI. 352, . 
1846. Ammonites Henleyi. R o u i l l e r . Bull, de Moscou. Tab. A, fig. 7. 
1846—49. Ammonües Backeriae. Quenst . Cephal. Tab. 16, fig. 8. . . • 
1850—60. Ammonües perarmalus. d ' O r b i g n y . Terr. jurass., p. 496. PI. 185, fig. 1—3. (non,?! . 184). 
1871. Aspidoceras perarmalum. N e u m . Jurastudien. S. 371. Tab. XIX, Fig. 1. 
1873—75. Aspidoceras perarmalum. W a a g e n . Kutch., p. 91. PI. XVI, fig. 4—7. 
1881. Aspidoceras perarmalum. Никитинъ . Рыбинск, юра, стр. 120 (н. т. 90). 
1883. Aspidoceras perarmalum. Лагузенъ. Рязанск. юра, стр. 71. Таб. X , фиг. 13, 

' 

• Лагузенъ. 

Д а м е т р ъ . . . . 2 0 5 0 1 1 6 мм. 
Высота . . : , . 0 , 3 5 0 , 3 8 0 , 3 7 
Ширина умбо 0 , 4 0 0 , 4 0 0 , 4 1 

" Толщина . . . . 0 , 4 0 0 , 4 2 0 , 4 4 

Молодые экземпляры имеютъ слабо объемлюнце, почти только прилегаютще другъ къ 
другу обороты съ квадратнымъ очерташемъ разреза. Боковыя поверхности слабо выпуклыя, 
покрыты тонкими серповидными лишями наросташя и таковыми же более толстыми и острыми 
ребрами. Следы прежняго устья по типу Perisphinctes mosquensis въ то время очень 
ясны (Waagen фиг. 6 ; d 'Orbigny фиг. 1 ) . Устье состоитъ въ это время изъ двухъ боковыхъ 
и одного наружнаго придатка. Боковые придатки отделяются внизу и вверху резкими вырез-
ками. Изъ этихъ вырезокъ въ наружной появляются прежде всего параболичесше бугорки, 
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переходнике затемъ въ наружный рядъ шиповъ. Умбональный рядъшиповъ появляется точно 
такимъ же способомъ на м е с т е умбональныхъ вырезокъ, но гораздо позднее. Выпуклая на-
ружная поверхность раковины покрыта обращенными впередъ лишями нарасташя и следами 
наружныхъ придатковъ устья. Более взрослые экземпляры имеютъ округленный квадратный 
разрезъ, несколько более широкш въ умбональной части. Шовный край круто-падающш. 
Ребра пропадаютъ совершенно; плосшя боковыя поверхности украшаются тогда только двумя 
рядами шиповъ неправильныхъ и неравномерныхъ очертанш. Шипы эти внутри полые. 
Число ихъ варшруетъ въ пределахъ двухъ крайнихъ формъ, изображенныхъ у Neumayr'a и 
Waagen 'a . Прекрасный, изображенный мною оригиналъ имеетъ несколько более разширяю-
щ1йся разрезъ близь шовнаго края, чемъ на вышеуказанныхъ изображешяхъ, но эта особен-
ность, сколько я могъ заметить, зависитъ отъ возраста моего экземпляра. Лопастная лишя 
совершенно тождественна съ рисунками NeumayrJa и Waagen 'а . 

Aspidoceras perarmalum встречается нередко въ среднерусскихъ юрскихъ отложе-
шяхъ; но мы всегда находимъ здесь только ту типическую форму группы аммонитовъ, при-
надлежащихъ къ роду Aspidoceras, у которой шипы и въ особенности ихъ нижшй рядъ по-
являются всего позднее. 

Горизонтъ съ Cardioceras cordatum. 

К и н е ш е м с к Ш уездъ — Солдога на Волге. 

1850—60. Ammonites arduenensis. d ' O r b i g n y . Ter. jurass. р. 500. PI. 185, fig. 4—7. 
1870. Ammonües arduenensis. Е о е ш е г . Geol. v. Oberschlesien. Tab. 22, Fig. 1, 2. 
1875. Ammonites arduenensis. T r a u t s c h . Ergänz, z. Fauna, etc., p. 24. Tab. VII, Fig. 20. 
1875. Peltoceras arduenense. Amnion . Juraabi. Regensburg etc. S. 168. 
1881. Peltoceras arduenense. Никитинъ. Рыбинск, юра, стр. 120 (и. т. 91). 
1882. Peltoceras arduenense. U h l i g . Brünn. S. 161. Tab. Х Ш , Fig. 13. 
1883. Peltoceras arduenense. Лагузенъ . Рязанск. юра, стр. 70. Таб. X , фиг. 10. 

М а к а р ъ е в с к ш уездъ — Макарьевъ, Половчинова, Свиная Нош на Унже 

Peltoceras 

53. Peltoceras arduenense d Orb. 
Таб. VIIj фиг. 29. 

Д1аметръ 
Высота . 0 , 2 9 

0 Д 2 
0 , 2 4 

5 9 мм. 

Ширина умбо 
Толщина 

Труды Геол. Ком. II, 1. 23 
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Раковина съ широкимъ умбо, съ оборотами сперва округлыми, съ возрастомъ же все 
бол-бе и более высокими и сжатыми съ боковъ. Толстый и острыя ребра въ молодости рас-
положены совершенно рад1ально и делятся ниже середины боковой поверхности на две 
ташя же острыя ветви; очень редко ребра эти делятся на три. Съ возрастомъ место расчле-
нешя реберъ все более и более понижается къ шовной линш, пока ветви на вполне взро-
сломъ, последнемъ обороте не распадаются окончательно въ самостоятельный, нерасчленяю-
ц щ с я более ребра. На жилой камере почти исключительно остаются одни т а т я нерасчле-
ненныя ребра. Совершенно радзальныя на внутреннихъ оборотахъ ребра уже на экземпля-
рахъ средняго возраста начинаютъ заворачиваться назадъ. На жилой камере взрослыхъ эк-
земпляровъ этотъ поворотъ становится резкимъ, крутымъ; вместе съ темъ ребра вздуваются 
на наружной поверхности. 

Жилая камера короткая, занимающая только */2 оборота. Устье съ двумя боковыми при-
датками (Uhlig Fig . 1 3 ) , обломанными на изображенномъ мною экземпляре. Лопастная лишя 
по типу всей группы ( с м . напр. d 'Orbigny. Tab. 1 8 6 , fig. 5 ) . 

Это весьма часто встречающееся въ кордатовыхъ пластахъ русской юры ископаемое 
редко можно найти цельнымъ. Прекрасный изображонный мною образедъ изъ кордатоваго 
горизонта у д. Половчиновой на Унже является исключешемъ въ нашихъ палеонтологи-
ческихъ собрашяхъ. 

54. Peltoceras Constanti d'Orb. 
Таб. VII, фиг. 30 а, Ъ. 4 , У 

1850—60. Ammonites Constanti. d ' O r b i g n y . Terr. jurass., р. 502. PI. 186. 
1884. Peltoceras Constanti. Н и к и т и н ъ . Геолог, карта Россш, № 56, стр. 76. 

Изображенные мною два обломка, принадлежаппе одному и тому же экземпляру, пред-
ставляютъ полное сходство съ внутренними, разделенными на камеры оборотами французской 
формы, имеющейся у меня изъ T r o u v i l l e ( C a l v a d o s ) . Для более точнаго представлешя о 
рисункахъ d ' O r b i p y не следуетъ позабывать, что 3 - я и 4 - я фигуры у него вдвое увеличены. 
У обеихъ ср.авниваемыхъ формъ тождественны толстыя, двураздельныя ребра съ следомъ ряда 
бугорковъ на наружномъ крае, плоская наружная поверхность, покрытая прямыми, понижаю-
щимися вдоль средней лиши ребрами и, наконецъ, высокш четырехугольный разрезъ. Стоя-
щш къ нашему виду очень близко Peltoceras semirugosum W a a g , имеетъ более толстую 
ребристость, непрерывающуюся вдоль средней лиши. Лопастная лишя тождественна съ изо-
бражешемъ ея у d'Orbigny. -

Горизонтъ съ Cardioceras cordatum. 

М а к а р ь е в с к Ш у е з д ъ — М а к а р ь е в ъ на Унже. 
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55. Peltoceras Eugenii Rasp. 
Таб. VII, фиг. 31. 

1842. Ammonües Eugenii. R a s p a i l . Ammonites. Tab. I. 
1850—60. Ammonites Еидепгг. d ' O r b i g n y . Terr. jurass., р. 503. Tab. 187. 
1876. Ammonites Eugenii. T r a u t s c h . Ergänz, z. Fauna, etc., p. 17. Tab. IV, Fig. 9. 

Изображенный обломокъ, весь разделенный на камеры, принадлежалъ взрослому экзем-
пляру и найденъ мною въ кордатовыхъ слояхъ у д. Поповицы на Унже; другой несколько 
уклонявшийся отъ типической формы и плохо сохраненный обломокъ я добылъ изъ техъ же 
слоевъ у города Макарьева. Этотъ последнш экземпляръ имеетъ несколько более высокш 
разрезъ и менее развития иглы. 

Belemnites Agricola. 

Сравнительный изыскашя формъ оксфордскихъ и келловейскихъ белемнитовъ, принад-
лежащихъ къ средне-русской, такъ и западно-европейской (французской и английской) юре, 
въ особенности значительной серш этихъ последнихъ, попавшихъ въ мои руки только въ 
самое последнее время, привели меня къ положительному заключеюю, что нашируссшя формы 
совершенно тождественны съ западно-европейскими. Если этотъ выводъ могъ быть сделанъ 
только теперь, это объясняется недостаткомъ имевшагося для сравнешя матер1ала. Причрезвы-
чайномъ непостоянстве внешней формы белемнитовъ, принадлежащихъ несомненно къ од-
ному и тому же виду, зависящемъ столько же отъ изменяемости вида, сколько, пожалуй, 
еще въ большей степени, отъ неравномернаго стирашя частей белемнита при жизни самого 
животнаго, нетъ никакой возможности основывать видовыя отлич1Я единственно только на 
сравненш рисунковъ, даже очень отчетливо исполненныхъ; большинство же существующихъ 
изображенш именно представляютъ эти ископаемыя съ более или менее поврежденнымъ и 
обтертымъ концемъ. Уже d'Orbigny предполагалъ возможнымъ найти с о о т в е т о т е между рус-
скими и французскими формами, но не могъ придти къ положите л ьнымъ результатамъ по 
той же причине недостатка матер1ала. Мои нынешшя изследовашя настоятельно требуютъ 
исключен 1Я изъ списковъ такихъ, повидимому, прочно установившихся названш, какъ Be-
lemnites extensus Trauts., magnificus d'Orb. и subabsolutus Nik., и соединешя русскихъ 
формъ съ соответственными имъ французскими и англшскими. ' 

- * " 1 8 * 
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56. Belemnites Beaumonti d'Orb. 
1823. Belemnites sulcatus. M i l l e r . Geol. Transact. Vol. П. p. 59. PI. VJII, fig. 5 (non fig. 3 и 4). 
1842. Belemnites Beaumonti. d ' O r b i g n y . Terr. jurass., p. 118. 
1845. Belemnites absolutus. d ' O r b i g n y (non Fisch.). Geol. de la Russie, p. 421. Tab. 29, fig.l— 9; таЕже 

у всЬх ь бол-fce позднихъ русскихъ авторовъ. 
1846—49. Belemnites canaliculatus. Quenst . Cephal. Tab. 29, fig. 1. 
1850—60. Belemnites Altdorfensis. d ' O r b i g n y (non Blainv.). Terr. jnrass. Tab. X V I , fig. 7—11. 
1869. Belemnites sulcatus. P h i l l i p s . Belemnites, p. 115. PI. 29, 30, fig. 71—75. 
1881. Belemnites subabsolutus. Никитинъ. Рыбинск, юра, стр. 125 (н. т. 94). 
1881. Belemnile* subabsolutus. N i k i t i n . Elatma. S. 46. Tab. Y, fig. 31, 32. 
1883. Belemnites subabsolutus. Лагузенъ. Рязанск юра, стр. 42. 

Белемнитъ средней величины, удлиненно конической формы, сперва медленно, погомъ 
къ задпему концу быстрее заостряющШся и переходящш въ длинное ocTpie. На хорошо со -
хранениыхъ экземплярахъ заднш конецъ покрытъ продольными морщинами. На нижней по-
верхности проходитъ отъ задняго остраго конца борозда, сперва узкая, потомъ все более и 
более расширяющаяся и постепенно сглаживающаяся приблизительно на разстоянш средней 
части alveola, после чего нижняя поверхность къ переднему концу скругляется. Отверст1е 
alveolae круглое, едва сдавленное сверху и снизу; эта сдавленность увеличивается по м е р е при-
ближения къ задпему острому концу белемнита. Ось сильно эксцентрична, особенно въ сред-
пей части rostri. Alveola не достигаетъ до середины rostri; уголъ ея около 2 0 ° . Форма эта 
почти не изменяется съ возрастомъ; у молодыхъ борозда не такъ глубока и нередко неясна 
вовсе. Реже можно встретить формы сильнее вытянутыя впередъ, стояния ближе къ Belem-
nites Blainvillii Voltz. (d 'Orb. и Phil l . ) . Ланцетовидное очерташе одного молодаго эк-
земпляра, изображенное d'Orbigny (Geol. de la Russie, fig. 1) происходитъ, вероятно, какъ 
результата весьма обыкновенпаго на хмолодыхъ экземплярахъ отпадешя поверхностныхъ 
слоевъ на переднемъ конце белемнита. Наша форма редко достигаетъ размеровъ более 
4 3 0 — 1 1 0 мм. 

Русскш Belemnites Beaumonti не можетъ быть, строго говоря, отличимъ отъ целаго 
ряда такихъ западно-европейскихъ формъ, какъ Belemn., Beaumonti d 'Orb. Altdorfensis 
Blainv., canaliculatus Quenst. (Schloth. pars . ) , sulcatus Miller (Phil l . ) . Мои сравнительныя 
изследовашя въ этомъ отношенiи убедили меня, что ни очерташе борозды и разреза, ни дру-
rifl частныя особенности во внешнемъ виде не даютъ точныхъ и постоянпыхъ признаковъ для 
различешя всехъ этихъ западно-европейскихъ и нашихъ русскихъ, приведенныхъ выше въ 
сипоиимике формъ. Pa3.iH4ie делалось обыкновенно на несовершенныхъ образцахъ, по боль-
шей части еще во время жизни самого животнаго более или менее потертыхъ. Такъ, напр., 
ни одно изъ изображешй этихъ ископаемыхъ не показываетъ характеристичныхъ для нихъ 
продольныхъ м о р щ н н ъ па заднемъ конце белемнита, тогда какъ на вполне сохраненныхъ об-
разцахъ я ихъ всегда находилъ. Продольная борозда была, какъ кажется, во время жизни 
животнаго, наполнена слоистой, рыхлой, известковой массой; слои эти стираются очень легко 
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и неправильно, отчего размеры борозды являются непостоянными и не могутъ дать точнаго 
видоваго признака. 

Изъ всЪхъ вышеприведенныхъ видовыхъ названш можетъ быть удержано только Belemn. 
Beaumonti d 'Orb. , такъ какъ оно дано наиболее типической и неповрежденной форме. Все 
друпя, хотя бы и более старыя названия, каковы canaliculatus, Altdorfensis, sulcatus, 
могутъ породить только запутанность, такъ какъ употреблялись даже ихъ авторами- для обо-
значения белемнитовъ различныхъ формъ, относящихся къ различнымъ геологическимъ 
эпохамъ. 

Критика назвашй Belemn. absolutus d'Orb. (поп Fisch.) и Belemn. volgensis d'Orb. 
была мною дана въ моей работе о рыбинской юре. Отъ настоящаго Belemn. absolutus Fisch, 
паша форма Belemn. Beaumonti отличается значительно меньшею длиною, более кониче-
скимъ очерташемъ, круглымъ отвершемъ, меньшею сдавленностью поверхности и меньшею 
эксцентричностью оси. Но я не могу согласиться съ d'Orbigny относительно угла алвеоли, 
темъ более, что его изображеше противоречить словамъ; по моимъ измерешямъ и по ри-
су нкамъ d'Orbigny, этотъ уголъ у обеихъ формъ одинаковъ. 

Belemnites Beaumonti является въ костромской юре всюду, где КбЛЛОвеЙСШЯ ОТЛО-
ж е ш я выходятъ на поверхность. Въ о к с ф о р д е онъ здесь встречается редко (Иваниха близь 
Кинешмы). 

57 . Belemnites absolutus (Fisch, non d'Orb.). 
18B7. Belemnite» absolutus. F i s c h e r . Oryctogr., p. 173. PI. 49, fig. 2. <•• . • 
1845. Belemnites volgensis, d ' O r b i g n y . Оёо1. de la Russie, p. 419. PI. 28, fig. 1 — 14. 
1845. Belemnites magnißcus. d ' O r b i g n y . Geol. de la Russie, p. 424. Tab. 31, fig, 1—5. 
1881. Belemnites absolutus. Никитинъ . Рыбинск, юра, стр.127 (и. т. 96). 

Длинный белемнитъ, въ передней части почти цилипдричесшй, къ задней части быстро 
съуживающшся и переходящш въ длиппое, при полной сохранности морщинистое ocTpie. 
КромЬ продольныхъ морщинокъ на хорошо сохраненныхъ взрослыхъ экземплярахъ отъ вер-
шины острая вдоль нижней поверхности проходятъ две узшя продольныя борозды, переходя-
п щ вскоре въ одпу широкую, более или менее глубокую борозду, сглаживающуюся и про-
падающую окончательно въ области середины алвеоли. Отверспе сжато со всехъ четырехъ 
сторонъ, образуя четырехугольникъ съ закругленными краями. Отъ конца алвеоли разрезъ 
скругляется и становится по мере приближешя къ заднему острому концу все более и более 
низкимъ. Непосредственно у острая опъ снова несколько повышается и становится почти круг-
лымъ. Ось сильно экцентрична; приблизительно около середины белемнита опа почти 
касается поверхности борозды, после чего снова несколько повышается, Алвеола задпимъ кон-
цемъ значительно наклонена внизъ и запимаетъ менее У 3 длины rostri; уголъ ея около 2 0 ° . 

Белемнитъ почти пе изменяется съ возрастомъ. Известковые слои вдоль борозды легко 
стираются и спадаютъ, отчего очерташе и глубина борозды являются непостоянными. Во вся-
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комъ случае узкая форма борозды, изображенная d'Orbigny на fig. 1 , является очень редко, 
Чаще всего и у взрослыхъ сохраняется очерташе fig. 9 . Не редко можно найти экземпляры 
съ выполненной бороздой. Такимъ то экземплярамъ d'Orbigny далъ назваше Belemnites тад-
nificus. Слоистое рыхлое строеше известковой массы въ области нижней борозды такихъ 
белемнитовъ очень хорошо видно на изображенш разреза у d'Orbigny Tab. 3 1 , fig. 3 , 4 . 

Типическая форма съ бороздой и формы безъ борозды находятся всегда вместе и всегда 
только въ нижнемъ волжскомъ flpyct ( г о р и з о н т е с ъ P e r i s p h . v i r g a t u s ) юрскихъ отло-
жеш'й московской, симбирской и костромской губершй, являясь для этихъ отложешй однимъ 
изъ наиболее характеристическихъ ископаемыхъ. 

К и н е ш е м с к п * уездъ — Иванихи на Волге. 
М а к а р ь е в с ю й у е з д ъ — К о з л о в а - К оргиунекое на Унже. 

• ' _ U ' 

58. Belemnites Puzosi d'Orb. ~ 

1842. Belemnites Puzosi. d ' O r b i g n y . Terr. jurass., р. 117. ' ~ 
1844. Belemnites Owenii. P r a t t . Philos. Transact. Tab. 3—6. 
1845. Belemnites borealis. d ' O r b i g n y . Geol. de la Russie, p. 420. Tab. 28, fig. 15—22. 
1848. Belemnites attenuatus. M a n t e l l . Phil. Transact. Essay on the Belemnites. 
1849. Belemnites Owenii. Q u e n s t . Cephalop. PI. 36, fig. 9. 
1850—60. Belemnites Puzosi. d ' O r b i g n y . Terr. jurass., p. 117. Tab. 16, fig. 1—6. ; 
1856. Belemnites Puzosi. O p p e l . Jura, p. 546. 
1862. Belemnites exstensus. T r a u t s c h . Glanzkörn. Sandstein. Bull .de Moscou. Ш. Tab. 7 , fig. 4. 
1869. Belemnites Oweni. P h i l l i p s . Belemnites, p. 1 1 7 - 1 2 1 . PI. 31, 32, fig. 76—80. 
1878. Cylindrotenlhis Puzosi. B a y l e . Carte de la France. Tab. 29, fig. 1—2. / ' 
1881. Belemnites extensus. Н и к и т и н ъ . Рыбинск, юра, стр. 124 (н. т. 94). 
1881. Belemnites extensus. N i k i t i n . Jura v. Elatma. S. 47. Tab. VII , Fig. 36—38. 
1883. Belemnites extensus. Лагузенъ . Рязанск. юра, стр. 41. 

Сильно удлиненный белемнитъ, почти цилиидрическШ въ передней половине и посте-
пенно съуживающшся къ заднему удлиненному концу. Отъ этого конца вдоль нижней поверх-
ности тянется короткая, плоская борозда, которая сглаживается на одной трети длины всего 
белемнита. На хорошо сохраненныхъ образцахъ у ocTpifl видна продольная морщиноватость. 
Боковыя стороны вдоль всего белемнита несколько сжаты, отчего и разрезъ представляется 
въ виде несколько сжатаго овала. Ни одинъ хорошо сохраненный французский, англшешй 
или русскш экземпляръ не представляетъ, однако, такого сильнаго с ж а ш , которое изобра-
зить d'Orbigny, что было замечено еще РЫШрв'омъ, и должно быть приписано изображенш 
обгертаго съ боковъ экземпляра, что случается далеко нередко. Ось эксцентрична, обра-
щена къ нижней поверхности. Почти центральное положеше оси на рисунке d'Orbigny, дол-
жно, по всей вероятности, быть приписано тому, что продольный разрезъ (fig. 1 ) сделанъ 
не сверху внизъ, но справа на лево. Алвеола занимаетъ около одной трети длины целаго бе-
лемнита и несколько наклонена къ нижней поверхности. Она образуетъ у измеренныхъ мною 
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взрослыхъ экземпляровъ французскихъ и русскихъ образцовъ уголъ въ 2 1 — 2 2 ° ; d 'Orbigny 
приводить однако 1 6 ° 3 0 ' . Въ юномъ возрасте этотъ белемнитъ особенно узокъ и тонокъ, 
съ боковъ сильно сжатъ и съ едва заметной нижней бороздой. Очень вероятно, что описан-
ная d'Orbigny форма подъ назвашемъ Belemn, borealis есть молодой экземпляръ нашего 
вида. Взрослые экземпляры достигаютъ значительной толщины и бываютъ относительно 
коротки. См. также мои замечашя ниже касательно стирашя остраго конца и отпадешя 
известковыхъ слоевъ на переднемъ алвеоларномъ конце Belemn. Panderi. 

Несовершенство изображешя d'Orbigny было, конечно, причиною, почему русская форма 
была отделена Траутшольдомъ, а потомъ и мною отъ французскаго вида. Все признаки, 
которые указываетъ проф. Траутшольдъ, какъ отличительные для Belemn. extensus, осно-
ваны именно на недостаточности знакомства съ французскими и а н ш й с к и м и оригиналами 
Belemn. Puzosi и Oweni. Фигура разреза, характеръ борозды, положеше оси и уголъ ал-
веоли не могутъ здесь служить отличительными видовыми признаками. 

Въ гориэонт'Ь съ Cadoceras Elatmae — редко ( Н и к о л а Мокрый на У н ж е ) . 
Въ гориэонтй съ Cadoceras Milaschevici — очень часто во всей области изсле-

довашя. 

59. Belemnites subextensus Nik. 
' Таб. VI, фиг. 28 а, b. 

1884. Belemnites subextensus. Никитинъ. Геолог, карта Россш, № 56, стр. 80. 

Эта форма отличается отъ Belemnites Puzosi d 'Orb . (extensus Trauts.) , съ которымъ 
она была всегда смешиваема, следующими постоянными признаками: меньшей длиной нри 
той же толщине и коническимъ, но не цилиндрическимъ очерташемъ передней части. Алве-
ола занимаетъ около половины длины всего белемнита. Онъ отличается отъ Belemnites Pan-
deri d 'Orb. более узкою формой, округленнымъ, но не трапецоидальнымъ очерташемъ раз-
реза, равно какъ несколько более короткою алвеолоЙ, никогда не достигающей величины 
большей половины длины белемнита. 

Горизонтъ съ Cadoceras Milaschevici. 

К и н е ш е м с к Ш у е з д ъ — С о л д о г а , Никола 1осъ} Студенецъ на ВолгЬ. 

60. Belemnites Panderi d'Orb. 
1822. Belemnites excentralis. Joui ig and Bird . Geology et Iorkshire Coast. PI. XIV, fig. 4 (pars.). 
1823. Belemnites abreviatus. M i l l e r . Geol. Transact. Vol. П, p. 59. PI. УП, fig. 9, 10 (pars.). 
1827. Belemnites excentricus. B l a i n v i l l e . Belemnites. p. 90. PI. Ш, fig. 8 {pars.). 
1842. Belemnites excentralis. d ' O r b i g n y . Terr. jurass., p. 190, 
1845. Belemnites Pandertanus. d ' O r b i g n y . G«5ol. de la Russie, p. 423. PI. 30, fig. 1—13; а также у всЬхъ 

русскихъ бол4е позднихъ авторовъ. 
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1868. Belemnites Panderianus. E i c h w a l d . Lethaea rossica, p. 998. Tab. 33, fig. 9. 
- 1868. Belemnites curlus. E i c h w a l d , (non d'Orb.). Lethaea rossica, p. 1001. Tab. 33, fig. 1 (pars.) 

1869. Belemnites abreviatus. P h i l l i p s . Britisch Belemnites, p. 124. PI. 34—35. 
1878. Pachyteüthis excentralis. B a y l e . Carte de la France. Tab. 24. 
1881. Belemnites Panderianus. Н и к и т и н ъ . Рыбинск, юра, стр. 122 (н. т. 92). 
1881. Belemnites Panderianus. N i k i t i n . Elatma. S. 48. 
1883. Belemnites Panderianus. Лагузенъ . Рязанск. юра, стр. 42. 

Коническш белемнитъ, заостренный сзади и сплюснутый съ боковъ. Высота более ши-
рины. На небольшое разстояше отъ вершины вдоль нижней поверхности проходитъ плоская 
борозда, которая на хорошо сохраненныхъ экземплярахъ выполиепа слоистой, легко спадаю-
щей известковой массой, отчего на некоторыхъ экземплярахъ при разрутеши этихъ слоевъ 
образуется довольно глубоюй каналъ, тогда какъ на другихъ борозда едва заметна. Во вся-
комъ же случае борозда эта не продолжается далеко отъ вершины, Вдоль сплюснутыхъ 
боковъ при хорошемъ сохраненш замечается выдающаяся продольная лишя. Огверспе, высота 
котораго значительно более ширины, также сплюснуто съ боковъ. Ось эксцентрична, прохо-
дитъ дугообразно, изгибаясь ближе къ ниашей поверхности. Алвеола несколько наклонена 
также къ этой поверхности, занимаетъ более половины длины всего белемнита; уголъ ея 
около 1 9 ° — 2 2 ° . 

Белемнитъ изменяется значительно съ возрастомъ. Въ молодости онъ относительно 
тоньше и длиннее и только съ возрастомъ становится более коническимъ. Очень значительно 
также различ!е отношешя длины къ ширине у различныхъ экземпляровъ этого вида; по боль-
шей части зависитъ это отъ того, что редко острый копецъ остается совершенно неповреж-
денным^ по большей же части концентричесшя наслоешя извести на немъ стираются более 
или менее, вероятно еще при жизни животнаго, отчего форма становится все более и более 
тупою и короткою. Подобные то экземпляры изъ оксфордскихъ слоевъ и были описаны Эйх-
вальдомъ особо подъ назвашемъ Belemn. curlus, при чемъ имъ сюда же причислена была и 
совершенно другая форма изъ верхневолжскихъ слоевъ, описываемая мною ниже подъ назва-
шемъ Belemn. corpulentus. Молодые экземпляры часто и на псреднемъ конце состоятъ изъ 
легко спадающихъ слоевъ извести; белемнитъ получаетъ тогда ту веретенообразную форму, 
которая дала поводъ выделить особый родъ Actinocamax Miller (Geol. Transact. 1 8 2 3 ) . 
Продольный разрезъ Belemnites Panderi явственно обнаруживаетъ веретенообразную форму 
молодыхъ белемнитовъ. Все таковыя формы, описанныя русскими изследователями, какъ 
Belemnites hastatus, calloviensis etc., принадлежатъ по моимъ наблюдешямъ къ моло-
дымъ иредставителямъ видовъ Belemn. Panderi, Puzosi, Beaumonti. Типическихъ, взрос-
лыхъ белемнитовъ группы «has ta t i » въ средне-русской юре до сихъ поръ решительно не 
встречалось. 

Сравнительныя изследовашя весьма значительнаго западно - европейскаго4 матер1ала и 
массы русскихъ образцовъ этой распространешгЁйшей въ русской юре формы убедили меня, 
что все нриведенныя выше въ синонимике назвашя принадлежатъ одному виду. Все, что 
d'Orbigny и друие приводили въ доказательство ихъ отделешя, основывалось на односторон-
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немъ знакомстве съ матер!аломъ. Общее очерташе и изменешя его съ возрастомъ, форма 
оСтр1я? борозды, положеше оси и алвеоли вполне и совершенно тождественны при полной сохран-
ности, какъ у русскихъ, такъ и у французскихъ и англшскихъ экземпляровъ. Не смотря на это, 
я предложилъ бы оставить для техъ и другихъ назваше Belemn. ganderi d 'Orb. , данное 
впервые для русскихъ формъ, ибо имеюгще пртритетъ назван 1я excentralis, abreviatus и 
excentricus употреблялись даже ихъ авторами для обозначения многихъ весьма различныхъ 
формъ, относившихся къ различнымъ геологическимъ эпохамъ, отчего употреблеше ихъ по-
раждаетъ недоразумешя. 

Belemnites curtus Эйхвальда, какъ уже сказано, есть въ большинстве случаевъ обтер-
тый Belemnites Panderi. Очерташя разрезовъ обеихъ формъ въ Lethaea rossica потому 
различны, что сняты съ различныхъ частей белемнита, что ясно видно по изображена въ 
нихъ разрезовъ алвеоли. Belemnites Kirghisensis d'Orb. весьма сомнительный видъ; по 
всей вероятности это обтертый съ боковъ Belemnites Panderi, что случается не редко, 
Въ богатыхъ коллекщяхъ юрскихъ ископаемыхъ изъ киргизскихъ степей мы не имеемъ по-
добной самостоятельной видовой формы. 

Belemnites Panderi есть, какъ известно, самое распространенное и встречающееся 
наибольшими массами ископаемое онсфордснихъ слоевъ среднерусской юры. Въ келло-
вейскихъ отложешяхъ онъ является реже. Въ Костромской губернш въ этихъ последнихъ 
слояхъ я нашелъ его только у Высоковой на Унже, тогда какъ въ оксфорде онъ тутъ по-
всеместенъ. Какъ большая редкость должно быть указано нахождеше мною лично двухъ 
экземпляровъ этой формы въ М н е в п и к а х ъ близь Москвы въ нижнемъ в о л ж с к о м ъ я р у с е 
горизонта съ Perisphinctes virgatus, найденныхъ мною при томъ въ такой степени со-
хранности, что о какомъ либо перемещения ихъ сюда изъ подлежащихъ оксфордскихъ слоевъ 
не можетъ быть и речи. Я долженъ заметить, что соответственныя формы найдены также 
во французскомъ и англшскомъ киммеридже (Belemnites Trosloyi d ' O r b e x p l a n a t u s 
PhilL). 

61. Belemnites russiensis d'Orb. 
Таб. VII, фиг. 32 а, b ; 33 a, b. 

1842. Belemnites brevis. F i s c h e r . Bull, de Moscou. I , p. 122. PI. I , fig. 2. 
1845. Belemnites russiensis. d ' O b r i g n y . Geol. de la Russie, p. 422. PI. 29, fig. 10—16. 
1861. belemnites excentricus var. impressus. T r a u t s c h o l d . Bull, de Moscou № 3 . PI. VI I , fig. 10. 
1868. Belemnites curtus. E i c h wald , (non d'Orb.). Lethaea rossica. Vol . П, p. 1001 (pars). 

Коротшй, сильно сплюснутый сверху белемнитъ, съ короткимъ заостреннымъ заднимъ 
концемъ и почти квадратнымъ разрезомъ передняго о т в е р с т . Нижняя поверхность пло-
ская, на задней трети длины съ плоскою бороздой. Ось эксцентрична, обращена къ ниж-
ней поверхности белемнита. Алвеола занимаетъ более половины длины всего белемнита; 
уголъ ея около 2 2 ° . Этотъ белемнитъ никогда не бываетъ длинее 1 0 0 мм. ; съ возрастомъ 
онъ расширяется и становится более плоскимъ. 

Труды Геол. Ком U, 1. 1 9 



1 4 6 С. Н и к и т и н ъ . 5 

Сильно сплюснутая сверху форма отличаетъ его отъ всехъ другихъ нашихъ видовъ. 
Близкая къ нему форма есть Belemnites Souichii d ;Orb. изъ французскаго портланда. 
ПоследнШ съ возрастомъ удлиняется (по ЬопоГю) . 

Указаше d'Orbigny на нахождеше Belemnites russiensis въ горючемъ сланце Горо-
дища близь Симбирска неверно, такъ какъ этотъ сланецъ принадлежитъ нижнему волж-
скому ярусу; между темъ какъ этотъ белемнитъ является самымъ руководящимъ ископае-
мымъ всюду, въ томъ числе и подъ Симбирскомъ, верхняго волжскаго яруса. " 

К и н е ш е м с ю й уездъ — Иваниха на Волге. 
М а к а р ь е в с ю й уездъ — Козлова - Коргиунекое на Унже. и . • 

62. Belemnites corpulentus Nik. ^ 
Таб. VIII, фиг. 34—36. ~ V : - : . 

1868. Belemnües curlus. E i c h w a l d (non d'Orb.). Lethaea rossica. Vol., II, p. 1001 (part). 

Коничесюй белемнитъ, къ заднему концу быстро съуживающшся и заострявшейся, 
сплющенный снизу, но не съ боковъ. О т в е р т е почти квадратное, сверху сводообразное, но 
не сплющенное, снизу плоское. Борозда короткая, плоская; на хорошо сохраненныхъ экзем-
плярахъ заднш острый конецъ покрытъ продольными морщинами. Ось эксцентрична и обра-
щена къ нижней поверхности. Алвеола занимастъ более половины длины всего белемнита; 
ея уголъ — 2 2 ° . Белемпитъ почти не изменяется съ возрастомъ, достигаетъ значительной 
длины (более 2 5 0 мм. ) и толщины (более 6 0 м м . ) . Размеры эти более, чемъ у какого 
либо другаго русскаго белемнита. 

Отъ Belemnites russiensis отличается онъ формою разреза и несравненно большими 
размерами. Belemnites Panderi сплющенъ съ боковъ, но не снизу. Belemnües expla-
natus Phill. имеетъ более высоюй разрезъ. 

Belemnites corpulentus, насколько до сихъ поръ известно, встречается только въ 
самомъ верхнемъ горизонт^ верхняго волжскаго яруса съ Olcostephanus nodiger. Онъ 
очень распространенъ въ соответственныхъ пластахъ костромской и сызранской юры. 

К и н е ш е м е к ш у е з д ъ — И в а н и х а на Волге. 
М а к а р ь е в с к i й уездъ — Козлова-Kopuiy некое на У иже. ; 
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Въ сиискахъ ископаемыхъ русской юры у d'Orbigny въ Geologie de la Russie находимъ 
следуюгщя формы изъ Костромской губернш, которыя я привожу здесь, всл-бдствге важнаго 
значешя этого издашя, съ моими замечашями относительно видовыхъ определенш d'Orbigny, 

по d ' O r b i g n y . по моему о н р е д й д е н ш . 

Belemnites volgensis . . ' : Кострома (?) , Волга . . Belemnites absolutus Fisch. 
Belemnites absolutus. . . Кострома (?) . . . . Belemnites absolutus Fisch. 
Belemnites borealis . , . Кострома (? ) , Волга . . Belemnites Puzosi d 'Orb. 
Belemnites magnißcus , . Кострома (?) . . . . Belemnites absolutus Fisch. 
Belemnites Panderi . , . Кострома (?) . . . . Belemnites Panderi Orb. 
Ammonites Panderi . . . Макарьевъ . . . . . Perisphinctes sp. ? 
Ammonites cordatus . . Макарьевъ, Кинешма . . Cardioceras sp. ? 
Ammonites subcordatus . . Кинешма Cardioceras alternans Buch. 
Ammonites biplex . . . . Кинешма. . .', . . . Perisphinctes Mar telli Opp. (?) 
Ammonites uralensis . . . Кинешма . . . . . . ? 
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VII. НИЖН1Й ОТДЪЛЪ МВДОВОЙ СИСТЕМЫ (Cr,). 
и 

породы сомнительнаго возраста. 

Наблюдая верхнюю границу верхняго волжскаго яруса, мы находимъ его нокрытымъ 
или особою черною глиной, или песками более или менее железистыми. Эту то черную 
глину и значительную долю песковъ есть полное основаше причислять къ отложешямъ ниж-
няго отдела меловой системы. Къ сожаление, однако, породы эти более чемъ бедны пале-
онтологическими остатками, найдениыми до сихъ поръ, какъ явствуотъ изъ всего вышеопи-
саннаго, въ пределахъ 71 листа только въ одномъ пункте. Если бы не сравнительный 
данныя ихъ батрологическаго положешя и въ особенности замечательное постоянство 
петрографическаго состава этихъ породъ при ихъ обширпомъ распространен^ въ сред-
ней Pocci i i—породы эти остались бы для геолога вполне неразъяснимыми и должны бы были 
отойти въ разрядъ техъ, къ сожалеипо, все еще значителышхъ отложенш среди русской 
равнины, возрасгъ которыхъ неопределима Все, что мы говорили о разрушенш юрскихъ 
толщъ процессами, имевшими место со времени среднихъ эпохъ меловаго перюда, еще более 
конечно приложимо къ вышележащимъ отложешямъ нижняго мела. Отложешя эти доляшы 
были терпеть первыми и действительно сохранились только разрозненными клочками. Также 
какъ. и юрешя толщи, осадки эти скрываются во многихъ местахъ подъ отложешями валун-
ной глины и песковъ. Но даже тамъ,. где образовашя нижне-меловаго отдела и выходятъ на-
ружу, возрасгъ ихъ при отсутсгвш палеонтологическихъ остатковъ точно определяется не 
ими самими, а случаями обнаружешя подъ ними толщъ верхневоджскаго яруса. Особыя усло-
В1Я, въ которыхъ паходятся огложен1я нижняго отдела меловой системы въ Костромской гу-
берши заставляютъ меня раземотреть каждую изъ входящихъ въ составъ этого отдела по-
родъ отдельно. 

Неокомская черная глина (Сг4а). 

Глина чернаго или темносераго цвета, обыкновенно значительно песчанистая и слюди-
стая, содержащая местами значительное скоплеше конкрецш колчедана, фосфорно-кислой 
извести и кристалловъ гипса. Глина эта по большей части съ сильнымъ запахомъ, характе-
ризующимъ разлагавшаяся сернистыя и серно-кислыя соединешя, и до такой степени проник-
нута серно-кислыми солями, что соли образуютъ въ сухое время на поверхности ея белый 
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растворимый въ воде налетъ. Всеми этими признаками глины эти до такой степени сходны 
съ глинами верхнеоксфордскаго горизонта Cardioceras alternans, что отличить ихъ при 
отсутствш въ неокомской глине ископаемыхъ можно только руководствуясь ихъ батрологи-
ческпмъ положешемъ и подлежащими имъ породами. Впрочемъ, оксфордская глина обыкно-
венно беднее серно-кислыми солями и редко содержитъ кристаллы гипса. Залегаетъ эта не-
окомская порода везде, тамъ где основаше ея могло быть строго определено, на верхне-волж-
скихъ песчанистыхъ пластахъ съ Olcostephanus nodiger вполне согласно, но отделяясь отъ 
нихъ резко выраженной границей. 

Мощность ея достигаетъ въ береговыхъ разрезахъ до 14 метровъ, напр. по Мере и 
подъ К и п е ш м о ю , но во многихъ местахъ не удавалось определить эту мощность съ доста-
точною точностью по причине осыпей выше-лежащихъ песчанистыхъ породъ или покрываю-
щей ее растительности. Наиболынаго развит1я и сохранности достигаетъ неокомская глина 
подъ городомъ К и н е ш м о ю ( 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 ) и въ бассейне р. Меры ( 1 3 5 — 1 4 6 ) . На югъ 
отъ города К и н е ш м ы быстро исчезаетъ она въ обнажешяхъ по мелкимъ правымъ прито-
камъ Волги подъ мощною толщею валунныхъ отложенш; здесь она вероятно вместе съ юр-
скими толщами подверглась полному уничтожешю, судя по выходамъ въ бассейнахъ Сунжи 
на юго-западе ( 5 6 , 5 7 ) и Елнати ( 6 0 — 6 3 ) на юго-востоке непосредственно изъ подъ ва-
луннаго наноса яруса нестрыхъ мергелей. Выходы этой же несомненно неокомской породы 
мы имеемъ далее въ окрестностяхъ города Н е р е х т ы ( 4 2 , 4 3 ) . Отношешя последняго не-
окомскаго острова къ главному полю неокома въ Кинешемскомъ уезде, а также къ сплош-
ному развитш его далее на югъ и юго-заиадъ за пределами листа въ западной части Влади-
м1рскоЙ и северной части Московской губернш остаются неизвестными. Между ними лежать 
широкое плато водораздела между реками, текущими съ одной стороны въ Волгу, съ другой 
въ Клязьму. Геологическое строешс этого плато остается къ величайшему сожалешю совер-
шенно скрытымъ отъ геолога. На востокъ отъ бассейна р. Меры лежитъ местность, какъ мы 
знаемъ уже, крайне неблагоприятная для какихъ либо геологическихъ изысканщ. Темъ не 
менее присутств1е соляныхъ источниковъ у города Кадыя и сильное р а з в и т валунныхъ от-
ложенш по нижнему течешю Немды говорятъ за возможность перерыва и размыва здесь не-
окомскихъ породъ. Однако въ нижнемъ теченш р. Унжи ( 2 0 2 , 2 0 3 , 2 0 9 ) мы снова почти 
до устья Ней встречаемся съ тою же типическою черною неокомскою глиной надъ верхне-
волжскимъ ярусомъ въ техъ же взаимпыхъ отношешяхъ породъ. Далее къ северу, пи на 
Унже, ни на Нее неокома более нетъ. Къ северо-западу главное поле неокомской глины 
продолжается, вероятно, непрерывно въ область нижнихъ левыхъ притоковъ р. Костромы, 
т . е. А н д о б ы ( 1 1 7 , 1 1 9 ) и Мезы ( 1 2 3 ) , пропадая здесь и къ югу и къ западу. 

Все самые тщательные поиски, какъ Милашевичемъ, такъ и мною, въ надежде найти 
въ неокомской глине Костромской губернш как1е либо палеонтологичете остатки, были 
тщетны. Возрастъ ея определяется только полнейшею тождественностью ея петрографиче-
с к а я состава и положешя съ несомненно неокомской глиной северной части Московской, за-
падной части Владим1рской и въ особенности съ типичной иноцерамовой глиной Симбирской 
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и Пензенской губершй. Везде и всюду залегаетъ. она на верхнемъ волжекомъ ярусе при од-
нихъ и техъ же услов1яхъ, отделяясь отъ носледняго резко выраженной границей. Но тамъ 
она покрывается песчано-глинистыми отложешяш, содержащими резко-выраженную фауну 
гольта. Здесь въ Костромской губернш ее покрываютъ также, какъ увидимъ ниже, песча-
нистыя породы, представляюпйя большую аналопю съ породами гольта Московской губерши. 
Отсугств1е ископаемыхъ въ неокомской глине Костромской губерши не должно поражать насъ, 
ибо совершенно подобными же отрицательными особенностями характеризуется эта глина и 
въ Московской и во Владширской губершяхъ, откуда мы хотя и имеемъ, но самые скудные 
остатки следовъ органической жизни. Да и въ Пензенской и Симбирской губершяхъ, где не-
окомская глина славится своею замечательной обильной фауной и прекраснымъ сохрапешемъ 
раковинъ, фауна эта почти исключительно свойственна одному самому нижнему горизонту ея, 
т . е . слою заключающихся въ глине септарШ, тогда какъ сама глина остается совершенно мер-
твою. Мне кажется, что такимъ исчезновешемъ органическихъ остатковъ въ неокомской 
глине, глина эта обязана изобилда въ ней сернистыхъ соедипешй легко разлагающихся, даю-
щихъ при окислснш серную кислоту, разрушающую органичеше остатки. Где въ глине яв-
ляется сильное р а з в и т кристалловъ гипса, она перестаетъ заключать въ себе каюя либо ра-
ковины. Песчанистый характера этой глины сильно,способствуем проникновенш въ толщи 
ея растворовъ и разрушение остатковъ органической жизни. Совершенно въ аналогическихъ 
услов1'яхъ паходится и верхняя оксфордская глина; а въ этой последней местами поражаетъ 
o6n.iie ископаемыхъ, местами же полное о т с у т с ш е ихъ и это последнее обстоятельство со-
провождается обыкновенно полнейшимъ петрографическимъ тождествомъ такой глины съ не-
окомскою породой; мы замечаемъ тоже обил1е кристалловъ гипса, тотъ же сернистый запахъ 
и тоже выпотевашс солей на поверхности. 

НеокомскШ железистый песчаникъ {Сг\а). 

Пзследуя левые притоки р. Костромы, Милашевичъ натолкнулся на р. П и с ь м е , у 
д. Г а в р и л о в к и ( 1 1 1 ) на мощную толщу (до 7 м. въ обнаженш) железистыхъ песковъ съ 
прослойками таковаго же песчаника, нижше горизонты котораго содержатъ фауну несомненно 
неокомскаго возраста. Я вновь осмотрелъ эту единственную въ своемъ роде местность и, 
присоединивъ еще несколько найденныхъ ископаемыхъ формъ къ небольшой коллекцш Ми-
лашевича, пересмотревъ вновь и эту пдследнюю, пришелъ къ положительнымъ результатамъ, 
что коллекщя ископаемыхъ содержитъ следугснщя формы, явственно говорящ1я за ея не-
окомскш возрасгъ. 
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1. Serpnla sp. 

Форма тождественная съ еще неописаннымъ видомъ, нереполняющимъ конкрецш съ 
Iiioceramus ancella неокомской глины Симбирской губернш. Червеобразно изогнутая трубки 
отъ 3 0 до 5 0 мм. въ длину и въ 2 — 3 мм. въ диаметре, совершенно округлыя у устья, но 
явственно четырехгранныя и даже четырехребристыя по всей остальной длине: Внутренняя 
полость по всей длине округлая. . 

1 Belemnites sp. ? 

3 Okostephauus umbonatus Lahus. 

1874. Ammonües umbonalus. L a l i u s e n . Окамеи-Ьюсти Симбирской глины. Записки Минер. Общ., Т. IX, 
стр. 65. Таб. V, фиг. 2; Таб. VI, фиг. 1 и 2. 

Внутренше обороты этого аммонита были найдены Милашевичемъ. Несмотря на плохую 
•сохранность найденнаго образца, на немъ ясно заметны характеристичешя особенности этого 
вида: сильная сплюснутость оборотовъ, схождеше реберъ но четыре въ острые выдаюпцеся 
боковые бугорки, а также промежуточный ребра несвязанный съ этими бугорками, словомъ/ 
все те признаки, которые ясно обнаруживаются, какъ на рисунке Лагузена (Таб. 6 , фиг. 1 ) , 
такъ и на прекрасной серш симбирскихъ аммонитовъ горнаго музея. 

4 Lima (Radula) consohrina d'Orb. -

1845. Lima consoörina. d 'Orb. Geol. de la Russie, p. 477. Tab. XLII, fig 5—7. • 

Овальная, косая, вздутая раковина покрыта 1 2 — 1 6 рад1альными, узкими, округлыми 
ребрами, промежутки между которыми шире самихъ реберъ. Наружная поверхность по-
крыта тонкими, частыми, струйчатыми, концентрическими лишями и кроме того неболь-
шимъ и непостояннымъ числомъ более резкихъ следовъ возрасташя. Замочный край корот-
шй, передшй почти прямой и крутой, заднш округленный; ушки коротшя, почти равныя, 
покрыты концептрическими лишями нароста!Йя. На рисунке d'Orbigny наружная скульп-
тура не изображена, такъ какъ экземпляры изъ Хорошова, съ которыхъ снятъ этотъ рису-
нокъ, представляютъ ядра; но наружная скульптура видна хорошо на экземплярахъ изъ 
техъ же слоевъ окрестностей с . Воробьева подъ Москвою. Высота раковины 1 0 — 2 0 мм. ; 
длина 8 — 1 3 мм. Эта хорошо известная форма, изобилующая въ верхнемъ волжскомъ 
ярусе, встречается, хотя и реже, въ сеитар!яхъ неокомской глины Симбирской губернш. 
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5. Lima (Radula) sp. 

Недостаточно полный экземпляръ для сравнешя съ известными формами. Отличается 
отъ предъидущей более частыми и многочисленными ребрами (до 2 5 - т и ) , покрытыми также 
частыми струйчатыми концентрическими лишями. Передшй край, кроме концентрическихъ 
линш наросташя, покрытъ еще несколькими слабыми рад1альными ребрами. Высота 10 м . ; 
длина 7 \г м . 

6. Pecten crassitesta Воет. 

1839. Pecten crassilesla. Roerner . Norddeutsch. Oolith. Geb. Nachtrag. S. 27. 
1 8 4 3 - 4 7 . Pecten crassitesta. d 'Orb. Ter. cret. III, p. 684. Tab. 430, fig. 1 - 3 . ~ 
1846. Pecten imperiaiis. K e y s . Petschora-Land. S. 295. Tab. 15. 
1872. Pecten crassitcsta. Синцевъ . Сарат. губ. Материалы для геол. Россш, Т. IV, стр. 16. Таб. 4, фиг. 16—17. 
1874. Pecten crassitesta. Лагузенъ . Симбирск, глина. Занис. Манер. Общ. Т. IX, стр. 48. 

Одинъ небольшой экземпляръ этой формы, столь часто встречающейся въ неокомской 
глине Симбирской и Саратовской губ. былъ найденъ Милашевичемъ. Размеры его: длина 
3 2 м м . ; высота 31 мм. ; макушечный уголъ 1 2 0 ° . 

Раковина округлая, левая створка значительно выпуклее правой. Обе створки укра-
шены правильными концентрическими резкими лишями наросташя, сильнее выраженными на 
левой створке, а также тонкими и частыми, мало заметными неправильными, рад1альными, 
расходящимися къ переднему и заднему краю раковины, штрихами, на взрослыхъ экземпля-
рахъ почти незаметными. Ушки болышя, отделенный довольно резко выраженною бороздой 
отъ остальнаго тела раковины, украшены такими же концентрическими слоями наросташя и 
рад{альными штрихами, какъ и вся раковина. Оба ушка левой створки и заднее правой равны 
между собой. Переднее ушко правой створки имеетъ небольшую вырезку для выхода биссуса. 

7. Pecten nummularis Fisch 

1843. Peclen nuwmuitm's. F i s c h . Bull, de Мошлл I. Tab. 5, fig. 4. (лота. Pect, nummularis Phillips. 
1829. PI. 5, fig. 11.) 

1845. Pecten nummularis. d 'Orb. Geol. de la Russie, p. 475. PI. 41, fig. 20—23. 
1845. Pecten demissus. d 'Orb. Ibidem. PI. 41, fig. 16—19. (non Pect, demissus Bean. Phill. etc.) 
1861. Pecten demissus. T r a u t s c h . Bull, de Moscou, III, pag. 268. Tab. VII, fig. 4 (non fig. 3). 
1861. Pecten nummularis. T r a u t s c h . Moskauer Jura, S. 400. 

Эта хорошо известная форма верхняго волжскаго яруса подмосковныхъ и симбирскихъ 
отложенШ до сихъ поръ въ неокоме не была встречена. Въ железистомъ песчанике я на-
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шелъ одну створку, украшенную явственными резкими концентрическими лишями наросташя, 
которая своею общею формою, величиной, харакгеромъ ушковъ и коицеитрическихъ полосъ 
вполне сходна съ экземплярами изъ Хорошова. 

8. Peelен zonarius Eichw. 

1845. Pecten lens. d 'Orb . (non. Sow.) Geol. de la Russie, p. 476. PI. 42, fig. 1, 2. 
1847. Pecten lens. R o u i l l . Bull, de Moscou I, p. 430. Tab. K, fig. 41, Tab. C, fig. 13. 
1861. Pecten annulatus. T r a u t s c h , (non Sow.) Bull, de Moscou, I, p. 75. Tab. "VI, fig. 2. 
1861. Pecten annulatus. T r a u t s c h . Moskauer Jura, S. 399. 
1865—68. Pecten zonarius. E i c h w . Lethaea ross. II, pag. 435. Tab. X X , fig. 10. 

Это снова форма обыкновенная въ нижномъ и верхпемъ волжскомъ ярусе русской юры, 
но не найденная до сихъ поръ въ неокомскихъ слояхъ. 

Подробное описаше ея я оставляю пока до монографическаго описашя двустворчатого» 
русской юры. Въ настоящее время укажу только, что она ясно отличается огъ обеихъ 
формъ средней юры Англш, съ которыми была смешиваема. Pecten lens Sow. имеетъ яв-
ственно точечную структуру ра;цальныхъ украшенШ. Pecten annulatus Sow. имеетъ боль-
шш заднш ушки, более вытянутую форму и мепышй макушечный уголъ. ПОСЛЁДШЙ у Pec-
ten lens около 9 0 э — 9 5 ° , а у Pecten zonarius около 1 0 5 ° — 1 1 0 ° ; главное же отлич!е 
Pecten zonarius отъ вышеназвапныхъ видовъ составляюсь концентричесш резко выражен-
ный кольца, состояния всегда изъ двойныхъ пластинокъ. 

9. Pecten äff. striato-punetatus Воет. 

Экземпляръ дурпо сохраиенъ, отчего полпое сравнеше его съ этою хорошо известною 
нижнемеловою формою невозможно. Кажется, что наша форма представляетъ более выпук-
лую раковину. 

10. Avicula (Oxytoma) traiisilis Nik. 

Avicula semiradiata (pars) T r a u t s c h . , E i c h w . и другихъ русскихъ авторонъ (non F i s c h . , non d 'Orb. , 
non R e u s s , ) . 

Avicula Münsteri (pars) T r a u t s c h . и другихъ русскихъ авторовъ (non G o l d f . , по» Quenst . ) . 

Форма эта также часто встречается въ обоихъ волжскихъ ярусахъ, какъ ивъконкре -
щяхъ неокомской глины Симбирска, где она образуетъ целыя скоилешя. 

Несмотря па ея распространите, она до сихъ поръ смешивалась у насъ съ обоими вы-
шеуказанными видами, отъ которыхъ темъ пе менее существенно отличается своими тонкими 
ребрами, идущими вдоль всей раковины. Число реберъ левой выпуклой створки на заворо-

Труды Геол. Ком. И, 1. 2 0 
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ченной макушке около 10 , несчитая тонкихъ рад!альныхъ реберъ, покрывающихъ ушки. 
Близь самой макушки между каждыми двумя главными ребрами вставляются ио одному вто-
ричному ребру, скоро прюбретающему размеры главныхъ; наконецъ ближе къ нижнему краю 
между каждыми ребрами появляется вновь по одному ребру третьяго порядка. Такимъ обра-
зомъ, общее число этихъ реберъ у эпапчоваго края достигаетъ (не считая ушковъ) 3 0 — 3 5 . 
Слабые концентричесше следы возрасташя наблюдаются редко и появляются не на определен-
номъ разстояши отъ макушки; появлеше ихъ иногда сопровождается неправильностями и 
изогнут1емъ продольныхъ реберъ. Заднее ушко длинное, крылатое, съ значительнымъ выре-
зомъ; переднее ушко короткое, прямое. Правая створка почти плоская, слабо выпуклая, покрыта 
на хорошо сохраненныхъ экземплярахъ 1 4 — 1 8 слабо-выраженными рад1альными ребрами и 
многочисленными концентрическими слоями наросташя. Переднее короткое ушко съ вырезкой 
для биссуса. Avicula volgensis d 'Orb. имеетъ несравненно более тонтя и частыя ребра. 
Подробное описаше и изображеше Avicula transilis будетъ мною дано въ монограф]и дву-
створчатокъ средне-русской юры. 

И . Inoceramus aucella Trautsch. 
1865. Inoceramus aucella. T r a u t s c h . Bull, de Moscou Д» 1, pag. 4. Tab. I, fig. 2, 3. 
1874. Inoceramus aucella. Лагузенъ . Сиыбирск. глина. Зап. Минер. О-ёщ. Т. IX, стр. 17. Табл. III, 

фиг. 4 - 9 ; Табл. IV, фиг. 1, 2. 

Одна выпуклая левая створка этой хорошо известной формы симбирскаго неокома была 
найдена Милашевичемъ. Она представляетъ все характеристические признаки вида и вполне 
тождественна съ экземпляромъ, изображеннымъ у Лагузена. Табл. III, фиг. 4 . 

12. Modiola sp. 

При общей форме, сходной съ Modiola vicinalts d'Orb. изъ верхняго волжскаго яруса 
подмосковной юры, экземпляръ, найденный мною, отличается явственно тонкою продольною 
штриховатостыо, идущею вдоль замочной и задней части раковины. Экземпляръ недоста-
точно хорошо сохраненъ для полнаго описашя. -

13. Pinna rcstituta Gldfs. 

1834—40. Pinna restiluta. G l d f s . Petref'. Germ. II. S. 166. Tab. 138, fig. 3V 

1872. Pinna decussata (non Gldf.). Синцевъ. Саратовск. губ. Матер, для геол. Россш. Т. IV, стр. 23. 
Таб. III, фиг. 8 и 9. 

Образецъ найденный Милашевичемъ вполне сходенъ въ отношеши величины, вершиннаго 
угла, разреза и характера украшешй, какъ съ оригинальпымъ рисункомъ Гольдфуса, такъ и 
съ изображешемъ экземпляра, найденнаго Синцевымъвъ неокомскихъ пластахъ Саратова. 
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14. Protocardia concinna Buch. 

1840. Cardium concinnum. B u c h . Beitr. zur Geol. Kussl., p. 78. 
1845. Cardium concinnum. d 'Orb. Geol. de la Russie, p. 454. Tab. 38, fig. 11—13. 
1865. Cardium concinnum. T r a u t s c h . Bull, de Moscou № 1, pag. 14. Tab. III, fig. 5. 
1872. Protocardia concinna. С и н ц е въ. Саратовск. губ. Матер, для геол. Россш. Т. IV, стр. 24. Таб. III, 

фиг. 10—12. 
1874. Protocardia concinna. Л а г у з е н ъ . Симбирск, глина. Зап. Мияер. Общ. Т. IX, стр. 24. 

Экземпляры изъ Гавриловки вполне тождественны съ этимъ видомъ, распространеннымъ 
въ волжскихъ и неокомскихъ пластахъ Россш. 

Сопоставляя все сказанное выше, мы имеемъ среди фауны песчаника Гавриловки 5 
формъ, исключительно свойсгвенныхъ неокомской глипе Симбирской и Саратовской губернш 
и между ними ташя характерный для нея, какъ Olcost. umbonatus Lahus. и Inoceramus 
аисеIIa Trautsch., 3 формы свойственный и неокомскимъ и верхневолжскимъ отложешямъ; 
2 формы до сихъ поръ встреченный только въ волжскомъ ярусе. Принимая во внимаше еще 
весьма слабую степень изследовашя неокомскихъ ископаемыхъ въ Россш, эти результаты 
должны считаться решающими въ пользу неокомскаго возраста гавриловскаго песчаника. 

Оставаясь въ пределахъ возможно большей точности, мы должны пока ограничить 
область распространешя этого песчаника бассейномъ левыхъ притоковъ р. Костромы, каковы 
В е к с а (Галичская) ( 1 0 5 ) , Т е б з а ( 1 0 7 , 1 0 8 , 1 0 9 ) и П и с ь м а ( 1 1 1 ) . Всего вероятнее 
считать разсматриваемые пески и песчаники береговою фащей той же неокомской черной 
глины. Кроме палеонтологическихъ даиныхъ за такое предположеше говоригъ необходимость 
допустить близость отсюда съ северу берега юрскаго, а вместе съ темъ и неокомскаго моря 
(см. выше стр. 1 0 3 ) . На реке Ш а ч Ь мы имеемъ одинъ разрезъ ( 1 1 3 ) , породы котораго я 
сильно склоненъ разсматривать, какъ переходный связующш членъ между гавриловскимъ пе-
счаникомъ и южнее лежащею неокомскою глиной. Нельзя оставить также безъ внимашя того 
обстоятельства, что въ области р . А н д о б ы мы имеемъ отложешя совершенно аналогичныхъ 
породъ, которымъ однако же нужно скорее приписать верхне-волжшЙ возрастъ на оенованш 
батрологическихъ отношенш ( 1 1 7 , 1 1 9 ) . Какъ известно, за р. Костромой гораздо, далее къ 
западу, въ Рыбияскомъ уезде совершенно такими же железистыми песками и песчаниками за-
канчиваются верхне-волжск1Я толщи. Отсюда является вопросъ, где могла проходить при от -
ступали моря къ востоку граница неокомскихъ отложенш; вопросъ этотъ къ сожалешю пока 
долженъ остаться открытымъ. Ни малейшихъ следовъ окаменелое гей неокомскаго возраста въ 
области Ярославской губернш за рекой Костромой до сихъ поръ пе найдено. 

17* 
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Песчаныя породы, покрывающш неокомскую глину (Grfi). 

Во многихъ местахъ, где неокомская глина сохранена всею своею толщею, надъ ней 
залегаетъ еще целый комплексъ песчаныхъ породъ. Таковы окрестности города К и н е ш м ы 
( 2 0 , 2 1 , 2 2 ) , бассейнъ М е р ы ( 1 3 5 — 1 4 5 ) , окрестности города Н е р е х т ы ( 1 2 , 4 3 ) . Этослои-
стые мелюе пески, сильно слюдистые, часто значительно глинистые и тогда принимающие 
сероватый оттенокъ. Для нихъ весьма характеристична смена чисто белыхъ песковъ про-
слойками сераго и ржавчино-бураго и жел гаго песковъ. Толща песковъ достигаетъ обыкновенно 
въ разрезахъ 3 — 5 . м е т р о в ъ , но подъ Кинешмою доходитъ до 14 метровъ. Батрологическое 
положеше этихъ отложенш и петрографическое сходство ихъ съ песчаными отложешями 
гольта въ Московской и Владюпрской губ . , где эти пески местами становятся глауконито-
выми, иереходятъ въ песчаники, содержание фауну гольта, говорятъ за некоторую вероят-
ность отнесешя ихъ и въ Костромской губ. къ этимъ же образовашямъ. Впрочемъ зеренъ 
глауконита въ этихъ пескахъ мне наблюдать не удавалось; они не содержатъ здесь также ха-
рактеристичпыхъ для гольта Московской и Владюпрской губ. цилиидрическихъ и сферическихъ 
конкрецш фосфоритнаго песчаника. Съ большою долею вероятности можно распространить 
область этихъ песковъ на западе за Волгой, почти до города К о с т р о м ы ( 1 2 6 , 1 2 8 , 1 3 0 , 
1 3 1 ) , а также на югъ отъ Волги за городомъ П л ё с о м ъ ( 9 ) . 

Песчаныя породы сомнительнаго возраста. 

Подобно тому, какъ и въ изследованпой мною ранее области листа № 5 6 , и здесь выше 
коренныхъ породъ, возрастъ которыхъ более или менее строго могъ быть определенъ, и подъ 
несомненно валунными толщами залегаетъ во многихъ местахъ толща лишенныхъ валуновъ 
слоистыхъ песковъ, происхождеше которыхъ можетъ быть приписано различнымъ эпохамъ 
и различнымъ деягелямъ. Разберемъ каждое изъ такихъ отложенш порознь. Здесь на пер-
вомъ плане должны стоять мош.пыя слонстыя толщи песковъ, расиоложешшхъ во всехъ раз-
резахъ по верховьямъ Ней ( 1 7 3 , 1 7 4 ) , Ш у и ( 1 6 5 , 1 6 6 ) , Ш а ч и ( 1 5 8 , 1 5 9 ) и К у с и ( 1 5 6 ) , 
тамъ, где только береговые разрезы проникаютъ черезъ всю толщу сильно развитыхъ здесь 
валунныхъ отложенш. На основанш всего изложеннаго въ спещальномъ описанш этихъ мест -
ностей, а также литологическаго сходства этихъ песковъ съ нижнемеловыми въ бассейне 
р . Меры, я склоненъ приписать имъ и здесь тотъ же возрастъ и такимъ образомъ значи-
тельно разширить къ северо-востоку область занятую нижнемеловыми отложешями; но полное 
oTcyTCTßie какихъ либо сведенш о подлежащихъ породахъ, отсутств1е указашй на существо-
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ваше волжскихъ ярусовъ въ области средней и нижней Ней, где развиты только оксфордская 
толщи, близость къ северу отсюда и на той ?ке Нее, у Парфентьева выходовъ Tpiaca, все это 
указываетъ на то , что эти отложешя могутъ часп'ю принадлежать и волжской эпохе . Нельзя 
также не иметь въ виду, что у насъ нетъ точныхъ докавательствъ для отрицашя какого либо 
еще более поздяяго происхождешя этихъ песчаныхъ отложенш, имевшаго место въ першдъ 
времени до отложешя валунныхъ толщъ. 

На Волге въ области Ю р ь е в е ц к а г о у е з д а , начиная отъ села Ил1я Б е р е ж е к ъ , рас-
полагаются подъ нижневалунными песками, отделяясь отъ нихъ резко выраженнымъ слоемъ 
грав1я, мелкаго камешника и круннозернистаго п е с к а — т о л щ а слоистыхъ желтоватыхъ и се-
роватыхъ мелкозерпистыхъ песковъ, о возрасте которыхъ я решительно отказываюсь дать 
какое либо положительное заключеше, темъ более, что они безразлично располагаются и на юр-
скихъ, и на тр!асовыхъ толщахъ ( 2 8 — 3 2 ) . Отложоше это захватываете вероятно значительную 
площадь, обнаруживаясь и по течешю р. Елнати ( 6 1 , 6 2 , 6 4 ) , и дал Ье на югъ за пределами нашей 
карты по р. Ячменю ( 6 9 ) . На северъ эти пески могли быть прослежены на значительное 
разстояше въ области р . Немды ( 1 6 3 , 1 6 4 ) . Вероятно то же образоваше нокрываетъ всю 
лесную область за Унжею, постепенпо исчезая къ южнымъ предЬламъ области 71 листа по 
м е р е того , какъ пестрые мергеля являются близь поверхности. Если наблюдать положеше 
верхней границы яруса пестрыхъ мергелей отъ устья р . Елпати къ Юрьевцу, мы замечаемъ, 
что приблизительно на середине этого разстояшя пестрыя породы являются внезапно какъ бы 
срезанными до уровня реки сменяющими ихъ здесь песками; часть носледнихъ однако еще 
гораздо выше по р е к е лежала не только на ярусе пестрыхъ мергелей, но и на покрывавшей 
ихъ ю р е . 

Въ Любимскомъ уезде по р . О б н о р е ( 7 7 ) наблюдаются подобныя же мощныяяаслоешя 
между нижневалуннымъ пескомъ и полосатыми мергелями Tpiaca. 

На крайнехМъ северо-востоке нашей карты, въ области Н е л ш и ( 1 9 1 ) и У н ж и ( 2 3 5 ) мы 
встречаемся съ подобными же песками. Очень можетъ быть, что часть ихъ и находится въ 
свази съ ледниковымъ перюдомъ, но они лишены руководящихъ элементовъ отложешй этого 
перюда—валуновъ кристаллическихъ породъ. Только что указанный отношешя этихъ песковъ 
къ подлеашцимъ кореннымъ породамъ подъ Юрьевцемъ въ значительной степени подтверж-
даютъ такое предположение. 
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VIII. ПОЖТРЕТИЧНАЯ СИСТЕМА. 

Подледниковыя озерныя отложен1я. 

Сюда я отпошу два чисто местныя образовашя, одно изъ которыхъ было описано Ми-
лашевичемъ на правомъ берегу р. Мезы ( 1 2 2 ) въ усадьбе Г о р о д и щ е , второе изследовано 
мною у деревни П е п е л о в о й въ берегу р. Ш у и , впадающей въ Немду ( 1 6 7 ) . Первое обра-
зоваше Милашевичъ описываетъ такъ: «На верху обрыва лежитъ слой дилюв!альнаго песку 
съ валунами, а подъ нимъ толща въ 2 6 футовъ, состоящая изъ чередующихся тонкихъ 
слоевъ сераго мелкозернисгаго песку и серой песчаной глины; обе породы покрыты бурыми 
железистыми пятнами; далее следуетъ осыпь, скрывающая нижележащ1е слои». Никакихъ 
ископаемыхъ остатковъ въ этомъ оригинальномъ отложенш не найдено. Ни Милашевичъ, ни 
я нигде въ окрестпостяхъ не могли обнаружить такихъ образованш, которыя бы можно было 
принять за ихъ продолжеше. Отсюда г о р о д ш ц е н т е пласты нужно считать весьма ограпи-
ченнымъ, чисто местнымъ образовашемъ, во всякомъ случае нредшествовавшимъ валунной 
эпохе. Несомненно еще более интересное обнажеше представляетъ открытый мною разрезъ 
леваго берега р. Шуи, у П е п е л о в а . Тутъ мы имеемъ, какъ уже описано выше, подъ слоемъ 
нижневалуннаго песка, переходящаго книзу въ сыпучш песокъ, нластъ серой сильно песча-
нистой слоистой глины, пропитанной органическими веществами, съ бурыми пятнами и про-
п л а т а м и . Глина содержитъ вшнанитъ, чешуйки костистыхъ рыбъ, дерево, остатки одно-
дольныхъ болотныхъ растеши. Словомъ мы имеемъ породу, которую я, близко знакомый съ 
этими образовашями, не отличу отъ таковой же более известной породы села Троицкаго 
подъ Москвою, въ толщахъ которой былъ найденъ мамонтъ. Глина эта подъ Пепеловымъ 
имеетъ до 3 м. мощности. Въ оенованш ея лежитъ светло-желтый песокъ, въ свою оче-
редь скрывающшся внизу въ осыпяхъ. Все это образоваше имеетъ несомненно видъ замкну-, 
таго пресноводнаго бассейна. Къ нижнему концу обнажешя глина утоняется и наконецъ со-
вершенно выклинивается, причемъ выше и нижележапие пески сливаются. Въ 40 саженяхъ 
отъ центра обнажешя глины уже нетъ. Здесь фактъ существоваше подледниковыхъ пресно- , 
водныхъ образованш въ области верхней Волги еще очевиднее. Но онъ станетъ для насъ еще 
более убедительнымъ и вместе съ темъ интереснымъ, если мы прииомнимъ строеше только 
что цитированнаго обнажешя у села Т р о и ц к а г о . Это замечательное обнажеше было впервые 
описано проф. Р у л ь е и его сотоварищемъ В о з и н с к и м ъ въ конце сороковыхъ годовъ въ 
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несколькихъ изданныхъ ими работахъ М. Впоследствш оно какъ то оставлено было безъ 
внимашя какъ позднейшими наблюдателями Московской губернш, такъ и лицами специально 
разрабатывавшими валунныя образовашя Россш. Село Троицкое отстоитъ отъ Москвы въ 
8 верстахъ, лежитъ на правомъ высокомъ берегу р . Москвы выше города. Въ разстоянш 
менее У 8 версты отъ села внизъ по теченпо въ реку впадаетъ глубомй оврагъ, известный 
подъ именемъ Серебрянаго ; вероятно по темъ песчанымъ буграмъ, которые покрываютъ его 
стены. Отъ праваго края устья этого оврага и начинается по берегу р . Москвы интересующее 
насъ обнажеше. Во времена Рулье оно было гораздо значительнее и виднелось еще въ самомъ 
овраге. Въ настоящее время оно затемнено огромнымъ обваломъ и осыпью вышележащихъ 
песковъ. Открытая поверхность толщи имеетъ до 1 0 0 м. длины и до 1 2 м. высоты. 
Порода, ее составляющая, какъ я уже сказалъ, сильно песчанистая, слоистая глина, до 
такой степени проникнутая органическими веществами, что напоминаетъ лигнитъ, способна 
гореть , издаетъ запахъ въ значительной степени напоминающш запахъ высушенаго озернаго 
ила, изъ котораго она несомненно и произошла, содержитъ въ изобилш сишй налетъ Biißia-
нита. Во времена Рулье можно было явственно различать три с л о я — в е р х ш й в с л е д с ш е ОЕШ-
слешя желБзистыхъ соединенш закиси окрашенный въ красновато-бурый цветъ, среднш 
светлый, зелеповато-серый, особенно изобилующш растительными остатками, и нижнш — 
темно-зеленый. Въ настоящее время, в с л е д с ш е вышеупомяпутаго обвала, массы этихъ пластовъ 
разнообразно приподняты, опрокинуты. Одно осталось однако же и теперь, какъ и во времена 
Рулье, вполне очевиднымъ, что в с е о б р а з о в а н и е л е ж и т ъ на в е р х н е - ю р с к и х ъ (волжскихъ) 
п е с ч а н ы х ъ п о р о д а х ъ и п о к р ы в а е т с я н и ж н е в а л у п н ы м и п е с к а м и , изобилующими ва-
лунами кристаллическихъ породъ. Изъ растительныхъ остатковъ, весьма многочисленныхъ, 
хотя и дурно сохраненныхъ, могутъ быть несомненно определены листья Quercus, Alnus, 
Betida, Salix, Nymphaea, Corylus, плодоношения Alnus, Acer; Pinus, различныя части 
однодольныхъ болотныхъ растешй. На основанш лично собраннаго мною матер1ала, я могу 
удостоверить, что остатки эти ничемъ не отличаются отъ соответствепныхъ частей ныне 
живущихъ въ Московской губернш растеяш Quercus peduneulata Ehrh. , Alnus incana 
DC. и glutinosa Gaertn., Betula alba L . , Corylus avellaria L . , Acer plalanoides L . , 
Pinus sylvestris L. Изследован1е породы подъ микроскопомъ показало изобшпе кремни-
стыхъ оболочекъ д1атомовыхъ водорослей въвидоиыхъ формахъ, встречающихся въизобилш 
въ современныхъ стоячихъ водахъ 2 ) . Животные остатки хотя и многочисленны, но въ такомъ 
состояши сохранешя, что всякое ближайшее определеше ихъ невозможно. Въ моей коллекцш 

г) Jubilaeum semisaeculare Doctoris G. Fischer de Waldbeim. 1847, p. 15. ' . ' 
R o u i l l e r . Explications de la coupe geologique des environs de Moscou. Bull, de la Soc. Natur. Moscou 

1846, № IV. 
Р у л ь е . О животныхъ Московской губерши. Р4чи и отчетъ Москоиск. Универ. 1845 г. 
V o s i n s k y . Observations sur les terrains erratiques de Moscou. Bull, de la Soc. des Natural, de Moscou. 

Т. XXIII , 1850. 
2) Это тЬ инфузорш, которыя были Эйхвальдом'Ь определены изъ троицкой глины для Рулье. 
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находятся элитры какого то жука, многочисленный ктеноидныя и циклоидныя чешуи кости-
стыхъ рыбъ, раздробленныя части ихъ скелета. Поражаете только отсутств1е молюсковъ. 
Вотъ въ этомъ то образован1и Рулье и Возинскш открыли почти полный скелетъ мамонта. 
Мамонтъ по ихъ описашю пайденъ въ вертикальномъ положенш, очевидно погрязшимъ въ 
массу тонкаго ила и погибшимъ въ немъ. Опъ стоялъ на плотяомъ темно-зеленомъ пижнемъ 
слое, погруженнымъ въ массу светлой зеленовато-серой глины и достигалъ верхними частями 
красновато-бураго верхняго пласта. Добытый скелетъ хранится въ Зоологическомъ музее 
Московского университета. Эта важнейшая и до сихъ поръ единственная въ своемъ роде на-
ходка доказываете: 1) Существоваше подледниковыхъ пресноводныхъ отложенш въ средней 
Pocciii. 2 ) Существоваше мамонта въ эпоху этихъ отложенш. 3) Полное развгте въ эпоху 
мамонта современной флоры. 4 ) Существоваше умеренпаго климата въ доледниковую эпоху 
въ средней Россш. На это последнее обстоятельство особенно указываюсь Acer platanoides 
и Quercits pedunculala. Первое изъ нихъ въ дикомъ состоянш въ Московской губернш 
теперь составляетъ большую редкость въ виде иеболыпихъ пецветущихъ кустарниковъ и 
вымерзаетъ въ холодныя зимы, второе же. хотя и встречается подъ Москвою, по далеко не 
часто. Между темъ эти два растешя, судя по обилш ихъ остатковъ, решительно преобладали 
въ эпоху Троицкаго мамонта; напротивъ, ни одна находка не указываетъ намъ на каше либо 
следы существования здесь представителей более холодной растительности. 

Къ этому то классическому образовашю, какъ я уже сказалъ, непосредственно примы-
каете и по положенш и по составу породы прежде всего отложсше у д. П е п е л о в о й , а за 
темъ уже вышеуказанный у д. Г о р о д и щ е , атакжеи лор . В е х е около города Потпехонья 
Последшя отличаются только мепынпмъ количествомъ органическихъ всществъ и большею 
песчапистостью породы. Отсутств!е остатковъ пресноводныхъ раковипъ, мне кажется, легко 
объясняется водопроницаемостью всехъ этихъ породъ, въ силу чего тоншя скорлупки 
моллюсковъ легко растворялись бсзследно. Весьма вероятно, что мы имеемъ дело съ 
совершенно подобнымъ же образовашемъ въ одномъ обнажеши, описанномъ В. В. Доку-
чаевымъ въ берегахъ р. Качни , впадающей въ Вазузу въ Смоленской губернш 2 ) . Разрезъ 
представлялъ сверху бледно-красную, рыхлую песчаную глину, обогащающуюся книзу пес-
комъ; толща ея до 6 фут. Хотя порода эта и не заключала въ себе валуновъ, но цветъ, 
составъ ея и положеше указываютъ на то, что мы имеемъ дело съ валунною глиною, пе-
редко не обнаруживающею валуповъ въ разрезахъ. Подъ этою глиной залегали перемежаю-
]щеся тонше пласты темной глины и песка желтаго или красноватаго цвета, толщиною въ 
общей сложности до 4 футъ. Пласты эти пореполиены стволами деревьевъ, между которыми 
проф. Баталинъ определилъ Qitercus pedunculala, Alnus glutinosa, Pinns sylvestris и 
Belula alba. Первое растеше, какъ и въ обнажеши подъ Троицкимъ, преобладало. Въ 

См. Н и к и т и н ъ . Геологии, карта Россш, Листъ 56, стр. 37 и 83. Труды Геол. Ком. Т. I, № 2. 
2) В. Д о к у ч а е в ъ . Способы образовашя р±чныхъ долинъ. Слб. 1878 г. стр. 178—180. 
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нижнихъ частяхъ этого пласта, на границе красноватаго песка и лежащей ниже грязно-синей 
глины, выдававшейся изъ подъ воды на У 9 фута, найдены вместе довольно многочисленный 
кости мамонта, повидимому, принадлежавнпя одному животному, а также разрозненныя кости 
Rhinoceros tichorhinus, Bos primigenius и Equus cabalus. 

Въ последнее время на страницахъ англшскаго журнала «Geological Magazine» за 1 8 8 3 г. 
поднята была значительная полемика Howorth 3 OMb, огвергавшимъ существоваше мамонта и 
носорога въ доледниковое время, во время отложешя въ Англш F o r e s t - b e d и во время 
р а з в и т ледниковъ и доказывавшимъ послеледниковый возрастъ этихъ млекопитающихъ. 
Наши руссгая открытая остатковъ этихъ животныхъ подтверждают справедливость против-
наго взгляда, защищаемаго знатоками ледниковаго першда: Dawkins ' oMb, G e i k i e и N e h -
riDg'oÄTb. 

Заслуживаетъ также внимашя, что въ Германш изследованъ целый рядъ пресноводныхъ 
подледниковыхъ осадковъ, вполне соответствующихъ описаннымъ выше троицкимъ лигнитамъ. 
Замечательно, что и тамъ богатые остатки флоры указываютъ на умеренный климатъ, однако 
несколько более теплый, чемъ господствующш въ техъ же местахъ въ настоящее время. 
Остатки млекопитающихъ слишкомъ незначительны, чтобы можно было по нимъ заключить 
объ общемъ характере фауны. Вымерншхъ толстокожихъ среди этихъ остатковъ не найдено 1 ) . 

Въ Нерехотскомъ уезде въ области р. Шачи, впадающей въ Волгу выше села Красныя 
Пожни, несколько разъ вымывались кости мамонта и носорога, храняпцяся теперь въ зоологи-
ческомъ музее Московскаго университета, но, какъ и въ большинстве случаевъ такстхъ иахо-
докъ, местность и коренная порода точно не были указаны 2 ) . 

Валунныя отложешя. 

Валунныя образовашя нашего края ничемъ существенно не отличаются отъ подобныхъ 
имъ уже описанной мною области листа карты № 5 6 , непосредственно примыкающей съ за-
пада и составляющей одно неразрывное целое съ описываемымъ теперь краемъ въ отношенш 
валунныхъ отложенш. Вотъ почему во избежаше повторешй я прошу иметь въ виду выше-
указанное мое описаше листа № 5 6 , и здесь приведу только главнейнне выводы моихъ изсле-
довашй. Какъ уже я заметилъ ранее, въ области некоторой части Костромской губернш я 
былъ не первый, пытавшшея отнестись возможно более сознательно къ разъяснешю сгроешя 
валунныхъ толщъ; ранее меня обратилъ внимаше на этотъ вопросъ товарищъ мой по изеле-
довашю К. 0 . Милашевичъ. Ему принадлежать-изыскашя въ области левыхъ притоковъ 

K e i l b a c k , lieber die praeglaciale Susswasserbild. im Norddeutschi. Jahrbuch d. preuss. geol. Landesanst. für 
das Jahr 1882. Въ только что иолученномъ новомъ том± этого нздашя за 1883 г. (стр. 326) констатировано на-
хожде!пе въ тЪхъ же осадкахъ костей Rhinoceros; такъ что въ настоящее время можетъ быть проведена полная 
аналопя между среднерусскими и германскими доледниковыми образовашями. 

2) Костр. Губ. В4дом. 1857 & 25 и 1859 Ж 23. 

Труды Геол. Ком. II, 1. 23 
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р. Костромы. Присоединивъ его данный къ моимъ, я получилъ на карте 71-го листа около 
2 8 0 нанесенныхъ пунктовъ выхода валунныхъ толщъ. Этотъ матер1алъ еще равномернее 
распределяется на карте листа Де 7 1 , чемъ это оказалось для 56 - го листа. Исключеше со-
ставляете Галичскш уездъ, относительно средней части котораго Милашевичемъ, въ области 
котораго лежала эта местность, фактовъ записано не было. Все, что касается значешя и до-
статочности числа этихъ 2 8 0 наблюденш для детальнаго изучешя валунныхъ отложешй, было 
уже мною указано въ предъидущей работе. 

Такимъ образомъ мною констатировано развийе въ пределахъ карты листа № 71 
т р е х ъ п о с л Ь д о в а т е л ь н ы х ъ в а л у н н ы х ъ т о л щ ъ : 

Q{c в е р х н я г о в а л у н н а г о п е с к а . " _ 
Q J ) валу ниой глииы. , _ " 
Qta н и ж н я г о валуннаго п е с к а . 

Валунная глина (0^) является и здесь такимъ же постояннымъ членомъ валунной 
системы, какъ и въ области карты листа № 5 6 . Все, что касается ея состава, цвета, ея 
изменешЙ и уклонен»! отъ нормальнаго вида, было мною уже указано въ первой работе. За-
мечу только, что цвете валунной глины въ местахъ ея непосредственнаго соприкосновения 
съ ярусомъ пестрыхъ мергелей до такой степени значительно изменяется въ интенсивно 
красный, очевидно отъ обил'я неизмененныхъ, нсоводненныхъ частицъ краснаго мергеля, что 
я могъ во многиХъ местахъ уже по этому одному изменение цвета валупной глины обнару-
жить развитсе подлежащихъ пестрыхъ мергелей, напр. въ северныхъ частяхъ Галичскаго 
уезда. О ея неслоистости, залеганш сплошнымъ покровомъ на всЬхъ водоразделахъ, харак-
тере залегашя, величине, составе и безразличномъ положенш валуновъ, я ничего не могу 
прибавить новаго. Мощность валунной глины нигде въ ясныхъ вертигсальпыхъ разрезахъ не 
превышаете 1 0 — 1 4 метровъ (Юрьевецъ). Между темъ кажущаяся мощность ея местами 
гораздо значительнее, достигая до 6 0 метровъ (Соть 7 3 ) ; но едва ли не большую часть этихъ 
размеровъ следуетъ приписать оползашю валунной глины по склонамъ холмовъ и речныхъ до-
линъ, явлешю несомненно доказанному и сильно затемняющему понимаше истиннаго геологи-
ческаго строешя страны. Къ сожалению, у меня недостаетъ для этой области точныхъ данпыхъ 
бурешя колодцевъ, который одни въ состоянш были бы дать действительный цифры толщины 
валунныхъ отложешй. Въ высшей степени важный интересъ для познашя хода валунной 
эпохи въ средней Poccin имеетъ несомненно констатированный мною факте прекращения 
ваулнной глииы въ восточныхъ предо,лахъ нашей карты за долиной ргьки Унэ/ctt. 
На всемъ теченш р. В е т л у г и с ъ е я левыми притоками въ пределахъ Костромской губ. ва-
л у н н о й глины н е т ъ и с л е д а . Последше участки ея я виделъ вне восточпыхъ пределовъ 
нашей карты н а р . М е ж е , впадающей слева въ Унжу, у с. Спасскаго, на середине разстояшя 
между долинами р. Унжи и Ветлуги. Я виделъ эту глину еще въ двухъ местахъ по большому 
вятскому тракту въ долинахъ правыхъ притоковъ р. В е т л у ги, на СВ. отъ нашей карты у 
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селъ Ильинскаго и Никольскаго. Отсюда восточная граница валунной глины должна перехо-
дить въ предйлахъ нашей области на правый берегъ р . Унжи. Тамъ, где между обеими р е -
ками тянутся безконечныя лесныя дебри, нетъ и следа валунной глины ( 2 4 4 — 2 5 7 ) . Во-
сточнее р . В о л г и , въ юго-восточномъ углу нашей карты также нетъ валунной глины ( 3 2 , 
2 5 8 — 2 6 4 ) , но въ некоторыхъ местахъ въ области К е р ж е н ц а ( 2 5 8 ) я наблюдалъ неболь-
шую неслоистую толщу глиниетаго песка, который, можетъ быть, следуете поставить въ па-
раллель валунной глипе, уже размытой субъэральными процессами. Въ теоретической части 
моей указанной работы я раземагриваю валунную глину, какъ ледниковое, моренное отложе-
Hie, соответственное ледниковой глине (krossstenslera) шведскихъ изеледователей; изучеше 
ея въ области 7 1 - г о листа только подтверл?даетъ это положеше. 

Нижнш валунный песонъ ( ( ? , « ) также остается въ нашей области безъ какихъ-либо 
измененш, сравнительно съ областью листа № 5 6 въ отношенш состава, цвета, мощности, 
слоистости, отношение къ подлежащимъ породамъ и валунной глипе. Точно также нередко 
основаше его составляешь пласгъ галекъ и валуновъ. Толща нижняго валуннаго песка кажется 
мне местами какъ-бы возрастающею по м е р е приближешя къ восточному пределу валунной 
глины; такъ на У н ж е (д. Козлова) я замечалъ мощность его до 7 — 8 метровъ. Нижнш ва-
лунный песокъ не имеетъ вида сплошнаго покрова. Напротивъ, благодаря более равномер-
ному распределешю местъ наблюдешй, а главным* образомъ, конечно, особенностямъ очерта-
шя поверхности страны, область его распространешя удалось раздробить па более мелше 
участки полосами, въ которыхъ онъ о т с у т с т в у е т е 1 ) При описанш карты № 5 6 я уже ука-
зывалъ, что въ уездахъ Д а н и л о в с к о м ъ и Л ю б и м с к о м ъ начинается полоса отсутств1я ниж-
няго валуннаго песка, тянущаяся въ юго-восточномъ направленш въ уезды К о с т р о м с к о й и 
и частно К и н с ш е м б ю Й . Приблизительная северная граница этой полосы можетъ быть про-
ведена отъ границы Вологодской губерши несколько западнее г . Любима черезъ р. Кострому, 
среднее течеше р. Мезы, южнее города Судиславля къ р. Мере; отсюда эта граница, вклю-
чивъ среднее течеше р . Меры, круто поворачиваетъ на западъ, идетъ близь леваго берега 
р . Волги, пересекаетъ эту реку выше г. Плёса, проходитъ несколько севернее г. Нерехты, 
откуда продолжается въ западномъ направленш до села Д1ево-Городище, находящаяся уже 
въ области листа № 5 6 - й . 2 ) Небольшая, повидимому, замкнутая область отсутствгя этого 
песка находится въ северной части Г а л и чек а г о уезда по р. В е к е е . 3 ) Такая же область 
занимаешь значительное протяжеше на севере уже впе пределовъ нашей карты въ С о л и г а-
л и ч с к о м ъ уезде . Выделивъ вышеуказанные местности, мы снова, какъ и въ листе № 5 6 , 
получаемъ широшя полосы распространешя этого песка, открытая съ СЗ. на ЮВ. Одна 
изъ нихъ, проходящая черезъ НерехотскШ уездъ во Владюирскую г у б . , служигъ какъ-бы про-
должешемъ главной полосы, идущей въ томъ же направлен!и черезъ долину р. Мологи и 
Волги въ Ярославской губ. Другая проходитъ параллельно первой, севернее ея черезъ Буйскш, 
Галичскш, Макарьсвскш и Юрьевецкш уезды, сливаясь съ первой черезъ Кинешму, Плёсъ. 
Третья полоса проходитъ въ томъ же направлении черезъ Кологривсшй уездъ до долины 
верхней Унжи, сливаясь со второю широкимъ рукавомъ въ области р. Ней и ея притоковъ. 

21* 
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Наше особенное внимаше обращаете на себя констатированное мною распространеше ниишяго 
валуннаго песка далеко къ востоку за пределами распространешя валунной глины, по всей 
области заунженскихъ лесовъ, о чемъ подробности см. выше ( 2 4 3 — 2 6 4 ) , а также въ моей 
работе по описанш Ветлужскаго края где въ берегахъ р. Ветлу ги мы имеемъ восточный 
пределъ распространешя пижневалуннаго песка, а вместе съ пимъ и всей валунной системы. 
Заслуживаете внимаш'я здесь то обстоятельство, что верхняя часть толщи этой, обыкновенно 
слоистой породы въ некоторыхъ местахъ является глинистой и неслоистой. Въ моей ука-
занной работе я разсматриваю слоистый нижневалунный песокъ, какъ результате д е й с ш я 
техъ мощныхъ погоковъ. которые образовывались подъ ледникомъ, вымывали и выщелачи-
вали его ложе и нижнюю часть поддонной морены, отлагая пески съ валунами. Часть же этого 
песка, особенно въ верхнихъ его неслоистыхъ толщахъ тамъ, где, какъ напр. за Унжею, онъ 
является на границе раснространешя валунныхъ отложешй, могла быть приписана выщелачи-
вапйо и размыву конечныхъ краевыхъ частей толщи самой ледниковой глины, толща которой 
на границе распространения ледника была во всякомъ случае незначительна. Оби.пе валуновъ, 
какъ въ самомъ песке, такъ и на его поверхности по всей области заунженскаго края под-
тверждаете такое предположение. 4 ' 

Верхнж валунный песокъ съ теми же свойствами, к а ш указаны въ первой работе, раз-
витъ также отдельными областями весьма перавнаго протяжешя. 1-я область занимаетъ 
южную и среднюю части К о с т р о м е к а г о уезда до средняго течешя р. Мезы на севере, огра-
ничиваясь на востоке только узкою полосою около р. Волги до Краснаго, переходя на за-
паде въ восточную часть Ярославскаго уезда. 2-я область западной части Л ю б и м с к а г о 
и Д а н и л о в с к а г о уездовъ. 3 -я область занимаетъ северо-западную часть уезда Ч у х л о м -
ок аг о по долину р. Виги на востоке и весь почти уездъ С о л и г а л и ч с к п * , уже вне пре-
деловъ нашей карты. 4-я открывается ш> берегахъ р. Ушки отъ г. К о л о г р и в а внизъ почти 
до У х т у бужа . 5-я очень небольшая—въ окрестностяхъ посада П а р ф е н т ь е в ъ ; 6 -я у города 
М а к а р ь е в а — т а к ж е незначительныхъ размеровъ. 7-я по среднему течешю Меры, Сендеги и 
Кистеги в ъ К и н е ш е м с к о м ъ уезде. 8 -я идете по берегамъ Волги у г. Ю р ь е в ц а . Наконецъ, 
9-я начинается отъ верховьевъ р. Л у х ъ , идете, разтпиряясь въ области притоковъ этой реки 
на югъ, вступая въ пределы Владимирской губернш. Здесь следуетъ обратить внимаше на 
то, что часто развитее верхневалуннаго песка сопровождается о т с у т с ш е м ъ нижневалупнаго, 
хотя это далеко не всегда. Тамъ же, где подобное вытеснеше одного образовашя другимъ 
имеетъ место, границы распространешя того и другаго не совпадаютъ. Общее замечаше 
однако остается во всей силе и особенно заметно на техъ моихъ черповыхъ картахъ, где я 
отметилъ приблизительными лишями границы раснространешя того и другаго образовашя. 
Я думаю, что это явлеше зависитъ отъ первоначальной копфигурацш страны, по которой дви-
гался предполагаемый ледникъ, отлагая пижневалунный песокъ въ низменныхъ местахъ; 

1) С. Н и к и т и н ъ . Геологическш очеркъ Ветлужскаго края. Матер, для геол. Россш, Т. XI, стр. 209. 
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элкшальный же процесъ ; промывая валунную глину и превращая ее въ верхневалунный песокъ, 
действовалъ преимущественно на высотахъ и холмахъ, т. е. тамъ, где именно нижневалунный 
песокъ и не отлагался. Мощность верхневалуннаго песка местами достигаетъ до 8 метровъ 
(Юрьевецъ). 

Типъ валуновъ остается въ Костромской губернш одинаковымъ съ валунами Ярослав-
ской губ. Обращаешь на себя внимаше только значительно более редкое нахождеше валуновъ 
известияковыхъ съ ископаемыми каменноугольнаго известняка. Пермскихъ, силуршскихъ иде-
вонскихъ породъ среди валуновъ я не встречалъ. Преобладающимъ элеменгомъ, особенно на 
Унже и главнымъ образомъ за Унжею, является между ними олонецкш красный, слоистый 
песчашшъ, шокшинскаго типа. Р а з м е р ы в а л у н о в ъ о с т а ю т с я до крайнихъ нределовъ ихъ 
распространешя о д и н а к и м и . На Унже и на Волге близь Юрьевца мы встречаемъ нередко 
глыбы въ 2 — 3 метра въ Д1аметре. Милашевичъ описалъ въ берегахъ Волги Костромскаго 
уезда монолитъ финляндскаго гранита до 6 метровъ въ поперечнике. 

Г р я д о в о е р а с п о л о ж е н о в а л у н о в ъ я наблюдалъ мало въ пределахъ Костромской 
губернш, можетъ быть, вследствие недостатка наблюдательности въ этомъ направлении, можетъ 
быть также и отъ условна местности и наиравлешя речныхъ долинъ, неблагопр1ятствующихъ 
наблюдешю. На Унже, напр., где общее направлеше реки благопр[ятствовало бы наблюдешю 
надъ размытыми грядами валуновъ, правый берегъ слишкомъ отвесно обрывается къ реке, а 
левый на далекое разстояше обыкновенно засыпанъ песками. Но уже одного факта, описан-
наго мною выше ( 1 2 7 , 1 3 0 ) , достаточно, чтобы признать фактъ существовашя грядоваго 
расположешя валуновъ въ области 71-го листа, а следовательно и сущсствовашя боковыхъ 
моренъ, несомненнымъ. Заслуживаете еще внимашя о г р о м н о е накоплен1е в а л у н о в ъ пре-
имущественно олонецкаго песчаника, нроникающаго собою толщи валуннаго песка въ области 
р. Керженца и Узолы ( 2 5 3 — 2 6 3 ) , следовательно, опять таки близь границы в а л у н н ы х ъ 
о т л о ж е н 1 й. Такого скопления редко где удавалось мне видеть внутри области занятой ва-
лунными толщами. Невольно приходитъ здесь на мысль видеть въ этомъ накопленш валуновъ 
следы конечной ледниковой морены. Л е д н и к о в ы е шрамы по одному направленно замеча-
лись нередко на обтертой поверхности валуновъ какъ мною, такъ и Милашевичемъ. 

Современный образовашя въ речныхъ долинахъ и озерныхъ 
котловинахъ. 

Относительно этихъ образованш области 71-го листа мне почти нечего прибавить къ 
тому, что было еще такъ недавно и подробно изложено и развито въ моей предъидущей 
работе по изеледовандо 56-го листа. При этомъ изложенш я уже указывалъ, что одновре-
менно воспользовался всемъ матер1аломъ моихъ многолетнихъ наблюденш въ центральной 
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полосе Россш, куда я целикомъ отношу и описываемую теперь область. Я ограничусь здесь 
только краткимъ общимъ выводомъ изъ этихъ нзблюденш и остановлюсь несколько па во-
просе о предполагаемомъ существованш террасъ въ рЬчныхъ долинахъ по средней Волге, 
какъ вопросе теоретически крайне важномъ и возбуждающемъ некоторый сомнешя. 

Я считаю речныя долины изследованной мною полосы средней Россш, несмотря на край-
нее разпообраз1е ихъ размеровъ и очерташЙ, всецело результагомъ деятельности с у б ъ -
э р а л ь н ы х ъ д е н у д а ц ш н н ы х ъ н р о ц е с с о в ъ , имевшихъ и имеющихъ место поныне въ 
нашей стране со времени медлсннаго отступанш покрывавшаго ее ледника. Безспорно, атмо-
сферная влага, действуя механически и химически, изменяла цоверхностныя породы суши, 
оставляя на месте более крупный, тяжелыя, нерастворимыя и малорастворимыя частицы и 
снося обратно все растворимый, а также тагсш тошня вещества, какова глина. Въ ре-
зультате образоваше элюв1альныхъ промытыхъ иородъ на мЁсте. Часть смытаго ма-
тер]'ала несется далее, другая же осаждается на пути и отлагаетъ толщи а л л и ш я , сосгавъ 
котораго мною разобранъ подробно. Такъ какъ снесеше матер!ала подъ вл]яшемъ разно-
образныхъ, большею частш механическихъ причинъ не можетъ идти равномерно по всемъ на-
правлешямъ и действовать на каждую частицу, денудащя ведетъ нетолько къ понижешю, но 
и къ большей или меньшей изрезанности страны—являются овраги и речныя долины. Вопросъ 
о Томъ, где явиться оврагу, речке и наконецъ главной реке , само собою разумеется нахо-
дится прежде всего въ зависимости въ самыхъ общихъ основныхъ чертахъ отъ первоначаль-
н а я очерташя поверхности страны, которая конечно для средней Poccin не представлялась 
ровпою площадью и въ эпоху ледяпаго покрова; направлеше атмосферныхъ и ледниковыхъ 
водъ сообразовалось копечно съ общимъ направлешемъ склояовъ, покатостей и неровностей. 
Въ частностяхъ же направлеше русла, то более прямое, то более изгибистое, большее или 
меньшее разрушеше одного берега, отложеше аллюв1альныхъ осадковъ у другаго и наконецъ^ 
передвижеше русла съ одного места на другое — в с е это обусловливалось теми многочислен-
ными частными услов1ями и силами, которыя образовавшаяся река находила въ себе самой 
и въ окружающей ее местности. Все это было уже мною подробно разработано и возвра-
щаться къ тому я считаю теперь излишнимъ и здесь неуместнымъ. 

Результатомъ сноса матер1ала и передвижешя русла является одновременное у г л у б -
ление и расширен] ' е речныхъ долинъ. Взаимодейсшсмъ же всехъ техъ частныхъ причинъ, 
о которыхъ только что было упомянуто, происходитъ все то разнообраз1е размеровъ, формъ 
и очертанш, которое наблюдается, какъ па различныхъ речныхъ долинахъ, такъ и вдоль 
одной и той же долины. 

Суммируя все наблюдешя въ предйлахъ изученной области, я могъ свести все 
формы речныхъ долинъ къ нЬсколькцмъ типамъ, связапнымъ непосредственными взаим-
ными переходами и переходящими другъ въ друга во времени. Въ в е р х о в ь я х ъ р е к ъ 
мы наблюдаемъ: или более или менее глубок1е о в р а г и , въ томъ случае, когда рЬка беретъ 
начало непосредственно въ форме ключей и источниковъ; или ш и р о к у ю , слабо покатую, съ 
н е с л о ж и в ш и м и с я е щ е о ч е р т а ш я м и б е р е г о в ъ долину , въ гомь случае, когда пачаломъ 
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реки служить болото. Въ среднихъ частяхъ течешя реки наиболее примитивною формою 
долины является плоская неглубокая, тоже съ неясно выраженными очерташя ми краевъ котло-
вина, среди которой течетъ река, отлагая по ту и другую сторону русла аллкшальныс осадки 
и въ то же время медленно, но постепенно разрушая коренныя породы своего ложа, видныя 
чаще всего въ разрезахъ одного изъ ея береговъ. Это постепенное разрушеше коренныхъ 
породъ ведетъ къ более или менее резкому ограничешю краевъ речной долины, къ образованию 
наиболее раснространеннаго типа долинъ среднерусскихъ рекъ, у которыхъ одинъ подмывае-
мый рекою берегъ крутой, другой же отдаленный отъ современнаго русла постепенно спу-
скается въ более или менее широкую котловину, выполненную аллкшальными осадками и 
имеющую слабое падеше къ современному руслу. Дальнейшее передвижеше русла въ связи 
съ его углублешемъ ведетъ къ форме широкой речной долины, переполненной аллюв'шьными 
осадками, съ высокими отдаленными коренными берегами, и съ русломъ, пролагаю-
щимъ себе путь где либо среди аллкшальныхъ низменныхъ береговъ. Иногда эти по-
следше берега, въ случаяхъ рекъ текущихъ по слабому наклону, обнаруживают замет-
ное поднят!е надъ остальной долиной, и рЬка течетъ какъ бы въ береговыхъ валахъ нанесен-
ныхъ ею самой. 

Изучеше очерташя береговъ долинъ русскихъ рекъ, техъ изъ нихъ, которыя протекаютъ 
въ восточныхъ частях I, Россш приблизительно къ востоку отъ мерид1ана Нижняго Новгорода, 
привело къ установлена факта существованья настоящихъ т е р р а с ъ , построенныхъ изъ 
древняго аллкшальнаго матер1ала. нанесеннаго самою рекою. Въ своей работе я показалъ, 
какимъ образомъ продолжительная жизнь реки ведетъ при благопр1ятныхъ услов1яхъ неми-
нуемо къ образованию подобныхъ террасъ безъ участия какихъ либо существенныхъ колебашй 
Bbvположенш самой страны надъ уровнемъ моря, въ количестве воспринимаемой страною 
влаги, въ скопленш на ней пресной воды и изменешй другихъ условш физической географш 
страны. Я указалъ также на связь предельнаго распространешя подобныхъ террасъ въ рус-
скихъ рекахъ съ границею распространешя валунныхъ отложенш, обратилъ внимаше на то 
обстоятельство, что ни мною, ни кемъ либо другимъ не былъ строго усгановленъ фактъ 
существовала настоящихъ аллкшальныхъ террасъ въ области иолнаго р а з в и т валунной 
глины. Я объясняю это темъ обстоятельствомъ, что русская реки въ области распространешя 
валунныхъ толщъ моложе рекъ восточной Россш, существовавшихъ уже во время господ-
ства въ средней и занадноЙ полосе ледника, почему первыя и не могли еще достигнуть стадш 
развит1я восточныхъ рекъ. 

Такъ какъ этому обстоятельству я приписываю весьма важное значеше въ исгорш-по-
слетретичнаго иерюда въ Россш, я позволю себе остановиться несколько на техъ наблюдав-
шихся мною въ пределахъ 71 - го листа случаяхъ, которые съ перваго взгляда и меня вво-
дили въ сомнеше и заставляли предполагать возможноегь нахождения и здесь настоящихъ тер-
расъ. Во цервыхъ сюда относятся те , уже раземотренные въ моей работе случаи, когда тер-
расовидные уступы обусловливались составомъ разрушаемаго рекою во время водополья берега 
изъ породъ различнаго возраста и различной степени сцеплешя и рыхлости. Конечно, подоб-
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ньш террасы, состоя изъ различныхъ коренныхъ породъ, пичего общаго съ древними аллю-
виальными террасами восточныхъ русскихъ рекъ не имеютъ. Затемъ мое внимаше обратили 
на себя еще следукпще пункты: 1) Если подняться на высоты праваго берега р. Нерехты, 
къ югу отъ города того же имени и смотреть на долину этой реки, явственно наблюдается 
съ той и съ другой стороны реки по терассовидному уступу между довольно широкой низ-
менной аллкдаальной долиной самой реки и вторыми окоймляющими ее высотами. Я обра-
гилъ особенное внимаше на геологическое строеше этихъ уступовъ. Оказалось однакоже, 
что какъ этотъ уступъ, такъ и вторыя подниманнщяся' надъ нимъ высоты, обпажаюпщся 
рекою выше города, у мельницы ( 4 2 ) , построены совершенно одинаково изъ коренныхъ не-
окомскихъ и валунныхъ толщъ. Вся разница только въ томъ, что вторыя высоты образованы 
валообразными скоплешями валунной глины, тогда какъ глина эта на уступахъ или вовсе 
отсутствуете, 0 б н а ж а я н а поверхности ихъ прямо нижнш валунный песокъ, или лежитъ не-
значительнымъ слоемъ. 2 ) Другая подобная же местность, где глазу наблюдателя представ-
ляется явственная терраса, замечается па правомъ берегу низовьевъ р. Немды, при подъеме 
на высоты, окаймляюищ соединенную долину Волги, Немды и Унжи ( 1 6 3 , 1 6 4 ) . Пески, со-
ставляющее этотъ устунъ и могли бы до некоторой степени быть разсматриваемы, какъ ал-
лкшалъные, если бы не было ясно, что они уже входятъ въ составь самихъ господствующихъ 
надъ уступомъ высотъ, которыхъ только поверхностпые слои состоять изъ нижневалунныхъ 
песковъ. Следовательно, нетъ никакихъ основанш сомневаться, что пески, изъ которыхъ 
сложенъ уступъ, не прислонены къ краямъ долины, а более древняго происхождешя, чемъ 
валунныя толщи. 3 ) Третш пункте, обративиий на себя мое внимаше, былъ за Унжею ( 2 4 8 ) , 
где я нашелъ действительно аллюв1альную террасу въ левомъ берегу между д. Черновой и 
Черемисковой. Терраса эта оказалась, какъ уже выше было описано, крутымъ левымъ бе-
регомъ одной изъ старицъ, столь многочисленныхъ по течеш'ю р. Унжи; правый же берегъ 
этого стараго русла низменный, постепенно сливающшся съ остальной аллншальной долиной. 
Отсюда на эту террасу нужно смотреть, какъ на первое, хотя и весьма слабое проявлеше той 
стадш жизни реки, которая выразилась въ восточныхъ рекахъ образовашемъ резко очерчен-
ныхъ древнихъ речныхъ террасъ. При всемъ томъ внпманш, которое было обращено мною 
на о т к р ь т е террасовидныхъ уступовъ въ речныхъ долинахъ области 71-го листа, ука-
занные случаи оказались единственными. 
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IX. ПОЛЕЗНЫЙ ИСКОПАЕМЫЙ. 

Область 7 1 - г о листа, примыкая къ описанной въ моей предъидущей работе области 
5 6 - г о листа, сохраняетъ, какъ мы выше видели, въ главныхъ чертахъ геологический харак-
теръ этой последней. Совершенно естественно, что и ея минеральная производительность 
имеетъ т е же осиовныя свойства. Т е же отрицательные ответы даетъ здесь геолопя на во-
просъ о нахожденш какого либо инаго минеральнаго топлива, кроме торфа, и рудныхъ бо-
гатствъ, кроме болотной железной руды. Не подлежитъ сомненпо однако, что въ будущемъ 
области этой принадлежать более завидная роль по эксплотацш двухъ мянеральныхъ про-
дуктовъ, которыми природа наделила ее щедрее другихъ областей средней Россш. Я 
разумею здесь серный колчеданъ и фосфориты. Добыча перваго далеко не достигла техъ 
размеровъ, въ какихъ она можетъ быть ведена. Фосфориты ожидаютъ еще предпршмчиваго 
деятеля и того времени, когда русское сельское хозяйство почаще будетъ требовать научной 
помощи. 

Торфъ залегаетъ неисчерпаемыми массами во всей области, лежащей къ северу отъ 
Волги. Но эксплотащя его здесь едва ли где и начиналась. Обшпе и сравнительная деше-
визна леса еще долго будутъ удовлетворять нуждамъ фабричной и заводской промыш-
ленности. 

ЖелЪзо въ форме болотной руды имеетъ обширное распространеше по всей области. 
Дешевизна леса позволяетъ заниматься обработкой руды во многихъ местахъ и до сихъ поръ, 

, хотя въ прежшя времена при еще болыпемъ обилш леснаго MaTepia.ia и крепостномъ труде 
производство было несравненно значительнее и въ большемъ количестве местностей. Можно 
указать следугопце пункты, изобилукище болотной рудой. Въ области левыхъ притоковъ 
р. К о с т р о м ы , въ широкихъ долипахъ р е к ъ В е к с ы (Галичской), Т е б з ы , П и с ь м ы (у д. Гав-
р и л о в н о й ) , Ш а ч и (близь с . Молвитина) и въ особенности А н д о б ы . Въ последней м е с т -
ности замечательно болото, тянущееся на несколко верстъ по левому берегу Андобы подъ 
с . Б о г о р о д с к и м ъ , Костромскаго уезда. Несколькососеднихъ селенш переполнено кузнецами. 
Добывается эта руда и обрабогывается на м е с т е ; изъ полученпаго железа выде.тываются грубыя 
местныяиздел1я, какъ то: топоры, ножи, скребки, лопаты и пр. Другая известная мне не менее 
богатая область месторождения болотной руды, болотистыя низины по левому берегу средняго 
течешя р. Ней . Здесь руда обряботывается, повидимому, очень мало, кузнецы немногочисленны, 
и я не могъ собрать сколько иибудь точпыхъ сведенШ о значительности производства. Добы-
вается болотная руда затемъ еще въ широкихъ долинахъ рекъ У з о л ы — близь К о в е р н и н а и 
М о ч и — близь сс . Д о р о ф е е в а и К р у т ы х ъ . Въ юго -восточной же области нашей карты я 
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наблюдалъ обильное скоплеше железной руды по р . Т а л и ц е ( 2 5 4 ) и К е р ж е н ц у ( 2 5 7 ) . 
Хорошее скоплен]'е болотной руды, хотя , повидимому, въ ограниченныхъ размфрахъ наблю-
дается по речке Та л и ц е , текущей среди аллювиальной долины Волги и впадающей въ 
р . Немду въ самомъ ея устье . Вообще обил1е соединенш железа въ коренныхъ породахъ, 
относящихся къ Tpiacy, волжскимъ ярусамъ юрской системы, неокому и валуннымъ тол-
щамъ, даетъ постоянный источпикъ для скоплешя при благопр!ятныхъ услов1яхъ руды въ много-
численныхъ болотахъ и широкихъ болотистыхъ долинахъ рекъ,въ площадяхъ, покрытыхъ этими 
отложешями; поиски на руду въ болотистыхъ местностяхъ Заволжья могутъ во многихъ слу-
чаяхъ увенчаться успехомъ. Но непостоянство, свойственное залежамъ болотной руды, ихъ 
обыкновенно незначительная мощность не позволяютъ вести здесь рудное дело на широкихъ 
заводскихъ началахъ. Выработка руды едва ли где можетъ выйти изъ сферы деятельности 
кустарной промышленности, но въ этой последней она во многихъ случаяхъ стеснена эконо-
мическими услов1ями владешя местнаго крестьянскаго населешя землею и лесомъ. 

CtpHbiü колчеданъ имеетъ обширное распространеше въ юрскихъ и неокомскихъ тол-
щахъ области 7 1 - г о листа. Встречается онъ всегда въ виде различной, часто весьма при-
хотливой формы сростковъ, нередко образующихъ на поверхпости хорошо сложенные кри-
сталлы октаэдрической и кубической формы; нередко сростки колчедана отлагаются вокругъ 
какихъ либо раковинъ и другихъ остатковъ животныхъ. Главнешше горизонты его залега-
шя — неокомсшя глины въ области р. М е р ы и ея притоковъ ( 1 3 5 — 1 4 6 ) — келловейскш 
глины на В о л г е , — к е л л о в е й с ю я и оксфордсшя глины на У н ж е и Н е е . Такъ какъ залегашя 
колчедана не имеютъ пластоваго характера, то сказать что либо определенное о благонадежности 
того или другаго пункта выхода этого полезная минеральнаго вещества не представляется воз-
м о ж н ы м и Скоплеше колчеданистыхъ сростковъ местами очень значительно, но крайне не-
постоянно, не npiyp04CH0 къ одному определенному горизонту на иротяженш даже пезначи-
тельныхъ площадей. Это одна изъ причинъ, почему здесь нетъ правильпыхъ разработокъ 
колчедана. Заводы, нуждающееся въ немъ, скупаютъ его у местныхъ крестьянъ, нредпри-
нимающихъ только самыя поверхностныя раскопки, или ограничивающихся сборомъ срост -
ковъ, вымытыхъ весеннимъ половодьемъ. Темъ не менее и этого колчедана съ избыткомъ 
достаетъ для удовлетворешя потребностей существующихъ заводовъ, и масса вымьггаго кол-
чедана лежитъ на берегахъ рекъ безъ употреблешя, мало по малу разлагаясь подъ вл1'яшемъ 
деятельности воды и воздуха. Костромской колчеданъ утилизировался уже по словамъ Г е -
о р г и J) въ прошломъ веке на одномъ химическомъ заводе, существовавшемъ тогда у города 
Макарьева. Значительныхъ размеровъ достигло добываше колчедана въ Кинешемскомъ уезде 
по Волге, Мере и ея притокамъ съ учреждешемъ въ 1 8 5 2 году на речке Т о м е , у сельца 
Р я б к о в а химическая завода г-на Ш и п о в а и последовавшая вскоре затемъ о т к р ы т двухъ 

>) 1. с. 
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заводовъ г-на К о к у ш к и н а на Волге близь города П л ё с а . Этими тремя заводами 1 ) утили-
зируется въ иные годы по разспросамъ до 1 0 0 тысячъ пудовъ сЬрнаго колчедана. Хими-
чесше заводы производясь главпымъ образомъ серную кислоту, купоросъ и квасцы. Хими-
ческому производству при огромныхъ запасахъ колчедана въ этой области, дешевизне топ-
лива, прекрасныхъ водныхъ путяхъ сообщешя, близости къ фабричному району предстоять 
и въ будущемъ блестящее развийе, въ особенности въ связи съ эксплоатащей фосфоритовъ, 
которая вероятно не заставить себя долго ждать. Кроме изобшпя сернымъ колчеданомъ, 
оксфордсшя и въ особенности неокомск1я глины могутъ сами дать черезъ выщелачивание 
прекрасный матер1алъ для добывашя квасцовъ, купороса и другихъ серу содержащихъ хими-
ческихъ продуктовъ, ибо глины эти пропитаны растворимыми соединешями серы. Еще Мейн-
д о р ф ъ указывалъ на такое значеше этихъ слаицеватыхъ глинъ, называемыхъ имъ въ его 
«Опыте прикладной геологш» к в а с ц е в ы м ъ с л а н ц е м ъ . Подобныя породы съ большою вы-
годою эксплуатируются съ этою целда кое где и у насъ въ Россш. Костромсшя глины даютъ 
все шансы за успЬхъ предпр1ятш въ этомъ направленш. Отсюда оксфордстя и неокомсюя 
глины, столь развитый въ Костромской губернш, можно разсматривать какъ значительный, 
но еще пока мертвый капиталъ. 

Фосфориты. Существоваше этого драгоценнаго продукта для русскаго сельскаго хозяй-
ства въ Костромской губернш было впервые указано анализомъ профессора Петровской земле-
дельческой академш 11. А. И л ь е н к о в а , изследовавшаго породы, доставленныя ему г. Кры-
ловымъ изъ Кинешемскаго уезда. Анализъ, приведенный ниже, показалъ богатое содержание 
фосфорной кислоты въ конкрещяхъ изъ обнажешя у мельницы Р о г о з и н и х и , на р. М е р е 
( 1 4 5 ) . Обь этомъ открыгш профессора Ильенкова г. К р ы л о в ъ сообщилъ на съезде есте-
ствоиспытателей въ Казани; сообщешеэто, пословамъ г. Крылова, помещено на стр. 1 8 — 1 9 
протоколовъ съезда. Къ сожалешю, я нигде даже въ И М П Е Р А Т О Р С К О Й публичной би-
блютеке не могъ найти этихъ протоколовъ, вероятно раздававшихся только въ свое время 
члснамъ съезда. Впрочемъ незнакомство мое съ выгаеуказаннымъ сообщешемъ г. Крылова 
выкупается знакомствомъ съ повторешемъ того же сообщешя въ статье этого автора, поме-
щенной въ Bul. de la Soc. des Natur, de Moscou 1 8 7 6 , № 2 , стр. 2 3 1 . Изъ последней статьи 
видно, что г . Крылову было известно одно вышеуказанное место выхода фосфоритовъ, нри-
чомъ вся честь ихъ о т к р ь т я должна принадлежать покойному профессору Ильенкову, ихъ 
анализировавшему. Самъ же г. Крыловъ имелъ, очевидно, весьма смутное продставлеше о 
фосфоритахъ, такъ какъ на той же 2 3 1 стр. онъ утверждаетъ, что фосфоритныя конкре-
цш залегаютъ и въ зеленоватомъ песке и въ подлежащей темно-серой сланцеватой глине. 
Въ последней породе (оксфордской глине) ихъ здесь не бываетъ, а все конкрецш въ ней 
принадлежать къ железисто мергельнымъ, съ которыми г. Крыловъ, химически не изсле-

Въ последнее время по ВолгЬ открыто еще три новыхъ химическихъ завода въ Нерехотскомъ и Кине-
шемскомг уЬздахъ. 

2) 1. с. 

• 2 2 * 
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довавний лично этихъ конкрецШ, фосфориты и перепуталъ. Что касается до будто бы най-
денныхъ имъ тутъ копролитовъ, которымъ г. Крыловъ даетъ даже видовое определеше, то та-
ковые до сихъ поръ никемъ еще изъ спешально занимавшихся юрой въ юрскихъ отложешяхъ 
Россш не найдены, палеонтологичесшя же определешя г. Крылова вообще не выдерживаютъ 
никакой критики. Я, по крайней мере, пересмотревъ почти все сколько нибудь круппыя 
коллекщи юрскихъ ископаемыхъ Россш, копролитовъ никогда не видалъ, какъ не видалъ 
ихъ и нигде въ Костромской губернш. Въ заседанш И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Минералогическаго 
Общества 18-го октября 1 8 8 3 года я дедалъ подробный докладъ о фосфоритахъ въ бас-
сейне верхней Волги и Оки съ демонстращей многочисленныхъ образцовъ этихъ породъ, 
между прочимъ изъ различныхъ (более 10 -ти) местностей Кинешемскаго и Макарьевскаго 
уездовъ. Въ моемъ сообщеши я говорилъ о прежнихъ изследовашяхъ фосфоритовъ, обра-
тилъ внимаше на различные горизонты залегашя фосфоритовъ въ Костромской губерши и 
сделалъ сравнительную оценку ихъ химическаго состава съ иностранными и другими рус-
скими образцами ' ) . Фосфориты Костромской губернш залегаютъ въ четырехъ различныхъ 
горизонтахъ, являясь въ каждомъ изъ нихъ отличными, какъ по внешней форме, такъ и по 
химическому составу. Первымъ по значешю въ огношеши массы фосфоритовъ, достигаю-
щихъ во многихъ местахъ характера сплошныхъ пластовъ значительнаго протяжешя мощ-
ности© до 0 , 5 м . , и по богатству ихъ фосфорною кислотою следуетъ считать нижнШ Волж-
с к ^ я р у с ъ по Волге и прилегающимъ къ ней местностямъ Кинешемскаго; частью Макарьев-
скаго и Юрьевецкаго уездовъ. Фосфоритъ этотъ существенно известковистый и частш глини-
стый, представляетъ плотныя черныя массы, часто правильно напластованныя и колюицяся 
параллельно пластованш всей породы, частш въ виде более или менее значительнаго раз-
мера глыбъ, вытесняющихъ глинистую или глинисто-песчаную породу. Довольно уже мно-
гочисленные анализы фосфоритовъ этого горизонта дали следукнще результаты: 

№ 1. П о л н ы й анализа п р о ф . Ильенкова , приведенный у Крылова 

Веществъ, нерастворенныхъ въ соляной кислоте 
Органическихъ веществъ 
Кремневой кислоты (раствореннойвъуглекисломъ 

7 , 2 6 
1,26 

3 , 0 7 
1 , 3 7 
5 , 2 8 

3 0 , 5 6 
следы 

Зап. Минер. Общ. X I X , стр. 211. См. также о фосфоритахъ мою заметку въ Трудахъ Геол. Комитета. 
Т . I. Вып. 2-й, стр. 130, гд4 описаны фосфориты Ярославсв. губ. 
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Окиси аллюмшпя . . . . . . - 3 , 2 9 
- Извести . . . . . . " : . . . . 4 2 , 2 6 

Магнезш . . . . . , . . . • . 1 , 4 8 
Марганца . . .. . , . . . . . следы. 

№ 2 . Полный а н а л и з ъ л а б о р а н т а Горнаго Института И. Д. Николаева. 

Летучихъ веществъ . . . . . . . • Ю , 0 7 ° / 0 

Нерастворимаго остатка . . . . . 3 , 7 8 
Глинозема и окиси железа . . . . . . 1 5 , 1 0 
Извести . . . . . . . - . 4 4 , 1 8 
Фосфорной кислоты . . . . . . 2 6 , 4 2 
серной кислоты незначительное количество. 

Въ составъ летучихъ веществъ входитъ некоторое количество углекислоты. Окиси же-
леза сравнительно съ глиноземомъ незначительно. Фосфорной кислоты въ прокаленномъ 
фосфорите почти 3 0 % . 

№ 3 . Полный анализъ п р о и з в е д е н н ы й т е м ъ же л и ц о м ъ , п р е д с т а в л я ю щ Ш с р е д н ю ю 
п р о б у , взятую отъ двухъ различныхъ кусковъ. 

Влажность . . . . . . . . . . . 0 , 5 0 7 
Фосфорнокислаго кальщя . . . . . - 5 7 , 0 0 
Фосфорной въ немъ кислоты . . . . 2 6 , 1 1 
Углекислаго кальщя . . . . . . . . 2 3 , 5 4 
Сернокислаго кальщя . . . . . 1 , 7 0 
Фтористаго кальщя , . . . . v . . 4 , 7 4 
Углекислаго магшя .. . . . . . 0 , 7 3 
Окиси железа и окиси аллюмшпя . \ . . 3 , 4 6 
Нераствореннаго остатка и^кремнезема . 1 , 9 6 
Воды, органическихъ веществъ и другихъ при-

месей . 6 , 3 7 

№ 4 . А н а л и з ъ г. Б е р г с т р а н т а въ Стокгольме 1 ) . 

Фосфорной кислоты . . . . . . . 2 8 , 8 4 % 
Фосфорнокислой извести . . . . . . . 6 2 , 8 7 

х) Сдйл&иъ по заказу г. Ефимова съ моего corxacia по жусяу, мною данному. 



174 С. Н и к и т и н ъ . 5 

Въ кислоте нерастворимыхъ веществъ 
Глинозему и железной окиси 
Извести 

» 

3 , 0 0 
4 , 1 0 

4 4 , 2 4 
Въ томъ числе связанной съ углекислотой , . 1 0 , 2 1 

Кроме того несколько анализовъ такихъ же фосфоритовъ Кинешемскаго уезда, произ-
веденныхъ въ лабораторш Министерства Финансовъ 1 ) собственно для оиределешй количества 
фосфорной кислоты, показали ея: 2 6 , 8 7 ; 2 8 , 1 4 ; 2 3 , 2 2 ; 2 6 , 2 2 % . 

Все эти анализы доказываютъ, что въ отношенш содержания фосфорной кислоты, сред-
нее количество которой выше 2 7 ° / 0 , фосфориты эти пе уступаютъ лучгпимъ англшскимъ 
сортамъ. Выше ихъ стоятъ только подольше фосфориты и шведсше апатиты. Нераствори-
мыхъ частей фосфориты эти содержатъ сравнительно незначительное количество, колеблю-
щееся между 7 — 2 ° / 0 . Количество вредныхъ для производства суперфосфатовъ окиси железа 
и глинозема, какъ показываютъ вышеприведенныя цифры, колеблется въ трехъ анализахъ 
между 3 — 4 ° / 0 , въ одномъ же достигаетъ 1 5 ° / 0 . Последняя местность даетъ, очевидно, 
фосфоритъ недостаточно чистый, сильно глииистый и железистый; такое неблагопр1ятпое 
свойство образца, можетъ быть, зависело отъ того, что куски для коллекцш и анализа взяты 
съ поверхностная, трещиноватая слоя, по которому просачивалась вода изъ вышележащихъ, 
сильно железистыхъ породъ. Самою значительною и постоянною, вредною примесью этихъ 
фосфоритовъ является, какъ и следовало ожидать, углекислая известь, количество которой 
однако также непостоянно. Въ научномъ отношеиш заслуживаете еще внимашя значитель-
ное количество фтора, обнаруженное весьма точнымъ анализомъ № 3 . Вообще анализъ этотъ, 
произведенный на моихъ глазахъ однимъ изъ лучшихъ у насъ аналитиковъ, при соблюденш 
всехъ точностей, которыя употребляются при паучномъ изеледованш минераловъ, заслужи-
ваете нашего полнаго внимашя, преимущественно нередъ всеми другими. Богатство фосфо-
рита фторомъ, обнаруженное при этомъ, указываете, что въ костромскихъ фосфоритахъ фос-
форнокислая известь является, вероятно, въ виде апатита. Г-нъ Николаевъ высказалъ м н е т е , 
что, вероятно, и въ другихъ фосфоритахъ этой местности, если бы обращено было особенное 
внимаше на фгоръ, онъ найденъ бы былъ въ значительныхъ количесгвахъ. Въ местахъ, ле-
жащихъ къ северу и северо-востоку отъ Волги, въ области р. Унжи, нижнш волжскш ярусъ 
становится все более и более песчанистымъ. Это отражается, конечно, и па заключающихся въ 
немъ фосфоритахъ. Они становятся песчанистыми, теряютъ вредную примесь углекислой 
извести, местами сохраняя почти тоже богатство фосфорнокислой известью; въ другихъ же 
местахъ ослабеваютъ значительно фосфорной кислотою и содержатъ ея до 1 8 — 1 9 ° / 0 , 
судя по частнымъ анализамъ на фосфорную кислоту, произведеннымъ лаборатор!ею Мини-
стерства Финансовъ. 

Вей анализы лабораторш Министерства Финансовъ произведены безвозмездно, за что я и приношу мов) 
глубокую признательность, какъ зав^дующимъ этой лабораторией, талъ н производителю этихъ анализовъ. 
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Второй горизонтъ залегашя фосфоритовъ представляетъ местами н е о к о м с к а я глина 
въ области реки Меры. Фосфориты эти имеютъ видъ более или менее сферическихъ кон-
крецш. Химически! составь ихъ и внешшй видъ почти тождественъ съ только что описан-
ными фосфоритами нижняго волжскаго яруса. Но, къ сожалешю, мне ни разу не удавалось 
въ этомъ горизонте наблюдать сколько нибудь значительнаго скоплешя ихъ въ одномъ и 
томъ же пункте. Стяжешя эти являлись везде вымытыми въ очень ограпиченномъ количестве 
въ руслахъ речекъ; это не исключаете, конечно, возможности нахождешя где либо на этой 
площади и более значительнаго ихъ скоплешя. 

На третьемъ месте по значенпо следуете поставить фосфориты в е р х н я г о в о л ж с к а г о 
я р у с а . Фосфориты эти существенно песчанистые, и на Волге, и на Унже въ местахъ развит1я 
этого яруса. По количеству фосфорной кислоты они едва ли где могутъ быть съ выгодою 
употребляемы для заводскаго приготовлешя суперфосфатовъ. Анализы лабораторш Мини-
стерства Финансовъ и П. Д. Николаева показали въ нихъ 1 6 , 5 0 — 2 2 ° / 0 фосфорной кислоты. 
Фосфориты эти по ихъ массе и легкости измельчсшя могутъ быть очень годны для местнаго 
употреблешя въ удобреше по французскому способу простымъ посыпашемъ и смешешемъ 
съ навозомъ. 

Наконецъ, стяжешя фосфорнокислой извести нередки въ с р е д н е й к е л л о в е й с к о й 
г л и н е , где они также богаты фосфорной кислотой, до 2 7 ° / 0 , проникаютъ и цементируютъ 
массу остатковъ аммонитовъ и другихъ раковинъ. Количество такихъ стяженш не особенно 
велико, но можетъ быть также съ успехомъ утилизировано при заводской обработке фосфо-
ритовъ нижне-волжскаго яруса, темъ более, что сборъ такихъ стяженШ можетъ идти со-
вместно съ сборомъ переполняющаго эту глину сернаго колчедана. Фосфоритныя стяжешя 
келловейскаго яруса исчезаютъ вместе съ темъ, какъ этотъ ярусъ становится на северо-
востоке иесчанистымъ. 

Въ настоящей геологической работе не место говорить обь обработке и способахъ упо-
треблешя фосфоритовъ, а темъ более о техъ экономическихъ услов1яхъ и разсчетахъ, ко-
торые имеютъ отношеше къ костромскимъ фосфоритамъ. Все это дело совершенно иной 
области, лежащей уже вне непосредственной сферы деятельности геологическаго комитета. 
А потому я здесь на этомъ и останавливаться не буду. Отсылаю^интересующагося практиче-
с к а я деятеля къ известнымъ статьямъ Эпгелъгардта. Ермолова и др. Полезный сводъ боль-
шей части того, что у насъ въ отношенш фосфоритовъ сделано въ Россш, практичесш ука-
зания касательно ихъ обработки и употреблешя читатель найдете въ недавно вышедшей книжке 
Г1. Д. М о р о з о в а «О фосфорнокислыхъ удобрешяхъ» ' ) . Относительно костромскихъ фос-
форитовъ могу только прибавить, что на ихъ стороне все шансы будущаго успеха: относи-
тельное богатство фосфорной кислотой, изобил1е залежей целыми слоями, сопровождение 
обшпемъ колчедана, положеше на главныхъ водныхъ путяхъ среди страны, которой почва 

Отдельные оттиски изъ Трудовъ Вольнаго Эконом. Общ. 1883 и 1884 г. 
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наиболее нуждается въ удобреши, дешевизна топлива и относительная —• рабочая труда. 
Не могу однако не заметить, что большое разнообразш химическая состава фосфоритовъ, 
тесная связь фосфоритовъ определенныхъ качествъ съ определепнымъ геологическимъ го-
ризонтомъ, легкость смешешя съ ними другихъ пластовыхъ породъ и стяжешй ничего общаго 
съ фосфоритами не имеющихъ—все это делаете необходимымъ серьезное у ч а т е науки при 
эксплоатацш этого богатства, по крайней мере на первое время до иолнаго ознакомленifl съ 
нимъ местнаго населешя. 

Извести, равно какъ сколько нибудь значительныхъ залежей гипса нетъ въ пределахъ 
71 - го листа. Темъ и другимъ страна снабжается изъ много разъ уже цитироваппыхъ выше 
выходовъ пермскаго известняка и подчиненныхъ его верхнимъ горизонтамъ залежей гипса 
близь С о л и г а л и ч а ( 8 3 , 8 4 ) , южной части Ю р ь е в е ц к а г о уезда ( 3 3 — 3 6 ) и прилегаю-
щихъ частей Владтйрской и Нижегородской губ. 

Соляные источники определены во многихъ местахъ въ области близкаго подъ по-
верхностью залегашя яруса пестрыхъ мергелей. Не считая известныхъ и уже много разъ упо-
мяпутыхъ выше соляныхъ источниковъ у С о л и г а л и ч а ( 7 2 ) , по р. К о с т р о м е и на притоке 
этой реки В о ч е ( 9 7 ) , какъ лежащихъ вне нашей карты, соль въ прежшя времена добыва-
лась по р. С о л о н и ц е ( 3 7 ) и близь города Кадыя ( 1 5 5 ) . Все эти выварки по экономиче-
скимъ причипамъ давно уже оставлены. 

Глина кирпичная составляете неотъемлемую принадлежность валупныхъ толщъ всей 
площади 71 - го листа, исключая области лесовъ за Унжею и Волгою, где выше было указано 
полное отсутств1е валунной глины (стр. 1 6 2 ) . Производство кирпича на заводахъ самой 
примитивной конструкцш для местнаго потреблешя столь же быстро возникаетъ по мере 
надобности въ различныхъ местахъ нашей области, какъ быстро и исчезаете за удовлетво-
решемъ этой потребности. 

Глина горшечная частш валуннаго, но въ большинстве случаевъ аллкшальнаго проис-
хождешя имеетъ значительное, хотя и чисто местное развитее по всей площади. Изъ списка 
кустариыхъ промысловъ Костромской губерши, любезно сообщенная мне секретаремъ губерн-
скато статистическая комитета г. П и р о г о в н м ъ , видно, что грубое горшечное производство 
исключительно для местныхъ потребностей развито въ значительпомъ количестве селешй 
каждаго уезда этой губернш. Полнейшая случайность накопления горшечныхъ глинъ въ томъ 
или другомъ пункте речной долины и неправильность залегашя ихъ делаютъ безполезными 
со стороны геолога всяшя обпця указания на места ихъ залегашй. 
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X. ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМЪТКИ КЪ К А Р Т Ъ И 
• РАЗРЪЗАМЪ,  

м 

• . 

Топографическую основу карты составляете 7 1 - й листъ спещальвой топографической 
карты десятиверстнаго масштаба, изданной военно-топографическимъ отделомъ главнаго 
штаба подъ редакщей генералъ-майора С т р ф л ь б и ц к а г о . Карта снята съ экземпляра этого 
листа, отпечатаннаго въ 1 8 7 9 году. Точность и верность нанесенныхъ данныхъ остается на 
ответственности топографическаго оригинала. Насколько однако позволяютъ судить мои 
многолетше разъезды съ этою картою въ рукахъ, нанесенныя на нее дапныя мы въ праве 
считать значительно точными, разумеется, въ пределахъ возможности при данномъ масштабе, 
въ особенности по сравнение съ листами той же десятиверстной карты, сопредельными съ 
71 -мъ листомъ къ западу, северу и востоку и оставляющими еще желать много лучшаго. 
Единственная часть 71 -го листа должна подвергнуться весьма существенпымъ изменешямъ при 
дальнейшему более обстоятельномъ знакомстве съ н е ю — э т о лесистая область Макарьевскаго 
уезда за Унжей. Составители карты, конечно, чувствовали большой недостатокъ точнаго фак-
тическая матер!ала къ познанио этой местности. Течешя протекающихъ здесь притоковъ 
р. Унжи, очевидно, нанесены только по распроснымъ сведешямъ; до такой степени показашя 
карты мало удовлетворяютъ действительности. На предлагаемой теперь геологической карте 
мною сделаны, насколько позволяли мне мои личные разъезды и распросныя сведенья въ 
этой области, следующая изменсшя противъ топографическаго оригинала. Река Белый Лухъ 
продолжена въ область села Тимошина, стоящаго на этой реке, а не на одномъ изъ истоковъ 
р . Чащевки. Речки Шуршма, Шилекша и Шомохта значительно продолжены, разумеется 
приблизительно, соответственно отрывочнымъ наблюдешямъ и распросамъ. Проведены важныя 
дороги между с . Юровымъ и с. Тимошинымъ, между д. Высоковской и с. Ковернинымъ и 
трактъ между городомъ Юрьевцемъ и городомъ Варнавинымъ. Исправлены и нанесены вновь 
некоторыя названья селешй. Но всетаки следуетъ иметь въ виду, что разстоянш и относи-
тельное положеше многихъ населенныхъ пунктовъ остаются въ этой части моей карты далеко 
не согласными съ действительностью, за неимешемъ въ моемъ распоряженш средствъ для 
точныхъ ея исправлешй и изменешй. 

Для проверки назван in, наносимыхъ на карту, служили мне кроме распросныхъ сведенш 
следукнщя издашя: 1 ) « В о е н н о - с т а т и с т и ч е с к о е о б о з р е ш е К о с т р о м с к о й г у б е р н ш » , 
соч. В о р о н ц о в а - В е л ь я м и н о в а , Спб. 1 8 1 8 г. 2 ) в М а т е р ! а л ы для г е о г р а ф ш и с т а т и -
с т и к и Р о с с ш , собранн. офиц. генеральнаго штаба». К о с т р о м с к а я губерния, сост. 
Я. К р ж и в о б л о ц к ш , Спб. 1 8 6 1 г. 3) « С п и с к и н а с е л е н н ы х ъ м е с т ъ Р о с с . И м и . » , изд. 
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Центр. Статистич.Комит. XVIII. К о с т р о м с к а я губерния, изд. подъ редакщеюМ.Раевскаго , 
Спб. 1 8 7 7 г . Изъ этихъ издашй особой точностью и пригодностью отличается последнее; 
первое во многомъ значительно устарело, второе же издано довольно небрежно съ допуще-
шемъ многихъ опечатокъ, особенно неудобныхъ въ подобномъ издаши (см. напр. главу о 
рекахъ, где целый рядъ названШ рекъ указанъ неверно: Пистега вместо Кистега, Локма— 
Локша, Кекса—Кешка, Куеца—Куста или Кустца). Все города и села, значащееся въ «Спи-
скахъ населенныхъ м е с т е » , нанесены на карту. На ней удержаны также большинство селешй, 
имеющихъ более 40 дворовъ, равно какъ все почтовыя станцш и селешя, при которыхъ въ 
«Спискахъ населенныхъ м е с т е » показаны волостныя правлешя. Более мелшя селешя удер-
жаны только въ малонаселенныхъ лесистыхъ местностяхъ, а также въ томъ случае, когда 
таковое селеше упоминается въ тексте, моей работы. Все остальные населенные пункты, 
значанцеся на оригинальной топографической карте, выкинуты, какъ пестривнпе карту и 
затруднявшее нанесеше геологическихъ данныхъ. На карте сохранены все почтовыя, уездныя 
и торговыя дороги, равно какъ важнейпня изъ проселочныхъ. Речныя системы сохранены 
во всей полноте по оригиналу. Ситуащя местности, согласно постановленш инструкций, 
выработанныхь Геологическимъ Комитетомъ, не нанесена на карту въ виду, какъ отсутств!я 
точныхъ данныхъ для удовлетворительная ея нанесешя, такъ и трудности ея изображешя 
одновременно съ напесешемъ геологическихъ данныхъ на карте избранная, относительно 
небольшая масштаба. Въ грубомъ и самомъ общемъ виде рельефъ страны определяется 
однако выполненнымъ на карте отделешемъ современныхъ осадковъ речныхъ долинъ, озер-
ныхъ котловинъ и болотъ отъ более древнихъ образован^. При этомъ нужно заметить, что 
площади, занятая болотами, далеко не всегда означаютъ места более низшя, чемъ окру-
жающая ихъ местность. Болота зачастую имеютъ мощное развитее на водоразделахъ и 
служатъ местами речныхъ истоковъ. На такой то топографической основе были затемъ 
особыми номерами, соответственно номерамъ описательной части, обозначены все сколько 
нибудь значительный и ингересныя места геологическихъ обнаженш и разрезовъ, равно какъ 
особыми указанными на карте знаками отмечены места главнейшихъ выходовъ полезныхъ 
ископаемыхъ (о чемъ см. предъидущую главу). 

Прежде нанесешя на карту площадей, заиятыхъ осадками различиыхъ геологическихъ 
эпохъ, было выполнено на карте, въ пределахъ возможности при данномъ масштабе и нахо-
дившемся въ моемъ распоряженш фактическомъ матер1але, отд"Ьлеше областей, понрытыхъ 
современными аллюв1альными осадками отъ местностей, покрытыхъ более древними отло-
жешями уже закончившихся геологическихъ эпохъ. Такимъ образомъ отделены области, где въ 
настоящш геологическш перюдъ происходите совместно съ разрушешемъ, переносомъ и 
накоплеше осадковъ, отъ областей, где преобладаетъ более или менее сильное разрушеше 
процессами денудацш. Областями первой категорш въ пределахъ 71 - го листа являются 
почти исключительно речныя долины, озерныя котловины и площади, занятая болотами. Эти 
то площади въ пределахъ возможности и оставлены на карте не покрытыми какою либо 
краской. Точность отделешя речныхъ долинъ далеко не одинакова для различныхъ рекъ въ 
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пределахъ того же 7 1 - г о листа. Эта точность зависите, какъ отъ степени подробности и тща-
тельности личныхъ изследованШ, такъ и отъ существовашя ситуацюнныхъ картъ данной 
местности. Въ этомъ последнемъ отношенш область 71-го листа далеко не изъ богатыхъ. Въ 
моемъ распоряженш находились только, какъ единственно доступный для общаго пользовашя, 
т е ситуацшнныя данныя, которыя нанесены на оригинальную топографическую десятиверст-
ную карту. Копш съ более подробныхъ съемокъ достать было невозможно по независящимъ 
отъ Геологическая Комитета обстоятельствамъ; трехверстной же карты для этой области 
не существуете. Темъ не менее ситуацшнныя данныя топографической карты 71-го листа 
оказались несравненно более совершенными, чемъ для соседняя къ западу 56 - го листа той же 
карты, послужившая предметомъ моей предъидущей работы. Во всякомъ случае, геологъ, 
работающий въ области верхней Волги и нижней Оки, поставленъ въ отношенш картографи-
ческая матер1ала въ несравненно более худипя услов1я, чемъ работающш на юге и западе 
Pocciii, где въ его распоряженш прекрасное издаше трехверстной карты. Во всякомъ случае, 
само собою разумеется, что очерташе всехъ этихъ долинъ следуетъ принимать въ самомъ 
общемъ виде, и я ири данномъ масштабе и находившемся у меня факгическомъ матер1але 
не могу отвечать за точность показания каждая малейшая изгиба долины. Для геолога 
важно только общее направлеше долины, ея главнейипе изгибы, съужешя и разширешя, а 
не подробности очерташя. 

Переходя теперь къ частностям^ следуетъ сказать, что очер'шие долины р. Волги 
можно считать наиболее точнымъ. Для этой реки исключительно у меня находились въ рас-
поряженш, кроме личнаго проследовашя ея береговъ, ситуацшнныя данныя атласа р. Волги, 
изданнаго Управлешемъ Путей Сообщешя въ*18б1 году. Изъ нравыхъ притоковъ р. Волги 
широкая долина р. Солоницы съ сливающимися съ нею болотами была прослежена мною 
лично. Ситуацшнныя данныя топографической десятиверстной карты по отношенпо къ бас-
сейну реки Костромы со всеми ея притоками были большею частш проверены мною лично 
(кроме нижнихъ левыхъ ея притоковъ, о чемъ см. выше стр. 3 9 ) . Долина р. Мерыизсле-
дована мною лично. Для рекъ Желвати и Немды съ ея притоками данныя по большей части 
были недостаточны, кроме нижняго ихъ течешя. Бассейнъ р. Ней, Виги и весь правый бе-
регъ р. Унжи во всей подробности прослежены и занесены въ мою путевую карту лично. 
Границы долинъ левой лесной стороны Унжи, а частно и Ней, для которыхъ ситуацюнныхъ 
данныхъ на топографической карте не существуете, были сняты мною только приблизительно 
на глазомеръ, большею частою съ праваго высокаго берега этихъ рекъ. Для верхняго течешя 
р. Керженца у меня не было ситуацюнныхъ данныхъ. 

Обращаясь теперь къ изображешю на прилагаемой карте распространешя коренныхъ 
породъ, мы находимъ на ней прежде всего для данной области наиболее древнее изъ видимыхъ въ 
обнажешяхъ напластованш—ярусъ пестрыхъ мергелей проблематичнаго Tpiaca. Выше было 
уже указано, что ярусъ этотъ составляете вне всякая сомнбшя основание более позднихъ 
отложенш всей области. На карту же онъ нанесенъ, согласно принятому Геологическимъ Ко-
митетомъ плану изданш геологическихъ картъ, только тамъ, где я, какъ изследователь 
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местности , могъ съ значительною долею вероятности предполагать надъ нимъ только наносы 
валунныхъ отложенш. На этомъ основанш я покрылъ северную площадь карты сплошной 
окраской Tpiaca отъ города Л ю б и м а , черезъ Б у й , П а р ф е н т ь е в ъ на У х т у б у ж ъ . Руко-
водствовался я при э т о м ъ : а) выходами въ этой местности подъ валунными толщами исклю-
чительно породъ яруса пестрыхъ мергелей (см. стр . 7 8 ) ; б ) несомненно наблюдавшимися 
фактами п о д н я т всехъ напластовашй страны къ северу , в) значительной абсолютной вы-
сотой выходовъ здесь Tpiaca въ связи съ значительной относительной высотой всей северной 
части области; г ) выходами къ северу отъ 7 1 - г о листа иородъ того же Tpiaca и подлежа-
щ а я пермскаго известняка. Все это если и не исключаете возможности где либо, напр. по 
Обноре и въ другихъ более южныхъ местахъ разсматриваемаго района встретить разрозненные 
участки юры; однако эти участки не должны быть сколько нибудь значительны и представлять 
изъ себя что либо более размытыхъ остатковъ. При нанесенш южной границы этого TpiacoBaro 
ноля я руководствовался: 'а ) па юго-западе, въ области Любимскаго уезда заметнымъ и про-
стому глазу изменешемъ въ очертанш и подъеме страны между реками Учей и Обнорой; 
б) въ области верховьевъ р. Ней водоразделомъ между ея притоками и областью р. Виги, 
такъ какъ на верховьяхъ р. Ней являются иныя геологичесшя образовашя. Выходы яруса 
пестрыхъ ^иородъ нанесены далее въ двухъ местахъ по У н ж е , ниже У х т у б у ж а въ виде 
узкихъ полосъ, покрытыхъ юрскими толщами. Т а ш же у з ш полоски rpiacoBOM глины 
нанесены по притокамъ р . Костромы — Т с б з е и Ш а ч е . По берегамъ р . В о л т и у зтая полосы 
пестрыхъ мергелей нанесены выходящими изъ подъ покрывающихъ ихъ юры и неокома 
только тамъ, где действительно наблюдались ясные выходы этихъ мергелей. Основашемъ 
для нанесешя Tpiaca въ низовьяхъ р. С о л о н и ц ы служили выходы соляныхъ источниковъ. 
Сплошная площадь пестрыхъ ^мергелей Ю р ь е в е ц к а г о и южной части К и н е ш е м с к а г о 
уездовъ нанесена, какъ результате изследовашй рекъ Сунжи, Елнати и Луха, где надъ вы-
ходами этихъ породъ нельзя подозревать по ycлoвiямъ местности сколько нибудь зпачитель-
ныхъ остатковъ юры. Последняя обширная площадь Tpiaca показала за В о л г о ю въ юго -
восточномъ углу карты; область эта непрерывно продолжается къ югу, но северная граница 
ея показана проблематично, ибо для меня недостаточно ясно, где между пестрыми мергелями 
и покрывающею ихъ толщею слоистыхъ песковъ вклиниваются за Унжею тамъ несомненно 
существуюгщя юрскчя отложешя. 

Оксфордшя и нелловейшя ГЛИНЫ показаны сплошными площадями тамъ, где съ 
большою долею вероятности можно предполагать OTcyTCTßie волжскихъ и неокомскихъ на-
пластовашй; здесь первое место занимаете область средней Н е й , Н е л ш и , продолжающаяся 
на Унжу. Область эта на юге уходите несомненно подъ в о л ж ш я толщи, на севере посте-
пенно выклинивается по линш П а р ф е н т ь е в ъ - У х т у б у ж ъ . На западе и на востоке она уходите 
подъ песчаныя отложешя неизвестная возраста. Отдельные выходы юрскихъ глинъ пока-
заны затемъ ниже вдоль всего праваго, а местами и л е в а я берега У н ж и . Второе поле 
окефордскихъ глинъ, непокрытыхъ волжскими и неокомскими слоями — область К и н е ш е м -
с к а г о у е з д а nö ту и другую сторону реки В о л г и ; па севере и на ю г е отъ города Кинешмы 
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она уходитъ подъ волжсшя и неокомсшя толщи. На северо-востоке она, вероятно, сливается 
черезъ область р. Немды съ таковыми же отложешями по Унже, хотя следуетъ иметь въ 
виду и вероятность позднейшая размыва и полнаго уничтожешя въ области р. Немды 
юрскихъ толщъ. На юге я искусственно провелъ границу юрской площади, основываясь на 
выходахъ Tpiaca по Елнати и Сунже, а также имея въ виду данныя отиосительныхъ высотъ 
местности; граница эта въ значительной степени произвольна. В ъ Н е р е х о т с к о м ъ у е з д е 
мы имеемъ площадь залегашя юрскихъ глинъ, непосредственно подъ валунными отло-
жешями, по р. Ш а ч е ; пределы этой площади, равно какъ появление на ней волжскихъ и 
неокомскихъ толщъ остаются неизвестными; границы ея поэтому достаточно произвольны. 
Неболыше отдельные пункты выхода юрскихъ глинъ нанесены: 1) по р. С о л о н и ц е у с. Бо -
р н е о г л е б ъ , - К о с т р о м с к а я уезда, где отношения юрскихъ толщъ къ подлежащимъ и выше-
лежащимъ нородамъ неизвестны; 2 ) по р . В е к с е , Г а л и ч с к а г о уезда, где известны какъ 
основаше ихъ. такъ и остатки покрывающая ихъ волжскаго яруса. 

Отложешя волжскихъ ярусовъ нанесены сплошною площадью только по У н ж е , где 
они, повидимому, на значительномъ разстоянш не покрываются неокомомъ, скрываясь подъ 
иимъ только южнее устьевъ р. Ней и постепенно выклиниваясь на севере. Отдельные вы-
ходы волжскихъ породъ показаны по р. Ж е л в а т и и по р. В е к с е . Но В о л г е , А н д о б е й 
Мезе выходы волжскихъ породъ могли быть показаны только узкой полосой, такъ какъ тутъ 
они везде покрыты неокомомъ. Вдоль южной границы неокома въ К и н е ш е м с к о м ъ у е з д е 
не показаны волжрше пласты въ виду проблематичности этой границы и незначительной тол-
щины волжскихъ породъ. 

Посреди западной половины нашей карты лежитъ обширная площадь, занятая глинами 
и теми песками, за которыми ч а с т на основанш палеонгологическихъ, частно литологиче-
скихъ признаком., следуетъ съ достаточной степенью вероятности (стр. 1 4 8 — 1 5 6 ) признать 
неокомскж возрастъ. На северо-западе площадь эта ограничивается долиной р. К о с т р о м ы , 
на севере—долиной В е к с ы . за которой несомненно меняется геологическш характеръ мест-
ности. На востоке граница проведена искусственно по водоразделу за отсутств^емъ какихъ 
либо ирочныхъ данныхъ. На юго-востоке неокомшя породы несомненно выклиниваются 
выше Р е ш м ы . Южная граница неокомской области въ К и н е ш е м с к о м ъ у е з д е нроведена 
произвольно по водоразделу. За иравымъ берегомъ Волги, у Плёса , есть основаше подозре-
вать существоваше неокомскихъ песковъ, но область распространешя ихъ неизвестна; нако-
нецъ, на юго-западе вдоль левая берега В о л г и есть полное основаше, судя по очертанш 
медленно поднимающая берега и высоте положешя неокомскихъ песковъ по реке П о к ш е , 
подозревать выклипиваше этихъ породъ на некоторомъ разстоянш отъ берега Волги. Пови-
димому, разобщенною въ настоящее время отъ главная поля лежитъ область неокомскихъ 
породъ по нижней У н ж е . Небольшая площадь техъ же породъ, можетъ быть и связанная 
съ главнымъ полемъ, находится у города Н е р е х т ы . 

Завыключешемъ всехъ перечисленныхъ областей, относительно коренныхъ отложенш ко-
торыхъ, залегающихъ подъ валуннымъ наносомъ, мы можемъ составить себе более или менее 
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вероятное представлеше, остаются четыре обширныя площади, геологическое строеше кото-
рыхъ недостаточно ясно, чтобы решиться нанести это строеше на геологическую карту, пре-
тендующую быть сколько нибудь точною. 1) Область къ западу отъ р. К о с т р о м ы южнее 
города Л ю б и м а наверное представляетъ площадь сплошнаго распространешя яруса пестрыхъ 
мергелей, на которыхъ весьма вероятно сохранеше остатковъ юрскихъ толщъ, степень со-
хранности которыхъ однако решительно неизвестна 1 ) . 2 ) Область южной части К о с т р о м -
с к а г о и большей части Н е р е х о т с к а г о у е з д о в ъ находится въ такихъ же ушншяхъ, но къ 
остаткамъ юры тутъ наверное въ значительной степени примешиваются толщи неокома, 
пределы которыхъ совершенно неизвестпы. 3 ) Область бассейна Немды и верхней Ней — 
область распространен!« проблематичныхъ песковъ, возрастъ которыхъ остается совершенно 
загадочиымъ. Въ низовьяхъ области есть полный поводъ, какъ уже несколько-разъ сказано 
выше, предполагать значительный размывъ некогда существовавшихъ неокомскихъ и юрскихъ 
толщъ до Tpiaca, тогда какъ въ более северныхъ частяхъ ея скорее следуете признавать 
полпое сохранеше этихъ толщъ. 4 ) Область, лежащая къ востоку отъ реки Унжи, есть 
область слоистыхъ песковъ, скрывающая, вероятно, въ большей иди меньшей степени разру-
шенныя юрешя и неокомск]'я толщи. 

Для более полной иллюстрацш геологическаго строения изеледуемой области, задуманы 
были мною три геологическихъ разреза—одинъ поперечный и два продольныхъ, а именно: 
разрезъ по Волге, но Унже и по лиши, пересекающей последовательно левые притоки 
р . Костромы. Основою такихъ разрезовъ должны были служить, во первыхъ данныя триго-
нометрическихъ определенш высотъ, нанесенныя на сводпую карту этихъ высотъ, изданную 
А. А. Т и л л о 2 ) , во вторыхъ личныя барометричесюя определешя высотъ и паконецъ изме-
реш'я толщины напластовашй въ отдельныхъ обнажешяхъ. Къ сожалешю, недостатокъ всехъ 
этихъ данныхъ заставилъ совсемъ отказаться отъ третьяго изъ названныхъ разрезовъ, т . е . 
разреза черезъ притоки р. Костромы, а остальные два представить въ самой общей схема-
тической форме. 

Геологическш разр%зъ вдоль праваго берега р%ки Волги проведенъ отъ села К р а с -
ныя П о ж н и до города Ю р ь е в ц а . Все важнейнпе въ геологическомъ отношенш пункты 
представлены проэктированными на прямую лишю, соединяющую названные конечные пункты. 
Горизонтальный масштабъ разреза одинаковъ съ масштабомъ карты и равенъ — н а т у р а л ь -
ной величины. Вертикальный масштабъ содержитъ 2 0 метровъ въ сантиметре или на-
туральной величины. Основою для нанесешя падешя р. Волги служатъ приведенный выше 
(стр. 3 ) данныя, доставляющая для конечныхъ пунктовъ разреза величины въ 6 9 , 5 и 
6 5 , 6 метровъ. Наружный рельефъ нанесеиъ согласно даннымъ карты А. А. Тилло и лич-
нымъ барометрическимъ наблюдешямъ. Разрезъ прерывается локазашемъ речныхъ долинъ 

См. мою работу Геолог ич. карта, листъ 56-й, стр. 134, 
Кромй того, приведенныя уже выше, лично мн-Ь сообщенный А. А. Тилло свЪД'Ьв1я по нивеллировк4 

р. Волги. 
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Сунжи, Кинетпемки и Елнати. Валунныя о т л о ж е ю я покрываютъ, какъ видно на разрезе, 
всю страну. Особенно значительной мощности они достигаютъ у Плёса при пересеченш раз-
резомъ гряды высотъ, уже много разъ выше указанной въ этой работе. Повидимому, более 
древшя корепныя породы почти не участвуютъ здесь въ подъеме страны, и высоты должны 
быть приписаны накоплешю валунныхъ толщъ. Однако, следуетъ помнить, что недостатокъ 
хорошихъ естественныхъ обнаженШ подъ Плёсомъ еще оставляете открытымъ вопросъ о 
мощности здесь волжскаго яруса и возможности существовала неокомскихъ толщъ, такъ что 
вероятно не вся масса, отнесенная на нашёмъ разрезе къ валуннымъ толщамъ, состоитъ 
исключительно изъ нихъ. Валунныя толщи представляютъ затемъ местное утопеше подъ 
городомъ Кинешмою и вновь значительно разростаются подъ городомъ Юрьевцемъ. Подъ 
городомъ Юрьевцемъ и вверхъ отъ него почти до Р е н т ы показаны на разрезе пески юрье-
вецкаго типа, неопределенная съ точностью возраста. Н е о к о м с ю я песчаныя и глини-
ст ыя т о л щ и представлены согласно наблюдешямъ въ виде замкнутой котловины, центромъ 
которой служите городъ Кинешма, а окрацной — две седловины пестрыхъ мергелей у с. Се-
мигорья и с . Решма. Существоваше неокомскихъ породъ по ту и по другую сторону этихъ 
седловинъ не отрицается мною безусловно (см. окрестности города Плёса 1 0 ) , такъ какъ 
береговыя обнажешя не везде ясны во всю толщу берега. Небольшой выходъ породъ волж-
с к а г о я р у с а нанесенъ около города Плёса; какъ далеко онъ простирается по ту и другую 
сторону съ точностью неизвестно. Волжск1й я р у с ъ тянется далее полосой незначительной 
мощности вдоль кинешемской котловины. Въ котловине ниже Решмы онъ не наблюдался въ 
естественныхъ обнажешяхъ. О к с ф о р д с к а я и келловейск1Я т о л щ и тянутся вдоль всего 
разреза, прерываясь только на седловинахъ пестрыхъ мергелей у Семигорья, у Решмы и 
исчезая окончательно у Ершихи. Наконецъ, я р у с ъ п е с т р ы х ъ м е р г е л е й представляете на 
разрезе три явственно выраженныя седловины, о которыхъ уже много разъ была речь выше 
въ настоящемъ сочиненш. 

Геологическш разр%зъ вдоль праваго берега рЪки Унжи проведенъ по лиши отъ ея 
устья у города Ю р ь е в ц а до села У х т у б у ж ъ , при этомъ, какъ и на разрезе р. Волги, все 
важнейпие въ геологическомъ отношенш пункты представлены проэктированными на прямую 
лишю, соединяющую названные конечные пункты. Горизонтальный и вертикальный масштабы 
разреза одинаковы съ масштабами разреза по Волге. Основою для нанесешя падешя р. Унжи 
служатъ показашя на карте Тилло абсолютная уровня несколько выше У х т у б у ж а — 9 0 м , 
у города Макарьева = 8 2 м. и наконецъ у устья = 6 5 , 5 м. Исходя изъ этихъ данныхъ, 
нанссенныхъ и на разрезе, следуетъ заключить, что величина падешя р. Унжи въ нижпемъ 
теченш гораздо значительнее, чемъ въ ея средней части выше города Макарьева, что едва ли 
справедливо, по крайней мере въ такихъ размерахъ, и должно быть приписано но всей ве-
роятности недостаткамъ данныхъ нивелировки. Какъ не прискорбпы эти недостатки, если 
они справедливы, следуетъ заметить, что они не меняютъ существенно общей картины гео-
логическая разреза, показывающая значительное падете коренныхъ пластовъ вдоль Унжи 
къ юго-западу, независимое отъ падешя самой реки и ея долины. Н а р у ж н ы й р е л ь е ф ъ 
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с т р а н ы нанесенъ, какъ сказано, согласно даннымъ карты А. А. Тилло и личнымъ барометри-
ческимъ наблюдешямъ. Разрезъ прерывается показашемъ речныхъ долинъ съ ихъ аллю-
в1альными наносами только рекъ, у которыхъ эти долины достаточно широки, какова соеди-
ненная долина Волги и низовьевъ Унжи, прервапная по середине выдающимся островомъ ва-
лунныхъ отложешй у с . Исакова. Кроме того показаны долины рекъ Вотгати, Ней и Унжи 
при пересеченш последней реки лишей разреза у Ухтубужа. Валунныя о т л о ж е н г я , пока-
занныя мощною толщею у города Юрьевца надъ слоистыми песками неопределенная возраста, 
прерываются въ долине нижней Унжи, являясь въ ней только въ виде острова у с . Исакова 
(размеры и очерташя этого острова нанесены схематично, высота же определена мною баро-
метрически). Какъ сказано уже несколько разъ выше, валунныя отложешя появляются въ 
берегахъ Унжи у Мытшцъ и достигаютъ у д. Кондратовой значительной высоты, существенно 
понижаясь затемъ между этой деревпей и д. Козловой. Такъ какъ тутъ въ береговыхъ раз-
рЬзахъ никакихъ подлежащихъ породъ не видно, а положеше ихъ у Козловой не позволяете 
предполагать сильная падешя, но подлежащгя породы эти у Кондратовой или размыты или 
покрыты осыпью валунныхъ толщъ; эти последшя одне только и показаны тутъ въ разрезе. 
Подлежапця же коренныя породы условно изображены начинающимися только близь д. Коз-
ловой. Между д. Федоровой и р. Неей относительно невысокое положеше местности обна-
руживается уменьшешемъ толщи валунныхъ отложешй. Еще более значительное утонеше 
этихъ последнихъ наблюдается между с . Зосима и Савватгя и д. Вочеровой; после чего идете 
быстрое возрасташе валунныхъ толщъ, особенно сильно обнаруживающееся уже за Ухтубу-
жемъ. Н е о к о м с к 1 я г л и н ы , появившись у д. Козловой, исчезаютъ въ обнажешяхъ, недоходя 
устья р. Ней. Во'лжск]'я т о л щ и идутъ гораздо далее, выклиниваясь, недоходя с . Зосима-
Савват1*я. О к с ф о р д с к 1 я п о р о д ы тянутся непрерывной полосой, постепенно возвышаясь и 
исчезая почти внезапно у Ухтубужа. Тоже следуете сказать про п о р о д ы к е л л о в е й с к а г о 
в о з р а с т а , съ тою только разницею, что опе появляются гораздо позднее, и вся толща ихъ 
обнаруживается только между д. Вочеровой и Высоковой. Простираются ли оне на некого-
ромъ ограниченномъ разстоянш за Ухтубужемъ — неизвестно. Наконецъ я р у с ъ п е с т р ы х ъ 
м е р г е л е й , обнаруживаясь тотчасъ же за Вочеровымъ, быстро возвышается и достигаетъ за 
Ухтубужемъ у д. Асеевой такой высоты, которая исключаете возможность подозревать тутъ 
между нимъ и валунными толщами существоваше юрскихъ пластовъ. Вопросъ о томъ, какъ 
объяснить себе быстрое поднят1е тутъ яруса пестрыхъ мергелей, подняйемъ ли всей толщи 
въ эпоху предшествовавшую отложешю валунныхъ образований, или размывомъ пестрыхъ мер-
гелей до отложешя юрскихъ толщъ, былъ уже разобранъ мною выше. 



Die Ш о ш 1 щ е п ta auf äei 71-sten Blatte dargestellten M e t e s der 
aUienunn p o l o p l e n Karte RÜSSMS. 

Das 71-sto Blatt der allgemeinen geologischen Karte Russlands enthält die grössere westliche 
Hälfte des G o u v e r n e m e n t s K o s t r o m a und einen Theil des Dani low 'schen und des ^ н Ы т ' -
schen Kreises im Gouv. J a r o s l a w l . 

Die geologischen Untersuchungen dieses ganzen Flächenraumes, die im Jahre 1 8 7 8 von 
Herrn M i l a s c h e w i t s c h ' ) begonnen, und dann 1 8 8 0 — 1 8 8 2 von mir fortgesetzt wurden, sind 
im Sommer 1 8 8 4 nochmals von mir geprüft und berichtigt worden. Als Resultat dieser For-
schungen haben wir, aussser der ins Einzelne gehenden geologischen Kenntniss der Gegend, 
eine herrliche paläontologische Sammlung, hauptsächlich jurassischer Fossilien, die gegenwärtig 
eine Zierde des Bergmuseums von St.-Petersburg ist. 

Ein ziemlich bedeutender Theil des Nordens vom Gouv. Kostroma, und namentlich der 
Kreis S o l i g a l i t s c h und tlieilweise die Kreise T s c h u c h l o m a und K o l o g r i v , welche die Flüsse 
K o s t r o m a und Unsha in ihren oberen Theilen enthalten, liegt ausserhalb der Grenzen unserer 
Karte und gehört schon zu jenem Gebiete der nördlichen Wälder, für die keine auch nur einiger-
massen genügende topographische Karte cxistirt. Detailirte geologische Forschungen sind für diese 
Gegend in nächster Zukunft nicht zu erwarten. Das ist der Grund, weshalb ich bei der Beschrei-
bung der geologischen Bildungen des Gebietes Bl. 7 1 , die Grenzen desselben etwas überschreite 
und die Uferbildungen der Kostroma und der Unscha, so wie ihrer Nebenflüsse, bis zur Grenz-
scheide meiner Forschungen beschreibe, die so ziemlich mit der Grenze des Gouvernements Ko-
stroma übereinstimmt, jenseits deren diese Flüsse dem Geologen, als seichte Waldbäche, kein In-
teresse mehr bieten. 

Die Wolga tritt ins Gebiet unserer Karte auf der Grenze des Gouvernements Jaroslawl. Bei 
ihrer Hauptrichtung von Westen nach Osten bildet sie hier zwei scharfe Wendungen gegen Süden. 

г) Von den Verhältnissen gezwungen, rnusste leider M i l a s c h e w i t s c h , zum Nachtheil für die Wissen-
schaft, seine geologische Carriere im nächsten Jahre gänzlich aufgeben. . 

Труды Гео.т. Коы. II, 1. 2 4 
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Der normale Wasserstand der Wolga über dem Wasserspiegel der Ostsee wird an der Mün-
dung der Kostroma auf 6 9 , 9 Meter angegeben; dei der Stadt Pless auf 6 8 , 4 M.; bei Juriewetz 
6 5 , 6 M. und an der Stelle, wo sie aus dem Gebiete der Karte tritt, sinkt er auf 61 Meter. 
Anfangs fliesst sie, wie die Karte zeigt, theils zwischen ziemlich niedrigen, alluvialen, theils hö-
heren, aus Geschiebebildungen bestehenden Ufern und durchschneidet ältere Grundgesteine erst bei 
dem Dorfe K r a s n j P o s h n y um sich einen W e g bis zur Stadt J u r i e w e t z zu bahnen. Auf diesem 
Wege haben wir die tiefsten und folglich auch die vollständigsten, geologischen Profile der Ge-
gend, die durch Ablagerungen der unteren Trias, des Jura und der unteren Kreide gehen, und 
von mächtigen Geschiebebildungen bedeckt sind. Unterhalb J u r i e w e t z durchfliesst die W'olga ein 
breites Alluvialthal, wo sie auf verhaltnissmässig nur kurzen Strecken die Urufer berührt. 

Der Lauf der Wolga trennt den südwestlichen Theil, der eine hügellige, reich bevölkerte, 
aber nur von unbedeutenden Flüssen bewässerte Gegend darstellt, deren geologischer Bau durch 
jene nur wenig entblösst wird. Die Höhe dieser Gegend erreicht in den westlichen Theilen 1 6 0 
Meter, in den östlichen nur 1 0 0 M. Besonders hoch und hügelig wird die Gegend bei der Stadt 
P l e s s , was auch aus dem der Karte beigefügten Profil der Wolgaufer zu ersehen ist. Diese be-
deutende Höhe zieht sich von hier weiter gegen Südwesten, längs der Wasserscheide zwischen 
der S c h a t s c h a (einem Nebenflusse der Wolga) und der nach Südwesten strömenden T e s a 
(einem Nebenflüsse der Kljasma). 

Der übrige Theil der Gegend, der sich gegen Norden und Osten vom linken Wolgaufer 
erstreckt, kann durch eine von K i n e s c h m a nach dem Städtchen P a r f e n t i e v gezogene Linie in 
zwei, fast gleiche Hälften getheilt werden. Als ein wahres Reich der Nadelwälder bietet sich uns 
die östliche derselben dar, die von der Unsha mit der N e j a , von der N e m d a , der S h e l -
wat j und deren Nebenflüssen bewässert wird. Die Gegend ist meist eben, hoch und bricht an den 
rechten Ufern dieser Flüsse, die eine absolute Höhe von 1 4 0 — 1 5 5 Meter haben, steil ab; von 
den linken niedrigen, sumpfigen Ufern aus erhebt sich das Terrain von neuem ganz allmälig 
und fast unmerklich. Eine imregelmässige Hügelhaftigkeit, theils durch ungleichmässige Ansamm-
lung von Geschiebebildungen, theils durch die Hebung älterer Schichten bedingt, wird nur im -
nordöstlichen Winkel dieses Gebietes, jenseit U c h t u b u s h beobachtet, wo die Gegend an den 
höchsten Stellen 1 7 0 M. erreicht. Der normale Wasserstand der Unsha über dem Wasserspiegel 
der Ostsee wird hier auf 9 0 M. angegeben; bei der Stadt Makariev auf 8 2 M. und an der Mün-
dung auf 6 5 , 5 M. Die ganze Bevölkerung ist auf den hohen rechten Ufern dieser Flüsse zusam-
mengedrängt und wird durch Zwischenräume getrennt, die von ununterbrochenen Nadelwäldern 
bedeckt sind. Von diesen rechten Ufern, in denen sich (längs der Unsha) die besten geolo-
gischen Profile befinden, eröffnet sich eine weite Aussicht über das linke Ufer hinaus, welches 
auf einer längeren Strecke niedrig und alluvial bleibt. 

Einen weit weniger einförmigen Character bietet die von der angegebenen Linie w e s t l i c h 
Uegende Gegend. Hier wird unsere Aufmerkamkeit vor allem durch den breiten Streifen der Was-
serscheide gefesselt zwischen dem oberen Laufe der linken N e b e n f l ü s s e d e r K o s t r o m a 
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einerseits und den Flüssen andererseits, die von hier nach Osten fliessen, d. h. der Unsha mit der 
N e j a und deren Nebenflüssen der Neinda , S h e l w a t j , Mera und and. m. Das ist eine hohe, 
unebene, sehr hügelige Gegend mit zahlreichen Seen. Darunter sind.die grössten der G a l i t s c h -
und der T s c h u c h l o m a - S e e . Die Gegend bleibt gegen Süden bis zur Wolga hoch und hügelig, 
so dass in diesem Theil auch das linke Ufer derselben hoch ist. Die höchste Stelle wird auf 2 6 2 
Meter an den Quellen der S c h a t s c h a und der N o l j a , westlich von dem Tschuchlotna-See be-
stimmt, von wo diese Wasserscheide zur Wolga hin niedriger wird, dabei jedoch die Höhe 
von 120 M. am linken Ufer beibehaltend. 

Einen ganz anderen Charakter hat das breite Thal der Kostroma und deren Nebenflüsse 
in ihrem unteren Laufe. Die beiden Ufer der Kostroma sind flach. Abweichungen sind selten. 
Weshalb auch der forschende Geologe hier meist, nur alluviale Bildungen beobachten kann. Diese 
physischen Eigentümlichkeiten der Gegend sind ein Grund, dass das Kostromathal so wenig be-
völkert, und nach beiden Seilen hin, viele Werst weil mit Wald bewachson ist, Inden Wäldern 
dieser Strecke, so wie auch auf der hügeligen Wasserscheide, ist das Nadelholz noch immer vor-
herrschend, weicht aber öfters der Birke und der Espe. Westlich von der Kostroma endlich ha-
ben wir wieder eine äusserst hügelige Gegend das ist dys Gebiet der O b n o r a . 

Die t o p o g r a p h i s c h e G r u n d l a g e unserer Karte bildet das 71 -sie Blatt der Specialkarte 
im Massstabe von 1 0 Werst, die vom General-Stabe unter der Redaclion des Generalmajors Strel-
bitzky herausgegeben ist. Für die Genauigkeit und Richtigkeit der aufgetragenen Data hat das 
topographische Original zu verantworten. Doch soviel mir meine mehrjährigen Hin- und Herfahrten 
mit dieser Karte in der Hand zu urtheilen erlauben, ist man berechtigt, die darauf angegebenen 
Data für richtig zu halten (so weit es freilich bei gegebenem Masstabe möglich ist), besonders im 
Vergleich zu den anderen, an Bl. 71 grenzenden Blättern derselben Karte nach Westen, Norden 
und Osten hin, die noch vieles zu wünschen übrig lassen. 

Der einzige Theil des 71-sten Blattes, der bei näherer Kenntniss der Gegend bedeutenden 
Aenderungen unterworfen werden muss, ist das Waldrevier Östlich von der Unsha im Makariev-
schen Kreise. Diejenigen, die die Karte zusammenstellten, empfanden freilich einen grossen 
Mangel an genauen, factischen Material zur Kenntniss dieser Gegend. Der Lauf der hier durch-
messenden Nebenflüsse der Unsha ist augenscheinlich nur nach mündlichen Angaben aufgetragen, 
so wenig befriedigend sind die Anweisungen der Karte in Bezug auf die Wirklichkeit. So viel 
mir meine persönl i chen Fahrten und mündlichen Erkundigungen gestatten, habe ich auf der vor-
liegenden Karte ziemlich wichtige Abänderungen im Vergleich zum topographischen Original 
gemacht. 

Auf unserer Karte sind alle Städte und Kirchdörfer, so wie die meisten Dörfer angegeben, 
die, wenn auch keine Kirche, jedoch über 4 0 Höfe haben, als auch alle Poststationen und Dör-
fer, in denen sich ein Bauernverwaltungsamt (Wolostnoe Prawlenie) befindet. Die kleineren Dör-
fer sind nur in den wenig bevölkerten Gegenden aufgenommen, oder auch in dem Falle, wenn 
sie im Text meiner Arbeit erwähnt werden. Alle übrigen bevölkerten Punkte, die auf der Origi-
nal-Karte angegeben sind, wurden weggelassen, damit sie die Karte nicht zu bunt machen und 



1 8 8 * S . N i k i t i n . 

dem Auftragen geologischer Data nicht hinderlich seien. Auf der Karte sind ferner alle Post-
und Handelsstrassen, die welche nach den Kreisstädten führen, als auch die wichtigsten Land-
strassen beibehalten. Die Flusssysteme sind nach dem Original in ihrem ganzen Umfange erhalten 
worden. Die Situation der Gegend ist, laut der т о т geologischen Comite gegebenen Instruction, 
auf der Karte nicht angegeben; theils wegen des Mangels an pünktlichen Daten zur befriedigenden 
Angabe derselben, theils auch wegen der Schwierigkeit, diese mit der Angabe der geologischen 
Data auf einer Karte zu vereinigen, deren Massstabe verhaltnissmässig klein ist. In groben Umris-
sen, nur ganz im allgemeinen wird das Relief der Gegend durch die auf der Karte ausgeführte 
Scheidung der älteren Formationen von den recenten Ablagerungen in den Flussthälern, Seekes-
seln und Sümpfen bezeichnet. Dabei ist, aber zu bemerken, dass die von Sümpfen eingenommenen 
Stellen durchaus nicht immer niedriger als ihre Umgebung sind. Sümpfe sind auf den Wasser-
scheiden häufig stark entwickelt und ihnen entspringt mancher FIuss. 

Auf solcher topographischen Grundlage werden demnach mit besonderen, dem beschreiben-
den Texte entsprechenden Zahlen alle einigermassen bedeutenden und interessanten Stellen geo-
logischer Entblössungen und Profile bezeichnet, so wie auch mit besonderen Zeichen auf der Karte 
die wichtigsten Stellen angegeben, wo nützliche Mineralien vorkommen. In gegenwärtigem 
Falle sind es nur Eisenerze. 

Alle einigermassen wichtigen Namen sind auf der Karte auch in französischer Sprache ge -
druckt, wobei nach Möglichkeit so eine Orthographie beobachtet wurde, dass sowohl ein Franzose 
als ein Deutscher die Ueberschrift in annähernd russischer Aussprache lese. 

Ehe die von den Ablagerungen verschiedener geologischer Epochen eingenommenen Gegen-
den auf die Karte aufgetragen wurden, bezeichnete ich auf derselben, so viel es bei gegebenem 
Maassstabe und dem mir zur Verfügung stehenden Material möglich war, die Grenzscheide zwi -
schen den von recenten alluvialen Ablagerungen bedeckten Gebieten und solchen, auf denen 
sich ältere Ablagerungen schon abgeschlossener geologischer Epochen befinden. 

Auf diese Weise sind diejenigen Gebiete, auf denen in gegenwärtiger geologischer Periode 
gleichzeitig mit Zerstörung auch Uebertragung und Ansammlung von Ablagerungen vor sich geht, 
von denen geschieden, wo eine grössere oder geringere Zerstörung durch Denudationsprocesse 
vorherrschend ist. Als Gebiete der ersteren Kategorie erscheinen auf dem 71-sten Blatte fast aus-
schliesslich die Flussthäler, Seokcssel und die von Sümpfen eingenommenen Stellen. Diese letz-
teren sind auf der Karte nach Möglichkeit farblos geblieben. 
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Perm-Kalk (P;). 

Der Perm-Kalk tritt im Gebiete unserer Karte nirgends an die Oberfläche, man hat aber 
hinlänglich Grund genug, um vorauszusetzen, dass er hier tiberall das Liegende der bunten Mer-
gel bildet. So eine Voraussetzung scheint uns ein richtiger Schluss aus allem dem zu sein, was 
bisher über das Verhältniss des Perm-Kalkes zu der ihn bedeckenden Etage bunter Mergel im 
Bassin der oberen Wolga und Oka bekannt ist. Für die Voraussetzung, dass unter den bunten 
Gesteine des gegenwärtig zu beschreibenden Gebietes Perm-Kalk lagert, ist der Austritt derselben 
in nächster Nähe, nach Norden und Süden, von grosser Bedeutung. 

Die Permschichten bei S o l i g a l i t s c h ( 8 3 , 8 4 ) , das unmittelbar nördlich von unserer Karte 
liegt, verdienen vor allem lebhaftes tntresse. Das sind, weisse und gräuliche Kalke, rissig, spröde, 
bröckelig und mehr oder weniger dolomitisirt, die stellweise, in den oberen Theilen, in echten 
Dolomit von grauer Farbe mit Rostflecken von der Ansammlung von Eisenoxydhydrat über-
gehen. Das Vorhandensein der Kalklager dort unmittelbar unter der Bodenschicht, oder von der-
selben durch eine verhältnissmässig unbedeutende Schicht von Geschiebebildungen getrennt, in einem 
Gebiete, das schon in den Grenzen der grossen Wasserscheide zwischen dem Wolga- und Dwina-
bassin liegt, und das bedeutend höher ist, als die ganze auf BI. 7 1 1 ) erforschte Gegend, und 
folglich auch bedeutend höher liegt, als alle diese Gegend bedeckenden mächtigen Ablagerungen 
späterer geologischer Epochen, endlich das rasche Sinken des Perm-Kalkes südlich von seinem 
Hervortreten, dicht bei der Stadt Soligalitsch ( 8 2 ) —-das alles spricht erstens dafür, dass die Ge-
birgsbildende Kräfte, auch bei der Hebung und Blosslegung dieses Kalklagers mitwirkten, und 
zweitens, was noch viel wichtiger ist, weist es auf die Mitwirkung dieser Kräfte bei der Bildung 
der Wolga-Dwinschen Wasserscheide in dem Theilc des gegenwärtig zu erforschenden Gebietes 
hin, worauf die Untersuchungen an den westlicher gelegenen Theilen derselben Wasserscheide 
durchaus keinen Hinweis gaben. 

Die Bearbeitung der zwei paläontologischen Sammlungen Soligaiitscher Fauna, die bis jetzt 
die einzigen sind, hat Herrn Tschernischev ) bei mir oben (S. 7 5 ) angeführtes Verzeichniss geliefert. 

Das zweite Gebiet, wo Perm-Kalk hervortritt, sind die Wolga-Ufer unterhalb der Grenzen 
des 71-ten Blattes, zwischen den Städten P u t s c h e s h und dem Dorfe Katunky ( 3 5 , 3 6 ) . Hier 
liegt der weisse, stark dolomitisirte Kalk unter einer Stufe bunter Mergel und tritt etwas über dem 
normalen Wasserstande der Wolga, in der Höhe von 4 6 — 5 0 Meter hervor. Das Hervortreten 
des Kalkes hat das Ansehen von Stöcken, infolge der höchst ungleichen Umrisse, die seine Ober-

Die Höhe des Fluasthales der Schwetifza an der Stelle, wo sich Perm-Kalk entblösst, ist trigono-
metrisch auf 145 M. angegeben; die Höhe des Wasserstandes der Kostroma bei Soligalitsch auf 133 M. und die 
der Wasserscheide zwischen der Wolga und der Dwina, die theilweise von Geschiebebildungen gebildet ist, auf 
227—241 Meter. 

2) Ts с her ny sehe v. Der Permische Kalkstein im Gouv. Kostroma. Verhandl. d. russ. Miner. Gesellscb. 
St.-Petersburg. 1885. XX. Band. 
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fläche bietet, und der sich von oben ungleichmässig einnistenden Gypslager. Dieser Umstand ist 
schon von M u r e h i s o n in seiner Beschreibung dieser Gegend erwähnt worden. So ein ungleichmässi-
ges Eindringen des Gypses in den Kalk ist übrigens beim Contacte dieser beiden Gesteine für 
normal zu halten. Nach meinen Beobachtungen wechselt hier Gyps mit braunem Mergel und tho-
nigem Kalke ab, in welchem es mir gelungen ist einige Stücke zu finden, die Fossilien enthiel-
ten, und unter diesen die leicht zu bestimmende Form der Dielasma elongata Schloth. Höher 
gehen Gyps und Kalk in die Etage typischer, bunter Mergel über. Der Perm-Kalk dieser Gegend 
enthält fast keine Versteinerungen; an einem Punkte jedoch ( 3 6 ) ist es Herrn Mi lasche w i t s c h ge-
lungen eine ziemlich reichhaltige Fauna zu finden, die nach seinen von H. T s c h e r n i s c h e v ver-
vollständigten Bestimmungen auf S. 76 oben angeführte Formen enthält. 

Der dritte, den südlichen Grenzen unserer Karte zunächst liegende Punkt, wo Perm-Kalk-
an die Oberfläche tritt, befindet sich im Flussgebiete der L u c h , bei dem Dorfe L e g k o w o , im 
W jasnikovsehen Kreise, Gouvernement Wladimir. Hier haben wir ebenfalls dolomitisirten Kalk 
unmittelbar unter der Bodenschicht. Das Verzeichniss der in diesem Kalke enthaltenen Versteine-
rungen ist bei mir auf der S. 7 6 . angeführt. 

Alle oben erwähnten Data, in Verbindung mit den Erforschungen des Permsystems im Bassin 
der oberen Wolga und der Oka überhaupt, bringen mich zu folgenden Schlüssen: 1) Der Perm-
Kalk zeigt sich als bedeutend gehoben im Gebiete der Wasserscheide zwischen der Dwina und 
der Wolga (jenseit Soligalitsch). 2 ) Er ist hier überall von einer Etage bunter Mergelarten be-
deckt, wobei ein [Jebergang zu denselben in horizontaler Richtung nicht bewiesen ist. 3 ) Die 
Fauna dieses Kalkes hat die grösste Aehnlichkeit mit derjenigen des unteren Z e c h s t e i n e s in 
Deutschland und England, so wie der jüngsten Horizonten der Permo - Carbon Schichten, aber 
durchaus gar keine mit derjenigen des oberen Zechsteines von Deutschland, so wie des Bellero-
phon-Kalkes der Alpen (eine Schlussfolgerung des H. Tschemischev). i ) in der Fauna des mit-
telrussischen Perm-Kalkes kann bis jetzt keine Eintheilung in Stufen und Zonen durchgeführt 
werden; weder die dreifache Theilung des Prof. G o l o w k i n s k y ')> noch die zweifache des Prof. 
Möller '2) sind bei gegenwärtiger Kenntniss der Bestandtheile der Fauna in verschiedenen Gegen-
den und verschiedenen Zonen des Perm-Kalkes vollkommen befriedigend. In den Verzeichnissen 
der Herren Golowkinsky und Möller bleibt gegenwärtig keine einzige Form, die eine bestimmte 
Zone charakterisirt, ohne in eine andere überzugehen. Das paläontologische Material auf dem 
Hauptlager von Perm-Kalk bei Kasan liegt noch in der Erwartung einer Umarbeitung, die viel-
leicht neue Grundlagen zu so einer Theilung bietet, wie sich solche bei den Untersuchungen der 
Artinsk-Stufc und der Uebergangs-Kalke zwischen dem Steinkohlen und dem Permsystem : j) für 

Material, zur Geologie v. Russl. В. I (russ.) 
2) H e l m e r s e n . Explic. de la carte geol .de la Russie; ebenfalls in Material, z. Geol. v. Russl. В. VI. (russ.). 
3) Siebe die letzten Schriften der Herren P. J. K r o t o v und Th. T s c h e r n i s c h c v in den Bulletins des 

russ. Geol. Comite's (russ.). 
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den Ural herauszustellen beginnen. 5 ) Wenn man die Fauna des Perm-Kalkes des in Frage 
stehenden Gebietes vergleicht, so müssen wir eine Analogie derselben mit derjenigen des 
ganzen Kasaner Lagers von Zechstein und nicht nur seiner unteren Zonen erblicken, so viel uns 
freilich die Fauna des Kasaner Kalkes bis jetzt bekannt ist; oder anders gesagt: es wird da-
durch die Uebereinstimmung der bunten Mergel bestimmt, die beide Gebilde bedecken. 

Stufe der bunten Mergel. Die untere Trias Tx (?) 

Die Stufe der bunten Mergel, die den Perm-Kalk bedeckt, ist in dem ganzen nordöstlichen 
Bussland mächtig und consequent entwickelt und breitet sich überall in dem Gebiete des 71-sten 
Blattes ununterbrochen aus. Sie wird hier, wie auch überall, aus einem mächtigen Lager von 
Thon- und Sandarten und Sandsteinen gebildet, die in den meisten Fällen von Kalk durchdrungen 
sind, ja zuweilen bis zur völligen Umbildung des Thones in Mergel, und des Sandes in Kalk-
schichten. Die characteristische, grell wechselnde rothe oder grünliche und bläuliche Färbung, 
die von der Verbindungen des Eisenoxyds und Eisenoxyduls abhängt, giebt diesen Gesteins-Arten, 
hier wie überall, ein gestreiftes oder, buntscheckiges Aussehen. 

Wregen der ausscrordcnüichen Armuth an organischen Ueberresten, bleibt, wie bekannt, 
das Alter dieser Gesteine problematisch. Im Gebiete des 71-sten Blattes trifft man nur unbestimm-
bare, feinzerstückelte Ueberreste von Fischen und Saurien im Conglomerat von U c h t u b u s h an der 
Unsha ( 2 3 3 ) und von K r a s n i j a P o s h n y an der Wolga ( 6 ) . Das Gestein selbst, so wie die 
darin gefundenen Reste erinnern vollkommen an das Conglomerat von der Wetluga, wo ich 
Zähne eines Ceralodus, so wie einige Reste von Labyrinthedonten gefunden habe. 

Im Flussgebiet der K o s t r o m a ( 1 0 6 , 1 0 7 , 1 0 8 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 5 ) verdient das Vor-
herrschen eines blauen Lehmes bemerkt zu werden. An einigen Stellen ( 1 0 7 , 1 1 4 ) kann man 
beobachten, wie der blaue Lehm in den unteren Theilen röthlich-braune Zwischenschichten und 
Flecken bekommt, welche für die Gesteine dieser Stufe characteristisch sind. 

Das Hervortreten normal entwickelter bunter Mergel sehen wir: 1 ) Im Nordwesten, im 
Flussgebiete der O b n o r a ( 7 6 . 7 7 ) . Das Hervortreten der bunten Mergel erscheint in diesem 
Gebiete ohne irgend welchen Zusammenhang; das Verhältniss derselben zu dem Liegenden und 
Hängenden ist nicht hinlänglich bekannt; die bunten Mergel sind an ihren Entblössungen entweder 
mit Geschiebebildungen oder mit zwischen dieselben eindringenden geschichteten Sandlagen 
von ungewissem Alter bedeckt. 

2 ) Im Norden an vielen Stellen, im Bassin des oberen Laufes der K o s t r o m a bis zur Stadt 
Buj ( 8 2 , 8 5 , 8 7 , 8 9 , 9 0 , 9 1 , 9 3 , 1 0 1 ) . Die Umgegenden der Stadt S o l i g a l i t s c h ( 8 2 — 8 5 ) 
erklären das Verhältniss der bunten Mergel dieser Gegend zu dem darunterliegenden Perm-Kalk. 
Es ist höchst wahrscheinlich, dass die Stufe der bunten Mergel dieses Gebietes, wenigstens bis zu 
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dem Flusse W j e k s s a (Ausfiuss des Galitsch-Sees) überall unmittelbar von Geschiebebildungen 
bedeckt ist, und dass jurassische Ablagerungen dort gänzlich fehlen. Wenn man einerseits die 
bedeutende Senkung der Höhe dieser Gegend von Norden nach Süden, auf der Linie Soligalitsch-
Kostroma, und andererseits das allmähliche Erscheinen in den Profilen immer älterer Gesteine in 
entgegen gesetzter Richtung in Betracht zieht, so kommt man zu dem mutmasslichen Schlüsse, 
dass sie allmählich gegen Norden gehoben wurden, obgleich diese Hebung an den Profilen, in 
denen die Schichten horizontal erscheinen, sich nicht beobachten lässt. Letzteres hängt von der 
Vereinigung mehrerer Ursachen ab, unter denen die wichtigsten folgende sind: das unbedeutende 
Maas der Hebung, die Lage der Profile längs der Flüsse, welche von Osten nach Westen fliessen, 
d. h. in der Richtung des Streichens und endlich der Mangel an genauen ingaben der Höhen. 

3 ) Von überaus wichtiger Bedeutung wegen seiner bestimmten Lage unter den Kelloway-
Schichten, ist das Hervortreten der Stufe der bunten Mergel längs der Unsha , in der nord-
östlichen Ecke der Karte ( 2 2 9 , 2 3 0 , 2 3 2 , 2 3 3 , 2 3 4 , 2 3 7 , 2 3 8 , 2 4 1 , 2 4 2 ) . Hier konnte 
mit Genauigkeit constatirt werden: a) das V e r h a l t e s des blauen Thones zu der Stufe der bunten 
Mergel; b) das über diesem Lehme unmittelbare Aufliegen des unteren Kelloway; c) die allmäh-
liche, ziemlich bedeutende Hebung aller Schichten nach NO, die mit dem darauf folgenden 
allmählichen verschwinden aller jurassischen Zonen verbunden ist. 

4 ) Das Flussgebiet der W o l g a vom Kirchdorfe Krasn i ja P o s h n v (6 ) bis J u r i e w e t z 
samml ihren Nebenflüssen Sunsha und Jö lnat j bietet eine Menge Profile der bunten Gesteine, die 
wohl schon mehrmals beschrieben worden sind, jedoch immer noch vieles Bemerkenswerte und 
Grund zum längeren Verweilen bei denselben bieten. Sich zuerst an den Ufer-Profilen bei dem 
Kirchdorfe Krasnija Poshny zeigend, erstrecken sich die bunten, von Jura bedeckten Mergel, 
wie es scheint, ohne bedeutende Schwankung des Niveauos, östlich über die Stadt Plöss hin 
(8 , 9 , 1 0 ) . Von hier aus beobachtet man eine bedeutende Hebung der bunten Arten zur Mün-
dung des Flusses Sunsha ( 1 4 , 1 6 ) hin, bis 1 5 M. über dem Wasserstande der Wolga, bei 
einer1 Höhe von 2 — 4 M. bei Pless. Diese Hebung erstreckt sich auch weiter, gegen Süden und 
wiid im Bassin der Sunsha ( 5 6 , 5 7 ) nur durch das Hervortreten bunter Mergel gekennzeichnet, 
die in den Entlassungen unmittelbar von Geschiebebildungen, ohne jede Spur von Jura, über-
deckt sind. Weiter östlich von dieser Culminationslinie beginnt wieder die Senkung der bunten 
Arten, die sich darin äussert,- dass sich über denselben abermals Jura zeigt, während sie bei 
der Entblössung, dem Dorfe S o l d o g a ( 1 9 ) gegenüber, unter dem Wasserspiegel gänzlich ver-
schwinden. In den Uferprofilen bei dem Dorfe N i k o l a - J o s s ( 2 4 ) zeigt sich von neuem die 
Stufe der bunten Mergel, von Jura überdeckt; immer mehr und mehr steigend verdrängen die 
bunten Arten den Jura aus den Ufer-Profilen schon bei R e s c h m a ( 2 9 , 5 9 ) . Bei einiger Schwan-
kung des Niveaus ziehen sich die bunten Mergel, nachdem sie sich etwas gesenkt haben, und 
hin und wieder von Jura-Ablagerungen überdeckt werden, in den Ufer-Profilen der W o l g a 
( 2 5 — 2 8 ) und der unteren S h e l w a t j ( 1 5 1 , 1 5 2 ) bis zur Mündung der Jö lnat j hin. Jenseit 
der Mündung dieses Flusses sehen wir ein bedeutendes und ziemlich rasches Steigen der bunten 
Mergel bis zur Höhe von 3 0 M. ( 2 9 ) und endlich ein plötzliches Verschwinden derselben, wo 
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statt ihrer sich jene Sandarten von unbestimmten Alter zeigen, die zusammen mit den Geschiebe-
bildungen die Höhen von J u r i e w e t z bilden ( 3 1 ) . Im Gebiete des Flussbassin's J ö l n a t j sehen 
wir eine Wiederholung derselben Erscheinungen wie an den Profilen der Wolga-Ufer ' . Anfangs, 
in den unteren Theilen dieses Flusses, sehen wir das Hervortreten der Stufe der bunten Mergel, 
von Jura bedeckt ( 6 4 , 6 6 , 6 7 ) ; weiter am Flusse hinauf, d. h. weiter nach dem Süden hin, 
weichen die Geschiebebildungen der Alleinherrschaft der bunten Arten ( 6 0 — 6 5 ) . 

Die oben beschriebenen wellenartigen Umrisse an der Oberfläche der Stufe der bunten Mer-
gel im Wolga-Bassin wurde, wie bekannt, von Murchison durch das ungleichmässige Ausspülen 
dieser Arten gedeutet, welches in einer Zeitperiode nach der Ablagerung derselben und vor der 
Kelloway-Epoche stattgefunden hat; wobei Murchison eine völlig horizontale Lage der einzelnen 
Schichten der Stufe der bunten Mergel annahm. Milaschewitsch wollte in diesen wellenartigen 
Umrissen eine vollständige Faltung sehen. Dass die Stufe der bunten Mergel im Gouvernement 
Kostroma bei weitem nicht horizontal erscheint, dafür spricht schon die keinem Zweifel unter-
worfene Hebung der Schichten gegen Norden, in den Fllussgebieten der Kostroma und Unsha, wel-
ches dadurch bewiesen wird, dass letzteren Fluss und die Nebenflüsse des ersteren hinangehend, 
sich Ablagerungen immer älterer und älterer Perioden, in ganz verkehrter Ordnung zeigen, als 
es bei horizontaler Lage der Schichten sein müsste. Ob aber die wellenartigen Umrisse an der 
Oberfläche dieser problematischen Trias der Wirkung der unregehnässigen Hebung und Faltung 
zu verdanken ist — das freilich ist eine andere Frage. Für die Hebung der Schichten im Fluss-
gebiete der Wolga , in einem Zeitabschnitte der den Neocom-Ablagerungen folgte und den Geschie-
bebildungen voranging, sieht H. Milaschewitsch einen Beweis in dem Umstände, dass die Kello-
way -Lage in den Vertiefungen, so wie den Höhen auf der Triashügel von fast gleicher Stärke 
sind. Mir scheint jedoch, dass zu sölchen Messungen weder die Arbeiten von Herrn Milasche-
witsch noch meine eigenen Forschungen hinreichende Data bieten. In den Vertiefungen kennen wir 
die Stärke dieser Lager aus dem einfachen Grunde nicht, weil die untere Grenze unter den 
Wasserspiegel der Wolga geht, während wir an den Stellen, wo die bunten Mergel sich in be-
deutender Höhe zeigen, entweder gar keinen Jura oder nur ausgespülte Spuren desselben finden. 
Und endlich ist die Ablagerung in dem Meere der Niederschläge durchaus nicht einem so einfa-
chen Gesetze unterworfen, dass sie in den Vertiefungen rascher als an seichten Stellen vor sich 
gehen sollte. Ich habe mich auf anderem Wege sorgfältig bemüht, mich von der Faltung der 
bunten Gesteine zu überzeugen, und namentlich indem ich unmittelbar die Lage einer einzigen 
Schicht verfolgte. Eine rasche Auskeilung dieser Schichten, bei langsamer Hebung der oberen 
Trias-Grenze macht leider alle derartigen Beobachtungen resultatlos. Dass die Oberfläche der 
bunten Mergel nach deren Ablagerung einigem Ausspülen unterworfen gewesen, wird scheinbar 
durch die Abwesenheit des beständigen oberen Gliedes dieser Stufe bewiesen, das auf der Unsha 
und im Flussgebiete der Kostroma in der Gestalt von blauen Lehm vorkommt. 

Leider sind heruntergeglittene Jura- und Geschiebebildungen an vielen Stellen ausserordent-
lich hinderlich beim Beobachten der oberen Grenze der Stufe der bunten Mergel. Eines ist sicher: 
überall erscheint die Kelloway-Zone mit Cadoceras Milaschevici als Decke. An den Stellen, wo 
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die bunten Arten am stärksten entwickelt sind, an der S u n s h a , R e s c h m a und der Mündung des 
Jö lnat j ist an den Entblössungen gar kein Jura: damit ist aber noch nichts gesagt, dass er hier 
und da, während der Epoche der Geschiebebildungen vor Zerstörung bewahrt, unter diesen nicht 
vorhanden sein könnte, wie ich darüber schon öfters Gelegenheit hatte mich auszusprechen. 
Jedenfalls ist in Betracht zu ziehen, das die Lage der Gulminationslinie des Hervortretens der 
bunten Mergel längst der Sunsha derjenigen des Rückens der grossen Wasserscheide, welcher 
auf unserer Karte von NO. nach SW. geht, und die Wolga bei Pless durchschneidet, nicht ent-
spricht. Bei Pless überragt die Stufe der bunten Mergel den Wasserspiegel nur um ein geringes, 
und in dem Flussgebiete der Sunsha, wo die bunten Mergel am meisten gehoben erscheinen, 
haben wir eine Gegend, welche nach den vorhandenen, freilich nur mangelhaften Daten für Höhe-
messungen, schon 2 0 — 2 5 M. niedriger ist, als das Gebiet der Wasserscheide bei Pless. Da-
durch wird uns keine Möglichkeit geboten, irgend einen Zusammenhang zwischen den welligen 
Umrissen der Oberfläche der bunten Mergel und ebensolchen Umrissen der äusseren Oberfläche 
der Gegend selbst aufzustellen. Ich wiederhole jedoch, dass ich selbst alle diese Schlüsse für ein-
fache Voraussetzungen ansehe und, mich für das eine oder das andere aussprechend, halte ich 
bei dem mangelhaften factischen Material, das mir zur Verfügung stand, meine Meinung darüber 
dur chaus nicht für bewiesen. 

5 ) Nach einer längeren Unlerbrehung bei der Stadt Juriewetz begegnen wir die bunten 
Gesteine von neuem, weiter unten bei dem Dorfe Ust je im linken Ufer der Wolga ( 3 2 ) , von wo 
sich deren Hervorlritte mit dem Uebergange per Höhen auf das r echte Ufer, in last ununterbro-
chener Linie, weit über die Grenzen des 71-sten Blattes ( 3 3 — 3 6 ) , an diesem Ufer entlang 
hinziehen. Nach den Forschungen in den Thälern der rechten Nebenflüsse der Wolga zu urthei-
len, entsprechen diese Hervortritte dem ununterbrochenen Felde bunter Mergel, das den Jurie-
wetz'schen Kreis bedeckt. Dieses Gebiet erstreckt sich unmittelbar weiter' nach Osten und Süden, 
über die Wolga hinaus ( 2 5 8 — 2 6 4 ) . Das Trias-Gebiet des Juriewetz'schen Kreises bietet ein 
zweifaches Interesse. Erstens haben wir hier zweifellos die unteren Schichten des ganzen Lagers 
vor uns und können das Verhältniss der Mergel, zu dem darunter liegenden Perm-Kalk beobach-
ten. Zweitens sind wir von der stark und unregelmassig gefalteten Lage der bunten Mergel in 
den Entblössungen dieses Gebietes überrascht . Stellweise bilden sie die capriciösesten Biegungen, 
die sich unter den verschiedensten Winkeln neigen, und erscheinen endlich an vielen Stellen wie 
umgeworfen und auf den Kopf gestellt. Besonders hervortretend findet man diesen Character an 
der J e l n a t j ( 6 5 ) , än der W o l g a , jenseit der südlichen Grenzen unserer Karte ( 3 5 ) und an 
anderen Stellen. 

Ich zweifle nicht daran, dass in diesen unregelmässigon Verschiebungen und Brechungen der 
bunten Mergel des Juriewetz'schen Kreises nur Locale Ufereinstürze zu sehen sind, denen im 
Innern der Ufer wahrscheinlich fast horizontale Schichten entsprechen. Davon überzeugen mich 
alle meine persönlichen Beobachtungen, nicht allein hier, sondern auch an der Wetluga und 
an der Wolga, überall in den Gouvernements Nishni-Nowgorod und Kasan, wo sich in den Ufer-
profilen mächtige Lager von bunten Mergeln zeigen, Ihr Hervortreten ist gewöhnlich, von ähnli-
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chen herabgeglittenen Uferabfällen begleitet. Grösse und Character der letzteren hängt von der 
ungleichmässigen und unbeständigen Verkeilung wasserdichter Schichten in der Stufe der bunten 
Mergel ab. Dort, wo auf diesen Mergeln, wie z. B. in dem Kreise K i n e s c h m a , Jura-Thon liegt, 
bleiben sie, in den Uferprotilen, wegen sehr begreiflicher Ursachen, trocken und horizontal. 
Eben so eine Lage nehmen sie da ein, wo das Hervortreten nicht mächtig genug ist; dort aber, 
wo die Mergel die atmosphärischen Wasser aufnehmen, welche sich in denselben wegen der ausser-
ordentlichen Verschiedenheit der Schichtenstructur, in einer und derselben Entblössung, höchst 
ungleichmässig ver the i len ,—beginnen die Uferprofile, sich mit launenhaften Biegungen und 
Falten dieser hübschen bunten Arten zu schmücken. Es können freilich sehr verschiedenartige 
Ursachen auf die Vertheilung des Wassers in den Schichten der bunten Mergel wirken und die 
variirtesten Verschiebungen in deren Profilen bedingen, es mag sein, dass einige dieser Dislo-
kationen durch die Metamorphose der dariibeliegenden Perm-Schichten Arten entstanden ist, j e -
doch der grösste Theil der Umwälzungen, die ich gesehen habe, erstreckt sich nich weit ab von 
den Ufern und trägt den Character von Ufereinstürzen an sich. 

Salzquellen, die gewöhnlichen Begleiter der unteren Horizonte in der Stufe der bunten 
Mergel und der Uebergangsschichten über dem Perm-Kalk-Lager, sind freilich auch im Gebiete 
des 71-sten Blattes entwickelt. Wie z . B. die Orte, wo früher Salzsiedereien waren: die Niede-
rungen des Flusses S o l o n i t z a ( 3 7 ) die Umgegenden der Stadt K a d i j ( 1 5 5 ) , die jenseil der Grenze 
unserer Karte liegenden Umgegenden der Stadt S o l i g a l i t s c h ( 8 2 ) und die W o t s c h a u f c r ( 9 7 ) . 

Meine Ansicht über die bei uns in Russland aufgeworfene Streitfrage über das Alter der 
Stufe der bunten Mergel habe ich in zwei meiner Werke in russischer Sprache entwickelt und in 
Kürze auch in deutscher Sprache bei der Beschreibung des 56-sten Blattes der Karte ausgespro-
chen. Das gestattet mir, mich hier darüber nicht weiter aufzuhalten. Auf Grund aller meiner 
persönlichen Forschungen, so wie auch einer sorgfältigen Analyse aller von der Literatur gebo-
tenen Daten, scheint es mir, dass die Stufe der bunten Mergel westlich vom Kasaner Meridian in 
ihrer ganzen Ausdehnung auf Perm-Kalk liegt. Das relative Alter dieser Schicht wird in ge-
wissem Maasse durch deren Lage bestimmt einerseits: unterhalb der Ceratiten-Schichten des 
Bogdo, die nach Mojsisowics den oberen Werfenerschichten der Alpen-Trias entsprechen und 
andererseits, oberhalb des russischen Perm-Kalkes. Bis auf die jüngste Zeit wurde dieser Kalk 
als eine Analogie des ganzen Zechsteines betrachtet. Wenn die in den «Verhandlungen d. rus-
sischen Mineral. Gesellschaft» nächstens erscheinenden Forschungen meines Comite-Collegen, 
Herrn Tschernischev, sich für den ganzen russischen Perm-Kalk als eine nur dem unteren Zech-
stein entsprechende Formation — bestätigen, so werden sie auf das Alter dieser Mergel einiges 
Licht werfen, indem sie die Grenzen des möglichen Alters derselben in bestimmten Dimensionen 
erweitern werden. Wir wären wohl im Stande mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit behaupten zu 
können, dass sich die bunten Arten zu einer Zeitperiode ablagerten, die dem oberen Zechstein 
und der unteren Trias entspricht; doch dadurch wäre die Frage noch lange nicht entschieden, 
ob die Ablagerung der bunten Arten während dieser ganzen Periode oder nur während eines 
Theiles derselben vor sich ging. Die ganze Summe der Beweisgründe in Betracht ziehend, die 
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ich in Bezug darauf in meiner Arbeit über die Gegend bei Wetluga dargelegt habe, halte ich es 
für zweckmässiger, diesen Complex bunter Mergel, schon wegen dessen Mächtigkeit, vom Perm-
Kalk gesondert, für sich allein zu betrachten. Wegen kartographischer Zwecke und der N o t -
wendigkeit bei irgend einem Entschlüsse zu bleiben beschreibe und notire ich auf der Karte die 
Stufe der bunten Mergel als untere Trias, obgleich ich fast überzeugt bin, dass die unteren Grenzen 
dieser Formationen und die der westeuropäischen unteren Trias nich synchronistisch sind. 

Die Stufe der bunten Mergel problematischer Trias ist dem vom geologischen Comite für 
Herausgabe geologischer Karten adoptirten Plane gemäss, nur dort auf die Karte aufgenommen, 
wo ich, als Forscher der Gegend mit ziemlicher Gewissheit nur eine Anhäufung von Geschiebe-
bildungen über derselben 'voraussetzen konnte. Daraufhin habe ich die nördliche Fläche der 
Karte mit der Triasfarbe überzogen, ohne Unterbrechung von der Stadt L j u b i m , über Buj und 
P a r f e n t i e v nach U c h t u b u s h . Die leitenden Gründe dafür waren: a) Das unter den Geschie-
belagern in dieser Gegend ausschliesslich Hervortreten bunter Mergel, b) Das unzweifelhaft beo-
bachtete Factum der Hebung gegen Norden aller Schichten dieser Gegend, c) Die bedeutende ab-
solute Höhe des Hervortretens der Trias in Verbindung mit der bedeutenden relativen Höhe des 
ganzen nördlichen Theiles des Gebietes, d) Das Hervortreten derselben Trias-Schichten und des 
darunterliegenden Perm-Kalkes, nördlich vom 71-sten Blatte. Wenn dieses alles die Möglichkeit 
auch nicht ausschliesst, hin und wieder, wie z . B. an der O b n o r a und an anderen südlichen 
Orten des zu beschreibenden Gebietes isolirte Jurastrecken zu treffen, so müssen diese wohl nur 
unbedeutend sein und nichts als ausgewaschene Ueberreste bieten. Bei der Aufnahme der südlichen 
Grenze dieses Trias-Feldes liess ich mich durch folgendes leiten: a) Im Südwesten, im Gebiete 
des Ljubim'sehen Kreises eine auch dem unbewaffneten Auge bemerkbare Veränderung der Um-
risse und die Hebung der Gegend zwischen der Utscha und Obnora; b) die Wasserscheide im 
Flussgebiete der oberen Neja zwischen den Nebenflüssen derselben und dem Flussgebiete der 
Wolga , da sich an der oberen Neja neue geologische Bildungen zeigen. Hervortretende bunte 
Mergel sind ferner an zwei Stellen an der Unscha, unterhalb Uchtubusch, als schmale von juras-
sichen Lagern bedeckte Streifen aufgenommen. Ebensolche schmale Streifen Trias-Thon sind an 
den Nebenflüssen der Kostroma, der Tebsa und Schatscha aufgezeichnet. An den Wolga 1 fern 
sind die unter Jura und Neocom hervorkommenden bunten Mergel nur da angegeben, wo das 
deutliche Hervortreten derselben auch wirklich beobachtet wurde. Als Grundlage zum Aufzeichnen 
der Trias in den unteren Theilen des Flusses Solonitza war das Hervortreten von Salzquellen. 
Die ununterbrochene Fläche bunter Mergel im Kreise Juriewotz und im südlichen Theile des Krei-
ses Kineschma ist als Resultat der Forschungen an der Sunsha, Jölnatj und dem Luch südlich von 
der Karte aufgenommen, wo über dem Hervortreten dieser Gesteine nach den Bedingungen der 
Gegend keine einigermassen bedeutenden Jura-Reste vermuthet werden können. Das letzte grosse 
Trias-Feld ist jenseit der Wolga im südöstlichen Winkel der Karte angezeigt; dieses Gebiet er-
streckt sich ohne Unterbrechung gegen Süden hin, doch ist dessen nördliche Grenze nur proble-
matisch angegeben, denn es ist mir nicht klar genug, wo sich die jedenfalls dort existirenden 
jurassischen Ablagerungen zwischen den bunten Mergeln und den sie bedeckenden geschichteten 
Sandlagern, jenseit der Unsha, einkeilen. 
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J u r a ( / , ) . 

Die Ablagerungen der oberen Abtheilung des Jura-Systems, топ den u n t e r e n K e l l o w a y -
S c h i c h t e n an bis dicht an den N e o c o m , sind auf dem Gebietedes 71-sten Blattes ausserordent-
lich entwickelt. Man kann mit ziemlicher Gewissheit behaupten, dass der grösste Theil dieser 
Gegend, mit Aussnahme der nordwestlichen und vielleicht der südöstlichen Gebiete von einem 
jurassischen Meere bedeckt gewesen ist. Die Schichten dieses Systems sind stell weise in höherem 
oder geringerem Grade ausgewaschen, eine Folge verschiedener subaeraler Processe seit dem in 
der Mitte der Kreide-Periode stattgefundenen Austrocknen der Gegend, hauptsächlich aber eine 
Folge der mächtigen Bewegung der Gletscherdecke während der Glacialzeit. Meistenteils aber 
wird der Jura den Augen des Beobachters durch Neocomschichten, Geschiebelehm und Geschiebe-
sand entzogen. Deshalb begegnen wir dem Hervortreten des Jura im Gebiete unserer Karte aus-
schliesslich in den Profilen der grösseren Flüsse, unter denen die Wolga und die Unsha den ersten 
Platz einnehmen. Ohne die künstlich entblössten Jura-Ablagerungen bei K o s t r o m a ( 2 ) zurech -
nen, zeigen sich diese Bildungen zum ersten Male deutlich ausgeprägt, am rechten Ufer, bei dein 
Dorfe K r a s n i j a P o s h n y ( 6 ) . Von hier ziehen sie sich, wie zu vermuthen ist, ununterbrochen 
weiter, längs dem Laufe des Flusses über P less , K i n e s c h m a , R e s c h m a , dicht bis an die Mün-
dungen der Je lnat j ( 7 — 2 9 ) . Die untere Grenze der jurassischen Schichtungen geht in wellen-
förmiger Linie, die der Oberfläche des Trias-Lagers entsprechend, bald steigt, bald wieder sich 
neigt, wie oben |S. 1 9 3 ) gesagt ist. Nicht überall freilich ist der Jura an der Oberfläche des Wolga-
Profils zu sehen, da dessen Schichten an den Ufern bald von Wald bewachsen, bald unter abge-
rissenen und herabgeglütenen Uferstücken oder Anschwemmungen höher gelegenen Schichten ver-
borgen sind, unter denen Geschiebelehm die Hauptrolle spielt. Als auf die wichtigsten Entblösun-
gen des Jura-Systems an der .Wolga, so wie in Bezug auf die Entwicklung der einzelnen Zonen, 
als auch des Reichthums an Fossilien, ist auf folgende hinzuweisen: P l e s s ( 8 — 9 ) , das dem 
Dorfe S o l d o g a gegenüberliegende Ufer ( 1 9 ) , I w a n i c h a ( 2 2 ) das Dorf N i k o l a Joss ( 2 4 ) , 
und das Dorf Pust in ( 2 8 ) . 

Im Gebiete der rechten Nebenflüsse der Wolga, die im allgemeinen ihre Ufer nur sehr un-
bedeutend durchschneiden, erreichen diese Profile gewöhnlich nicht die Jura-Lager. Wir haben 
ihre nur an der S o l o n i t z a ein an Fossilien reiches Profil, das ist T s c h e r t o v s k o j e ( 3 9 ) . 

Jenseit der Wolga verschwinden die Juralager bald unter Neocombildungen, sich nur in 
dem unteren Laufe der Nebenflüsse zeigend ( 1 3 4 , 1 4 5 , 1 4 9 — 1 5 3 ) . 

Im Gebiete der linken Nebenflüsse der K o s t r o m a beobachtet man Profile, die bis zu den 
oberen Wolgaer Schichten an der Mesa ( 1 2 3 ) und der A n d o b а ( 1 1 7 , 1 1 9 ) reichen. 

Ein besonderes Interesse bietet die Entblössung an der W j e k s s a , unterhalb des G a l i t s c h -
S e e - B e c k e n s ( 1 0 6 ) , als der in dieser Gegend nördlichste Jura, und dabei deren untersten 
Horizonte. 
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An der Unsha kommen die Jurabildungen in noch vollkommenerer und mächtigerer Ent-
wickelung als an der Wolga vor. Wir begegnen ihnen in den unteren Theilen dieses Flusses bei 
dem Dorfe K o s i o w a beginnend und ohne Unterbrechung bis zu U c h t u b u s h ( 2 0 2 — 2 3 3 ) , wo 
die jurassischen Schichtungen aus den Profden verschwinden. Hier sind besonders einige Entblös-
sungen zu beachten, die für unseren Jura wirklich classisch genannt werden können; solche sind-
ununterbrochenes, 6 Kilometer langes Profil zwischen dem Dorfe K o s i o w a und dem Dorfe K o r -
s c h u n s k o j e ( 2 0 2 ) ; die Umgegend der Stadt M a k a r j e v ( 2 1 1 — 2 1 3 ) ; fast ununterbrochene 
Profile bei dem Kirchdorfe J a r z e w o ( 2 1 4 ) , den Dörfern P o l o v t s c h i n o w o ( 2 1 5 ) und S w i n a j a 
N o g a ( 2 1 6 ) ; die Entblössung bei dem Dorfe D m i t r i e w a ( 2 1 9 ) ; das Hervortreten der unteren 
Jura-Zonen und der darunterliegenden Stufe bunter Mergel bei dem Kirchdorfe N i k o l a - M o k r i j 
( 2 2 6 ) und dem Dorfe W i s s o k o w a ( 2 2 7 ) . Zahlreiche Entblössungen jurassischer Ablagerungen 
können darauf längst dem unteren Laufe der N e j a und der N e l s c h a ( 1 9 2 — 1 9 7 ) beobachtet 
werden. 

Von dem von H. Milaschewitsch und mir gesammelten Material habe ich bis jetzt nur die 
Rerpräsentanten der Classe der Cepkalopoden bearbeitet. Alles übrige wartet noch darauf 
erforscht und bearbeitet zu werden, was ich übrigens mit der Classe der Gastropoden bereits 
begonnen habe. Das ganze bearbeitete Material in Bezug auf die Cephalopoden von Kostroma 
habe ich beschrieben, abgebildet, einer vergleichenden Prüfung mit den entsprechenden mittel-
russischen und westeuropäischen Formationen unterworfen und in den « V e r h a n d l u n g e n d e r 
K A I S E R L I C H E N m i n e r a l o g i s c h e n G e s e l l s c h a f t zu St. Petersburg», В . X X unter dem Titel: 
«•Die С ephalop о den-Fauna der Jurabildungen des Gouvernements Kostroma» in 
deutscher Sprache herausgegeben. Deshalb halte ich es für überflüssig, den Inhalt dieses Theiles 
meines Werkes hier' nochmals zu erörtern und erlaube mir den Leser auf die oben-genannte Ar-
beit hinzuweisen. 

Jetzt gehe ich zur Beschreibung einer jeden der in dem Jura von Kostroma beobachteten 
paläontologischen Zonen über. -

J[k Die Kelloway-Stufe. 

к* Die Zone mit Cadoceras Elatmae (Macrocephalen-Schichten). 

Schichten von wesentlich sandiger Art, die alle Uebergänge bieten vom reinen, weissen, 
quarzigen Flugsande bis zu mehr oder weniger eisenschüssigem Sandsteine einerseits, anderer-
seits immer mehr und mehr thonhallig wird, bis er sich endlich in stark sandigen grauen Thon 
verwandelt. Dem gemäss ist auch die Farbe dieser Schichten verschieden, wie in einem und 
demselben Profil, so, und in noch höherem Grade in zwei verschiedenen, von einander mehr 
oder weniger fern liegenden Profilen, vom Weissen zum Bräunlichen, Gelben und Grauen über-
gehend. Die Mächtigkeit dieser Zone konnte nicht genau bestimmt werden; theils weil die Schich-
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ten derselben unter den Wasserspiegel des Flusses gehen, und theils weil sie an den Stellen, wo 
selbst die darunter liegenden Trias-Schichten an die Oberfläche treten, von Schutt bedeckt sind. 
Es wurde jedoch ein Lager dieser Zone beobachtet, das gegen 8 M. stark ist ( 2 1 9 ) . Die Macro-
cephalenschichten sind nur an U n s h a entwickelt, Sie zeigen sich zuerst beim niedrigsten Wasser-
stande im Sommer, bei der Stadt M a k a r j c v ( 2 1 1 ) , werden von hier aus, den Fluss aufwärts, 
in allen vollständigen Profilen ( 2 1 3 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 1 9 , 2 2 2 , 2 2 6 , 2 2 9 und 2 3 0 ) bis zu den 
Dörfern W i s s o k o w a und U c h t u b u s h beobachtet. Wenn wir auf diesem ganzen Wege nicht 
immer diese Zone in den Profilen der Flüsse treflen, welche die höher gelegenen Schichten dicht 
am Wasser entblössen, so liegt der Grund dazu immer in den VerschüHungen und Uferabfällen, 
von denen die Uferendblössungen unserer Jura-Lager beständig begleitet werden, und keines-
wegs in irgend einer Faltung dieser Gesteine, worauf ich oben an verschiedenen Stellen hinweise 
( 2 1 4 , 2 2 0 , 2 2 1 , 2 2 3 , 2 2 4 , 2 2 7 ) . Bei dem Dorfe В e r e s n jak у ( 2 2 9 ) und noch deutlicher 
bei dem Dorfe W i s s o k o w a ( 2 3 0 ) zeigt sich unter dem Wasser hervor das Liegende der Macro-
cephalenschichten. Dabei erweist es sich, dass als solches hellgrüner, sandiger und glimmer-
haltigen Thon dient, der in blauen Thon nach oben übergeht Dieser Thon muss wie oben ge-
sagt ( S . 1 9 1 ) , zur-unteren Trias gerechnet werden, deren Schichten hier auf diese Weise die 
Macrocephalen-Zone berühren, die jedoch von jenen durch eine scharfbezeichnete Grenze ge-
schieden ist. zugleich mit der Trias steigt die Macrocephalen-Zone immer höher und höher, 
in der Richtung nach dem Kirchdorfe Uchtubush, und verschwindet in den Flussprofilen bei die-
sem Dorfe gänzlich. Auf diese Weise sehen wir, dass die Grundlage der Jura-Schichten sich 
längst dem Laufe der Unsha senkt. Auf Grund trigonometrischer Berechnung der Höhe des 
Wasserstandes auf der Unsha, bei Makarjev und Wissokowa, und der relativen Höhe der obe-
ren Trias-Grenze über dem Flusse bei Uchtubush, wird auf dem der Karte beigegebenen Profil 
mit bedeutender Genauigkeit das Maas der Senkung bestimmt. Welchem Umstände diese Sen-
kung der Schichten zuzuschreiben ist, kann mit Bestimmtheit nicht gesagt werden. Sie konnte 
eben sowohl von der Unebenheit des Bodens des Trias- und dos Jurameeres, von der Ungleich-
mässigkeit der Ablagerungen der Niederschläge im triassischen Meere, von dem Auswaschen der 
triassischen Niederschläge vor der Ablagerung der Macrocephalenschichten abhängen, — als auch 
von dem Einfluss einer effeefiven Hebung der Erdschichten im Gebiete xles nordöstlichen Win-
kels unserer Karte, zu irgend einer Zeit, die der Ablagerung jurassischer Formationen folgte. 
Auf Grund der Facta, die sich bei der Erforschung der Lage dos Perm-Kalkes bei Soligalitsch 
(S. 1 8 9 ) boten, bin ich geneigt letzteres anzunehmen. 

Nach einer bedeutenden Unterbrechung im Norden von U c h t u b u s h , wo wir über die Exi -
stenz von Jura nichts wissen, und wo nach der Höhe zu ur(heilen, in welcher Trias liegt ( 2 3 3 , 
2 3 4 ) , vielleicht anzunehmen ist, dass auch im jurassischen Meere Land war, begegnen wir un-
zweifelhaft jurassischen Formationen, und zwar von derselben Macrocephalen-Stufe, erst ausser-
halb den Grenzen unserer Karte an der U n s h a , 2 0 Werst oberhalb der Stadt K o l o g r i v ( 2 3 8 — 
2 4 2 ) . Ich muss bemerken, dass ich dieselbe Stufe nordöstlich von hier, im Gebiete der oberen 
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W e t l u g a ' ) bezeichnet habe. In der топ Professor S i ckenberg an das Berginstitut gelieferten 
Sammlung, die топ Herrn IwanoT in der Nähe der Stadt Kaj , im Kreise S l o b o d s k , Gouverne-
ment W i a t k a , folglich also noch weiter nach Nordosten, gesammelt wurde, habe ich eben-
falls A m m o n i t e n aus der Gruppe der M a c r o c e p h a l e n bestimmt. Endlich finden sich Cosmo-
ceras Gowerianum Sow. und Cardioceras Chamousseti d'Orb. (Amnion. Stuckenbergii 
Lahusen) in grosser Menge an der Petschora. Das alles lässt eine ununterbrochene Entwickelung 
der Macrocephalen - Zone auf einer weiten Strecke in nordöstlicher Richtung топ der Unsha ver-
mutlien. 

Unmittelbar östlich топ dem mittleren Laufe der Unsha, d. h. von dem Gebiete des un-
unterbrochenen HerTortretens der Macrocephalen Zone, verschwinden die Jura-Lager sehr bald, 
wie meine Beobachtungen im Gebiete der Wälder als auch längs der Wetluga gezeigt haben. Gerade 
nach Westen hin, in den Profilen der Flüsse N e j a und N e l s c h a sind die Macrocephalenschichten 
nicht mehr durchschnitten; ja sogar die höher liegende Kelloway-Zone wird unter dem in diesen 
Profilen vorhersehenden Oxfordlager kaum sichtbar.\Es ist merkwürdig, dass weder Milaschewitsch 
noch ich in den AVolga- Profilen die geringste Spur von Fossilien der Macrocephalen Zone finden 
konnten, deren Abwesenheit hier als bewiesen gelten kann, denn das Angrenzen des Jura mit 
der Stufe der bunten Mergel wird fast auf der ganzen Linie beobachtet. Auffallend ist der voll-
kommene Mangel an unteren Kelloway-Ablagerungen überhaupt w e s t l i c h und s ü d w e s t l i c h 
von d e r Unsha , in dem Jura von R i b i n s k , M o s k w a und W l a d i m i r , indess diese Zone weiter 
g e g e n Süden im Jura von R j a s a n 2 ) , N i s h n i - N o w g o r o d 3 ) , E l a t m a 4 ) und S i m b i r s k 5 ) 
mächtig entwickelt ist. Räthselhaft bleibt uns die Frage, wo sich das nördliche und das südliche 
Gebiet der Entwicklung der unteren Kelloway-Schichten mit einander vereinigen. Unterhalb 
Juriewetz an der Wolga beobachten wir von neuem, das die Stufe der bunten Mergel unmittelbar 
über den Geschiebebildungen an die Oberfläche treten. ( 3 2 — 3 6 ) . Es bleibt uns nur zu vermu-
then, dass hier früher jurassische Ablagerungen existirt haben, die jetzt gänzlich ausgewaschen 
sind, oder diese Vereinigung in südöstlicher Richtung vom 71-sten Blatte und weiter im nörd-
lichen Theile des Gouv. Nishni-Nowgorod zu suchen 6 ) , das bis jetzt noch unerforscht geblieben 
ist. Das ö s t l i c h von der Unsha Jura existirt hat, daraufscheinen die Reste ausgewaschener Jura-
lager bei dem Dorfe R o s h d e s t w e n s k o e an der Wetluga hinzuweisen, anderseits widerspricht 
der Umstand, dass die Stufe der bunten Mergel im südöstlichen Winkel des 71-sten Blattes 
( 2 5 8 — 2 6 3 ) unmittellbar an die Oberfläche hervortritt. 

г) N i k i t i n , Geolog. Abriss der Gegend bei Wetluga. Mater, für die Geologie Russl. В. XI (russ.) 
2) L a h u s e n 1. c. 
3) M ö l l e r . Der südliche Theil des Gouv. Nislmy-Nowgorod. Mater, zur Geol. Russl. В. VI. ( r u s s . ) — M i l a -

s c h e w i t s c h . Etüde paleont. Bull. d. 1. Soe. d. Naturalistes d. Moscou. 1879. JVs 3; — und. d. Samml. d. Berg. Mus. 
d . Berg-Inst. 

4) N i k i t i n . Elatma 1. c. 
5) P a w l o v . 1. o. und d. Samml. des Berg-Museum. 
6) Die in jüngster Zeit auf diesem Gebiete gemachten Forschungen des II. Sibirzev haben diese Voraus-

setzung bestätigt. -
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/г Die Zone mit Cadoceras Milaschevici. 

Das Lager besteht hauptsächlich aus grauem bald hellerem, bald dunklerem Thon mit spär-
lichen Glimmerllittern. Dieser Thon hat keine geschichtete, und noch weniger eine schieferige 
Structur und zerfällt beim Austrocknen in harte polygonale Stücke. Diese Zone ist immer mehr 
oder weniger reich an Schwefelkies, der in derselben selbständige unregelmässige Concretionen 
Yonkrystallinischer Structur bildet, die stellenweise an der Oberfläche zu Krystalldrusen von Kubik-
oder Octaederform krystallisirt sind. Am öftesten jedoch fällt so ein Kies die Ueberreste irgend einer 
versteinerten Muschel. Mitten im Thon lagern sich stell weise um die angehäuften Muscheln herum 
Phosphorit Kalk-Concretionen ab. An der Unsha werden die unteren Theile dieses Thoncs stell-
weise sandhaltig. Die Mächtigkeit dieser Zone konnte an vielen Stellen mit ziemlicher Genauigkeit 
auf 1 У а — 4 M. bestimmt werden. 

Das ist eine Zone, die sich ohne Unterbrechung über das ganze von jurassischen Ablage-
rungen eingenommenen Gebiet innerhalb der Grenzen unserer Karte verbreitet; mit einer ausser-
ordentlichen Beständigkeit in der lithol.ogisch.en Structur zieht sie sich auch nach Westen, in das 
Gebiet des Jaroslawer Jura, und verändert sich in dieser Hinsicht erst viel südlicher, in den Gren-
zen des Moskauer und Elatmaer Jura, wo sie in bekannte Mergel ; Kalk- und Sandsteinarten über-
geht, die von eisenhaltigen OoJithkÜrnorn durchdrungen sind. Nordöstlich von unserer Karte ist 
das Gebiet, wo diese Zone sich entwickelt, nicht hinreichend erforscht. An der Unsha liegt sie 
concordant aufMacrocephalenschichten, mit denen zugleich sie eine regelmässige schwache Senkung 
in der Richtung des Flusslaufes hat, und verschwindet unter dem Wasserspiegel etwas unterhalb 
M a k a r j e v . An der N e j a und der N e l s c h a sind nur Spuren von der genannten Zone, 
deren Verhältniss zu dem Liegenden nicht erklärt werden konnte ( 1 7 7 , 1 9 7 ) . An der 
W j e k s s a im Kreise G a l i t s c h sind zwar die darunter liegenden Thonarten entblösst, die, wie 
es scheint, zu der Stufe der bunten Mergel gehören, doch ist es nicht gelungen eine unmittelbare 
Berührung derselben mit den Kelloway-Schichten zu beobachten ( 1 0 6 ) . Ebenso isolirt finden 
wir das Hervortreten der letzteren an der S o l o n i t z a ( 3 9 ) . An der W^olga sind die mittleren 
Kelloway-Schichten in jeder natürlichen Entblössung jurassischer Lager mehr oder weniger deut-
lich entwickelt, wo sie durch eine scharfe Linie geschieden über bunten Trias-Mergel liegen, 
dabei entspricht die Oberfläche jener in den Entblössungen den wellenartigen Umrissen, welche 
die Trias-Oberfläche der oben beschriebenen Gegend (S. 1 9 2 ) bietet. Nachdem sich die Kelloway-
Schichten zuerst bei dem Dorfe K r a s n i j a P o s h n y ( 6 ) auf der Höhe von 1 0 Meter gezeigt, und 
dieselbe Höhe bei deren Hervortreten bei der Stadt Pless ( 9 ) behalten, fangen sie an unterhalb 
dieser Stadt allmählig zu steigen, so dass deren untere grenze an der Mündung der Sunsha 15 M. 
über dem Wasserstandt dieses Flusses liegt ( 1 4 ) . Jenseit dieses Culmirrationspunktes beginnt ein 
so bedeutendes Sinken, dass die Zone mit den Cadoceras Milaschevici in der berühmten Ent-
blössung gegenüber dem Dorfe S o l d o g a ( 1 9 ) schon an dem Sommer-Wrasserstande liegt; und 

'1'руди Геол. К о м . И, 1. 2 6 
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bei K i n e s e h m a (21) liegt sie so tief, dass der Fluss uns sogar das ganze Unteroxford-Lager 
verbirgt, und dicht an seinem Wasserspiegel die Zone mit den Cordioceras alternans zeigt. 
In den Entblössungen bei dem Dorfe I w a n i c h a treffen wir den Thon vom mittleren Kellowav 
abermals am Wasserspiegel ( 2 2 ) ; er entwickelt sich bedeutender bei Studenetz ( 2 3 ) und erhebt 
sich endlich bei dem Dorfe N i k o l a Joss ( 2 1 ) über die immer höher und höher steigenden bunten 
Mergel, die an der Mündung der S h e h v a t j wieder zu sinken scheinen. Zum letzten Mal zeigen 
sich die mittleren Kelloway-Schichten in den Flussprofilen der Wolga, bei dem Kirchdorfe I I ja 
B e r e s h o k ( 2 8 ) in einer Höhe von 6 Metern; worauf sie gänzlich von Triasbildungen verdrängt 
werden. In den wenigen Stellen, wo ich im Kreise J u r i e w e t z ( 2 9 , 6 4 , 6 6 . 6 7 ) habe Jura 
hervortreten sehen, wurden keine Kelloway-Schichten beobachtet, trotz einer deutlichen Entblös-
sung der bunten Mergel unter Oxfordschichten, was sehr merkwürdig scheint und nur durch das 
Herabgleiten von Oxford-Thon zu erklären ist. 

Nach der Zone mit den Cadoceras Milaschevici in dem Jura von R y b i n s k und 
R j a s a n , so wie auch im Gouvernement M o s k w a , dort wo die Kelloway-Stufe entwickelt ist, 
folgen Oberkelloway-Schichten (k'A mit Quenstedtioceras Leachi). Kein einziger Repräsentant 
dieser Zone wurde weder an der Unsha noch an der Wolga im Gouvernement Kostroma gefun-
den. Doch haben wir gar keine Data, um aus diesem Factum zu schliessen, dass hier zwischen 
den Ablagerungen des mittleren Kelloway und des unteren Oxford eine Unterbrechung in den 
Schichtungen stattfinden sollte. Ob hier zur Zeit des oberen Kelloway Land war, ob dessen schon 
abgelagerte Schichten in der Periode des unteren Oxford zerstört wurden, oder ob bei fort-
dauernder Ablagerung die Fauna des mittleren Kelloway unmittelbar durch diejenige des unteren 
Oxford ersetzt wurde, oder ob endlich die Fauna des oberen Kelloway nur zufällig keine Spuren in 
den Cephalopoden von Kostroma hinterlassen hat — das alles sind mehr oder weniger- muthmäss-
liche Voraussetzungen für den Jura von Kostroma. Noch muss hier- bemerkt werden, dass die 
Zone des oberen Kelloway an den Stellen, wo sie entwickelt ist, keine starkeSchicht bildet (unge-
fähr 1 Meter in dem Jura von Rybinsk). Andererseits, wie wir weiter unten an der Unsha und 
an vielen Stellen an der Wolga sehen werden, geht der Kelloway-Thon unmittelbar und unmerk-
lich in solchen von unterem Oxford über. In den Sammlungen des Herrn Milaschewitsch aus dem 
Kirchdorfe W о skr essen s к an der W j e k s s a ( 1 0 6 ) und aus dem Dorfe T s c h e r t о v s k o j e an 
den Ufern der S o l o n i t z a ( 3 9 ) , d. h. von den westlichen Grenzen unseres Gebietes, endlich 
sehen wir Exemplare typischer Cosmoceras ornatum Schloth. — eine Art welche für die 
O r n a t e n s c h i c h t e n des oberen Kelloway mit Recht für eharacteristisch gilt. Dieselbe wurde 
jedoch, wie Herr Milaschewitsch sagt, an genannten Orten in der C o r d a t e n - Z o n e gefunden, 
was auch nach dem Gesteine (lehmiger Oolithkalk) zu urtheilen, keinem Zweifel unterliegt. 
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J\o Die Oxfordstufe. 

o1 Die Zone mit Cadoceras cordatum. 

Ein im höchsten Grade petrographisch zusammengesetzter Complex von Schichten. Als 
vorherrschendes Grundgestein erscheint auch hier grauer plastischer Thon. In diesem Thon er-
scheinen stellenweise Mergelconcretionen, welche Körner von Eisen-Oolith enthalten. Stellweise 
bildet dieser Mergel zusammenhängende Zwischenschichten. Diese erlangen eine bedeutende 
Stärke, den grauen Thon immer mehr und mehr verdrängend, bis er fast gänzlich verschwindet. 
In diesem Fall ist Kalk in Bezug auf Thon vorherrschend, und es kommen Schichten von thoni-
gem Kalke vor. Dabei verändert sich auch die Farbe der ganzen Schicht: die graue Farbe wird hel-
ler; da aber zu den Bestandteilen dieses Gesteines in grösserer oder geringerer Quantität immer Ei-
sen gehört, und da dieses höchst ungleichinässig, sich bald zu Oxyd, bald zu Oxydul verbindend, 
in dieser Schicht verlheilt ist, so verleiht es dem Gestein eine originelle, schmutzig-griine oder 
schmutzig-gelbe fleckige Färbung. Ein Theil des Eisens durchdringt das Gestein höchst ungleich-
inässig, in Gestalt von mehr oder weniger zahlreichen Eisen-Oolith-Körnern. In typischer Form 
ist dieses Gestein am meisten in den Entblössungen gegenüber S o l d o g a ( 1 9 ) entwickelt. Das-
selbe bemerken wir in den Entblössungen von T s c h e r t o v s k o j e an der S o l o n i t z a ( 3 9 ) , doch 
verbindet sich hier das Eisen seltener zu Oxydul; vorherrschend ist es ein thoniger, stark eisen-
haltiger Kalk von bräunlich-gelber Farbe. Dieses Gestein ist auch im Jura von G a l i t s c h ( 1 0 6 ) 
entwickelt. Ueberhaupt sind Oolith-Mergel in höherem oder geringerem Grade in dem westlichen 
Theile des Kostroma'schen Jura ( 6 , 8 , 9 , 19, 2 3 , 2 4 ) vorwiegend. Oestlich, d. h. unterhalb 
R e s c h m a , an der W o l g a und an der U n s h a , kommen wohl auch Oolithen vor, doch nur in 
der Gestalt von Zwischenschichten, die keine besondere Stärke erreichen ( 2 6 , 2 8 , 6 6 , 1 8 1 — 
183, 2 1 1 ) . Hier ist es, wo als vorherrschendes Gestein der Cordatus-Zone typischer grauer 
Thon auftritt, in welchem-sich ein Gebilde ganz merkwürdiger Art in der Gestalt von stark blät-
terigem Brandschiefer von schwarzer Farbe zeigt, welcher voll Abdrücke von verschiedenen 
Thierreslen ist. Diese Schiefer erreichen nirgends eine bedeutende Mächtigkeit (nicht über 0 , 1 
Meter), sind ausserordentlich unbeständig, erscheinen in verschiedene]' Anzahl und in verschie-
dener Höhe der Cordaten-Schichten. Westlich von der Entblossung bei dem Kirchdorfe N i k o l a -
Joss ( 2 4 ) ist kein Schiefer beobachtet worden. Besonders lehrreich sind durch das gegenseitige 
Verhältniss der Thon, Mergel und Schielergesteine die Profile bei dem Dorfe Soriria ( 2 6 ) und auf 
der 15-ten Werst von der Stadt J u r j e w e t z ( 6 6 ) . 

Wegen der grossen Aehnlichkeit des grauen Thones, welcher der Cordaten-Zone als Grund-
gestein dient, mit einem solchen in den darunterliegenden Kelloway-Schichten und den höher lie-
genden Thonarten des oberen Oxford, ist es in den meisten Fällen sehr schwer, sie genau abzu-
grenzen. Dazu dient freilich in erster Linie die immer sehr schroffe Aenderung der Ammo-

26* 
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nitiden-Fauna. Dort wo die paläontologischen Ueberrestc unbedeutend sind, können die oben 
beschriebenen Oolithe, Mergel und Schiefer, welche nur die Cordatus-Zone characterisiren, als 
deutlicher Hinweis dienten. W o auch das fehlt, wird es sehr schwierig, das genaue relative Alter 
der Thonarten zu bestimmen. Die Beobachtungen haben nur gezeigt, das der Cordatus-Thon 
immer an Kalk reichhaltiger, der darunterliegende Kelloway-Thon plastischer, und der darüber-' 
liegende Oberoxford-Thon dunkler, glimmerhaltiger, stellweise mehr schieferig, dann wieder san-
diger ist. 

Diese Aehnlichkeit der Nachbarszonen macht es ganz unmöglich die Mächtigkeit der unteren 
Oxford-Schichten einigormassen genau zu bestimmen. Wenn man sich jedoch von allen oben 
angewiesenen Merkmalen leiten lässt, können sie auf 5 — 1 0 Meter angeschlagen werden. Dabei 
ist die Schicht der Cordatus-Zone viel mächtiger an der Unsha als an der Wolga. Die untere 
Oxford-Zone muss in dem ganzen Gebiete unserer Karte als beständiges Glied der Jura-Lager 
gerechnet werden, die Abwesenheit derselben in einer Entblössung hängt nur von der UnVollstän-
digkeit dieser selbst ab. 

o2 Die Zone mit Cardioceras alternans. 

Im wesentlichen ein Lager von dunkelgrauem, zuweilen ganz schwarzem Thone, der glim-
merig blätterig oder sandig ist. Zu den characleristischen Eigenthümlichkeiten gehören hier, 
besonders an der Unsha, Concretionen von der Form runder Käsescheiben, die bis 0 , 6 Meter im 
Durchmesser haben. Diese Concretionen sind immer von mehr oder weniger dolomitisirtem thoni-
gem Kalk, der bei Verwitterung in viel kantige Stückchen, dem Durchmesser so einer Scheibe 
perpendiculär, zerfällt. Bei meinen Forschungen habe ich gefunden, dass diesen Concretionen 
als Grundlage Ammoniten von bedeutender Grösse gedient haben, deren Art aber zu bestimmen 
es unmöglich ist, weil sie fast gänzlich zerfallen und die ursprünglichen Umrisse der Muscheln 
vollkommen verändert sind. Die Mächtigkeit dieser Ablagerungen erreicht zuweilen 6 — 1 0 Me-
ter. Das Verhältniss zu der darunterliegenden Zone ist oben angegeben. 

Wenn wir die Ammonitiden dieser Zone (Taf. A. S. 8 6 ) mit den entsprechenden Formen 
Westeuropa^ vergleichen, so finden wir darin, wie auch an anderen Orten Mittelrusslands, die 
grösste Aehnlichkeit mit der obersten Oxford-Zone (nach der Meinung anderer Forscher mit dem 
unteren Kimmeridge-Gliede) und namentlich mit der Zone O p p e l i a t e n u i l o b a t a . Bis jetzt ist 
es noch nirgends gelungen zu ermitteln, ob im mittleren Russland in den Oxfordthon-Schichten 
auch Analogien der westeuropäischen mittleren Oxfordzonen existiren, oder ob zwischen dem 
unteren und oberen Oxford bei uns in der That eine Unterbrechung stattgefunden hat; gegen 
letzteres spricht ein in petrographischer Hinsicht vollkommen gegenseitiger Uebergang dieser 
Ablagerungen. 
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J\a Die untere Wolgaer-Stufe. 
• N 

Zone mit Perisphinctes virgatus. 

Bei P l ess ( 8 ) , von wo wir die aus dieser Stufe vollständigste Cephalopoden-Fauna haben, 
wird sie aus grauem, festem, kalkigem Thone gebildet, der von Muschclrcsten überfüllt ist. 
Weiter die W o l g a hinab ( 1 9 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 1 3 4 ) trifft man mitten in dunkelfarbigen Thon 
schwarze Concretionen von thonigem Phosphorit-Kalk, der hauptsächlich aus phosporsaurem Kalk 
besteht. Stellweise bilden diese Concretionen massige Schichten, welche den Thon fast gänzlich 
verdrängen und in der Richtung der Schichtungen brechen. In diesen zwei Gesteinsarten sind 
alle C e p h a l o p o d e n gefunden, deren Verzeichnisse oben angeführt sind. Von anderen Fossilien 
ist für dieselbe ein Ueberfluss an Aucella Pallasii Keys, die bankweise vorkommen besonders 
characteristisch. Ein ähnliches Phosphoritgestein wurde auch im Gal i tch 'schen Kreise a n d e r 
W j e k s s a ( 1 0 6 ) gefunden. Im Gebiete der Unsha wird diese Zone wesentlich sandig. Als vor-
wiegendes Gestein erscheint hier dunkelgrüner kalkiger Glaukonit-Sand, der stellwoise in schwarze, 
sandige Phosphoritconcretionen übergeht ( 2 0 2 , 2 0 3 , 2 0 6 , 2 0 9 , 2 1 1 , 2 1 5 , 2 2 0 ) . A n d e r 
N e j a ( 1 8 7 ) ist es hauptsächlich schwarzer, stark sandhaltiger Thon, der diese Phosphoritconcre-
tionen enthält. Es ist merkwürdig, dass es mir in allen diesen Gesteinen an der Unsha und Neja 
nicht gelungen ist auch nur einen Ammoniten zu finden, obgleich die darin vorkommenden Be-
lemnites absolutus Fisch, welche die untere W olgaer Stufe characterisiren und an der Wolga 
zusammen mit Ammoniten aus der Gruppe « v i r g a t i » gefunden werden, auch diese Gesteine 
als zu letzterer Stufe gehörend kennzeichnen. 

Auch ist das Factum zu beobachten, dass die Aucella Pallasii Keys, an der Unsha wohl 
vorkommt, doch nur selten mit Massen von Aucella mosquensis Keys, abwechselt, die bei 
Moskwa zwar auch zusammen mit Aucella Pallasii in der unteren Wolga-Stufe gefunden wird 
(Mnewniki), jedoch in der oberen Stufe (Choroschowo) vorherrschend ist, in der wiederum die 
letztgenannten Muschel fehlt. 

Das sind die Beweggründe, um die Z o n e mit den B e l e m n i t e s a b s o l u t u s an der Unsha 
zu der unteren Wolga-Stufe zu rechnen; ob aber diese Ablagerungen mit den unteren Wolgaer 
Schichten im Kreise K i n e s c h m a an der Wolga vollkommen synchronisch sind, das ist eine an-
dere Frage, zu deren endgültiger Lösung die gesammelten Data noch nicht hinreichend sind, ob 
die gleichen Bedingungen ihrer batrologischen Verhältnisse eher für, als gegen so einen Schluss 
sprechen. 

Die Mächtigkeit der unteren Wolgaer-Stufe im Gouvernement Kostroma an der Wolga und 
der Unsha übersteigt nicht 1 — 1 , 5 M. Die untere Grenze derselben ist gewöhnlich sehr scharf 
bezeichnet, was auf eine Unterbrechung zwischen dem oberen Oxford und der zu beschreibenden 
Zone hinweist. Ueberall lässt uns die unbedeutende Stärke der V i r g a t e n - Z o n e , im Vergleich 
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zu deren Entwickelung im Moskauer und Jaroslawer Jura; ebenfalls vennuthen, dass wir es hier 
bei weitem nicht mit dem ganzen Complex aller Schichten der unteren Wolgaer-Stufe zu thun 
haben. An der Wolga sind unterhalb R e s c h m a keine Schichtungen der unteren Wolgaer-Stufe 
gefunden worden, doch existiren welche an der Shel w a t j . An der So lon i t za sind sie wiederum 
nicht gefunden worden. An der Unsha wird zugleich mit der Erhebung der jurassischen Abla-
gerungen über dem Wasserspiegel des Flusses die untere Wolgaer-Stufe oberhalb Popovv i tzy 
( 1 8 7 ) in den Profilen nicht mehr beobachtet; and der N e j a verschwindet sie unweit der Mün-
dung des Flusses. 

J[b Die obere Wolgaer-Stufe. 

Zone mit Olcostephanus nodiger. 

Diese Zone besteht hauptsächlich aus einem sandigen Glauconitgestein, das mehr oder we-
niger mit Eisenoolitli-Körnern versetzt ist. An der Wolga und der Unsha ist dieses Gestein stark 
thon- und kalkhaltig, und geht stellweise in sandigen, glauconit- und oolithhaltigen Mergel über, 
oder in ähnlichen Sandstein, der mit phosphorsaurem Kalk zusammen gekittet ist ( 1 9 , 2 2 , 2 3 , 
1 4 5 , 2 0 2 , 2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 9 , 2 1 5 ) . In den oberen Schichten wird das Oolith-Gestein gewöhn-
lich thoniger und kalkiger und vom Eisenoxydhydrat stark bräunlich gefärbt ( 1 9 , 1 4 5 , 2 0 2 ) , 
oder geht in braunen Sandstein und Sand über ( 1 4 5 , 2 0 4 , 2 0 5 ) . Die Ammoniten der unteren, 
an phosphorsaurem Kalke reichhaltigen Schichten dieser Zone bieten zuweilen merkwürdig gut 
erhaltene Schalen; leider aber findet man fast keine gut conservirten Wolmkammern. 

In den Gebieten der linken Nebenflüsse der Kostroma, als wie der A n d o b a und der Mesa, 
müssen, nach den batrologischen Verhältnissen zu urtheilen, zu diesem Horizonte auch die gel-
ben und orangefarbenen, zuweilen auch grünlichen (wegen Beimischung von Glauconit) Sandarten 
gerechnet werden, mit Zwischenschichten von eisenschüssigein Sandstein die unmittelbar unter 
schwarzem Neocom-Thon liegen, bis jetzt aber keine Fossilien geliefert haben ( 1 1 7 , 1 1 9 , 1 2 3 ) . 
Die zu erforschende Zone an der Wolga und der Unsha wird nicht viel stärker als zwei Meter. 
•Ueberall, wo deren obere und untere Grenze hat mit Genauigkeit beobachtet werden können, 
scheidet sich diese Zone von den darunter liegenden Gesteine der unteren Wolgaer-Stufe, so wie 
auch von dem darüberliegenden schwarzen Thon scharf ab. 

Diese Zone ist an der S o l o n i t z a , an der W j e k s s a (im Galitsch'schen Kreise) an der 
Ne ja und der N e l s c h a nicht beobachtet worden. An der Unsha verschwindet sie viel eher als 
die Virgaten-Schichten, ohne wie es scheint, nördlicher als die Stadt Makar iev zu gehen. 

Wenn wir uns zu dem oben angeführten Verzeichniss der Fossilien dieser Zone wenden, 
welche speciell der russischen Juraprovinz eigen ist (Taf. B) , so finden wir ihnen entsprechende 
Analogien in der allerobersten Zone der oberen Wolgaer-Stufe des Moskauer (Kotelniki, Woro -
biewo) und Simbirsker Jura (Kaschpur) . Wenigstens sind von 11 Cephalopoden-Formen 4 der 
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durchaus vorherrschenden Species dieser Zone ausschliesslich eigen, zwei Arten gehen durch die 
ganze obere Wolgaer-Stufe; die eine wurde bis jetzt niedriger gefunden; zwei derselben werden 
zum ersten Mal von mir in dem Jura von Kostroma beschrieben, und zwei Formen endlich sind 
nur zweifelhaft definirt. 

Wenn wir die verhältnissinässige geringe Mächtigkeit der Schichten der oberen Wolgaer-
Stufe im Gouvernement Kostroma, und den Mangel der für die untere Zonen dieser Stufe beson-
ders typischen Ammoniten in Betracht nehmen, so sind wir berechtigt, die Abwesenheit dieser 
Zonen und nur die Existenz des aller obersten Gliedes der oberen AVolga- Stufe vorauszusetzen, 
welche in ihrer ganzen Vollständigkeit in den Gouvernementen Moskau und Simbirsk ent-
wickelt sind. 

Das batrologische Verhältniss der Z o n e mit Olcostephanus nodiger ist in den Gouver-
ments Moskau, Simbirsk und Kostroma überall vollkommen dasselbe — überall dient ihr als 
Decke schwarzer Neocom-Thon, von dem sie durch eine scharf ausgeprägte Grenze geschieden ist. 

Die Grenze der Verbreitung jurassischer Ablagerungen. 

Wenn man das Vorhandensein jurassischer Fossilien mitten in den Geschiebebildungen des 
Ljubim'schen Kreises ( 7 7 ) und das Hervortreten von Jura an der W j e k s a ( 1 0 6 ) , d e r N e l s c h a 
( 1 9 2 — 1 9 7 ) und unterhalb U c h t u b u s h an der U n s h a ( 2 3 0 ) in Betracht zieht, so muss man 
zugeben, dass die nördliche Grenze des jurassischen Meeres auf unserer Karte wenigstens an 
der Linie: L j u b i m , Bu j , P a r f e n t j e v und U c h t u b u s h vorbeigegangen ist. 

Nördlich von dieser Linie weist nichts auf die Existenz jurassischer Spuren im Berichte un-
serer Karte; Trias zeigt sich überall, wo die Flüsse die Kraft hatten die ganze hier überaus mäch-
tige Schicht von Geschiebebildungen zu durchschneiden. Die absolute sehr bedeutende Höhe die-
ser Gegend und folglich auch die relativ hohe Lage der Trias, überall innerhalb der nördlichen 
Grenzen der Kreise B u j , T s c h u k l o m a und K o l o g r i v , sprechen auch für die Richtigkeit der 
Voraussetzung, dass hier die nördliche Grenze des einst gewesenen jurassischen Meeres war. 
Man darf nur nicht, vergessen, dass dieses Meer von hier nach Nordosten ins Gebiet der oberen 
Nebenflüsse der Wetluga weiter ging, und sich ins Gouvernement Wologda zog, dabei mit dem 
westlichen Rande die Gegend streifend, die an der oberen Unsha, nördlich von der Stadt Kolo-
griv liegt ( 2 3 5 — 2 4 2 ) . Dabei könnte man, wenigstens mutmassl ich, den von der Unsha 
bespülten Theil, zwischen K o l o g r i v und Uchtubush, wegen des darauf sehr hoch liegenden Trias-
Gesteines, als eine Halbinsel ansehen, die in das jurassische Meer hineingeragt hat. Auf den 
Küstencharacter der unteren Kelloway- und der.oberen Wolgaer-Schichten an der Unsha weist 
die lithologische Beschaffenheit ihrer Sandarten und Sandsteine mit kleinen, rundgeschliffenen 
Steinen, wobei der Sand auf unbedeutenden Strecken seine Bestandteile rasch wechselt, bald 
an Thon, bald an Kalk reichhaltiger werdend, und in der Beschaffenheit und Grösse des Kornes 
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sich ändernd; jedoch wird durch diese an sich wahrscheinliche Muthmassung die Möglichkeit 
nicht durchaus ausgeschlossen, dass im mittleren Theile des Kreises Kologriv, südlich von der 
Stadt jurassische Lager existirt hätten, die jetzt durch die Gletscherbewegung und andere sub-
aerale Agentien gänzlich zerstört sind. Von den Östlichen Grenzen des jurassischen Meeres habe 
ich oben, indem wir die Verbreitung der unteren Kelloway-Schichten betrachteten, bereits gespro-
chen. Auch hier haben uns die Denudationsprocesse keine Spuren von den einstigen Küsten des 
jurassischen Meeres gelassen. Unstreitig muss letzteres hier aus den Östlichen Grenzen unserer 
Karte getreten sein und sich wahrscheinlich weiter nach Südosten gezogen haben. Westlich zog 
sich das jurassische Meer unmittelbar in die Gegend der Gouvernements Jaroslaw und Twer, 
worüber ich in meinem letzten Aufsatz ' ) bereits ausführlich gesprochen habe. Im Südwesten 
ging es in das Gebiet des Gouvernements Wladimir über, das unzweifelhaft von jurassischen A b -
lagerungen eingenommen ist, obgleich diese vielleicht ebenfalls jetzt zum grössten Theü zerstört 
sein mögen. Gewiss ist auch, dass in den Kreisen Kineschma und Jurjewetz jurassische Ablage-
rungen nur auf einer unbedeutenden Strecke, südlich von den Wolga-Ufern, beobachtet worden 
sind. Längs dem Laufe der Sunsha ( 5 6 , 5 7 ) , der J e l n a t j ( 6 0 — - 6 3 ) und an den Ufern der 
W o l g a unterhalb Jurjewetz ( 3 2 — 3 6 ) und endlich an dem J a t s c h m e n ( 6 9 ) werden die Trias-
gesteinen unmittelbar von mächtigen Lagern von Geschiebebildungen bedeckt. Uebrigens wird 
die Muthmassung einer Auswaschung und gänzlichen Zerstörung der jurassischen Lager, die hier 
einst die Trias bedeckten, theilweise dadurch bestätigt, dass dieser Theil unseres Gebietes eine 
relativ unbedeutende Höhe hat; er sinkt auf 1 0 0 M. absoluter Höhe, folglich mehr als irgendwo 
in dem Gebiete unserer Karte, ungeachtet der bedeutenden Lage von Geschiebebildungen. Doch 
muss man gestehen, dass, um die Frage wegen der Grenzen des mittelrussischen jurassischen 
Meeres definitiv zu lösen, was aus der Sphäre der muthmasslichen Voraussetzungen tritt, uns die 
genaue geologische Erforschung der Gouvernements Wladimir und Nishni-Nowgorod fehlt, wie 
auch der in diesem Falle sehr wesentlichen Daten eines einigermassen bedeutenden und dichten 
Nivellirnetzes der Gegend. Mächtige Geschiebelager, die nur selten von Flüssen durchschnitten 
werden und an den Thalabhängen heruntergleiten, werden auch in Zukunft in den meisten Fällen 
ein unüberwindliches Hinderniss für die genaue Angabe der Grenzen der Verbreitung der Urge-
bilde im mittleren Russland bleiben. 

Gehen wir jetzt zu der Frage über, in welchem Grade, im Gebiete unserer Karte, die Ab-
lagerungen des' jurassischen Systems unter den sie bedeckenden Ablagerungen der unteren Ab-
theilung des Kreidesystems und der Geschiebebildungen sich e r h a l t e n h a b e n m ö g e n . Betrach-
ten wir zuerst das ununterbrochene Jurafcld, das an beiden Ufern der Wolga vom Kirchdorfe 
K r a s n i j a - P o s h n y ( 6 ) fast bis zur Stadt J u r i e w c t z ( 2 9 , 6 7 ) entblösst ist. Wir haben kein 
Recht es weit nach Süden fortzusetzen, wegen der in dieser Richtung mangelnden Hervortritt 
von Jura fern von den Wolgaufern und weil unmittelbar unter den Geschiebebildungen in den 

Allgemeine geol. Karte Russl. Bl. 56. Mem. des Geol. Com. В. I, № 2. 
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Profilen der rechten Nebenflüsse der Wolga triassische bunte Mergel hervortreten; sie zeigen sich 
im Gebiete der Sunsha ( 3 6 , 5 7 ) und der J e l n a l j ( 6 0 — 6 3 ) ; nur im Gebiete dieses letzteren 
Flusses ist jurassischer Thon in einer Entfernung von 1 0 Werst von der Wolga ( 6 4 ) gefunden 
worden. Allein in dem Gebiete der S c h a t s c h a , folglich im südwestlichen Theile des Flächen-
raumes, können wir den Jura mit ziemlicher Gewissheit, bedeutend nach Süden fortsetzen ( 4 7 — 
5 1 ) . Nördlich von der Wolga verschwendet das ununterbrochene Jura-Feld unter den Neocoin-
Ablagerungen. Nichts hindert uns zu behaupten, dass sich unter diesen Ablagerungen die Jura-
Schichten als ununterbrochener Streifen weit gegen Norden hinziehen, sich durch das Hervor-
treten an den Ufern der W r j ekssa im Galitz'schen Kreise ( 1 0 6 ) , und im Westen in den Fluss-
fhälcrn der A n d o b a ( 1 1 7 , 1 1 9 ) und der Mesa ( 1 2 3 ) verrathend. Im Gebiete der oberen Nemda 
und der oberen Neja ist die Grenze der Jura-Bildungen, wie auch der darüber liegenden Neocom-
Ablagerungen nicht deutlich, worüber ich noch weiter unten, bei der Beschreibung der Verbrei-
tung dieser letzteren sprechen werde. Im Osten wird das jurassische Feld des Wolgathales von 
einem eben so weiten Felde im Unsha-Bassin durch das Gebiet der Nemda geschieden, in wel-
chem mit ziemlicher Wahrschein]ickoit eine Ausspülung der Jura-Schichten bei verhältnissmässig 
niedriger absoluter Höhe der Oberfläche dieser Gegend ( 1 5 5 , 1 6 2 — 1 6 4 ) zu vermutheu ist. 
Dem rechten Ufer der Unsha entlang, ausser deren unterem Laufe bis U c h t u b u s h , zeigt sich, 
wie schon oben gesagt, eine ununterbrochene Reihe von Hervortritten jurassischer Gesteine. 
Nordwestlich von der Unsha gehen difc Jura-Ablagerungen zweifelsohne in entsprechende Bil-
dungen über, wie die welche in den Ufern der N e j a u n d N e l s c h a entbiösst sind, und deren 
weitere Fortsetzung gegen Westen unbekannt ist. Im Norden aber sind sie durch eine Linie von 
Hervortrittspunkten der Trias zwischen dem Städchen (Parfentjev) und dem Kirchdorfe Uchtu-
bush scharf abgegrenzt. Obgleich jurassische Ablagerungen hin und wieder an dem linken Unsha 
Ufer beobachtet worden sind, so bleibt doch deren ununterbrochene Fortsetzung östlich von dem 
Flusse, und deren südliche Grenze in diesem Gebiet problematisch ( 2 0 6 , 2 0 9 , 2 4 4 , 2 4 5 — 2 6 4 ) . 

Ausserhalb einer streng bewiesenen Verbindung mit dem jurassischen Hauptfelde stehen die 
Entblössungen an der S o l o n i t z a ( 3 9 ) ; und durch Bohren ist das Factum erwiesen worden, 
dass sich jurassische Schichten bei der Stadt K o s t r o m a befinden ( 2 ) . 

Untere Abtheilung des Kreidesystems [Cr{) und die Gesteine 
problematischen Alters, 

Bei der Beobachtung der oberen Grenze der oberen Wolgaer- Stufe finden wir sie mit einem 
eigenthümlichen schwarzen Thon und mit mehr oder weniger eisenschüssigen Sande bedeckt. 
Diesen schwarzen Thon und einen beträchtlichen Theil der Sandarten hat man vollkommen Grund 
zu den Ablagerungen der unteren Abtheilung des Kreidesystems zu rechnen. Leider aber sind 
diese Gesteine mehr als arm an paläontologischen Resten, deren bis jetzt, in den Grenzen des 

Труды Геол. Ком. II, 1. 27 
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71 -teil Blattes nur einige an einem Punkte gefunden wurden. Wären nicht die vergleichende Data der 
batrologischer Lage und ganz besonders die ausserordentliche Beständigkeit der petrographischen 
Bestandteile dieser Gesteine bei deren ausgebreiteter Entwickclung im mittleren Russland — so 
würden sie für den Geologen ganz unerklärt bleiben und müssten zu den in der russischen Ebene 
leider noch immer zahlreichen Gesteine treten, deren Alter nicht zu bestimmen ist. 

Alles, was wir von der Zerstörung der jurassischen Lager durch die seit den mittleren 
Epochen der Kreide-Periode stattgefundenen Processe gesagt haben, ist freilich noch viel eher 
auf die höher liegenden Ablagerungen der unteren Kreide anzuwenden. Diese Ablagerungen 
müsslen vor den andern leiden und haben sich in der That nur in vereinzelten Flecken erhalten. 
So wie die Jura-Lager, sind auch diese Reste an vielen Stellen unter Ablagerungen von Geschiebe-
lehm und Sand verborgen. Aber sogar dort, wo die Gebilde der unteren Kr ei de-Ab theilung 
blossliegen, wird deren Alter bei dem vollkommenen Mangel anjpaläontologischen Ueberrestcn 
nicht durch sie selbst, sondern durch die vorkommenden Entblössungen der darunter liegenden 
Lager der oberen Wolgaer Stufe bestimmt. Die besonderen Bedingungen, in denen sich die 
Ablagerungen der unteren Abtheilung des Kreide-Systems im Gouv. Kostroma befinden, bewegen 
mich, jede der Gesteins-Arten, die zu den Bestandteilen dieser Abtheilung gehören, einzeln zu 
betrachten. К 

Schwarzer Neocoin-Thon (6V,« } . 

Ein schwarzer oder dunkelgrauer, gewöhnlich stark sandiger und glimmeriger Thon, der 
stellweisebeträchtlicheAnsammlungen von Kies- und Phosphoritconcretionen, so wieGypskrystallen 
enthält. Dieser Thon hat meist einen starken Geruch, wie -der durch welchen die Zerlegung 
schwefeliger und schwefelsaurer Verbindungen characterisirt wird, und ist in so hohem Grade 
von schwefelsauren Salzen durchdrungen, dass diese bei trocknem Wetter auf der Oberfläche 
einen in Wasser lösbaren Anflung bilden. Durch alle diese Merkmale werden diese Thonarten 
denen der oberen Oxfordzone mit Cardioceras alternans so ähnlich, dass man sie bei der 
Abwesenheit von Fossilien im Neocom-Thon nur unterscheiden kann, wenn man sich durch deren 
batrologische Lage und durch die darunter liegenden Gesteine leiten lässt. Dagegen ist Oxford 
gewöhnlich ärmer an schwefelsauren Salzen und enthält nur selten Gvpskrystalle. Ueberall, wo 
die Grundlage dieses Gesteines genau bestimmt werden konnte, liegt sie auf sandigen Schichten 
der oberen Wolgaer Stufe mit O l c o s t e p h a n u s n o d i g e r ganz concordant, aber von denselben 
durch eine scharfe Grenze geschieden. Die Mächtigkeit dieses Gesteins erreicht in den Profilen 
an manchen Stellen I i Meter, wie z. B. an der Mera und bei K i n e s c h m a , aber an vielen 
Stellen ist es wegen Verschüttung mit den darüber liegenden Sandarten und wegen der sie be-
deckenden Vegetation nicht gelungen die Stärke mit hinreichender Genauigkeit zu bestimmen. 
Am meisten entwickelt und am besten erhalten ist der Neocom-Thon bei der Stadt K i n e s c h m a 
( 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 ) und im Bassin der Mera ( 1 3 5 — 1 4 6 ) . Südlich von Kineschma verschwindet 
er sehr bald in den seichten rechten Nebenflüssen der Wolga unter einem mächtigen Lager von 
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Geschiebebildungen; hier hat er wahrscheinlich zugleich mit den jurassischen Lagern eine vollständige 
Vernichtung erlitten, was im Bassin der Sunsha im Südwesten ( 5 6 , 5 7 ) und in dem der J e l n a t j 
( 6 0 — 6 3 ) im Südosten aus dem unmittelbaren Hervortreten der bunten Mergel unter den 
Geschiebe - Schichten zu ersehen ist. Das Hervortreten desselben unzweifelhaften Neocom-
Gesteines finden wir weiter in der Umgegenden der Stadt N e r e c h t a ( 4 2 , 4 3 ) . Das Verhältniss 
dieser Neocom-Insel zu dem Hauptfelde von Neocom im Kreise Kineschma und auch zu dessen 
ununterbrochener Entwickelung weiter nach Süden und Süd-Westen über die Grenzen des Blattes 
hinaus, im westlichen Theile des Gouv. W l a d i m i r und in nördlichen des M o s k a u e r Gouver-
nements bleibt unbekannt, denn zwischen denselben liegt das breite Plateau der Wasserscheide 
zwischen den Flüssen, die von einer Seite in die Wolga , und von der andern in die Kljasma 
fliessen. Der geologische Bau dieses Plateau5s bleibt leider dem Geologen ganz verborgen. Oestlich 
vom Bassin der Mera liegt eine Gegend, die, wie wir bereits wissen, für irgend welche geolo-
gische Untersuchungen sehr ungünstig ist. Nichts destoweniger spricht das Vorhandensein von 

• Salzquellen bei der Stadt Kady und die starke Entwickelung der Geschiebebildungen längs dem 
unteren Laufe der N e m d a für die Möglichkeit einer Unterbrechung und einer Auswaschung der 
Neocom-Gesteine. In dem unteren Laufe der Unsha ( 2 0 2 , 2 0 3 ) jedoch, und fast bis zur 
Mündung der N e j a begegnen wir demselben typischen schwarzen Neocom-Thon über der oberen 
Wrolgaer Stufe, und in denselben gegenseitigen Verhältnissen der Gesteine. Weiter gegen Norden 

. - . i s t kein Neocom mehr, weder an der Unsha, noch an der Neja. Nach Nord-West geht wahr-
scheinlich das Feld von Neocom-Thon ununterbrochen weiter in das Gebiet der unteren, linken 
Nebenflüsse der Kostroma, d. h. der A n d o b a ( 1 1 7 , 1 1 9 ) und der Mesa ( 1 2 3 ) . 

Die sorgfältigsten Bemühungen des Herrn Milaschewitsch, so wie die meinigen, im Neocom-
Thon des Gouv. Kostroma irgend welche paläontologische Reste aufzufinden, waren vergebens. 
Nur durch eine vollkommene Identität seiner petrographischen Beschaffenheit und Lage mit dem 
unzweifelhaft Neocom-Thon des nördlichen Theites vom Gouv. Moskwa und des westlichen vom 
Gouv. Wladimir, und ganz besonders mit dem typischen Inoceramen-Thon der Gouv. Simbirsk und 
Pensa wird das Alter dieses Thones bestimmt,. Durchaus überall liegt er auf der oberen Wolgaer 
Stufe, bei ganz gleichen Bedingungen, und wird vom der letzteren scharf abgegrenzt. Dort 
aber wird er von sandig-thonigen Ablagerungen bedeckt, welche eine scharf ausgeprägte Gault -
F а и na enthalten. Hier im Gouv. Kostroma wird er, wie wir sehen werden, ebenfalls von Sand-

, arten bedeckt, die eine grosse Analogie mit den Moskauer Gault-Gesteinen bieten. 

Der Mangel an Fossilien im Neocom-Thon des Gouv. Kostroma darf uns nicht überraschen, 
denn durch vollkommen dieselben negativen Eigenthümlichkeiten wird dieser Thon in den Gou-
vernements Moskwa und Wladimir characterisirt, von wo wir wohl Reste organischen Lebens 
besitzen, die jedoch nichts als armselige Spuren derselben sind. Aber auch in den Gouvernements 
P e n s a und S i m b i r s k , wo der Neocom-Thon wegen seiner reichen Fauna und der ausgezeichnet 
conservirten Muscheln berühmt ist, gehört diese fast ausschliesslich dessen aller untersten Zone 
an, d. h. der Schicht, welche S e p t a r i e n enthält, während der Thon selbst todt bleibt. Mir 
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scheint, dass so ein Verschwinden der organischen Reste im Neocoin-Thon den darin in Ueberfluss 
enthaltenen Schwefelverbindungen zuzuschreiben ist, welche leicht verwesend, beim Oxydiren 
Schwefelsäure geben, die auf die organischen Reste vernichtend wirkt. W o der Thon eine starke 
Entwi ck lung von Gypskrystallen aufzuweisen hat, da hört er auf irgend welche Muscheln zu 
enthalten. Der sandige Character dieses Thones trägt viel dazu bei, dass die Auflösungen durch 
dessen Schichten dringen und die Ueberreste organischen Lebens vernichten, tn vollkommen 
analogen Bedingungen befindet sich stellweise auch der obere Oxford-Thon; und in letzterem* 
überrascht uns bald ein Üeberfluss an Fossilien, bald ein gänzlicher Mangel derselben; und dieser 
letzte Umstand wird gewöhnlich von einer vollkommenen Identität dieses Thones mit Neocom* 
Thon begleitet; wir gewobren denselben Reichthum an Gypskrystallen, denselben Schwefelgeruch 
und dasselbe Ausschwitzen von Salzen an der Oberfläche. 

Neocoroer eisenschüssiger Sandstein (Crxa). 

Bei der Erforschung der linken Nebenflüsse der Kostroma ist Milaschewitsch an dem Flusses 
P i s s m a bei dem Dorfe G a v r i l o v k a ( 1 1 1 ) auf ein mächtiges Lager (bis 7 M. in der E n t l a s -
sung) von eisenschüssigem Sandarten mit Zwischenschichten von eisenschüssigem Sandstein ge-
stossen, dessen untere Horizonte eine Fauna von unzweifelhaft neocomen Alter enthalten. Ich 
habe diese in ihrer Art einzige Gegend von neuem besehen und, nachdem ich zu der kleinen 
Sammlung von Milaschewitsch noch einige jüngst gefundene Formen hinzugefügt und auch diese 
Sammlung von neuem durchgesehen habe, bin ich zu den entschiedenen Resultate gekommen, 
dass diese Fossilien-Sammlung Formen enthält, welche deutlich auf deren neocomes Alter hin-
weisen. Diese Fossilien sind oben mit einer vollständigen Synonimik beschrieben worden (S. 1 5 1 ) . 

Unter der Sandstein-Fauna des Dorfes Gavrilovka haben wir 5 Formen, die ausschliesslich 
dem Neocom-Thon der Gouv. Simbirsk und Saratov eigen sind, und darunter solche für den-
selben characteristische wie z . B. Olcosteph. umbonatus Lahus. und Inoceramus aucella 
T r . ; 3 Formen, die dem Neocom und den oberen Wolgaer Ablagerungen eigen sind; 2 Formen, 
die bis jetzt nur in der Wolgaer Stufe gefunden worden sind. Wenn man den geringen Grad 
der Erforschung der Neocom-Fossilien in Russland in Betracht zieht, müssen diese Resultate für 
gültig gehalten werden, um das Alter des Gawrilov'sehen Sandsteins für Neocom zu entscheiden. 

In den Grenzen grösstmöglicher Pünktlichkeit bleibend, dürfen wir die Verbreitung dieses 
Sandsteins nicht über den Bassin der linken Nebenflusse der Kostroma hinausschieben, wie na-
mentlich der W j e k s s a (bei Galitsch) ( 1 0 5 ) , der T e b s a ( 1 0 7 , 1 0 8 , 1 0 9 ) und der P i s s m a 
( 1 1 1 ) . Der grössten Wahrscheinlichkeit nach sind die zu betrachtenden Sand- und Sandstein-
arten für eine Küsten-Facies desselben schwarzen Neocom-Thones zu halten. Für so eine Muth-
massung spricht, ausser den paläontologischen Data, die Notwend igke i t nördlich von hier die 
Nähe der Küste, sowohl des jurassischen als des Neocom-Meeres vorauszusetzen. (S. obenS. 2 0 7 ) 
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An der S c h a t s c h a ist ein Profil ( 1 1 3 ) , dessen Gesteine ich sehr geneigt bin für Uebergaugs-
glieder zwischen dem Gawrilov'schen Sandstein und dem südlicher liegenden Neocom-Thon zu 
halten. 

Die Sandgesteine, welche den Neocom-Thon bedecken (Crtb). 

An vielen Stellen, wo das Lager von Neocom-Thon sich in seiner ganzen Vollständigkeit 
erhalten hat, liegt über demselben noch ein ganzer Complex von Sandarten. So z. B. in den 
Umgegenden von K i n e s c h m a ( 2 0 , 2 1 , 2 2 ) , im Mera Bassin ( 1 3 5 — 1 4 5 ) in den Umgegenden 
der Stadt N e r e c h t a ( 4 2 , 4 3 ) . Das ist geschichteter, feinköniger, stark glimmerhaltiger Sand, 
der oft bedeutend thonhaltig ist und im letzteren Falle eine gräuliche Farbe annimmt. Höchst 
characteristisch für denselben ist die Untermischung reinen weissen Sandes mit Zwischenschichten 
von grauen, rostbraunen und gelben Sandarten. Diese Schicht ist in den Profilen gewöhnlich 
3 — 5 M. stark, bei Kineschma aber erreicht sie 14 Meter. Die batrologische Lage dieser Abla-
gerungen und die petrographische Aehnlichkeit derselben mit den sandingcn Gault-Ablagerungen 
in den Gouv. Moskwa und Wladimir, wo diese Sandarien stell weise glauconithaltig werden und 
in Sandstein übergehen, der eine Gault-Fauna enthält, geben einen wahrscheinlichen Grund sie 
auch im Gouv. Kostroma zu diesen Gebilden zu rechnen. 

Sandige Gesteine von problematischem Alter. 

So wie in dem von mir früher erforschten Gebiete des 5 6 - Blattes lagern auch hier über 
den älteren Gesteinen, deren Alter einigermassen genau bestimmt werden können, und unter 
Geschiebebildungen, die keinem Zweifel unterworfen sind, an vielen Stellen geschichtete Sand-
lagen ohne Geschiebe, deren Ursprung, mehr oder weniger problematisch, verschiedenen Epo-
chen und verschiedenen Agentien zugeschrieben werden kann, die zwischen den Ablagerungen 
der unteren Kreide und den Geschiebebildungen stattgefunden haben. 

Das post - tert iäre System. 

Sösswasserbildungen der Vorglacialzeit. 

Hier rechne ich zwei rein locale Bildungen, von welchen H. Milaschewitsch die eine am 
rechten Ufer der Mesa ( 1 2 2 ) auf dem Gute G o r o d i s c h t s c h e beschrieben hat, und deren andere 
ich bei dem Dorfe P e p e l o wa am Ufer der S c h u j a die sich in die Nemda ergiesst ( 1 6 7 ) erforscht 
habe. Das erstere Gebilde beschreibt H. Milaschewitsch folgendermassen: «Oben an einen steilen 
Abhänge liegt eine Schicht Deluvialsand mit Geschiebe, und darunter eine 2 6 Fuss starke Schicht, 
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die aus abwechselnden dünnen Schichten von grauem, feinkörnigem Sande und grauem sandigem 
Thon besteht, beide Arten sind von braunen Eisenflecken bedeckt; weiter folgt ein Einsturz, der 
die niedriger liegenden Schichten verdeckt» . Fossilien sind in dieser originellen Ablagerung nicht 
gefunden worden. Weder H. Milaschewitsch noch ich haben in den Umgegenden Bildungen ent-
decken können, die als Fortsetzung von jener gehalten werden könnten. Daraus folgt, dass die 
Schichten bei Gorodischtsche als ein sehr begrenztes, rein locales Gebilde, welches der Glacialzeit 
vorangegangen ist, zu betrachten sind. 

Eine noch bei weitem interessantere Entblössung bietet das von mir am linken Ufer der 
S c h u j a , bei P e p e l o w a entdeckte Profil. Hier haben wir unter einer Schicht unteren Geschiebe-
sandes, der nach unten zu in losen Sand üb'ergeht, eine Schicht stark sandigen geschichteten . 
Thones, der- von organischen Stoffen durchdrungen ist und braune Flecken und Zwischenschichten 
hat. Dieser Thon enthält Vivianit, Schuppen von Grätenfischen, Holz, Uebereste von monocotyle-
donen Sumpfpflanzen. Kurz, wir haber hier ein Gestein, das ich, obgleich mit diesen Bildungen 
gut bekannt, von einer ähnlichen bekannteren vorglacialen Bildung bei dem Dorfe T r o i t z k o ö 
bei M o s k a u , in dessen Schichten ein Mammuth gefunden wurde, nicht unterscheiden kann. 
Dieser Thon ist bei P e p e l o w a 3 M, stark. Als Grundlage dient ihm hellgelber Sand, der sei-
nerseits unten von Schutt verborgen wird. Dieses ganze Gebilde hat zweifellos das Ansehen eines 
geschlossenen Süss Wasserbeckens. Am unteren Ende der Entblössung wird die Thonschicht 
dünner und ist zuletzt ganz herausgekeilt, wobei die höher und niedriger liegenden Sandarten 
in einander fliessen. 8 0 Meter vom Centrum der Entblössung ist kein Thon mehr. Hier ist das 
Factum noch augenscheinlicher, dass im Gebiete der oberen W o l g a , unter den Gletscherbildungen, 
Süsswassergebilde existiren. Doch wird uns dasselbe noch überzeugender und zugleich interessanter, 
wenn wir uns den Bau der soeben citirten Entblössung bei dem Dorfe T r o i t z k o e ins Gedächtniss 
rufen. Diese merkwürdige Entblüssung wurde zuerst, zu Ende der vierziger Jahre, von Professoi 
R o u i l l e r und seinem Collcgen W o s i n s k y , in mehreren von ihnen veröffentlichten Arbeiten ' ) 
beschrieben. Ausführlich beschreibe ich diese Gegend in der nächsten Lieferung der geologischen 
Karte Busslands (Bl. 5 7 ) , die für den Druck bereitet wird. Jetzt will ich nur auf alle bisher 
gesammelte Facta hindeuten, die Folgendes beweisen: 1 ) das Vorhandensein von Süsswasser-
Ablagerungen unter den Gletscherbildungen im mittleren Russland; 2 ) die Existenz des Mammuths 
zur Zeit dieser Ablagerungen; 3 ) die vollkommene Entwickelung der jetzigen Flora zur Zeit des 
Mammuths; l ) ein gemässigtes Klima im mittleren Russland während der Vorglacialzeit. Auf 
letzteren Umstand weisen besonders A c e r p l a t a n o i d e s und Q u e r c u s p e d u n e u l a t a hin. Erstere 

*) Jubilaeum semisaeculare Doctoris G. Fischer de Waldheim, 1847, p. 15. 
R o u i l l e r . Explication de la coupe geologique des environs de Moscou. Bull, de la Soc. Natur. Moscou 

1846, № IV. 
R o u i l l e r . Von den Thieren des Mosk. Gouv. Reden u. Berichte der Mosk. Universität. 1846. (russ ) . 
V o s i n s k y . Observation sur les terrains erratiques de Moscou. Bull. d. 1. Soc. des Naturalistes de Moscou. 

Т. XXIII . 1850. 
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Pflanze kommt jetzt in Moskauer Gouv. im wilden Zustande nur höchst selten, in der Gestalt von 
kleinem Gesträuch, ohne Blüthen vor und friert in kalten Wintern aus. Der anderen begegnet 
man wohl bei Moskau, doch bei weitem nicht oft. Während dagegen diese zwei Pflanzen, nach 
der Menge ihrer Ueberreste zu urtheilen, zur Zeit des Mammutiis bei Troitzkoe entschieden vor-
herrschend sein mussten. Es zeigt uns im Gegentheil kein einziger Fund auf die Spuren von Re-
präsentanten einer kälteren Vegetation, die damals existirt haben könnte. 

Ablagerungen der Geschiebe- oder Glacialepoche. 

Diese Bildungen bedecken nicht nur das ganze erforschte Gebiet in mächtiger Entwickelung, 
/sondern, w'ie bekannt, das ganze nordwestliche Russland. Bei Betrachtung der Karte darf nicht 

ausser Acht gelassen werden, das Geschiebebildungen meistens nur in den Gegenden fehlen, die 
von Ablagerungen gegenwärtig existirender Flussthä'ler bedeckt sind, doch nicht überall, da 
unter diesen in den Profilen häufig Geschiebebildungen beobachtet worden sind. Auf der Karte 

f sind die Geschiebebildungen jedoch nur da angegeben, wo das Aller des Liegenden nicht hat 
bestimmt werden können; in allen übrigen Theilen der Karte ist diese sich ununterbrochen hin-
ziehende Decke atls abgenommen gezeigt. 

Die Geschiebebildungen unseres Areals zeichnen sich durch nichts von den gleichen in dem 
von mir beschriebenen Gebiete des 56-sten Blattes unserer Karte aus. Dieses Gebiet stösst im 

/ Osten unmittelbar an die jetzt zu beschreibende Gegend und bildet mit derselben ein unzerreis-
bares Ganze. Deshalb bitte ich, um Wiederholungen zu vermeiden, das in deutscher Sprache 
verfasste Resume der obenerwähnten Beschreibung des 56-sten Blattes im Auge zu behalten, 
da ich hier nur auf die wichtigsten Schlussfolgerungen meiner Forschungen hinweise. 

Der Geschiebelehm (Qfi) erscheint hier als ein eben so beständiges Glied des Geschiebe-
systems, wie in dem Gebiete der Karte des 56-sten Blattes. Alles, was dessen Structur, Farbe, 
die Veränderungen und Abweichungen von der normalen Typus anbetrifft, habe ich bereits in 
meiner früheren Arbeit gezeigt. Nur will ich noch hinzufügen, dass die Farbe des Geschiebe-
lehms an der Stellen, wo er mit der Stufe der bunten Mergel unmittelbar in Berührung kommt, 
in so hohenuGrade in ein intensiwes Roth übergeht, — augenscheinlich in Folge einer Menge 
unveränderter nicht hydratisirter Theilchen rothen Mergels — dass ich an vielen Stellen shon 
allein wegen der veränderten Farbe des Geschiebelehms die Entwickelung darunter liegender 
bunter Mergel entdecken konnte; wie z. B. in den nördlichen Theilen des Galitz 'schen Kreises. 
Darüber dass der Lehm nicht geschichtet ist, dass er auf allen Wasserscheiden als ununterbro-
chene Decke lagert, über den Character seiner Lagerung, über die Grösse, den Bau und die zum 
Theil senkrechte Lage der einzelnen Geschiebe-Blöcke—über dies alles habe ich nichts neues hin-
zuzufügen. In deutlichen senkrechten Profilen übersteigt die Mächtigkeit des Geschiebelehms nir-
gends 1 0 — 1 4 Meter. (Juriewetz). Ein im höchsten Grade wichtiges Interesse für die Erfor-

• 
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schung des Verlaufes der Glacialepoche im mittleren Russland bietet das von mir constatirte Fac-
tum, dass der Geschiebelehm in den östlichen Grenzen unserer Karte, jenseit des Flussthaies der 
Unsha aufhört. Im ganzen Laufe der Wetluga, die östlich von dem Gebiete unserer Karte fliesst, 
samt deren linken Nebenflüssen im Gouv. Kostroma, ist von Geschiebelehm keine Spur mehr 

Die letzten Spuren desselben habe ich ausserhalb der Grenzen unserer Karte, an der 
M e s h a , einem sich an der linken Seite in die Unsha ergiessenden Flusse, bei dem Dorfe 
S p a s s k o e gesehen, was in der Mitte der Entfernung zwischen den Thälern der Unsha und der 
Wetluga in der Nähe von Uchtubush ist. Diesen Lehm habe ich noch an zwei Stellen an der 
Poststrasse nach Wjatka, in den Thälern zweier rechter Nebenflüsse der Wetluga, bei den Dörfern 
Ujinskoe und Nikolskoü gesehen, dass heist auch im Nord-Osten von unserer Karle. Von hier 
aus muss die östliche Grenze des Geschiebelehms innerhalb unseres Gebietes auf das rechte Ufer 
der Unsha übergehen. Dort, wo zwischen den beiden Flüssen unendliche Wälder sich hinziehen, 
ist keine Spur von Geschiebelehm. Oestlich von der Wolga , im südöstlichen Winkel unserer 
Karte ist ebenfalls kein Geschiebelehm ( 3 2 , 2 5 8 — 2 6 4 ) . Aber an einigen Stellenin der Gegend 
von K e r s h e n e t z ( 2 5 8 ) habe ich ein unbedeutendes, nicht geschichtetes Lager von lehmigem 
Sande beobachtet, das wir vielleicht mit Geschiebelehm in Parallel zu stellen haben, der von sub-
aeralen Processen ausgewaschen ist. In dem theoretischen Theil meiner erwähnten Arbeit be-
trachte ich den Geschiebelehm als einen Gletscher- und eigentlich als eine Moränenablagerung, 
die der «krossstenslera» der schwedischen Forscher entspricht. Die Erforschung desselben im 
Gebiete des 71-sten Blattes dient mir zur Bestätigung dieser Annahme. 

Der untere Geschiebe-Sand (Qxa) in unserem Gebiete bleibt im Vergleich zum Gebiete 
des 56-sten Blattes in seiner Structur, Farbe, Mächtigkeit, in dem Verhältnisse zu darunter lie-
genden Gesteine und zum Geschiebelehm ebenfalls unverändert. Das Lager unteren Geschiebe-
sandes scheint mir an manchen Stellen, in dem Grade zuzunehmen, als er sich der östlichen 
Grenze des Geschiebelehms nähert. So habe ich die Stärke desselben an der U n s h a , bei dem Dorfe 
K o s i o w a gegen 7 — 8 M. gefunden. Der untere Geschiebesand hat nicht das Ansehen einer un-
unterbrochenen Decke. Im Gegen theil, dank der gleichmässigeren Vertheilung der Observations-
puneten, und hauptsächlich freilich dank den Eigenthümlichkeiten der Umrisse, die diese Gegend 
bietet, ist es gelungen, das Gebiet der Entwickelung des Geschiebesandes durch die Striche, in 
welchen er fehlt, in kleinere oder grössere Theilc zu theilen. Unsere Aufmerksamkeit wird be-
sonders durch das von mir constatirte Factum in Anspruch genommen, dass der untere Geschiebe-
sand gegen Osten, weit über die Verbreitungsgrenzen des Geschiebelehmes hinaus, in dem ganzen 
Waldgebiete, jenseit der Unsha verbreitet ist. Hier haben wir ausserhalb unserer Karte, an dem 
rechten Ufer der Wetluga die östliche Grenze der Entwickelung des unteren Geschiebesandes und 
zugleich des ganzen Geschiebesystems. Beachtenswerth ist hier der Umstand, dass der obere 
Theil an dem Lager dieses gewöhnlich geschichteten Gesteines stellweise lehmig und nicht ge-
schichtet ist. In meiner letzten Arbeit betrachte ich den geschichteten Sand als ein Resultat, 
welches unter der Einwirkung jener mächtigen Ströme entstanden ist, die sich unter den Glet-
schern bildeten und das Bett desselben so wie den unteren Theil der Grundmoräne ausspülten 
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und auslaugten, dabei Sand und Geschiebe absetzend. Ein Theil dieses Sandes jedoch, besonders 
der oberen, nicht geschichteten Lagen, dort, wo er, wie z. B. jenseit der Unsha, sich an d e r 
Y e r b r e i t u n g s g r e n z e der Geschiebebildungen zeigt, könnte dein Auslaugen und Auswaschen des 
Geschiebelehmes selbst an dessen Rand und Enden zugeschrieben werden, da das Lager dessel-
ben an der Yerbreitungsgrenze des Gletschers jedenfalls unbedeutend war. Die massenhafte Ent-
wickelung der Geschiebe im Sande selbst, so wie auch an der Oberfläche desselben, in der ganzen 
Gegend jenseit der Unsha, bestätigt die Annahme, dass es die Ueberreste der Endmoräne seien. 

Oberer Geschiebesand (Q^ c) ist mit den in meiner früheren Arbeit beschriebenen Eigenschaf-
ten auch inselformig, als abgesonderte Gebiete von sehr verschiedenen Dimensionen, entwickelt. 
Hier ist zu beachten, dass die Entwickelung des oberen Geschiebesandes oft von der Abwesenheit 
des unteren begleitet wird, obgleich das bei weitem nicht immer der Fall ist. Dort aber, wo so 
ein Verdrängen der einen Bildung durch eine andere stattfindet, stimmen die Grenzen beider nicht 
überein. Die allgemeine Bemerkung bleibt jedoch in ihrer vollen Kraft, und das ist besonders 
auf meinen nicht ausgegebenen Karten-Entwürfen bemerkbar, wo ich die Verbreitungsgrenzen 
beider Bildungen annähernd mit Linien bezeichnet habe. Ich glaube, dass diese Erscheinung von 
dem ursprünglichen Bau der Gegend abhängt, auf welcher der mutmassliche Gletscher sich fort-
bewegt hat, dabei an niedrig gelegenen Stellen unteren Geschiebesand ablagernd. Der Eluvial-
process dagegen wirkte, den Geschiebelehm durch waschend und ihn in oberen Geschiebesand ** 
verwandelnd, hauptsächlich auf den Anhöhen und Hügeln, d. h. gerade dort, wo kein unterer 
Geschiebesand abgelagert war. 

Die Mächtigkeit des oberen Geschiebesandes erreicht an einigen Stellen 8 Meter (Juriewetz). 
Der Typus der Geschiebe im Gouv. Kostroma bleibt dem der Geschiebe im Gouv. Jaroslaw 
gleich. Zu beachten ist nur, dass hier viel sellener Kalkgerölle mit Fossilien, die dem Carbonkalk 
angehören, gefunden wird. Permisclie, Silurische und Devonische Geschiebe habe ich nicht ge-
troffen . Unter dem Geschiebe tritt als vorherrschendes Element namentlich an der Unsha, und 
ganz besonders jenseit derselben, der rothe, geschichtete Sandstein vom Gouv. Olonetz. Der 
Umfang der G e s c h i e b e b l ö c k e bleibt bis zu ihren äussersten Grenzen derselbe. An der Unsha 
und der Wolga bei Jurjewetz finden wir nicht selten Blöcke von 2 — 3 M. im Durchmesser. -

Eine r e i h e n f ö r m i g e D i s p o s i t i o n d e r G e s c h i e b e habe ich im Gouv. Kostroma nur selten 
beobachtet; vielleicht weil in dieser Bichtung nicht genug beobachtet wurde, vielleicht auch we-
gen der Bedingungen der Gegend, wo die Richtung der Flussthäler diesen Beobachtungen ungün-
stig ist. An der Unsha z. B. wo die Hauptrichtung des Flusses den Beobachtungen der ausge-
waschenen Geschiebereihen günstig wäre, bricht das rechte Ufer^am Flusse zu steil ab, und 
das linke ist gewöhnlich auf einer weiten Strecke mit Sand verschüttet. Doch schon das eine 
Factum, das ich oben ( 1 2 7 , 1 3 0 ) beschrieben habe, ist hinreichend, um das Vorhandensein 
einer reihenartigen Disposition der Geschiebe im Gebiete des 71-sten Blattes, und somit auch die 
Existenz von S e i t e n m o r ä n e n als unzweifelhaft hinzustellen. Beachtenswerth ist noch eine grosse 
Ansammlung von Gerölle, vornehmlich von Olonetz'schen Sandsteine, welches durch das Ge-
schiebe-Sand-Lager im Flussgebiete des K e r s h e n e t z ( 2 5 3 — 2 6 3 ) , also wiederum an der 
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Grenze der Geschiebeablagerungen dringt. Selten ist es mir gelungen so eine Ansammlung mit-
ten in einem von Geschiebe-Lager eingenommenen Gebiete zu treffen. Unwillkürlich kommt 
einem der Gedanke, dass hier die Spuren der E n d m o r ä n e seien. G l e t s c l i e r s c h r a m m e ö nur 
in einer Richtung sind häufig auf der abgeschliffenen Oberfläche der Steine beobachtet worden. 

In Bezug auf die gegenwärtigen Ablagerungen in den Flussthälern und Seeniederungen im 
Gebiete des 71-sten Blattes bleibt mir zu meiner soeben erschienen Arbeit «Die Fluss-Thäler des 
mittleren Busslands», die in den Memoires de l 'Academie des Sciences de St. Petersb. Vol. XXXII , 
N2 5 abgedruckt ist, fast nichts hinzuzufügen. In diese Arbeit ist unter anderem auch das ganze 
Material meiner Beobachtungen aufgenommen, die ich in dieser Richtung im Gebiete des 71-sten 
Blattes gemacht habe. 
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FAUNA DEß JURASSISCHEN BILDUNGEN DES 71. BLATTES. 

DER ALLGEMEINEN GEOLOGISCHEN KARTE RUSSLANDS. 



Таблица I. Tafel I. 
Фиг. 1 а, b. Cardioceras Chamousseti d'Orb. 

Экземпляръ средней величины безъ 
жилой камеры. Свиная Нога на Унж'Ь. 

Фиг. 2 а, b. Idem. Внутренше обороты. 
Фиг. 3. Idem. Разрйзъ взрослаго экземпляра. 
Фиг. 4. Idem. Лопастная лишя. 
Фиг. 5 а, b. Cosmoceras cf. Gaililaei Opp. 

Внутренше обороты съ частью жилой 
камеры, х—Аптихъ въ жилой камер4. 
Высокова на Унжй. 

Фиг. 6. Вн1штй отпечатокъ того же антиха. 

. Fig. 1 а, b. Cardioceras Chamousseti d'Orb. 
Ein mittelgrosses Stück ohne Wohnkam-
mer. Swinaja Noga an der Unsha. 

Fig. 2 a, b. Idem. Innere Windungen. 
Fig. 3. Idem. Durchschnitt eines ausgewach-

senen Exemplars. 
Fig. 4 Lobenlinie desselben. 
Fig. 5 a, b. Cosmoceras cf. Gaililaei Opp. In-

nere Windungen mit einem Theile der 
Wohnkammer, x — Aptychus in der 
Wohnkammer. Wyssokowa an der Unsha. 

Fig. 6. Aeusserer Abdruck desselben Aptychus. 
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Таблица II. Tafel II. 

Фиг. 7 a, b. Cardioceras kostromense Nik. Ни-
кола 1осъ на Волг'Ь. 

Фиг. 8. Часть внутреннихъ оборотовъ того же 
аммонита. 

Фиг. 9 а, b. Perisphinctes mosquensis Fisch, 
д. Кольцова близь Твери. 

Фиг. 10. Idem. Никола 1оеъ на Волг^, 
Фиг. 11. Perisphinctes mniownikensis Nik. Взрос-

лый экземпляръ съ жилой камерой. 
Мневники близь Москвы. 

Фиг. 12. Idem. Экземпляръ съ жилой каме-. 
рой и сохраненнымъ устьемъ. Дмитр1ева 
нз» Унж*Ь. 

Фиг. 13. Perisphinctes indogermanus Waag. 
Чертовское на Солоницй. 

Fig. 7 а, b. Cardioceras kostromense Nik. Ni-
kola Joss an der Wolga. 

Fig 8. Ein Theil der inneren Windung des-
selben. 

Fig. 9 a, b. Perisphinctes mosquensis Fisch. 
Kolzowa bei Twer. 

Fig. 10. Idem Nikola Joss an der Wolga. 
Fig. 11. Perisphinctes mniownikensis Nik. Aus-

gewachsenes Exemplar mit Wohnkam-
mer. Mniowniki bei Moskau. 

Fig. 12. Idem. Exemplar mit Wohnkammer 
und erhaltenem Mundsaume. Dmitriewa 
an der Unsha. 

Fig. I B . Perisphinctes indogermanus Waagen. 
Tschertovskoje an der Solonitza. 



Таблица II. Tafel II. 
Фиг. 7 a, b. Cardioceras kostromense Nik. Ни-

кола 1осъ на Волг!,. 
Фиг. 8. Часть внутреннихъ оборотовъ того же 

аммонита. 
Фиг. 9 a, b. Perisphinctes mosquensis Fisch. 

д. Кольцова близь Твери. 
Фиг. 10. Idem. Никола 1оеъ на Волг£. 
Фиг. 11. Perisphinctes mniownikensis Nik. Взрос-

лый экземпляръ съ жилой камерой. 
Мневники близь Москвы. 

Фиг. 12. I d e m . Экземпляръ съ жилой каме-. 
рой и сохранен нымъ устьемъ. Дмитр1ева 
на Унж'Ь. 

Фиг. 13. Perisphinctes indogermanus Waag. 
Чертовское на Солон ид!. 

Fig. 7 a, b. Cardioceras kostromense Nik. Ni-
kola Joss an der Wolga. 

Fig 8. Ein Theil der inn even Windung des-
selben. 

Fig. 9 a, b. Perisphinctes mosquensis Fisch. 
Kolzowa bei Twer. 

Fig. 10. I d e m Nikola Joss an der Wolga. 
Fig. 11. Perisphinctes mniownikensis Nik. Aus-

gewachsenes Exemplar mit Wohnkam-
mer. Mniowniki bei Moskau. 

Fig. 12. I d e m . Exemplar mit Wohnkammer 
und erhaltenem Mundsaume. Dmitriewa 
an der Unsha. 

Fig. 13. Perisphinctes indogermanus Waagen. 
Tschertovskoje an der Solonitza. 
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Таблица III. Tafel III. 

Фиг. 14. Perisphinctes Martelli Opp. Экземпляръ 
средней величины. Солдога на Волг'Ь. 

Fig. 14. Perisphinctes Martelli Opp. Ein mittel-
grosses Exemplar. Soldoga an der Wolga. 



Таблица III Tafel III 

Фиг. 14. Perisphinctes Martelli Opp. Экземпляръ 
средней величины. Солдога на Волг!. 

Fig. 14. Perisphinctes Martelli Opp. Ein mittel-
grosses Exemplar. Soldoga an der Wolga. 
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Таблица IV. Tafel IV. 
Фиг. 15. Perisphinctes chloroolithicus Guemb. 

Экземпляръ разделенный на камеры. 
Чертовское на Солониц'Ь 

Фиг. 16. Perisphinctes ieremejevi Nik. Экзем-
пляръ среднихъ размеровъ, разделенный 
на камеры. Солдога на Волге. 

Фиг. 17. Perisphinctes äff. Stchurovskii Nik. 
Козлово-Коршу некое на Унже. 

Фиг. 18. Olcostephanus trimerus Opp. Лядина 
на Унже. 

Fig. 15. Perisphinctes chloroolithicus Guemb. 
Gekammertes Stück. Tschertovskoje an 
der Solonitza. 

Fig 16, Perisphinctes ieremejevi Nik. Gekam-
mertes Exemplar von mittlerer Grösse. 
Soldoga an der Wolga. 

Fig 17. Perisphinctes äff. Stschurovskü Nik. 
Koslowo-Korschunskoje an der Unsha. 

Fig. 18: Olcostephanus trimerus Opp. Ljadina 
an der Unsha. 



Таблица IV. Tafel IV. 
Фиг. 15. Perisphinctes chloroolithicus Guemb. 

Экземпляръ разделенный на камеры. 
Чертовское на Солониц* 

Фиг. 16. Perisphinctes Jeremejevi Nik. Экзем-
пляръ среднихъ разм4ровъ, разделенный 
на камеры. Солдога на ВолгЪ. 

Фиг. 17. Perisphinctes aff. Stchurovskii Nik. 

Козлово-Коршунское на Унж'Ь. 
Фиг. 18. Olcostephanus trimerus Opp. Лядина 

на УнятЬ. 

Fig. 15. Perisphinctes chloroolithicus Guemb. 
Gekammertes Stuck. Tschertovskoje an 
der Solonitza. 

Fig 16. Perisphinctes Jeremejevi Nik. Gekam-
mertes Exemplar von mittlerer Grosse. 
Soldoga an der Wolga. 

Fig 17. Perisphinctes aff. Stschurovskii Nik. 
Koslowo-Korscliunskoje an der Unsha. 

Fig. 18: Olcostephanus trimerus Opp. Ljadina 
an der Unsha. 

Рис Л. Трогшнъ. 
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Таблица V. Tafel V. 

Фиг. 19 а, b. Olcostephanus nodiger Eichw. 
Взрослый экземпляръ съ почти вполне 
сохранившейся жилой камерой. Котель-
ники близь Москвы. 

Фиг. 20. Idem. Экземпляръ средней вели-
чины, разделенный на воздушныя ка-
меры. Козлово-Коршунское на Унже. 

Фиг. 21. Idem. Экземпляръ средней вели-
чины съ вполне сохраненной жилой 
камерой. Воробьево близь Москвы. 

Фиг. 22. Idem. Молодой экземпляръ съ 
частью жилой камеры. Воробьево близь 
Москвы. 

Фиг. 23 а, b. Olcostephanus unshensis Nik. 
Экземпляръ безъ жилой камеры. Коз-
лово-Коршунское. 

Фиг. 24. Idem. 

Fig. 19 а, b. Olcostephanus nodiger Eichw. 
Ausgewachsenes Stück mit fast vollstän-
dig erhaltener Wohnkammer. Kotelniki 
bei Moskau. 

Fig. 20. Idem. Mittelgrosses gekammertes 
Stück. Koslowo-Korschunskoje an der 
Unsha. 

Fig. 21. Idem. Mittelgrosses Stück mit voll-
ständig erhaltener Wohnkammer. Woro-
biewo bei Moskau. 

Fig. 22. Idem. Kleines Exemplar mit einem 
Theil der Wohnkammer. Worobiewo bei 
Moskau. 

Fig. 23 a, b. Olcostephanus unshensis Nik. Ein 
gekammertes Exemplar. Koslowo - Kor-
schunskoje. 

Fig 24. Idem. 



Таблица V. 

Фиг. 19 a, b. Olcostephanus nodiger Eichw. 
Взрослый экземпляръ съ почти вполне 
сохранившейся жилой камерой. Котель-
ники близь Москвы 

Фиг. 20. I d e m . Экземпляръ средней вели-
чины, разделенный на воздушныя ка-
меры. Козлово-Корту некое на Унже. 

Фиг. 21. Idem. Экземпляръ средней вели-
чины съ вполне сохраненной жилой 
камерой. Воробьеве близь Москвы. 

Фиг. 22. I d e m . Молодой экземпляръ съ 
частью жилой камеры. Воробьеве близь 
Москвы. 

Фиг. 23 a, b. Olcostephanus unshensis Nik. 
Экземпляръ безъ жилой камеры. Коз-
лово-Коршунское. 

Фиг. 24. I d e m . 

Tafel V. 
\ 

Fig. 19 a, b. Olcostephanus nodiger Eichw. 
Ausgewachsenes Stuck mit fast vollstan-
dig erhaltener Wohnkammer. Kotelniki 
bei Moskau. 

Fig. 20. I d e m . Mittelgrosses gekammertes 
Stuck. Koslowo-Korschunskoje an der 
Unsha. 

Fig. 21. Idem. Mittelgrosses Stuck mit voll-
standig erhaltener Wohnkammer. Woro-
biewo bei Moskau. 

Fig. 22. I d e m . Kleines Exemplar mit einem 
Theil der Wohnkammer. Worobiewo bei 
Moskau. 

Fig. 23 a, b. Olcostephanus unshensis Nik. Ein 
gekammertes Exemplar. Koslowo - Kor-
schunskoje. 

Fig 24. I d e m . 
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Таблица VI. Tafel VI. 

Фиг. 25 a, b. Olcostephanus triptychus Nik. 
Экземпляръ, состоягцш изъ воздушиыхъ 
камеръ до конца посл^дняго оборота. 
Козлово-Коршунское на 

Фиг. 26. Idem. Внутренше обороты того же 
аммонита. 

Фиг. 27. Aspidoceras perarmatum Sow. Экзем-
пляръ до конца разделенный на воз-
душный камеры. Солдога на Волге. 

Фиг. 28 а, b. Belemnites subextensus Nik. 
Никола 1осъ на Волге. 

Fig. 25 а, b. Olcostephanus triptychus Nik. 
Ein bis ans Ende der äusseren Windung 
gekammertes Exemplar. Koslowo-Kor-
schunskoje an der Unsha. 

Fig. 26. Idem. Innere Windungen desselben. 
Fig. 27. Aspidoceras perarmatum Sow. Ein bis 

an's Ende gekammertes Exemplar. Sol-
doga an der Wolga. 

Fig. 28 a, b. Belemnites subextensus Nik. Ni-
kola Joss an der Wolga. 



Таблица VI. Tafel VI. 

Фиг. 25 a, b. Olcostephanus triptychus Nik. 
Экземпляръ, состоя щШ изъ воздушныхъ 
камеръ до конца посл'Ьдняго оборота. 
Еозлово-Коршунское на У нж'Ь. 

Фиг. 26. Idem. Внутренше обороты того же 
аммонита. 

Фиг. 27. Aspidoceras perarmatum Sow. Экзем-
пляръ до конца разделенный на воз-
душныя камеры. Солдога на Волге. 

Фиг. 28 a, b. Belemnites subextensus Nik. 
Никола 1осъ на Волге. 

Fig. 25 a, b. Olcostephanus triptychus Nik. 
Ein bis ans Ende der ausseren Windung 
gekammertes Exemplar. Koslowo-Kor-
schunskoje an der Unsha. 

Fig. 26. Idem. Innere Windungen desselben. 
Fig. 27. Aspidoceras perarmatum Sow. Ein bis 

an's Ende gekammertes Exemplar. Sol-
doga an der Wolga. 

Fig. 28 a, b. Belemnites subextensus Nik. Ni-
kola Joss an der Wolga. 
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Таблица VII. Tafel VII. 
Фиг. 29. Peltoceras arduenense d'Orb. Экзем-

пляръ средней величины съ вполне 
сохраненной жилой камерой и устьемъ. 
Половчинова на Унже. 

Фиг. 30 а, b. Peltoceras Constanti d'Orb. Ма-
карьевъ на Унже. 

Фиг. 31. Peltoceras Eugenii Rasp. Обломокъ 
разделенный на воздушныя камеры. 
Поповицы на Унже. 

Фиг. 32 а, b. Belemnites russiensis d'Orb. Хо-
рошово близь Москвы. 

Фиг. 33 а, b. Idem. Молодой экземпляръ. 
Хорошово близь Москвы. 

Fig. 29. Peltoceras arduenense d'Orb. Mittel-
grosses Stück mit vollständig erhaltener 
Mündung. Polovtschinowa an der Unsha. 

Fig. 30 a, b Peltoceras Constanti d'Orb. Ma-
kariev an der Unsha. 

Fig. 31. Peltoceras Eugenii Rasp. Ein gekam-
mertes Bruchstück. Popowitzy an der 
Unsha. 

Fig. 32 a, b. Belemnites russiensis d'Orb. Cho-
roschowo bei Moskau 

Fig. 33 a, b. Idem. Ein junges Exemplar. 
Choroschowo bei Moskau. 



Таблица VII. Tafel VII. 
Фиг. 29. Peltoceras arduenense d'Orb. Экзем-

пляръ средней величины съ вполне 
сохраненной жилой камерой и устьемъ. 
Половчинова на Унже. 

Фиг. 30 a, b. Peltoceras Constant! d'Orb. Ма-
карьевъ на Унже. 

Фиг. 31. Peltoceras Eugenii Rasp. Обломокъ 
разделенный на воздушныя камеры. 
Поповицы на Унже. 

Фиг. 32 a, b. Belemnites russiensis d'Orb. Хо-
рошово близь Москвы. 

Фиг. 33 a, b. I d e m . Молодой экземпляръ. 
Хорошово близь Москвы. 

Fig. 29. Peltoceras arduenense d'Orb. Mittel-
grosses Stuck mit vollstandig erhaltener 
Mundung. Polovtschinowa an der Unsha. 

Fig. 30 a, b Peltoceras Constanti d'Orb. Ma-
kariev an der Unsha. 

Fig. 31. Peltoceras Eugenii Rasp. Ein gekam-
mertes Bruchsttick. Popowitzy an der 
Unsha. 

Fig. 32 a, b. Belemnites russiensis d'Orb. Cho-
roschowo bei Moskau 

Fig. 33 a, b. I d e m . Ein junges Exemplar. 
Choroschowo bei Moskau. 
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Таблица VIII. Tafel VIII. 
Фиг. 34 а, b. Belemnites corpulentus Nik. Боль-

шой экземпляръ. Кашпуръ на Волге 
ниже Сызрани. 

Фиг. 85. Idem. Экземпляръ средней вели-
чины съ хорошо сохраненнымъ остр1емъ. 
Кашпуръ. 

Фиг. 36 а, Ь. Молодой экземпляръ той же 
формы. Кашпуръ. 

Fig. 34 а, b. Belemnites corpulentus Nik. Ein 
grosses Exemplar. Kaschpur an der 
Wolga unterhalb Sysran. 

Fig. 35. Idem. Mittelgrosses Stück mit einer 
gut erhaltenen Spitze. Kaschpur. 

Fig. 36. a, b. Ein junges Exemplar desselben. 
Kaschpur. 



Таблица VIII. 
Фиг. 34 a, b. Belemnites corpulentus Nik. Боль-

шой экземпляръ. Капшуръ на ВолгЬ 
ниже Сызрани. 

Фиг. 35. Idem. Экземпляръ средней вели-
чины съ хорошо сохраненнымъ остр1емъ. 
Кашпуръ. 

Фиг. 36 а, Ь. Молодой экземпляръ той же 
формы. Кашпуръ. 

Tafel VIII. 
Fig. 34 a, b. Belemnites corpulentus Nik. Ein 

grosses Exemplar. Kaschpur an der 
Wolga unterhalb Sysran. 

Fig. 35. I d e m . Mittelgrosses Stuck mit einer 
gut erhaltenen Spitze. Kaschpur. 

Fig. 36. a, b. Ein junges Exemplar desselben. 
Kaschpur. 
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