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П Р Е Д И С Л О В - I E . 

Площадь 57-го листа общей геологической карты Россш занимаетъ почти всю Мооков-
екую губершю и западную половину губернш Владим1рской, захватываетъ часть верхней 
Волги на севере и достигаетъ почти до р. Оки на юге. Такое положеше придаетъ разсма-
триваемой области особое значеше, которое становится первенствующимъ, почти исключитель-
нымъ среди площадей соответственныхъ другимъ листамъ нашей карты, если мы примемъ во 
внимаше, что древняя столица занимаетъ одно изъ центральныхъ месть этой области, 
городъ Тверь лежитъ непосредственно за евверо-западнымъ угломъ карты, а городъ Влади-
M i p i тотчасъ же у ея восточныхъ пределовъ. 

То же географическое положеше обусловило накоплеше, съ конца прошлаго века до 
нашихъ дней, такой обширной местной геологической литературы, какой мы не встрьчасагь ни 
для одной русской области одинаковаго протяжешя, включая и горныя местности — наиболь-
шаго развит1я полезныхъ ископаемыхъ. Все это налагаетъ особую ответственность на изсле-
дователя, бсрущагося теперь за переработку всего этого литературнаго материала, за состав-
лете монографическаго описашя геологш подмосковнаго края, какъ на основами всего 
литературнаго матер1ала, такъ и личныхъ изследованш на месте. Не безъ чувства некотораго 
колебашя и сошгбшя въ прочномъ успехе принялся я за эту работу много лт>тъ тому назадъ; 
но даже и теперь, когда большая часть работы уже выполнена, значительная доля ея отпечатана 
и сама стала достояшемъ литературы, далеко не все стороны ея удовлетворяютъ меня самого 
въ той мере, въ какой это предполагалось по задуманному плану. Если я решился провести 
этотъ планъ, решаюсь и теперь довести его до конца, мною руководило главнымъ образомъ 
сознаше, что не было до сихъ поръ изследователя, который употребилъ бы хотя приблизительно 
такое количество времени на геологическое изучеше подмосковнаго края, какое потрачено было 
мною, ибо изучеше этого края было началомъ моей геологической карьеры, развивалось парал
лельно ей, поглощая большую часть моей геологической деятельности; подмосковному же краю 
посвящаю я значительную долю моего времени и теперь, при томъ не только въ моемъ рабо-
чемъ кабинете, но и постоянно подновляемыми новыми изследовашями въ поле. 
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Первое знакомство мое съ геологическимъ строешемъ этого края началось еще очень 
давно, когда я 15-ти лътнимъ юношей сопровождалъ Г. Е . Щуровскаго въ качестве д*я-
тельнаго коллектора въ его экскуршхъ подъ Москвою, въ Бровницкомъ и Коломенскомъ увздахъ, 
и пользовался впервые его указашями въ местахъ классическаго развиш юры и каменно-
угольнаго известняка. Такое коллектироваше и ознакомлеше съ геолоией московскихъ окрест
ностей въ поле продолжалъ я и во времена моего студенчества въ Московскомъ университете. 
Къ изучешю той же местности обратился я прежде всего и тогда, когда съ 1874 г. окончательно 
сложилось направлеше моей научной деятельности, когда я приступилъ къ изучешю средне-
русскаго мезозоя совместно съ моимъ более старшимъ товарищемъ по науке, К. О. Милаше-
вичемъ, въ то время только что вернувшимся изъ трехлетняго пребыванш заграницею и привез-
шимъ съ собою въ Москву новое направлеше геологической науки и новые методы немецкой 
школы. Съ техъ поръ не проходило ни одного года, значительная часть котораго не была бы 
посвящена мною изучешю геологш и палеонтологш области 57-го листа. Съ наибольшею же 
детальностью и систематичностью геологическая съемка этого листа произведена была мною въ 
1883—86 г. но поручешю Геологическаго Комитета. Въ последше года въ мое распоря-
жеше поступилъ весь тотъ драгоценный геологичесшй матер1алъ, который былъ собранъ при 
детальныхъ изеледовашяхъ города Москвы и бассейна р. Яузы, произведенныхъ Московскою 
Городскою Думою съ целпо водоснабжешя и канализащи города. Наконецъ, я имелъ случай 
воспользоваться значительною долею того матер1ала, который полученъ былъ при многочислен-
ныхъ бурешяхъ на артез1анскую воду, какъ въ г. Москве, такъ и на многихъ фабрикахъ 
подмосковнаго района. Все эти материалы обусловили такое детальное знакомство съ геологи
ческимъ строешемъ Москвы и ея окрестностей, которое дало мне возможность предложить 
Геологическому Комитету составлеше, помимо 10-ти верстной геологической карты 57-го 
листа, еще детальпой геологической карты Московскаго уезда въ 2-хъ верстномъ мас
штабе, столь желательной и необходимой для такого центра, какъ Москва. Эта задача и 
выполнена мною прошлымъ лътомъ, при чемъ я снова долженъ былъ предпринять точныя 
поверочныя экскуреш въ площади Московскаго уезда. Прибавлю здесь еще, что кроме 
личныхъ обширныхъ коллекшй, собранныхъ мною, и составляющихъ въ настоящее время соб
ственность Геологическаго Комитета, я имелъ возможность вполне изучить весь богатый 
палеонтологически и геологически матер1алъ Горнаго Музея и Московскаго Университета, 
вмещающихъ большую часть того, что было собрано и уцелело отъ моихъ предшественниковъ 
по изследованш подмосковнаго края. 

Изучеше и разработка всего этого матер1ала, кроме упоминаемыхъ ниже въ исторш гео-
логическихъ изеледовашй мелкихъ статей и моихъ предварительныхъ отчетовъ, составляетъ 
следуюпцй рядъ монографическихъ работъ, большею часию уже отпечатанныхъ, чаетт же 
имеющихъ выдти въ непродолжительномъ времени. Главнейшимъ образомъ работы эти при
надлежать мне лично, кроме некоторыхъ частныхъ палеонтологическихъ изследованш Гг. I . И. 
Лагузена, М. К. Цветаевой, А. А . Штукенберга и А. 0 . Михальскаго, предложив-
шихъ разделить мой трудъ, и нижепоименованныя сочинешя которыхъ составлены главнымъ 
образомъ на основаши мною собраннаго и геологически классифицированнаго матер1ала. 
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С . Никитинъ. Общая геологическая карта РосЫи. Л И С Т Ъ 57-Й . Москва. Съ геоло-
логическою и орографическою картами и разрезами. 1890 г. Тр. Геол. Ком. T. V, № 1. 

CoHflHeeie содержитъ исторда геологвческихъ изследованШ подмосковнаго края, орографически 
очеркъ, детальное геологическое описаше страны на основанш личныхъ изследованй и всехъ предшест-
вовавшихъ наблюденШ, свЪцЪтя о полезныхъ ископаемыгь края и пояснительную заметку къ геологи
ческой карт* 10-ти верстнаго масштаба. 

С . Никитинъ. Каиенноугольныя отложешя Подмосковнаго края и артез1анск1Я 
воды подъ Москвою. Съ тремя палеонтологическими таблицами. 1890 г. Тр. Геол. Ком. 
T . V, № 5. 

Сочинеше содержитъ краткую исторш воэзрЪшй на взаимную иараллелизащю и возрастъ каменно-
угольныхъ отложенш подмосковнаго края; несколько словъ объ основанш и нижнемъ отделе каменно-
угольныхъ отложенШ этого края. Делете верхняго отдела этихъ отложенШ на ярусы московски н 
гжельскШ; изслГ.допашс фауны московского яруса, и его возраста; oiracanie фауны вновь открытаго 
авторомъ гжельскаго яруса, его возраста и положения. Вопросъ о каменномъ yr.it подъ Москвою. 
Механичесш и химичесш изменетя въ каменноугольныхъ известнякахъ; гжельшя и др. огнеупорный 
глины подмосковнаго края. Водоносные горизонты известияковъ и артез^ансюя воды подъ Москвою. 

Дополиешями къ последней работ* служатъ следующая палеонтологичесш мопографш : 
М . Ц в е т а е в а , Головонопя верхняго отдела среднерусскаго каменноугольнаго 

известняка. Съ 6-ю палеонтолог, таблицами. 1888 г. Тр. Геол. Ком. T . V, JNs 3. 
А . Штукенбергъ. Кораллы и мшанки верхняго отд-вла средне-русскаго каменно

угольнаго известняка. Съ 4-мя палеонтол. таблицами. 1888 г. Тр. Геол. Ком. T . V , Ля 4. 
С . Никитинъ. Юрсюя и волжск1я отложешя Подмосковнаго края со многими 

палеонтологическими таблицами. Приготовляется ьъ печати въ T. VIII, Труд. Геол. Ком. 
Дополнешемъ къ этому сочпнешю служатъ отдельный палеонтологически мопографш: 
I . Лагузенъ. Ауцеллы, встречающаяся въ Pocc in . Съ 5-ю палеонтол. таблицами. 

1888 т. Труд. Геол. Ком. T. VIII, № 1. 
А . ВДихальскш. Аммониты нижняго волжскаго яруса. Съ 13-ю палеонтол. таблицами. 

1890 г. Тр. Геол. Ком. T. VIII, Л° 2. 
Это сочинеше, составленное, какъ сказано выше, главнымъ образомъ на основаши моего палеон-

тологическаго матер1ала, содержитъ прекрасные рисунки и тщательное описате экземпляровъ, нахо
дившихся въ распоряженш автора. Какъ не выпущенное въ светъ, оно не можетъ еще обсуждаться въ 
настоящей моей работе. Считаю должнымъ заметить, что въ только что указанномъ сводномъ сочиненш 
моемъ о юрскихъ и волжскихъ отложешяхъ я нахожу необходимьшъ снова вернуться къ переработке 
дълешя нижневолжскихъ аммонптовъ на группы и сравнсшя ихъ какъ между собою, такъ и съ инозем
ными формами. 

С . Никитинъ. Следы мелового перЬда въ центральной Poccin. Съ геологическою 
картою и 5-ю палеонтол. таблицами. 1888 г. Тр. Геол. Ком. T. V , ЛЙ 2. 

Сочинеше въ главной своей части но отношение къ подмосковному краю содержитъ: изследо-
вате границы между юрою и меломъ; оппсате нижне- и верхне-меловыхъ отложенш Московской и 
ВладИ|\ирской губершй. ИзслЬдоваше вопроса о положеши во времени нижне- и верхне-волжскихъ 
отложенш. 

С . Никитинъ. Послетретичныя отложешя Подмосковнаго края и геологически 
услов1я московскаго водоснабжешя. Съ детальною геологическою каргою Московскаго уезда и 
многочисленными разрезами. Приготовляется къ печати въ T. VIII, Тр. Геол. Ком. 

http://yr.it
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Переходя къ настоящему сочинешю, я долженъ отметить здесь, что къ печатаною его 
приступлено было мною съ начала 1890 г.^ при чемъ истор1я изследованШ и орограф!я, 
равно какъ большая доля описательной части были уже отпечатаны весною этого года. 

Описательная часть содержитъ, за весьма немногими исключешями, только то, что 
мною самимъ было наблюдаемо и проверено изъ наблюденш другихъ изследователей. При 
этомъ я, какъ и везде въ моихъ работахъ, старался уклоняться возможно менее въ область 
гипотезъ и предположена, или по крайней мере везде тщательно отделяя эти предположешя 
отъ области фактовъ. Вотъ почему во многихъ случаяхъ я скорее оставлялъ вопросъ о воз
расте и генезисе техъ или другихъ отложешй вовсе безъ объяснешя, чемъ произвольно за 
отсутствгемъ доказательствъ подтягивать ихъ подъ те или друпя образовашя, согласно более 
или менее шаткимъ предположешямъ. Мнопя отложешя подмосковнаго края и вообще 
области 57-го листа, за ненахождешемъ въ нихъ ископаемыхъ остаются весьма сомнитель
ными, поэтому весьма возможны съ моей стороны и ошибочный отяесешя техъ или другихъ 
лишенныхъ ископаемыхъ горизонтовъ къ соседнимъ горизонтамъ, определеннымъ палеонто
логически. Возможны открьтя на площади 57-го листай совершенно новыхъ, не указанныхъ 
мною въ той или другой местности геологическихъ горизонтовъ, коль скоро только такое 
новое открьте делается на основанш точно определенныхъ палеонтологическихъ данныхъ, 
оставшихся по услов1ямъ местности для меня закрытыми. Таыя открыта возможны осо
бенно среди мезозоя, и они не только не противоречили бы характеру собранныхъ мною 
данныхъ, но убедительно говорили бы, вместе со множествомъ уже приведенныхъ въ моихъ 
работахъ случаевъ, за правильность выработаннаго мною общаго взгляда на ходъ геологиче
скаго процесса на площади средней Россш въ мезозойную эру, говорили бы за полную 
недостаточность и отрывочность находящихся въ этомъ отношенш въ нашихъ рукахъ дан
ныхъ. Напоминаю при этомъ заключительныя страницы (156—163) моей работы о следахъ 
мелового перюда въ центральной Россш, и прошу моего читателя помнить, что я принадлежу 
къ темъ изследователямъ, которые признаютъ только то, что видели, но вовсе не 
отрицаютъ безусловно существовашя того, чего они не видали. 

Настоящш выпускъ моего труда по необходимости содержитъ массу фактическая 
матер1ала по юрскимъ, волжскимъ и послетретичнымъ отложешямъ, появляющагося въ 
печати раньше выхода въ светъ соответственныхъ сводныхъ работъ моихъ по этимъ образо-
вашямъ; одновременное приготовление къ печати и опубликоваше всЬхъ ихъ фактически 
невозможно уже по величине матергала и размерамъ, которые приняли мои изследовашя въ 
подмосковномъ крае. Мне остается поэтому обратиться къ моимъ товарищамъ по науке 
съ покорнейшею просьбою повременить пока пользовашемъ изложеннымъ здесь факти-
ческимъ матер1аломъ по вышеуказаннымъ отложешямъ для какихъ либо выводовъ и обобщешй. 
Я взываю при этомъ къ традищямъ добраго стараго времени, когда арена многолетнихъ 
трудовъ одного ученаго считалась священною для остальныхъ его собратьевъ по науке до 
полнаго опубликовашя труда, когда люди науки умели находить въ неисчерпаемомъ богат
стве природы поприще для своей деятельности, не мешая и не осложняя работы другъ 
друга. 
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Позволяю себе закончить это предисловге къ cepia работъ моихъ по геологическому опи-
сашю подмосковнаго края иринесешемъ благодарности темъ лицамъ, которыя такъ или иначе 
помогли мне довести эту работу до ея настоящаго состояшя. Здесь прежде всего уместно 
высказать чувство моего глубокаго уважешя и признательности къ памяти моихъ предгие-
ственниковъ по изследованш подмосковнаго края, въ особенности же деятелей И м п е -
р а т о р с к а г о Московскаго Общества Испытателей Природы, положившихъ прочяыя 
основы этого изследовашя. Между этими деятелями особенно высоко я ставлю проф. К. Ф. 
Рулье, работы котораго служили мне постоянною путеводного звездою. Я счастливъ, что 
моими мелкими статьями по московской юре мне удалось поднять изъ забвешя это имя — 
и сочинешя Рулье, по странной и непростительной забывчивости столь долгое время вовсе 
не появлявппяся въ литературныхъ ссылкахъ по русскому мезозою, вновь заняли подобающее 
место даже и въ работахъ техъ ученыхъ, которые раньше не цитировали Рулье вовсе. 

Моя признательность переходитъ затемъ къ памяти проф. Г. Е. Щуровскаго, какъ 
перваго моего учителя и руководителя въ области геологш и какъ автора «Исторш геологш 
Московскаго бассейна», столь долгое время бывшей моей настольной книгой. Не менее 
дорога носпоминашя связываютъ меня затемъ съ бывшимъ доцеитомъ Московскаго Универ
ситета К. О. Милашевичемь, которому я особенно призиателенъ, какъ старшему и 
более меня въ то время опытному и знающему товарищу, открывшему мне коллекцш 
Московскаго Университета и первому посвятившему меня въ методы и задачи новой немецкой 
геологической школы. Сколько разъ мне приходилось за последшй десятокъ летъ пожалеть, 
что -К. 0 . долженъ былъ по обстоятельствамъ покинуть геологическое поприще. Глубокая 
благодарность и вместе съ темъ долгъ справедливости побуждаютъ меня указать затемъ на 
мою ученицу и нреданнаго друга М. К. Цвптаеву, которая, кроме сопутствовала въ 
большей части подмосковпыхъ экскурса за целыя пятнадцать летъ, сама внесла въ мою 
работу много лично ею добытыхъ геоло'гическихъ и палеонтологическихъ наблюденш. 

Изъ моихъ нынешнихъ сотоварищей по науке я долженъ здесь упомянуть профессоровъ 
/. И. Лагузена и А. А. Штукенберга, оказавшихъ мне существенную помощь, какъ 
обработкой части собраннаго мною палеонтологическая материала, такъ и тою любезностью, 
съ которой они предоставляли мне пользоваться обширными коллекщями, бывшими въ ихъ 
распоряженш. Я надеюсь также, что остальные мои сотоварищи по науке, пе упоминаемые 
здесь лично, но споспешествовавоне въ томъ или другомъ отяошенш успешному окончание 
моихъ работъ въ подмосковномъ крае, не посетуютъ на меня, въ виду взаимности услугъ и 
научныхъ одолжешй, за эту общую высказываемую здесь имъ благодарность. 

Переходя къ деятелямъ въ другихъ сферахъ, такъ или иначе соприкасавшимся съ 
моими работами, я назову здесь прежде всего председателя математическаго отдела Импе-
р а т о р с к а г о Географ. Общества А. А. Тилло. Благодаря любезности, дружескому участию 
ко мне лично и тесному единешю, которое установилось между работами Геологическаго Коми
тета и работами по гипсометрш этого известнаго географа, подъ его руководствомъ про
изводились все высотпыя вычисления для моихъ работъ, я имелъ возможность пользоваться 
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оригиналами его гипсометрическихъ картъ и наконецъ получилъ самого А . А . , какъ сотруд
ника по составление приложенной къ настоящему сочинсшю орографической карты. 

Одно изъ видныхъ мъстъ въ моихъ работахъ составляетъ изследоваше многочисленныхъ 
буровыхъ скважинъ, работъ по московскому водоснабжешю и артез!анскимъ колодцамъ. 
Этимъ изследовашемъ я обязанъ целому ряду практическихъ деятелей, съ которыми я вхо-
дилъ въ сношеше и которые съ полнымъ радуппемъ предоставили мне массу собраннаго ими 
ири практическихъ изыскашяхъ матерЕала. Среди этихъ деятелей я прежде всего долженъ 
назвать Московскаго Городского Голову П. А. Алексеева, бывшаго члена Московской город
ской Управы и магистра ботаники А. И. Летутикова, Гг. Инженеровъ: А. В. Бари, 
Бела-фонъ-Втгелъ, Е. Г. Дункера, Е. П. Згшгта и Е. Е. Енорре. Такую же 
благодарность за содейств1е приношу я Богородскому Городскому Голове и управляющему 
Богородско-Глуховской Мануфактурой О. А. Дгьтгшову, равно какъ Гг. управляющимъ 
Тверской Морозовской Мануфактурой С. И. Жукову и Е. Швейцеру. 

Ноябрь. 1890 г. 



I . И С Т 0 Р 1 Я ГБОЛОГИЧЕСКИХЪ ИЗСЛЪДОВАНШ. 

Русская геологическая литература обладаетъ, какъ известно, деталышмъ очеркомъ 
геологичсскихъ изследовашй въ области подмосковнаго края, изданнымъ покойнымъ профес-
соромъ Г. Е. Щуровшшъ подъ назвашемъ «Истор1я геологш Московскаго бассейна»*). 
Эта прекрасно написанная книга, заключающая въ себе изложеше содержания большинства 
важнейшихъ сочиненШ и статей по геологш страны, до сихъ поръ является драгоценнымъ 
пособ1смъ и на долго останется еще настольного справочного книгою для геологовъ, работаю-
щихъ въ области центральныхъ русскихъ губернш. 

Казалось бы, что существоваше такой книги избавляло ртъ необходимости новой обра
ботки исторической главы для настоящая сочинешя. Несколько причинъ, кажущихся мне 
существенными, побуждаютъ меня однако смотреть на дело иначе. Книга Щуровскаго, 
при всехъ ея достоинствахъ, пе имела въ виду дать полную геологическую литературу 
предмета. Ее следуетъ скорее разсматривать, какъ очеркъ геологш страны, написанный по 
историческому плану. Мы не находимъ въ ней многихъ мелкихъ, но нсобходимыхъ для пол
ноты фактическая матер1ала, литературныхъ данныхъ. Самымъ же выдающимся пробеломъ 
ея является, копечно, отсутств1е всякихъ указатй на литературу прошлая века (кроме 
сочинешя Macquart 'a), на В С Б тЬ сведЬшя, которыя добыты великими экспедищями екате
рининская времени, положившими пачало физико-географическому изучение нашей страпы. 
Наконецъ литература за последшя два десятилейя, конечпо, уже требовала новыхъ указашй и 
новая разбора. 

Впрочемъ еще и до Щуровскаго были для своего времени очень удачныя попытки 
общая свода всехъ паблюдешй въ области геологическаго строешя и минеральныхъ богатствъ 
Poccin, а въ томъ числе и подмосковная края. Такую сводку для всехъ изследованш прош-

1 ) ИзвФепя Общества Любит. Естествозн. T. J, выи. 1 и 2. 1866—67 г. 

Труды Геол. Кон. T. V, M 1. 1 
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лаго века мы находимъ у Георги{) и у Севергина *). Поел* того все сделанное въ первыя 
четыре десятилт>т1я текущаго столеш резюмировано у Соколова въ руководстве геогнозш э). 
Наконсцъ результаты работъ горячаго времепи сороковыхъ годовъ читатель найдетъ въ 
«Геогнозш» Эйхвалъда4), сообщающей, вместе съ большинствомъ раньше известныхъ фак
товъ, кое что и новое, до того времени не опубликованное, при оригинальномъ личномъ 
освещеши фактовъ, свойственномъ этому писателю. 

Характеръ изложетя исторической части настоящаго сочинешя существенно отличается 
отъ изложешя и содержашя книги Щуровскаго. Приводя, на сколько было возможно, пол
ный списокъ сочинешй, статей и заметокъ по геологш страны, я останавливаюсь здесъ только 
на техъ изъ нихъ, которьтя дали что либо новое и могущее быть удержанымъ въ науке при 
современномъ ся развитш и направленш. Все факты, оказавппеся ложными и ложно понятыми, 
все разеуждошя, сравнешя и выводы, не могупп'е въ настоящее время иметь значешя, большею 
частью. пройдепы молчашемъ. Такимъ образомъ настоящая глава моего сочинешя югеетъ 
целью показать, кому и въ какой мере геолопя нашей страны действительно обязана 
более другихъ и чей вкладъ оказался ценнее, независимо отъ количества оиубликовашшхъ 
статей. Она должна показать также, какими путями пршбреталось и развивалось познаше 
того геологическаго строошя, описаше и изеледоваше котораго составляетъ предметъ на
стоящаго сочинешя. Конечно, взгляды мои по тому или другому вопросу геологш и палеонто-
логш могутъ быть до некоторой степени субъективны, какъ результатъ не установившихся 
еще въ окончательной форме миогихъ основъ пашей науки; поэтому весьма вероятно, что 
будупп'й изеледователь и среди фактовъ, а еще более среди предположена старой лите
ратуры, отвергаемыхъ въ настоящее время, найдетъ кое что заслуживающамъ уважешя. Для 
такого изеледователя, работающаго самостоятельно, дорого пайти въ настоящомъ сочиненш 
не ту картину, которую извлекъ самъ ея авторъ изъ изучешя литературы; ему нуженъ 
возможно полный списокъ этой литературы. Такой-то списокъ въ хронологическомъ порядке 
я и даю здесь, обративъ все мое crapaaie и многолетни! трудъ на то, чтобы списокъ 
этотъ былъ возможно полнымъ. Основываясь на указанномъ характере настоящей главы, изъ 
нея исключена почти всякая критика выводовъ и взглядовъ, высказанныхъ авторами цитируе-
мыхъ сочинешй. Большая часть старыхъ воззрешй и объяснешй наблюдавшихся фактовъ, 
если только они не были уже опровергнуты въ свое время другими, по скольку эти воззрвшя 
являются несогласными и противоречащими фактическимъ дапнымъ и выводамъ настоящаго 
сочинешя, опровергаются силою убедительности самихъ этихъ фактовъ, и не требуютъ даль-
нейшихъ разеуждешй. Все же воззрешя, съ которыми не можетъ согласится авторъ на-

л) Georgi , Johann G o t t l i e b . Geographisch-physikalische Beschreibung des Russichen Reiche. Dritter 
Theil. Naturproducte. Kônigsberg. 1798. Mit Nachtrag. 1802. 

3) Севергияъ. Опнтъ минералогичесгсаго зенлеописак1я Poccificearo Государства, ч. 2. Спб. 180Э. 
') Руководство къ геогнозш. Часть 2-я. Спб. 1842. 
*) Геогноэ1я. Спб. 1846. 
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стоящаго сочинешя, но которыя все еще имеютъ своихъ защитпиковъ, будутъ разобраны не 
въ настоящей главе, а въ соотвътственпыхъ мт>стахъ работы 1 ) . 

Палеонтологичесюя статьи, касаюнияся ископаемыхъ, встреченныхъ въ нашей области, 
приводятся въ настоящей главе по возможности все; по оценка этихъ статей дается только 
тогда, если авторы ихъ сами делаютъ каше либо геологичесш выводы изъ наблюдавшаяся 
палеонтологическая матер1ала. 

Эпоха экспедицгй. 

1762. S c h o b e r , G . Memorabil ia R u s s i c o - A s i a f i c a , mit Anmerkungeu von Herrn 
Lerche . Miïller's Sammlung Russischer Gesehichte, VII. Bd. S i . Prb. p. 14 u. 433 .—На указанныхъ 
страиицахъ мы впервые видимъ ошъ-ченнымъ частое и изобильное нахождение бсломнитозъ и аммоиитовъ 
въ самомъ городе Москв* и его окрестностяхъ, иричемъ въ первый разъ упоминается известное БЪ этомъ 
OTiiomeuiu село Хорошово. 

1771. Гмелинъ, С . Путешеств1е по Р о с с i и. Переводь съ немецк. Часть 1-я, Сиб. 
Стр. 21—215.— По дороге изъ Твери въ Москву Гмелинъ завзжалъ въ югозападний уголъ Корчевскаго 
уезда, где въ окрестностяхъ с. Юрьевскаго, Никитскаго и деревни Кудрявцевой изеледовалъ ямы, въ 
которыхъ темныя углистый глины содержали много колчедана. Этотъ колчеданъ принимали за ссребрянную 
руду, что п было опровергнуто Гмслинымъ, обратившимъ внимаше на возможность нахождешя ад-всь 
годнаго для разработки каменнаго угля, при чемъ Гмелинъ ссылается на сходство углистой колчедани-
стой глины съ токовою же породой въ Боровичахъ. Угля однакоже Гмелинъ не нашелъ; предпри
нятый раскопки и буреше должпы были быть оставлены по случаю обильнаго притока воды. Изъ 
приводима™ Гмелинымъ разреза породъ, довольно неяснаго, я не могъ составить себе полпаго иред-
ставлешя о возрасте техъ породъ, которыя были при этомъ пройдены. Современное состояше этой 
относительно ровной, низменной местности съ незначительными песчаными буграми не даетъ геологу 
какихъ либо опредсленвыхъ указашй. Всего вероятнее было бы видеть въ этихъ углистыхъ глинахъ 
юрешя породы, развитый здесь выше по Волге; батрологпческое положеше ямъ, изеледованныхъ Гме
линымъ, вполне согласуется съ таковымъ предположешемъ. Однако и аллювиальное происхождеше ихъ 
пе вполне невозможно (12). 

1771. Лепехинъ, Ж. Дневные Записки путешеств1я по разнымъ провипшямъ 
PocciflcKaro Государства. Спб.— На стр. 6—8 этой книги авторъ даетъ совершенно неверное 
описаше береговыхъ разрезовъ у г. Киржача (261). 

1773. Палласъ, П . Путешеств1е по разпымъ провиншямъ P O C C U I C K O K Импер1и. 
Часть 1-я, Спб.—На страницахъ 20—28 Палласъ очень обстоятельно описываетъ серыя юреш глины 
и фосфоритовый конкрецш юрскихъ и волжскихъ отложенш, наблюдавшихся имъ въ окрестностяхъ селъ 
Хорошова (749) и Братцова (042), указываетъ на оби.пе какъ здъеь, такъ и во многихъ другихъ 
местахъ подъ Москвою, остатвовъ аммонитовъ, белемнитовъ, теребратулъ и другихъ ископаемыхъ, 
явственно доказывающихъ существоваш'е моря. Тамя же ископаемый и въ такихъ же породахъ наблю
дались Паллассомъ въ низовьяхъ р. Колокши близъ г. Владим1ра у д. Княжевой (224). 

') Немногие учебники и руководства по геологш, существующее въ русской литератур!! кромй вышепоказан-
ныхъ книгъ Соколова и Эйхвальда, иною исключаются изъ настоящаго литературнаго указателя вовсе, ибо 
руководства эти обыкновенно ничего новаго не содержать и передаготъ факты, ухе известные изъ спещальныхъ 
работъ, въ самомъ общемъ и, къ сожал'внш, далеко не точномъ вндф. 

1* 
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1778. Georgi, Histoire Universe l l e des découvertes laites par d ivers savans en Rus
sie, etc. Tome I. — Въ этомъ том* пересказывается въ сокращсниомъ вид* большая часть геологиче-
скпхъ данныхъ изъ вышеозначеннныхъ сочинешй Лепехина, Гмелина и др. 

1782. L a x m a n n . Kurzer Bericht c iner Reise durch einige nordische Sta l thal ter -
schaften des russischen Reiches . — Pal las . Neue Nordische Beitràge, 3-ter Bd. p. 159—165.— 
Лаксманъ наравне съ другими современными ему путешественниками, ПОСБТИВЪ берега верхней Волги, 
Москвы и Пахры, обращастъ внимате на повсеместное распространите здъть известияковъ съ остат
ками морской фауны, и говорить объ обширномъ протяженш моря, покрывавшего некогда ПЛОЕВДЬ , запя
тую Pocciefl. 

1785. Fa lk , J . Bei tr i ige zur Topographischen Kenn'tniss des Russichen Reiches . 
St. Prb.—На странице 54 этого сочинешя мы находимъ обстоятельный указашя на строение юры у Хоро-
шова (749), верхневолжскихъ песчаниковыхъ породъ у с. Панки (532), извеетковыхъ отложенШ 
Мячкова (788), наконецъ глипъ и проелоекъ юрскаго горючаго сланца у Боровскаго кургаиа (791). Мы 
получаемъ такимъ образомъ въ этомъ, для того времени важнейшемъ, сочинешй по географш Россш 
впервые характеристику главнейшихъ типовъ коренныхъ породъ, слагающихъ окрестности Москвы. 

1787. G u l d e n s t à d t , J . Reisen durch Russ land , herausgegoben von P a l l a s . St. Prb. 
На стр. 26, 27 авторъ описываетъ неудачную попытку найти каменный уголь въ черной юрской глитгв 
подъ Москвою, при чемъ данная имъ последовательность разреза пластовъ совершенно не согласуется 
съ действительными разрезами, наблюдаемыми теперь. Гюльденштедтъ указываетъ также нахождеше 
подъ Москвою минеральныхъ источниковъ. 

1787. Зуевъ, В . Путешественныя Записки отъ С.-Петербурга до Херсона . Спб. 
Стр. 11—22.—Зуевъ достойно заканчиваешь собою работы плеады ученыхъ, направившихся въ « славный 
векъ Екатерины» для всесторонняго изеледовашя Poccin. На указанныхъ выше страницахъ мы находимъ 
между прочимъ прекрасное оиисаше ломокъ каменноугольнаго известняка по Десне (880) и Пахре, 
въ верховьяхъ этихъ рвкъ, где оне пересекаются большою калужскою дорогою, по которой отправился изъ 
Москвы Зуепъ. Путешественникъ останавливается далее на описаиш валунныхъ толщъ, съ заклю
чающимися въ нихъ кремнями и ископаемыми, находимыми въ окрестностяхъ д. Чернышиной, располо
женной па берегу небольшого ручья, нромывшаго себе глубокую долину въ реку Пару. 

1789. Macquart , H . Essais eu Recue i l de Mémoires sur la Minéralogie . . . et la Topo
graphie de Moscou. Paris, p. 451—560; съ таблицею ископаемыхъ.—ФранцузскШ путешественник, 
и докторъ Макаръ описываетъ въ названномъ сочинешй между прочимъ окрестности Москвы, и то со
брате окаменелослей, которое онъ вывезъ во Францшизъ Poccin. Какъ и руссше путешественники врс-
менъ Екатерины, оиъ указываетъ на три главныхъ породы (черную глину, известнякъ и песокъ съ ва
лунами), въ которыхъ встречаются подъ Москвою окаменелости, пекоторыя изъ послЪдннхъ даже изобра-
жаетъ. Какъ и въ предшествовавшихъ сочинешямъ, мы находимъ указаше на несомненное морское 
происходеше всехъ этихъ ископаемыхъ; но чего либо новаго Макаръ не прибавляетъ, да ничего боль-
шаго и нельзя было ожидать при состоянш нашей науки въ те времена. 

Результатомъ изследованш и научной деятельности второй половины прошлаго века 
явилось конетатироваше въ нашей области главнейшихъ слагающихъ ее толщъ: известняка, 
черныхъ и серыхъ глинъ съ аммонитами и белемиитами, более или менее железистой песчаной 
(волжской) толщи, песковъ и глинъ, содержащихъ северные валуны, инаносныхъ отложенШ, 
заключающихъ кости крупныхъ вымершихъ млекопитающихъ. Последовательность всехъ этихъ 
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отложенШ была уже также более или менее правильно понята. Что касается генезиса всехъ 
этихъ породъ, былъ прочно установленъ фактъ морского происхождешя по крайней мере двухъ 
нижнихъ членовъ указанныхъ отложенШ. Ничего более при тогдаитнемъ состоянш нашей науки 
нельзя было и ожидать, и изследователи достойно выполнили свою задачу. 

Эпоха Фишера фот Вальдгейма. 

1809—11. G . Fischer von Waldheim. Not ice des Foss i l e s du Gouvern. de Mos
cou. Livr. I—111, Moscou 4°.—Этими тремя выпусками Фишеръ пачалъ задуманное имъ палеонтоло
гическое описаше Московской губ. Здесь впервые мы видимъ описанными и изображенными несколько 
наиболее типичныхъ брахшподъ, конхиферъ, коралловъ и члениковъ криноидъ изъ подмосковныхъ волж-
скихъ и каменноугольныхъ отложенШ. Къ последнему выпуску приложена программа задуманнаго все
сторонняя описатя Московской губ., преднр1япя, отъ котораго пришлось надолго отказаться вследствш 
нетмятельскаго пашссгая, пожара Москвы и погибели университетскихъ коллекцШ. Программа только 
частно оказалась выполяеняой потомъ въ появившейся въ 1830 «Oryctographie de Moscou». 

1821. W . Strangways. Outline of the Geology o fRuss i a . Transe. Géol. Soc. London. 
Vol. V I . p. 19, 30—38. — На озиаченвыхъ страницахъ этого перваго геологическаго путешествЕя 
иностранца по Россш мы находимъ впервые ясное сопоставлеше между собою среднерусскихъ темныхъ 
глинъ, содержащихъ аммониты, при чемъ указывается ихъ сходство съ келловейскими отложешями 
Wiltshire въ Англш, дается краткое описаше Татаровскаго песчаника (748), и взаимное, совершенно 
верное сопоставлеше полосы известняковъ (верхняго каменпоугольнаго яруса), тянущихся отъ Самары 
къ Москве и Смоленску. Этотъ известнякъ Страпгвейсъ сопоставляетъ по ископаемымъ горному 
известняку Дербишира. 

1825. Максимовичъ. Отрывки изъ путешественныхъ записокъ о Московской 
губернш. Новый Магазипъ Естественной Исторш и пр., издаваемый И. Двигубскимъ, ч. I . №№ 3 
и 4.—Въ этихъ заметкахъ Максимовичъ указываетъ между прочимъ на развита известняка у г. Бого-
родска и горшечныхъ огнеуиорныхъ глинъ въ округ* Гжели. Онъ даетъ впервые точный разрезъ юры, 
известняка подъ с. Мячковымъ (788) и ломокъ жерновного камня у Лыткарина (532). 

1826. G . F i s c h e r de Waldheim. Notice sur les végétaux fossiles du Gouv. de Mos
cou. Moscou, 4° 1826.—Содержитъ краткое описаше окамен*лаго дерева, столь часто попадающагося 
въ отложешяхъ нижняго волжскаго яруса подъ Москвою. 

1829. G . F ischer de Waldhe im. Céphalopodes fossiles de Moscou et de ces environs 
(Orthoceratites). Bull. Soc. Nalur. Mosc. Vol. I , p. 314. 

1830—37. G . Fischer de Waldheim. Oryctographie du Gouvernement de Moscou. 
Moscou; in folio, avec un Atlas de 51 planches.—Это первое общее описаше Московской губ. въ геологи-
чеекомъ отношенш. Богатое фактическимъ матер1аломъ, оно съ теоретической стороны потеряло въ 
настоящее время всякое значете. Фишеру не удалось правильное определена ни возраста залегаю-
щихъ въ этой губернш породъ, ни ихъ взаимныхъ отиошешй и последовательности налегашя, несмотря 
на точное для того времени описаше многихъ наиболее типичпыхъ ископаемыхъ. Но онъ далъ рядъ 
описашй местныхъ геологическихъ разрезовъ, т*мъ более цвнныхъ въ настоящее время, что мнопе изъ 
нихъ давно уже закрылись и не могли быть въ последнее время наблюдаемы съ такою ясностью, какъ 
прежде. Таковы преимущественно разрезы у Григорова (708) и Васильевскаго (712) въ Рузскомъ 
уезде, по ручью Ратовке у г. Вереи (956), у Мячкова (788), Редькина (936) близъ Боровска, Бор-
шева (804) близъ г. Бронницъ и некот. друие. Это же сочинеше впервые дало сводъ всего того, что 
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сделалось до того времени известнымъ изъ изкопаемыхъ, встречающихся въ отложешяхъ Московской 
губ.; при всехъ недостаткахъ, свойственныхъ состояшю науки того времени, оно положило основаше 
палеонтологш подмосковнаго края. 

1831. R . Hermann. Ueber die Hbhe von Moskau und ûber seine Reise nach d. K a u -
kasus. Bull. Soc. Natur. Moscou, IV, p. 150. 

1832. R . Hermann. Untersuchungen der Minera lque l len am Kaukasus nebst Be-
merkungen ûber die geognostische Beschaffenheit Inner-Russlands . Nouv. Mem. Soc. Natur. 
Mosc. T. II (VIII). 

1834. G . Fischer de Waldheim. Notice sur quelques ossements fossiles du gou
vern. de Moscou. (Castor, Bos, Cervus). Bull. Soc. Natur. Mosc. Vol. V . 

1838. K . Shlippe. Ueber die Dolomit lager des Moskowischcn Gouvernement . Bull. 
Soc. Nat. Mosc , p. 189—196. 

1838. G . Fischer de Waldheim. Notice sur les fossiles et les pétrifications du 
Gouvern . de Moscou. Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 530—543. 

1839. Robert. Observations géognostiques, instituées dans un voyage d 'Arhange l 
par Ni jny-Novgorod à Moscou. Bull. Scienc. Acad. St. Prb. T. V I , Aï 15 . 

1840. Robert, Idem. Bull. Soc. Géol. France. Vol. X I . p. 326—328. Псреводъ въ Горн. 
Журн. 1841, JNs 7, стр. 22—25.—Въ указанныхъ сосбщешяхъ Робера для нашей местности имеетъ 
значеше только решительное отнесете среднерусскихъ, въ томъ числе и подмосковныхъ известняковъ 
къ каменноугольной системе въ противность мпен'по Фишера. 

1840. Verneu.il, Е . Sur l ' impor tance de la l imite, qui sépare le ca lca i re de mon
tagne des formations qui lui sont inférieures. Bull. Soc. Géol. France. T. X I , p. 166—179. 
Статья содержитъ обстоятельный разборъ ископаемыхъ, изображенныхъ въ Ориктографш Фишера. 
Авторъ въ самой категоричной форм* прпходптъ къ тому заключешю, что подмосковный известнякъ 
есть горный известнякъ и никоимъ образомъ не можетъ лежать на глинахъ съ юрскими аммонитами, 
какъ совершенно неправильно предполагалъ Фишеръ, построивъ на такомъ ложномъ основанш большую 
часть заключешй своихъ геологическихъ работъ о подмосковномъ крае. 

1840. L . Buch. Вei t rage zur Best immung der Gebirgsformationen in Russland. 
Karsten's Archiv fur Miner., Geognosie etc. X V . Bd. Berlin, p. 67—69. (Переводъ Горн. Журн. 1840, 
№ 1 1 ) . Съ тремя таблицами ископаемыхъ и геологическою картою.—Въ этомъ сочинешй, написанномъ 
на основаши богатаго палеонтологическая матер1ала, посланнаго изъ Россш, и имъвшемъ по авторитет
ности автора огромное вл1яв1е па установлеше правильиаго взгляда на возрастъ и последовательность 
русскихъ осадочныхъ отложенШ, Бухъ доказываетъ, что известняки Валдая ') и Московской губернш 
относятся вне всякаго сомнешя къ каменноугольной системе и представляютъ горный известнякъ (эта 
последняя неправильная нараллелизащя сохранилась, какъ у видимъ ниже, въ нашей науке почти до на-
шихъ дней). Т е отложешя, которыя мы теперь называемъ кижнимъ и верхнимъ волжскимъ ярусомъ, 
Бухъ относилъ къ меловой системе, ссылаясь главнымъ образомъ на несуществующая въ действитель
ности въ нихъ Pecten quiquecostalus и Terebratula dyphia. Напротивъ, npncyTCTBie юры подъ 
MOCKDOK) Бухъ по недостатку присланнаго ему матер!ала считалъ еще сомнительнымъ, признавая въ 
то же время развипе на верхней Волге и нижней Оке келловея и Оксфорда вполп* доказанными 

') Одновременно съ Бухомъ и независимо отъ него та же мысль по отношенш къ Валдаю была высказана 
Эйхвальдомъ, Bull. Acad. St. Prb. 1640. T. VII. — Neues Jahrbuch. Miner. 1870, № 4. 

http://Verneu.il
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Такимъ образомъ къ началу сороковыхъ годовъ выяснилось по отношенш подмосковнаго 
края: 1) что слагающее его известняки принадлежать каменноугольной систем*; 2) что 
темныя глинистая толщи лежать на известнякъ и главнымъ образомъ должны относится къ 
юрской системе (келловею и Оксфорду), 3) что подъ Москвою существуетъ еще толща тем-
ныхъ породъ съ конкрепшми, изобилующими аммонитами (волжскШ ярусъ нижнш и верхнш), 
которые уже не представляютъ более явственно юрскаго типа, и которые Бухъ отнесъ перво
начально къ мелу, впервые заложивъ основаше того спора, на которомъ не могутъ успокоиться 
и современные изследователи. Валунные наносы приписывались либо отложешямъ въ море 
детрита плавающихъ льдинъ, либо деятельности мощныхъ потоковъ, либо обеимъ причи-
намъ, действовавшимъ одна за другой. 

Эпоха Мурчисона. 

Начало сороковыхъ годовъ ознаменовалось величайшимъ переворотомъ, какой когда либо 
въ другое время после того испытала на себе геологическая наука въ Россш. Достатачно сравнить 
содержаше образцоиаго для того времени въ Россш учебника геологш Соколова въ издатяхъ 
1839 и 1842 г . , чтобы видеть, какъ радикалеиъ былъ этотъ переворотъ; читая одновременно 
оба издашя, можно подумать, что речь идетъ о совершенно различныхъ странахъ, такъ великъ 
здесь контрастъ въ описанш осадочныхъ отложенШ Россш. Этому перевороту наука наша по 
отношенш къ средней Россш обязана главнымъ образомъ именамъ Буха, Эйхвальда, 
Вернейля, Гельмерсена, Мурчисона, Блазгуса и др. Окончательные результаты наб
люденш и геологическихъ работъ того времени выразились по отношенш къ интересующей насъ 
местности поливе всего въ известныхъ болынихъ работахъ двухъ посльдпихъ изъ назвашшхъ 
ученыхъ. Но работы эти появились только въ 1844—45 годахъ. 

Посмотримъ же теперь, въ какихъ именно мелкихъ предварительпыхъ статьяхъ и какъ 
мало по малу выяснились эти результаты. 

1841. Е . Verneuil . Résumé des observations géologiques principales la i tes dans un 
voyage dans la Russie septentrionale. Bull. Soc. Géol. de France. Vol. XII . 54—56.—Тоже въ 
Neues Jahrb. fur Miner, etc. 1841, p. 191—193. 

1841. R . J . Murcbison and E . de Verneuil . On the geologica l S t ruc tu r e оf the Nor
thern and Central Russ ia in Europe. Report of the Brilish Association for the Advancement of 
Sciences for 1840 .—Idem. Memoirs of the Geolog. Society of London 1841.—Относительно ипторе-
сующихъ насъ отложешй подмосковныхъизвестняковъ Мурчисонъ и Вериельеще разъподтверждаютъ 
здесь ихъ каменноугольный возрастъ и въ первый разъ съ точностью выражаютъ въ печати 1 ) , что 
камениоугольиыя отложешя средней Poccin слагаются изъ угленостиой толщи въ осиовашп, известняка съ 
Productifs haemisphericus (giganteus) и известняка со Spirifer mosquensis, какъ верхняго яруса. 
Относительно подмосковныхъ юрскихъ и волжскихъ отложешй авторы, ссылаясь на оиределешя Фил-

') Къ этому выводу пришли еще pairie Гельисрсенъ и Оливьери на основанш изел-бдоваиш каыевно 
угольвыхъ отложешй Новгородской губ. 
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лип с а, видятъ въ нихъ ляйасъ, нижшй и средшй оолитъ. Железистые пески и подмосковные песчаники 
считаются авторами самыми молодыми изъ всехъ отложешй северной Pocciir, но возрастъ ихъ пока 
оставляется подъ сомнешемъ. Валунныя отложешя разсматриваются, какъ осажденный въ море плаваю
щими льдами, спускавшимися съ финляндскихъ и лапландскихъ леднпковъ. 

1841. Г . Гельмерсенъ. Генеральная карта горпыхъ формацш Европейской Poc
cin, съ пояснительными цримечашями. Горн. Журн. кп. 4-я, стр. 29—68; съ картою.—Тоже 
Bull. Scienc. Acad. St. Prb. — Тоже. Annuaire des mines de Russie pour 1841. 

Последнее издаше въ НЕСКОЛЬКО измененномъ вид* опубликовано въ 1844. 

1841. Оливьери. Геологическое обозрение губерн1й Тверской, Новгородской и пр. 
Гори. Журн. N. 6. — Idem. Annuaire des mines de Russie 1841. — Статья имеетъ для нашей мест
ности тотъ интересъ, что въ ней въ самой категорической форме подмосковный известнякъ приравни
вается верхнему ярусу нзвестшжовь, развитыхъ въ означенныхъ губершяхъ, и твмъ прочно установ-
ляется отношеше подмосковныхъ отложенш къ каменноугольнымъ фленамъ средней Poccin, лежащпмъ 
въ основанш известковой свиты. Нанротивъ следующая статья, после всего что было уже известно 
относительно положешя каменноугольныхъ пластовъ въ средней Poccin, является значительпымъ шагомъ 
назадъ отъ истины. 

1841. Мейендорфъ. О каменноугольныхъ формащяхъ въ Европейской Poccin. 
Гори. Журн. №. 6.—Авторъ доказываетъ, не столько на основанш сравнительпыхъ изелвдованш, сколько 
изъ желашя видеть аналопю въ каменноугольныхъ отложешяхъ Poccin и Англш, что ярусъ со Spirifer 
mosquensis лежитъ въ ocnoBauin более верхняго яруса съ Productus gigas, въ свою очередь въ верхипхъ 
частяхъ котораго залегаетъ тульстй и калужскш каменный уголь. 

1841. E r m a n , Д . Ueber den dcrmaligen Zustand und die a l lmâl ige Entwicke lung 
der geognostischen Kenntnisse vom Europiiischen Russland. Erman's Archiv fur wissenschaftl. 
Kunde vom Russland. I Bd. Berlin S . 59-—108, 254 —313; mit einer geognost. Karte von Russland.— 
Въ общемъ компилятивная работа, передающая состолше литературныхъ данныхъ, послужившихъ источ
никами составлешя карты между прочимъ и разематривасмаго нами подмосковнаго края. Новымъ 
является только включенная въ статью записка Мейендорфа, содержащая общде предварительные 
результаты экспедпшй 1840 года, уже изложенные впрочемъ по частямъ въ указываемыхъ здесь част-
иыхъ предварительныхъ отчетахъ участниковъ этихъ экспедицш. Въ статье поддерживается вышеука
занный неправильный взглядъ Мейендорфа на взаимное отношеше двухъ ярусовъ среднерусскаго 
каменноуго.тьнаго известняка. Среднерусская юра разематривается какъ соединеше ляйаса съ оксфор-
домъ (частно на основанш письма Фишера-фонъ-Вальдгейма). 

1841. G . Helmersen. Auffindung Devonischer Schichten bei Ore l und Verg le i chung 
der Mit te l -Russischen mit der Walda i schen Kohienformation. Erman's Archiv etc. I . Bd. 
p. 398 —401. —Статья сообщаетъ выводы (къ которымъ пришелъ авторъ, какъ на основаши свопхъ 
личныхъ наблюденш, такъ и изыскашй Оливьери), что угленосныя толщи средней Poccin лежать на 
девонскихъ слояхъ какъ въ Новогородской, такъ и въ Тульской, и Орловской губершяхъ; уголь подчиненъ 
нижнему продуктусовому ярусу, который въ свою очередь покрывается верхнимъ подмосковпымъ спи-
риферовымъ ярусомъ. 

1841. Murcliison. Ske tch of some of the principal results of a geologica l Survey of 
Russ ia . Philosoph. Magaz. and Journal of Science. Deeember. 

1841. R . J . Murcliison. Observations géologiques sur la Russie. Bull. Soc. Nat. 
Moscou. N°. 4 .—Idem. Гори. Журн., N. И , 12.—Въ этихъ предварительныхъ отчетахъ Мурчисонъ 
отказывается отъ ляйаса въ средией Poccin, и склоняется считать относящаяся сюда, какъ глинистый, 
такъ и пссчанистыя (волжски! ярусъ) отложешя за нижнюю (?) п среднюю юру. 

1841. Г . Гельмерсенъ, Отчетъ о гсогностическихъ розыскамяхъ въ губершяхъ 
Тверской, Московской, Тульской, Орловской и Калужской. Горн. Журн. № 1 1 , 1 2 . — I d e m . 
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Annuaire des mines de Russie. 1841. — Въ этомъ сочинешй безповоротно решается положеш'е камен-
наго угля въ средней Poccin част1ю въ основанш яруса съ Productus giganteus, частно внутри этого 
яруса. Между последнимъ и ярусомъ со Spirifer mosquensis впервые выделяется еще промежуточный 
среднШ ярусъ (съ Ortkis resupinata = ярусу со Spirifer trigonalis), развитый подъ Серпуховымъ. 
Ярусъ со Spirifer mosquensis прослеженъ по р. Пахре отъ г. Подольска до Мячкова. 

1841. J . H . Blasius und A . Keyserling. Notiz iiber Verbre i tung von geognost i
schen Formationen im Europaeischen Russland. Bull. Soc. Natur. Moscou. № 4 et 1842, № 1.— 
Мысли касательно возраста подмосковнаго каменноугольнаго известняка и московскихъ песчанпковъ, из-
ложенныя въ этой важной во многихъ отношешяхъ заметке, были неудачны, и авт<грамъ привьюсь отъ 
нихъ вскоре отказаться самимъ, даже въ примечанш сделанномъ Кейзерлингомъ въ той же заметке. 

1842. А . Кейзерлингъ. Объяснеше разреза горныхъ формации отъ Москвы къ 
югу до Белева. Горн. Журн. Кн. 1, стр. 1—9. — В ъ этой новой заметке авторъ отказывается 
отъ предположена! о взаимной последовательности различныхъ горизонтовъ среднерусская каменно
угольнаго известняка, защищавшихся имъ въ предыдущемъ сообщенш, и пришшаетъ вглядъ Гельмер-
сена. Следуетъ отметить здесь указашс на перемежаемость верхнихъ горизонтовъ верхняго яруса 
подмосковнаго известняка съ пестрыми мергелями, а также мысли автора о томъ, что угленосныя 
толщи и вообще ярусъ съ Productus giganteus должны по иаправленш къ Москве выклиниваться. 

1842. G . Fischer de Waldheim. Revue des fossiles du Gouvernement de Moscou. 
Bull. Soc. Natur. Moscou. № 1 , p . 106—123; съ таблицею ископаемыхъ. Въ геологической части 
авторъ отказывается отъ опрсделевШ возраста подмосковныхъ отложенШ, данныхъ въ его Ориктографш 
и прпиимаетъ все выводы изследованш" носледнихъ летъ. Иова го ничего эта сторона статьи не заклю
чаете Палеонтологическая часть содержитъ изелсдоваше некоторыхъ белемнитовъ. 

1842. R . J . Murchison, Б . de Verneuil, A . von Keyserling. On the geologica l 
structure of the central and Southern Régions of Russia in Europe. Memoirs Geolog. Society 
of London. Apr i l—Verneui l . Lettre sur un second voyage fait en Russie dans le courant 
de l'année 1841. Annal. Sciences géol. publiées par Rivière, №1,1842.—Означенные отчеты изеледо-
вателей мало касаются подмосковнаго края. Отметимъ только, что въ нихъ впервые находимъ обособлеше 
фузулиноваго известняка, какъ наиболее верхняго члена каменноугольной cepin средпей Poccin, сильно 
развитого во Владимирской губ., на Самарской Луке и на Урале, но отсутствующая, по мнешю авторовъ, 
подъ Москвою. Однако и этотъ фузуливовый известнякъ не разематриваетея авторами, какъ отложеше 
параллельное верхнему (продуктивному) ярусу каменноугольной системы западной Европы; последшй 
считается въ этой брошюре въ Poccin отсутствующпмъ. Юрскую cepiro отложенш центральной Poccin, 
включая сюда все то, что въ настоящее время входить въ составъ волжскаго яруса нижняя и верхняго, 
авторы въ разематривасмыхъ отчетахъ ставятъ въ параллель всей юрской толщи Англш отъ нижняго 
оолита до киммериджской глины включительно, не определяя однакоже подробностей такого заключешя. 

1842. Оливьери. Отчетъ объ изеледовашяхъ, произведенныхъ въ 1841 г. въ 
Московской, Тульской, Калужской и Тверской губертяхъ . Гори. Журн. II, кн. 5 . — Idem. 
Annuaire des mines de la Russie. 1842. 

1842. L . von Buch . Bei t rage zur Bes t immung der Gebirgsformalionen in Russ
land. Karsten's Archiv fur Miner, etc. XVI Bd., p. 521—540. Тоже, оереводъ. Горн. Жури. 1842. 
кн. 1 0 — Э т а вторая статья Буха содержитъ прежде всего описаше целая ряда типичныхъ ископаемыхъ 
подмосковная каменноугольная известняка, юрскихъ и волжскихъ отложенш. Иоследшя Бухъ отка
зывается считать мъломъ, какъ это онъ сделалъ въ первой статье, но, относя ихъ къ юре, не нахо
дить еще возможнымъ на основаши имевшаяся въ его распоряжеши палеонтологическая матер1ала 
определить ихъ точное ноложеше въ ряду юрскихъ отложенШ. 

1843. G . Fischer de Waldheim. Revue des fossiles du Gouvernement de Moscou. 
Bull. Soc. Natur. Moscou. № 1, p. 100 —140, съ тремя таблицами ископаемыхъ.—Статья содержитъ 
описаше и часлю изображешс важнейшихъ подмосковныхъ юрскихъ и волжскихъ ископаемыхъ. 

Труды Геол. Кои. T. V, № 1. 2 
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1843. G . Fischer de Waldheim. Su r quelques polypiers fossiles du Gouvernement 
de Moscou. Bull. Soc. Natur. Moscou. № 4, p. 663—670; avec trois planches.—Въ этой стать* за-
служиваетъ вниман1я, кроме нъкоторыхъ коралловъ каменноугольная известняка, описаше типичныхъ 
для русская сеномана губокъ, относительно которыхъ авторъ утверждаетъ, что он* найдены, какъ 
валуны, въ различныхъ мъттахъ западной части Московской губернш. 

1843. Описаше каменоломеиъ въ окрестностяхъ Москвы. Горн. Журн. Ш , № 8, 
стр. 290—299. 

1844. J . Auerbach. Notiz flber cinige Pf lanzen-Vers te inerungen aus einem Sand-
steine des Moskôvischen Gouvernements . Bull. Soc. Nat. Moscou. № 1, p. 145—148, avec deux 
planches. — Первый сведешя объ открытш растеши въ Клпнскомъ и Татаровскомъ песчаник*; авторъ 
еще не паходитъ здесь возможности на основаши этихъ остатковъ определить возрастъ отложенш. 

1844. Оливьери. Ведомость о месторождешяхъ каменнаго угля, пр'шсканпыхъ въ 
Замосковскомъ кра* въ 1843. Горный Жури. I , стр. 175 .— Содержитъ между прочимъ указаше 
на нахождеше угля по р. Наре (оказавшаяся впоследствш подчиненнымъ юрскимъ глинамъ). 

1844. Оливьери. Геогностическое обозренЕе частей губерн1й: Тульской, Калуж-
кой, Московской и др. Горн. Журн. I, № 3 . — Статья содержитъ (на стр. 370—388, 402) между 
прочимъ описаше впденныхъ авторотаъ обнажены коренныхъ породъ каменноугольныхъ, юрскихъ и волж
скихъ по рекамъ Паре, Москве, Пахре, Моче, Десне и ЯузЬ. 

1844. C h . Rouiller. Naturhis tor i sche Notiz liber die Umgegend von Moskau. Bull. Soc. 
Nat. Moseou № 3 , p. 625—635.—Статья заключаетъ: первыя сведешя объ отрытомъ авторомъ разрезе 
у с.Троицкаго, сделавшемся впоследствш известнымъ по пахождешю въ иемъ мамонта (745); опред*-
леше принадлежности Татарокскаго и Клинскаго песчаника на основании нахождешя въ нихъ растеши къ 
юре (im Moskauer Oolithe); определеш'е на основанш ископаемыхъ камепноугольнаго возраста пестрыхъ 
мергелей подъ Москвою (759); открьте, сделавшаяся впоследствш известнымъ по богатству ископае
мыхъ, разреза у д. Гальевой (741) по левому берегу р. Москвы между с. Архангельскимъ и Павши-
нымъ; эаявлеше о целомъ ряде палеонтологическихъ находокъ въ подмосковныхъ юрскихъ и волжскихъ 
отложешяхъ. 

1844. A . Fahrenkohl . Bemerkungen iiber cinige Foss i l ien des Moskowischen und 
Kalugaischen Gouvernements . Bull. Soc. Natur. Mosc. № 4, p. 7 7 3 —811 ; avec deux planches. 
Статья содержитъ перечнелеше между прочимъ искоиаемыхъ подмосковнаго известняка, юрскихъ и волж
скихъ отложенш, съ краткимъ опиеашемъ и пзображеш'емъ некоторыхъ изъ нихъ. 

1844. C h . Rouil ler. Les principales variations de Terebra tula acuta dans l 'oolithe 
de Moscou. Bull. Soc. Natur. Moscou № 4 , p. 889—894; avec une planche. 

1844. J . Blasius. Reise im Europàischen Russland. I The i l . Cap. Х Ш , p. 325—364; 
II Thei l , Cap. I, p. 1 —22. — Означенныя две главы этого классическая путешеств1я касаются нашего 
района, но въ геологическомъ отношешп не содержать чего либо новаго, не онубликованная уже по 

• частямъ въ мелкихъ работахъ предьгдушихъ летъ. 

1845. G . F i s c h e r de Waldheim. Notice sur le Spondylosaurus genre de saurien 
fossile de l 'Oolithe de Moscou. Bull. Soc. Natur. Moscou. № 2 , p. 343—351, avec deux planches. 

1845. R . Murchison, E . de Verneui l , and A . von Keyserling. The Geology of 
Russ ia in Europe and the Ura l Mountains. Vol. I.—Нашей области касаются сл*дукшпя главы этого 
основного сочинешя по геологш Poccin: Chap. V . Car boni fer ous System. Авторы, какъ и въ своихъ пред
варительныхъ сообщешяхъ, въ сам<й решительной форме поддерживаютъ мнеше, что въ среднерусскомъ 
каменноугольномъ бассейне разпитъ только нижшй отделъ системы, а ярусы соответственные « Coal-
measures» или «terrain houiller» западной Европы здесь отсутствуютъ. Въ не менее решительной 
форме поддерживается делеше известняка на три яруса: 1 ) нижшй съ Productus giganteus, 2) средаШ 
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съ Spirifer mosquensis и 3) верхшй съ Fusulina cylindrica. Изъ нихъ въ предълахъ нашей карты 
авторы считаютъ развитымъ только средшй ярусъ. Capt. X J . Jurassic or oolitic syslem. Въ этой 
глав* авторы относить вес наблюдавпняся въ северной и средней Poccin отложешя юры къ « оксфордской 
формацш», деля эту формащю, согласно Дорбиньи, на келловейекш яруеъ и оксфордскую глину. 
Этотъ послЬдшй ученый всю подмосковную юру со всеми волжскими отложешямп включительно отнесъ 
однако къ одному келловею, что Мурчисонъ не считаешь еще вполне доказанными Авторы даютъ раз
резы Хорошова и Воробьевыхъ горъ, не отделяя одпакоже техъ ръ-зкпхъ палеонтологическихъ гори
зонтовъ, которые были вскоре здесь определены и описаны Рулье . Авторы распространяются затемъ о 
Татаровскомъ (748) жерновноиъ песчанике и аналогичныхъ ему другихъ отложешяхъ, принятыхъ 
ими сперва за грипзапдъ, потомъ за третичное образоваше. На основаши определили Гёппертомъ и 
Линдлеемъ указанныхъ выше, найденныхъ Рулье и Ауербахомъ, остатковъ растеши авторы при-
зпаютъ теперь юрскШ возрастъ песчаника, уже указанный Рулье, но онределяютъ его ближе, какъ соот
ветственный псскамъ, лежащимъ подъ Coral Bag. Къ тому же песчаному ярусу авторы неправильно 
причисляютъ только что онисанныя Рулье отложешя подъ селомъ Троицкимъ (745). Capt. X X and X X I . 
Scandinavian drift and erratic blocks in Iiussia. Главы эти содержать изложеше взглядовъ на 
строен1е и способъ происхождешя валунныхъ отложенШ между прочимь и въ средней Россш; по взгляды 
эти не могуть быть более поддержаны въ настоящее время. Въ нрибавленш къ первому тому разема-
триваемаго сочинешя помещена статья W. Lonsdale . Description of som charac ter i s l ic polaeo-
zoic Corals of Bussia . Въ статье между прочимъ описаны и изображены типичные представители 
каралловъ подмосковнаго известняка. Наконецъ въ Postscriptum, въ конц* книги Мурчисонъ впервые 
заявлястъ со словъ Фрiapca, что въ основаши юрскихъ отложешй подъ Москвою всюду замечается 
особый горизонтъ глинистаго жслезистаго оолита1), обстоятельство, имеющее довольно существенное 
значеше, но остававшееся долгое время безъ внимав1я. 

1 845. R . J . Murchison, Е . de Verneuil, A . de Keyserling. Géologie de la Russ ie 
d'Europe. Vol. II , Paléontologie.—Томъ этотъ содержитъ, какъ известно, описаше и изображено всей 
до того времени известной палеозойской фауны Россш; работа принадлежишь Вернейлю. Таковое же 
описаше и нзображеше юрскихъ и небольшого числа мъловыхъ формъ нринадлежитъ въ немъ Дорбиньи. 
Въ общихъ выводахъ Дорбиньи повторяешь заключена о принадлежности подмосковныхъ волжскихъ отло
жешй келловею, что отчасти извиняется доказанною теперь неправильностью обозначена местностей на 
ярлыкахъ той коллекщи, съ которою имелъ дело Дорбиньи, самъ не бывинй въ Poccin, час/riю же объяс
няется неправильнымъ опредЬлешсмъ характерныхъ ископаемыхъ (напр. Атт. Koenigi). Къ этому же 
тому приложены письма Гённерта и Линдлея по определенно растительныхъ отпечатковъ, найденныхъ 
въ Татаровскомъ и въ Клинскомъ песчаникахъ. 

Резюмируя главнейипе результаты эпохи Мурчисонапо отпошещю къ разематривае-
мому нами району подмосковнаго края и темъ геологическимъ вопросамъ, которые съ этимъ 
райономъ более или менее связаны, мы должны, оставляя въ стороне все то, что было 
отвергнуто позднейшими изеледовашями, указать здесь следующая прюбретешя нашей пауки: 
4) Окончательное установлете каменноугольнаго возраста подмосковныхъ известняковъ. 
2) Делеше всей cepia каменноугольнаго известняка средней Poccin на два большихъ отдела 
продуктусоваго и спирифероваго, съ выделешемъ еще яруса промежуточнаго между ними 

') Настояний подмосковный кел.човей, какъ объ этомъ будеть указано ниже, въ главЬ объ юрскихъ отло
жешяхъ. 
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(яруса со Spirifer trigonalis, ВПОЛНЕ ТОЧНО охарактеризованнаго только впоследствш) и 
еще более верхняго фузулиноваго яруса (позднее для средней Poccin отвергнута™). 3) Точное 
определеше девонскихъ отло?кешй, какъ непрерывнаго ложа всехъ каменноугольныхъ осад-
ковъ средней Poccin. 4) Точное описаше и изображеше наиболее типичной и важнейшей 
части фауны верхняго спирифероваго отдела подмосковнаго известняка. 5) Въ области 
юрскихъ и волжскихъ отложенш положителышмъ результатомъ разематривасмой деятельными 
можно считать только более интенсивное знакомство съ фауной этихъ отложенш. Что ка
сается возраста ихъ, то здесь следуетъ указать лишь на прочное устаповлеше отрица-
тсльнаго факта—отсутствия въ Poccin ляйаса и бурой юры, положительная же сторона вопроса 
осталась въ томъ состоянш, въ какомъ онъ поставленъ былъ Бухомъ. Напротивъ, стрем-
лелйе видеть повсеместное распространеше Оксфорда (въ обширномъ значенш этого термина) 
и небрежное состояше ярлыковъ въ коллекцш Мурчисона повели Дорбиньи къ совершенно 
неправильному сопостаплешю такихъ образовали (юрскихъ черныхъ глинъ и волжскихъ отло
женШ), между которыми ничего нетъ общаго. Авторитетъ великихъ писателей этого времени 
еще долгое время после того, какъ подмосковная юра была детально разобрана, влiялъ на 
смъшешс между собою различныхъ мезозойныхъ отложенШ и ископаемыхъ Poccin. Во всякомъ 
случае расчлепеше мезозойныхъ отложешй Poccin принадлежишь не эпохе Мурчисона, но 
по отношенш къ подмосковному краю тому кружку местныхъ ученыхъ, во главе которыхъ 
стоялъ проф. Рулье. 6) Къ разематривасмой эпохе относится вырешеше вопроса о мезозой-
скомъ возврасте жерновныхъ песчаниковъ Московской губ.; более точное опред/Ьлеше этого 
возвраста уяснилось только впоследствш. 7) Въ отношенш послетретичныхъ отложенШ следуетъ 
указать сделанное проф. Рулье открьте въ эту эпоху разреза Троицкихъ лигнитовъ, не
правильно понятыхъ Мурчисономъ. 8) Существенное увеличеше геологическихъ данныхъ и 
фактическаго MaTepia.ia по описашю обнаженШ разематриваемой нами области въ данную 
эпоху принадлежало преимущественно Оливьери, Мурчисону, Гельмерсену и Рулье. 

Эпоха Рулье. 

1845. В . Рулье. О животяыхъ Московской губернш. Речь, произнесенная въ торжествев-
номъ собранш Московскаго Университета 16-го 1юня 4845. Москва. 4° . Стр. 1—96.—Посвященная изло-
жешю техъ переменъ, которыя въ различные геологичесюе перщы претерпевало животное наседете 
области, составляющей нынешнюю Московскую губершю, эта речь содержитъ сводъ ВСЕХЪ известныхъ 
до того времени данныхъ геологш п палеонто.югш подмосковнаго края, рядъ новыхъ фактовъ, замеча-
тельныхъ обобщенш и выводовъ по геологш нашей страны. Появившись несколькими месяцами ранее 
классическая сочинев'|я Мурчисона, работа Рулье по отношение къ нашему краю на много опередила 
это последнее и оказала громадное вл1яше на ходъ и направлеше дальньйшихъ изследованш. Укажемъ 
здесь только то, что является въ этой речи Рулье по отиошешю къ подмосковному краю безусловно 
новымъ. После всестороипяго изследованш современная состояшя вопроса о подмосковномъ каменно-
угольномъ известняке, Рулье приводптъ списокъ 85 формъ изъ верхняя яруса и 64 формы изъ 
нижняя яруса этого известняка съ критическимъ изедъдовашемъ относящейся сюда литературы. Въ главе 
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о юрскихъ отложешяхъ заслуживаютъ прежде всего внимашя мысли автора о различил одповремепныхъ 
фаунъ этихъ отложешй въ зависимости отъ положешя местности, провиши'альныхъ особенностей иклима-
тическихъ поясовъ. Авторъ указываетъ на различ1е фауны подмосковныхъ юрскихъ (волжскихъ) отло-
жевш отъ соотвЕтственныхъ имъ на западе Европы. Далее проводится впервые высказанный въ научной 
работ* взглядъ ') о сущсствоваши подъ Москвою трехъ отдъльныхъ ярусовъ юры, которые легли за твмъ 
въ основаше всЬхъ далыгвйшихъ точныхъ изследованш по юре всей Poccin. Нижшй изъ этихъ ярусовъ 
(третШ по Рулье) характеризованъ имъ былъ присутствен, аммовитовъ типа Ат. cordatus и Ат. 
alternans (Carinali). Рулье констатировалъ сходство фауны этого третьяго яруса съ отложешями 
западноевропейской юры (оксфордомъ). СледующШ (второй) ярусъ былъ определенъ Рулье , какъ 
ярусъ аммонитовъ типа Ат. virgatus (нижшй волжскш ярусъ по новейшей номенклатур*). Верхшй 
(первый) ярусъ Рулье характоризовалъ присутств1емъ Ат. catenulatus (верхшй волжскш ярусъ). 
Показавъ, что для нижняго этажа можетъ быть проведена точная параллелизашя съ эападомъ, Рулье 
первый обратилъ впиман1е на полную фаунистическую обособленность средняя и верхняго ярусовъ отъ 
соответствепныхъ имъ верхнеюрскихъ отложешй западной Европы. Къ тому же верхнему ярусу въ р*ши-
тельной форм* относить въ этой работ* авторъ и вс* песчаники Московской губ.: ТатаровскШ, Лытка-
рипскШ, Воробьевсшй, Клинскш и Боровская Кургана (791). Изъ вс*хъ трехъ ярусовъ юрскихъ отло
женШ Рулье приводить въ этомъ сочинешй списокъ 118 формъ, съ критическимъ изсл*доваш'емъ лите
ратуры, касающейся каждой формы. Открытый авторомъ годъ тому назадъ отложешя подъ с. Троицкимъ 
(745) описываются подробп*с; возрастъ ихъ определяется, какъ верхнетретичный, подлежащш валуи-
нымъ образовашямъ. Разсуждешн автора о паносныхъ отложешяхъ съ валунами и костями вымершихъ 
млекопнтающихъ не содержать чего либо иоваго иимъюшаго въ настоящее время значсше. Далее описы
ваются noB*fiiuie, открытые авторомъ, осадки пзвесткопаго туфа подъ Воробьевымь (762, 763, 766), 
и указывается отношеше заключающейся въ немъ фауны моллюсковъ къ современной фаун* Москвы реки. 
Геологическая часть разематривасмой статьи Рулье оканчивается изложешемъ предпологаемаго геоло
гическаго развитая московской котловины; большая часть высказанныхъ зд*сь авторомъ мыслей и теперь 
не потеряла своего значенш. 

1845. К . Рулье. Экскурсш подъ Москвою. Московсш Ведомости 51, 92 , 93, 128, 
133, 134 —Эти заметки содержать целый рядъ интерсспыхъ фактическихъ, частно еввершенно новыхъ, 
данныхъ о гсологическомъ етроенш разлпчныхъ местностей Московской губ. Особый интересъ представ-
ляютъ изслЬдовашя о принадлежности пестрыхъ глинъ и мергелей подъ Москвою къ каменноугольной 
системе, изсгБдоваше границы между юрою и каменноуголънымъ известнякомъ въ верховьяхър. Пахры 
(888) и области Гжельской (504) и Кудиновской (432—434) глинъ. Эти изеледовашя Рулье были 
до последняя времени совершенно позабыты, хотя они проливаютъ евьтъ на мнопе вопросы, связанные 
съ изеледовашемъ отношенШ между юрою и камеииоугольнымъ известнякомъ въ средней Россш. 

1845. L . von Buch. Mit thei lung an РгоГ. Bronn. N. Jahrb. Min p 177—181.—Въэтой 
небольшой заметке описано несколько формъ ископаемыхъ подмосковныхъ волжскихъ и юрскихъ 
отложенШ. 

1845. Ch. Roui l ler et Frears. Coupe géologique dos environs de Moscou. Bull. 
Soc. Nat. Moscou, № 4 . — Полный разръзъ подмосковныхъ отложешй, большая часть деталей которая 
можетъ быть удержана и въ настоящее время. Новымъ является установлеше наиболее нижняго чет
вертая яруса юрскихъ мергелей съ железистымъ оолитомъ и Terebratula varians (Rhynchonella 
personata Buch), или собственно подмосковнаго келловея. Въ верхнемъ (первомъ) ярусе волжскихъ 
отложешй впервые обнаружена последовательность горизонтовъ Хорошсвскаго раковинная банка, Воробь-
евскаго железистая песчаника, Татаровская (Лыткариисьаго и Клинскаго) песчаника. Перечислены для 
каждая горизонта руководящш ископаемый и целый рядъ (частою новыхъ) местностей, въ которыхъ 
эти горизонты найдены авторами. 

') Въ первый разъ взглядъ этотъ какъ отъ себя лично, такъ и отъ имени товарища своего по изследованш 
Г. «Êpispca, Рулье высказалъ въ небольшой замйткй въ Московскнхъ Ведомостях!. Л» 51, 1845 т. 
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1846. C h . Rouil ler . Exp l i ca t i on de la coupe géologique des environs de Moscou. I , II. 
Bull. Soc. Natur. Moscou. I , p. 444—485; I I , p, 359—467.—Подъ этимъ назвашемъ задумано об
ширное и всестороннее геологическое onucaflie подмосковнаго края, оставшееся къ сожалъшю неокон-
ченнымъ. Изданный главы содержать критически очеркъ нсторш литературы геологическихъ ИЗСГБДО-

вашй подъ Москвою; очеркъ этотъ повторяетъ главнымъ образомъ мысли, изложенныя авторомъ ранее на 
русскомъ языке въ вышеозначенной речи. Далее следуетъ интересный по мысли физикогеографическШ 
очеркъ страны. Описаше аллкшальныхъ отложенш; болотная руда. Известковый туфъ послетретичнаго 
возраста и его фауна; последняя описана въ связи съ ныне живущими формами моллюсокъ, полнее чемъ 
кемъ либо до и после Рулье. Валунныя отложешя разделяются на песчапистыя и глиоистыя, но вза
имный отношешя ихъ и особенности строешя еще не достоточно ясно разобраны. Фауна млекопитаю-
щихъ дилншальныхъ (послетретичныхъ) отложешй. Фауна эрратическихъ валуиовъ. Фауна Троицкихъ 
лигнитовъ. Особенно долго останавливается Рулье на описанш установленныхъ имъ ярусовъ юрскихъ 
отложешй. Но изъ этихъ ярусовъ авторъ успелъ описать только первый (верхшй), т. с. тотъ ярусъ, 
который въ настоящее время извЬстенъ подъ назвашемъ верхняго волжскаго яруса и къ которому Рулье 
причисляешь и все песчаники Московской губ. Эти то последнее и разобраны во всей подробности. Статья 
обрывается на детальномъ описашп фауны Хорошовскаго раковиниаго банка, въ которомъ описаны 
типичные цефалоподы и брахюподы. 

1846. J . Auerbach et H . Frears. Notices sur quelques passages de l 'ouvrage de 
M. Murchison. «Géologie de la Russie e tc .» . Bull. Soc. Natur. Mosc. I , p. 486—500; avec 4 
planches de fossiles. — Среди заметокъ и поправокъ, которыя авторы делаютъ на означенное сочинеше, 
следующая данный указываются вновь: Совместное нахождеше подъ Москвою такихъ формъ, которыя, 
но словамъ Дорбиньи, должны характеризовать различные горизонты его оксфордскаго яруса. Описаше 
и изображеше типичныхъ формъ фауны Лыткаринскаго песчаника (532). 

1846. G . Fischer de Waldheim. Not ice sur quelques sauriens fossiles du gouver
nement de Moscou. Bull. Soc. Nat. Moscou. II, p. 90—107; avec 4 planches. 

1846. L . von Buch. Let t re adressée à la Société des Natura l is tes de Moscou. 
Bulletin II, p. 244—250. — Статья содержитъ только замечаш'я о некоторыхъ модмосковныхъ иско
паемыхъ. 

1846. J . Auerbach. Ueber eine neue Cida r i t en -Ar t aus dem Moskauer J u r a . 
Verhandl. St. Prb. Minera!. Gesellschaft, p. 199—200. 

1846. X . Пандеръ. Отчетъ о геогпостическихъ изеледовашяхъ, произведепныхъ 
летомъ 1845 г. по лиши С.-Петербургско-Московской железной дороги и въ нвкоторыхъ 
уездахъ Владим1рсиой и Калужской губ. Горн. Журн. I V , № 10. стр. 1—86. 

1846. C h . Pander. Geognostische Untersuchungen ISngs der Pe te rsburg-Moskauer 
Eisenbahnlinie. Erman's Archiv fur Kunde von Russland: V I , B d . — Иереводъ предъидущаго отчета. 
Въ этомъ отчете по отношешю къ нашей местности следуетъ указать: открыпе юры въ Тверскомъ 
уезде, изеледоваше положешя юрскаго железистаго оолита и пестрыхъ подмосковныхъ мергелей и въ 
особенности точное определеше положошя, строешя, раэдЬлешя и взаимныхъ отношенш такъ назы-
выемыхъ наносовъ, или по современной термннологш ледниковыхъ осадковъ средней Poccin. Здесь 
впервые и весьма точно формулируется делеше ихъ на нижшй слоистый валунный песокъ, валунную 
глииу н верхшй валунный песокъ; все фактическая наблюдешя надъ строешемъ этихъ отложешй и въ 
настоящее время могутъ быть удержаны въ полной силе и объеме. 

1846. Э . Эйхвальдъ. Геогноз1я преимущественно въ отношенш къ Poccin. Спб. 
Извлечете па в*мецкомъ языке помещено въ Erman's Archiv fur Wissensch. Kunde von Russland. V I . 
Bd. 1848. — Страницы 410—420 этого руководства трактуютъ о среднерусскомъ каменноугольномъ 
известняке, но не даютъ по отношенш къ нашей местности ничего новаго. Стр. 475—478 содержать 
изеледоваше подмосковной юры; здесь следуетъ отметить только, что въ это время весь нижшй и большую 
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часть верхняго волжскаго яруса Эйхвальдъ относилъ еще къ юр*. Детали строешя подмосковной юры 
изложены у Эйхвальда очевидно съ чужихъ словъ и очень путанно, такъ что erpoeuie одной местности 
совершенно неправильно приписывается другой. Къ нижнему мелу въ этомъ сочиневш {стр. 511—515) 
изъ всего подмосковнаго разреза Эйхвальдъ относитъ только верхнюю часть верхняго волжскаго яруса 
т. е. песчаники Татаровсшй, Лыткариншй, ВоробьевскШ и ЕлинскШ. Описаше Троицкихъ лигнитовъ 
(стр. 566) не содержитъ ничего новаго. 

1847. C h . Rouiller. E ludes paléontologiqucs sur les environs de Moscou. Jubilaeum 
G. F i scher de Waldheim. Moscou. Folio, p. 1—33, avec 5 planches. — Эта работа содержитъ: 
1) Описаше инфузорной (д1атомовой) земли надъ валунной глиной у с. Сабурова (806). 2) Описаше 
ископаемыхъ остатковъ Cervidae частью изъ подмосковныхъ послътретичныхъ отложешй. 3) Подробное 
описаше Троицкихъ лигнитовъ и иайденнаго въ нихъ скелета мамонта — одной изъ наиболее важныхъ и 
любопытныхъ находокъ этого рода, определяющихъ доледниковое существоваше этого животнаго въ 
средней Россш (745). 4) Открыпе отложешй гольта въ северной части Московской губ. (Талицы) 
(321), принятая Рулье въ этой работе неправильно за ropcKte осадки, более древш'е, чемъ те четыре 
яруса, которые были описаны авторомъ ранее. 5) Изсгбдоваше кусковъ хвойнаго дерева, встречающа
яся въ различныхъ горизонтахъ мезозойскихъ отложенш подъ Москвою. 6) Описаше остатковъ костей, 
пайденныхъ въ Талпцахъ и принятыхъ неправильно за остатки лабиринтодонтовъ ' ) . 

1847—49. C h . Rouiller et A l . Vossinsky. Eludes progressives sur la paléonto
logie des environs de Moscou. Bull. Soc. Natur. Moscou. 1847, I, p. 371—447; 1848 I , 
p. 263—288; 1849, I, p. 3—17; p. 336—399. Отпосяиняся сюда таблицы помещены: 1846 II, 
Tab. А — Е ; 1848, I, Tah. F — H ; 1849 I, Tab. I — N . — Основное сочинеше по палеоптологш подмос
ковныхъ юрскихъ и волжскихъ отложешй, оставшееся неоконченнымъ. Изъ камеи ноу гольиыхъ иско
паемыхъ описаиа только оригинальная находка въ Млчкове Numuiina anlùjuior Roui l ler . Сочинеше 
это служитъ продолжешемъ палеонтологической части работы Рулье, вышедшей въ 1846 г. подъ 
назвашемъ «Explication de la coupe géologique etc. ». При псъхъ формахъ находится указаше техъ гори
зонтовъ, въ которыхъ оне найдены. 

1847. J . Auerbach. Les grès des environs de Moscou ont-i ls été soumis à l 'action d u 
feu ou non. Bull. Soc. Natur. Moscou I, p. 224—227. 

1847. V . Catala. Sur l ' âge relat i f des grès verts du gouvernement de Moscou. Bull. 
Soc. Natur. Moscou II, p. 277—282. — Заметка сообщаешь очень важную иаходку отложенШ гольта по 
р. Яхроме п Волгуше въ Дмитровскомъ уезде (98); авторъ, совершенно верно определяешь (со словъ 
Ауэрбаха) ихъ возрастъ н исправляешь ошибку Рулье, принявшая тождественные пласты по р. Та-
лице за юру. 

1847. Браховъ, Рулье и Ауэрбахъ. Полемическш заметки, Московск. Городск. Листокъ, 
издаваемый Драшусовымъ. № № 1 6 0 , 1 6 1 , 178, 1 8 0 , 1 8 1 , 1 9 3 , 202, 203, 224, 225, 2 2 6 , 2 4 7 , 
250, 280, 281 и 283.—Несмотря на личный характеръ названныхъ замЬтокъ, оие и до сихъ поръ ие 
потеряли своего научная значешя. Намъ, конечно, въ настоящее время совершенно безразлично, кто 
первый сделалъ то или другое фактическое открыпе въ области подмосковныхъ отложенШ, Рулье , 
Фр1эрсъ или Ауэрбахъ (о чемъ главнымъ образомъ и идетъ речь въ этихъ заметкахъ); для насъ 
теперь важно только зиать, кто первый и какъ это о т к р ь т е описалъ, а для этого точному изеледо-
вателю вопроса нетъ надобности въ особыхъ примечашяхъ, нужвыхъ только для публики въ горячее 
время самого спора, для возстановлеш'я справедливости, зачастую попираемой авторами для вящаго 
выставлешя на видъ своихъ открытШ. Въ этомъ последнемъ отношенш споръ Рулье съ Ауэрбахомъ 
является обраацомъ приличной и ясной полемики, позволяющей читателю вполне взвесить приводимыя 
доказательства и сознательно стать на ту или другую сторону. Въ разематриваемыхъ заметкахъ содер-

') Историю этихъ остатковъ. См. мою работу въ Тр. Геол. Ком. T. V, J&2, стр. 61. 
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жатся однако и некоторые новые факты и новыя мыелп, заслуживающее особаго внимашя. Сюда сле-
дустъ отнести разработку вопроса о положении и параллелизацш различныхъ песчаниковъ Московской губ. 
Въ моей работъ о меловыхъ отложешяхъ ' ) я достаточно распространялся о причипахъ, иобуждающпхъ 
меня стать вполне на точку зрешя Рулье въ этомъ вопрос*. Съ другой стороиы въ этихъ зам*ткахъ 
Ауэрбахъ впервые высказалъ мысль, могущую считаться въ настоящее время принятой нашей наукой, 
что растительность подмосковныхъ и Клиискихъ песчаниковъ имъетъ наибольшее сходство съ раститель
ностью уэльда (Haslings Sands). Рулье немедленно присоединился къ этому взгляду, высказанному 
противникомъ, и развилъ его более. Ауэрбахъ повторяешь далее сделанное имъ совместно съ г. Фр1эр-
сомъ определсше аммонитовъ съ Талицы и Волгуши, какъ ископаемыхъ гольта, что уже было отъ 
его имени иесколько ранее заявлено г. Катала, открывшимъ соответственные осадки на Волгуше 
(см. выше). 

1848. G . Fischer de Waldheim. Notice sur quelques fossiles de la Russie. Bull. 
Soc. Natur. Moscou. I, p. 237—24!), avec 3 planches.—Статья содержитъ описаше несколькихъ ръд-
кихъ ископаемыхъ подмосковнаго каменноугольнаго известняка. 

1848. A . Vossinsky. Notice sur les restes des crustacés fossiles du jura de Moscou. 
Bull. Soc. Natur. Moscou I, p. 404—504, avec une planche. 

1848. G . Fischer de Waldheim. Not ice sur quelques céphalopodes du calcaire de 
montagne de Kalouga et de Moscou. Bull. Soc. Natur. Moscou II, 125—135, avec une planche et 
une addition à l'article sur Spondylosaurus. 

1848. К . Рулье и Фаренколь. Изследован1е по Московской котловине. Московск. 
Ведом. № 107. 

1848. К . Рулье и А . Восинскш. Тоже. Московск. Ведом. №№ 116, 117, 118 и 144. 
Статьи содержать оиисаше новыхъ изеледовашй и открыли авторовъ въ области преимущественно 

каменноугольнаго известняка: 1) По р.Клязьме и Владим1рскому шоссе отъ посада Лосишлй Заводь 
до г. Богородска. 2) По верхнему течение р. Москвы въ Можайскомъ уезде на протяжеши 90 верстъ. 
Здесь особсино любопытны указашя на отложешй, пограничиыя между верхнпмъ и нпжнпмъ ярусомъ 
камсниоугольиаго известняка, прпчемъ авторы выделяютъ промежуточный ярусъ съ Productus lobatus. 
3) По р. Протве въ Можайскомъ и Верейскомъ уездахъ, большею часп'ю за пределами нашей карты, 
кроме подробныхъ изследованш въ окрестностяхъ г. Вереи. Въ этихъ статьяхъ заслуживаюсь также 
внимашя наблюдешя надъ строетемъ валунныхъ, а также пресноводныхъ отложешй послетретичнаго 
возраста. 

1846—49. Р . Мурчисонъ, Э . Вернейдь, и А . Кейзерлингъ. Геологическое 
описание Европейской Poccin и Хребта Уральскаго. Переводъ съ дополиешямн А. Озсрскаго и 
В . Ерофеева. — Этотъ известный переводъ, помещавшшея по частямъ въ Горномъ Журнал* за 
означеиные года, важеиъ между ирочимъ внесешемъ въ него въ вид* дополнешй всего того, что 
сделано было русскими геологами поел* путешеетвд Мурчисона и не вошло въ подлипникъ клас
сическая сочинешя. Нашего края касаются дололиешя, помещеиныя въ Гори. Жури. 1847, № 3 , 
стр. 417—433; 1847, № 11, стр. 248—270; 328—333. Къ этому издашю приложены состав
ленные В . Г . ЕрофЬсвымъ списки ископаемыхъ, к*мъ либо до того времени указанныхъ и описанныхъ 
въ различныхъ отложешяхъ Poccin, съ приведешемъ при каждомъ ископаемомъ литературныхъ и гео-
графическихъ указашн. 

1849. H . Czapski. Description d'une nouvelle variété d'ammonite du terrain juras
sique de Moscou. Bull. Soc. Natur. Moscou I, p. 616—619, avec une planche. 

') Труды Геол. Комит. T. V, » 2, стр. 8—25. 
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1849. А . Меаендорфъ. Опытъ прикладной геолопи преимущественнос*вернаго 
бассейна Европейской Poccin . Спб. 8°.—Кинга имеешь цъчпю показать распространеше полезныхъ 
ископаемыхъ въ северной половине Poccin, распределяя ихъ по геологическимъ системамъ. МатерЕалъ 
главнымъ образомъ почерпнутъ изъ изследованш автора, произведенныхъ во время совместнаго путе-
шеств1я его съ Блаз1усомъ къ 1840—41 годахъ. По отношешю къ иашему району новая книга содер
житъ мало. Типпчссюе разрезы породъ и формаш'й, приводимые авторомъ, были уже много разъ опи
саны ранее. 

1849. R . Hermann. Untersuehungcn verschiedener Mineralien. Bemerkungen (che-
mische) iïber den Ratofkit (см. 956). Bull. Soc. Natur. Moscou I , p. 320—321. 

1850. H . Czapski. Le calcaire jurassique du bassin de Moscou. Bull. Soc. Natur. Mosc. 
1, p. 461—478; avec deux planches.—Первое описаше известковистаго песчаника с. Хотеичей (499), 
весьма характерная представителя средняя келловея (четвертая яруса Рулье) въ Московской губ. 
Авторъ относить его къ среднему Оксфорду, что, принимая во внимаше зиачеше этого термина въ то 
время, близко подходитъ къ действительности. 

1850. G . Fischer de Waldheim. Orthole tes—genre de la famille des Brachiopodes 
(carbonifères). Bull. Soc. Nat. Moscou 1, p. 491—494, avec une planche. 

1850. A . Vosinsky. Observations sur les terrains erratiques du gouvernement de 
Moscou. Bull. Soc. Nat. Moscou I, p. 258—284.—Вместе съ ранее цитированной работой Папдераи 
заметками Рулье въ Московскихъ Ведомостяхъ статья эта содержитъ основы строешя среднерусскихъ 
валунныхъ отложешй, отличаясь отъ современная взгляда только въ вопроеахъ о способе ихъ проис-
хождешя. 

1851. Н . Ж е л $ з н о в ъ . О разводенш хмеля въ средней Poccin. — Статья содержитъ 
между прочимъ замечашя о гжельекпхъ глииахъ и повтореше данныхъ объ известковистомъ песчанике 
с. ХотЬичъ, пзложенныхъ уже въ цитированной выше статье Чапскаго. Железнову принадлежитъ 
первое открыпе этого интересная отложешя. 

1852. Т а л ы э и н ъ . Военно-Статистическое описаюе Владтпрской губернп!. 
Спб. 8° . — Въ главпхъ объ устройстве поверхности, почве и естественныхъ произведетяхъ это пре
красно составленное сочинеше содержитъ между прочимъ много цЬпньгхъ, ранее не опуб.шкованиыхъ 
физико-гсографнческихъ и геологическихъ данныхъ. 

1852. Ch. Pander. Lettre sur les Chorist i tes mosquensis, Sowerbyi et Kle in i . Bull. 
Soc. Nat. Moscou, II , p. 499—500. 

1853. G . von Helmersen. Ueber ein an der Nâhe von Moskau ange leg tes Bohrloch 
zur Auffindung von Ste inkohlenlagern . Bull. Acad. St. Peterb. T. X I , №11.—Заметка содержитъ 
разрезъ буровой скважины у Поклонной горы. 

1853. E d . Eichwald. Lethaea rossica. Dernière période. Stuttgart. Vol. III, avec un 
atlas.—Въ этомъ томе известная сочииешя Эйхвальда, вышедшая гораздо ранее остальныхъ, нашего 
района касаются списки д1атомей Троицкихъ лигнитовъ, определеше некоторыхъ костей послетретичныхъ 
млекопитающихъ, найденныхъ въ Московской губ. и обпия разеуждешя о способахъ образовали валун
ныхъ отложешй, erpoeuie которыхъ для подмосковнаго края цитируется по Пандеру. Въ этихъ разеуж-
дешяхъ нетъ впрочемъ ничего такого, что бы могло быть удержано въ настоящее время. 

1854. Ehrenberg. Mit lhei lungen iiber die Natur und En l s l ehung des Grunsandes. 
Berichte K . Preussisch. Akad. zu Berlin. S . 384—410 .— Между прочимъ изсл*дованы зерна глау
конита изъ подмосковныхъ волжскихъ отложешй. 

18 i5. G , Romanovsky. Geognost ische Beschre ibung des Ufers des F lus se s Nara . 
Bull. Soc. Nat. Mosc. № 1, p. 206—217, mil einer geolog. Karte. — Изследован1я, опубликованный 

Труды Геол. Кои. T. V, 1. 3 
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въ этой стать*, только частш касающейся нашего района, сообщаютъ несколько новыхъ данныхъ о вы-
ходахъ каменноугольныхъ и юрскихъ отложенш въ этой местности. Они окончательно вырешили юрскш 
возрастъ техъ углистыхъ сланцеватыхъ глинъ по этой реке, которыя многими съ давнихъ поръ прини
мались за каменный уголь и пораждали ложныя ожидашя. 

1855. Д у б е н с ь и а . О почвахъ Владим1рской губ. Журналъ Москов. Общ. Сельск. Хозяй
ства, № 4 и 5, стр. 1—138.— Подробное описаше почвъ и подпочвъ губернш, при чемъ авторъ 
обращаетъ вниманЕе на оригинальное развито чернозема въ Юрьевскомъ и Суздальскомъ уездахъ. Св*-
дешя о распространен!!! различныхъ горныхъ породъ, полезныхъ ископаемыхъ и найденныхъ въ различ
ныхъ местахъ костей млекопитающихъ. Мноия данный автора въ пределахъ нашей карты, въ западной 
части Владим1рской губернш, не точны, а местами и совсемъ не верны (очевидно показаны съ чужихъ 
словъ); главная часть работы и расположеше матерЕала составлены по упомянутой выше книге Талы
зина (1852), но безъ указашя источника заимствования. 

1855—56. A . Fahrenkohl. F l i i ch t iger Bl ick auf die Be rgka lk -und J u r a - B i l d u n g in 
der Umgebung Moskwas. Verhandl. Miner. Gesellsch. St. Prb., S . 219—236; mit zwei Tafeln.— 
Статья следуетъ во всемъ Рулье, и не содержитъ ничего новаго кроме краткаго описашя и изображена 
некоторыхъ брахюподъ и позвонковъ ихтюзавра. 

1856. Г . Романовскш. Oônriii геологически обзоръ почвы въ у-Ьздахъ Москов
с к о м у Подольскомъ и Серпуховскомъ. Горн. Журн. № 2 , стр. 125—176, съ геологическимъ 
разрезомъ.—Въ фактическомъ отношенш статья эта въ разсматриваемую эпоху занимаетъ второе место 
после работъ Рулье, по тщательному опнсашю уже ранее известныхъ разреэовъ и обилю новыхъ, точно 
собранпыхъ геологическихъ данныхъ. Въ теоретическомъ отиошенш авторъ следуетъ тому правильному 
воззрешю на положеше и последовательность каменноугольныхъ отложешй подмосковнаго края, которыя 
были прочно установлены въ предыдущее пятнадцать летъ; но предложенное имъ более дробное подразде
лена верхняго яруса каменноугольнаго известняка имеетъ только местное значеше, въ чемъ сознается и 
самъ авторъ. По отношенш къ юрскимъ осадкамъ недостаточно точное определеше ископаемыхъ и 
слишкомъ большое значеше, которое авторъ придавалъ литологическимъ признакамъ, побудили его 
отрицать предложенное Рулье основное подразделеше подмосковной юры и слить подъ назвашемъ «мос
ковскаго яруса» вместе все то, что мы называемъ оксфордомъ и нижнимъ волжскимъ ярусомъ. 
Точно также келловейскш оолитъ, открытый авторомъ на Моче (911), неправильно разсматривается 
залегающимъ выше отложенш верхняго волжскаго яруса. 

1856. В . К и п т л я н о в ъ . Описаше Московской губернии въ строительномъ отно
шенш. Журналъ Управлешя Путей СообщенЕя. № 3, стр. 1—130.— Геологическая часть статьи 
составлена главнымъ образомъ по Рулье и др. прежнимъ изслвдовашямъ, не содержитъ почти вовсе 
новыхъ фактовъ, но важна, какъ сводъ данныхъ о местонахождешяхъ и употреблеши ископаемыхъ 
строительныхъ матер'шловъ: камня, извести, и пр. 

1856. G . V . H e l m e r s e n . Ueber die Bobrarbeiten auf S te inkoble bei Moskau und 
Serpuchov. Bull. Acad. Se. St. Prb. T . X V I , № 3.—Заметка содержитъ сведения объ окончаши 
бурешя у Поклонной горы и о буровой скважине близъ г. Серпухова (у. с. Подмоклова), которая, хотя 
лежитъ и вне нашего района, но представляетъ по отношенш къ нему значительный интересъ. 

1857—60. J . Marcou. Le t t res sur les roches du J u r a et leur distribution géogra
phique. Paris 8°; p. 1—364; avec deux cartes.—Этимъ сочинешемъ удобнее всего закончить разби
раемую теперь эпоху изследованш подмосковной юры. На странице 236—258 авторъ разематри-
ваетъ строеше русской (московской) юры и отдаетъ полное преимущество работамъ геологовъ школы 
Рулье противъ воззрешй на русскую юру Мурчисона и его сотрудниковъ. Марку приводить по
правки къ схеме Рулье, доставленный ему Ауэрбахомъ, касакшняся положешя Лыткаринскаго песча
ника, Гжельской глины и некоторыхъ частностей определешя и сопоставлешя ископаемыхъ; но поправки 
эти, отвергаемый точными изеледовашями постбднихъ летъ, еще разъ указываютъ намъ, насколько 
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Рулье стоялъ выше своихъ сверстниковъ по проницательности и более правильному пониманда геоло
гическаго строешя нашей местности. Изъ всехъ поправокъ, предложенныхъ Ауэрбахомъ, имеетъ 
серьёзное значеше только отнесеше къ нижнему мелу части верхнихъ отложешй, которыми Рулье 
заканчиваешь подмосковную юру, но уже конечно не въ форме отделешя въ две раэныя системы такихъ 
связавныхъ между собою геологическихъ горизонтовъ, какъ песчаиикъ съ Olcost. nodiger Лыткарииа 
и песчаникъ съ Olcost. subditus Хорошова. Следуетъ отметить также, что Ауэрбахъ въ своихъ 
поправкахъ относитъ Троицие лигниты не къ третичному, а къ посл*третичному першду. Между 
собственными мыслями Марку заслуживаешь нашего внимашя развитее имъ учешя Рулье о самостоя
тельности русскихъ юрскихъ и волжскихъ отложенш, какъ представителей особой провинцш и особаго 
пояса (bande homoiozoïque). -

Сделавъ теперь обпц'й сводъ всехъ положительныхъ результатовъ, достигнутыхъ въ раз-
сматриваемую эпоху, мы приходимъ къ следующимъ выводамъ: 1 ) Фауна верхняго яруса 
подмосковнаго каменноугольнаго известняка обогатилась новыми изследовашями и ЦБЛЫМЪ 
рядомъ вновь установленныхъ формъ. 2) Положеше пестрыхъ мергелей Московской губ., 
какъ образовашя подчиненнаго верхнему каменноугольному известняку, доказано съ полною 
очевидностью и подтверждено результатами бурешя у Поклонной горы. 3) Положеше гжель-
скихъ и подобныхъ имъ глинъ въ основанш юры определено не менее точно, хотя вопросъ 
о возврасте и происхожденш этихъ глинъ остался еще не выясненнымъ. 4) Наиболее 
важвая заслуга эпохи — расчленеше подмосковной юры на четыре яруса, соответствуюппе 
нынешнимъ: келловею, Оксфорду (киммериджу), нижнему и верхнему волжскому ярусамъ. 
5) Определеше и изображеше целаго ряда ископаемыхъ остатковъ изъ всехъ этихъ 
отложешй. 6) Распределеше большинства какъ вновь описанныхъ и изображениыхъ формъ, 
такъ и изображениыхъ у Дорбиньи, по вновь открытымъ четыремъ ярусамъ; большая 
часть этого распределешя выдержала проверку и точныхъ изследованш последнихъ летъ. 
7) ОпредБлеше положешя и почти повсеместнаго нахождения следовъ железистаго оолита (кел-
ловея), какъ наиболее древняго члена юры въ Московской губернш. 8) Констатироваше факта 
близости фауны русскаго келловея и оксф «рда съ соответственными отложешями западной 
Европы, а съ другой стороны оригинальности и обособленности фауны более верхнихъ ярусовъ. 

9) Объяснеше этого явлешя провищ'альными и климатическими особенностями юрскаго моря. 
10) Параллелизащя верхняго волжскаго яруса или части его уэльду и вообще нижнимъ гори-
зонтамъ неокомскаго яруса (въ нынешнемъ значенш этого термина). 11) Открьте и харак
теристика отложешй гольта въ Московской губ. 12) Открьте подъ валунными толщами 
Троицкихъ лигнитовъ съ мамонтомъ, какъ отложешя конца третичнаго или начала после-
третичнаго перюда. 13) Определеше последовательности и строешя различныхъ валунныхъ 
отложешй подмосковнаго края. 14) Опред*леше фауны новейшихъ пресноводныхъ осадковъ 
и ихъ отношения къ нынеживущей фауне. 15) Почти все типы различныхъ отложешй Мос-

з* 
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ковской* губернш стали известны1), обнаружена юра въ Тверской губ., наследованы почвы и, 
некоторый поверхностныя образовашя въ пределахъ Владимирской губ. 

Среди писателей по геологш подмосковнаго края за эту эпоху мы должны указать 
особенно Ауэрбаха, Восинскаго, Пандера, Романовскаго, Фаренколя, Фишера 
фонъ-Вальдгейма. Но внимательное изучеше относящейся сюда литературы заставляетъ 
безусловно во главе всехъ этихъ изследователей поставить проф. К. Ф. Рулье. Это место 
принадлежитъ ему по энергической деятельности, обилш описаннаго научнаго матер1ала, за
мечательно верному и проницательному взгляду па данныя яаблюдешй и по той трезвой идей
ности, которою проникнуты все его сочинешя. Этотъ отзывъ я позволю себе закончить 
несколькими словами, высказанными мною въ другомъ месте при оценке деятельности проф. 
Рулье 2 ) : «Вочнзехъ работахъ К. Ф. Рулье видна особая черта, резко отличающая ихъ отъ 
большинства работъ одного съ ними характера. Я разумею существоваше во всехъ этихъ 
работахъ всегда какой либо определенной обобщающей или руководящей идеи, стремление 
автора видеть въ каждомъ описываемомъ факте определенную причинность и законность его 
существовали, его отношеше къ одноименнымъ и окружающимъ явлешямъ. Если кое что 
изъ фактическихъ открытий, сделавшихся известными изъ работъ Рулье, и принадлежитъ 
не ему, а его спутникамъ и ученикамъ, то простое сравпеше техъ работъ, которыя были 
публикованы современниками Рулье безъ его непосредственная участия, съ теми подъ кото
рыми стоитъ его имя, сейчасъ же обнаруживаешь, что духъ, идея этихъ последпихъ и выводы, 
которые почерпнуты изъ наблюдавшихся фактовъ, всецело принадлежатъ Рулье, и тотчасъ 
видно, въ чьихъ рукахъ находилось въ то время руководство геологическими работами подъ 
Москвою». Внутреннее сознаше умственнаго превосходства какого либо научнаго деятеля 
очень редко открыто высказывается современниками, работающими на томъ же научномъ 
поприще; напротивъ, видно очень обычное стремлеше этихъ современниковъ умалить 
'значеше такого деятеля, приписывая его открьтя и его идеи другимъ, либо вовсе игнорируя 
его деятельность. Известность К. Ф. Рулье много страдала отъ его сверстниковъ, но еще 
более отъ авторовъ последующей эпохи, совершенно позабывшихъ то, чему и геолопя под
московнаго края, и они сами ему обязаны, и, не стесняясь, повторявшихъ съизнова его от
крьтя и выводы. И Рулье, конечно, ошибался; такими ошибками его были неправильное 
понимашя положешя осадковъ по р. Талице, объяснеше происхождешя кварцитоваго песча
ника, и некоторыя неправильный опредвлешя ископаемыхъ; но за то не было среди деятелей 
геологш подмосковнаго края другого ученаго, который бы оставилъ после себя столько идей 
и воззрешй, легшихъ въ основу современнаго, господствующая теперь учешя о геологиче
скихъ формащяхъ нашего края. 

1) Поздние открыты только: Хотьковская опока, сеноманъ Варавинскаго оврага и келовейская фауна Гжели. 
Г) А. Богдановъ. Карлъ Францовичъ Рулье и его предшественивки. Изв. Москов. Общ. Любит. Естеств. 

Т. 43, вып. 2, стр. 134. 



21 

v i ; ' V Эпоха Траутшольда и Эйхвалъда. ;. 

1858. H . Trautschold. Recherches géologiques aux environs de Moscou. Le grès 
de Kote ln ik i . Bull. Soc. Nat. Mosc. IV, avec 2 planches.— Статья содержитъ краткое описаше и изо-
бражеше ископаемыхъ, известныхъ изъ литературы, и частш вновь найденныхъ авторомъ въ Котель-
никовскомъ и Выткринскомъ песчаникахъ. Ни одно изъ сопоставлешй авторомъ этихъ формъ съ извест
ными юрскими и меловыми видами не можетъ быть въ настоящее время сохранено, почему и поддержка 
имъ, въ принципе вернаго, мнешя Ауэрбаха о нижнемгловомъ возрасте этихъ пссковъ не имеетъ науч
наго значешя, равно какъ и все теоретически разсуждешя о составе разобранной авторомъ фауны съ 
ея отрицательной стороны. 

1859. H . Trautschold. Becherches géologiques aux environs de Moscou. Couche juras
sique de Dorogomilof. Bull. Soc. Natur. Mosc. JNs 3, p. 109—121 ; avec deux planches —Изображеше 
и перечислеше ископаемыхъ, найденныхъ въ означенной местности, съ краткимъ сравнительиымъ опп-
сашемъ некоторыхъ изъ нихъ. Неправильное определеше найденныхъ формъ приводить автора къ выводу, 
что ископаемый, находимый у насъ совместно, въ Вюртембергской юре правильно распределяются по 
различнымъ горизонтамъ ляйаса, бурой и белой юры; авторъ сомневается даже, не были ли установ
лены въ германской юре хронологически подразделсшя на три отдела на основаши чисто местныхъ 
особенностей, не имеющихъ общаго значешя. 

1860. E d . E i c h w a l d . Lethaea rossica. I Vol. AnciennePériode. Stuttgart. 8 ° ; p . l — 1 6 5 4 ; 
avec un Atlas de 59 planches in folio.—Это сочинеше содержитъ описаше всехъ сделавшихся известными 
автору ископаемыхъ палеозойной эры въ Poccin, съ изображешемъ многихъ изъ нихъ *), въ томъ числе 
и формъ подмосковнаго каменноугольнаго известняка. Геологическое введешс по отношешю къ нашему 
краю не содержитъ ничего иоваго. 

1860. J . Auerbach und H . Trautschold. Ueber die Kohlen von C e n l r a l - R u s s -
land. Nouv. Mem. Soc. Nat. Mosc. T. XIII, p. 1—58, mit eincr Karte und zwei Tafeln 3 ) . — Э т о 
сочинеше прямо ne относится къ нашему району; но косвенно затрогиваетъ важный практически и тео
ретически интересъ и подмосковнаго края. Исходя въ сущиостя изъ совершенно вернаго и упущевнаго 
изъ виду специалистами принципа, что ничемъ решительно не доказано полиаго отступаш'я моря по окон-
чанш девонскаго порвда, во всемъ обширнолъ бассейне северной и средней Poccin, (какъ того требо
вало господствовавшее въ то время предположеше, что мы должны непременно въ любомъ пункте этого 
бассейна встретить подъ каменноугольпымъ известнякомъ каменный уголь), авторы впали сами еще въ 
большую ошибку, признавая, что каменный уголь въ Тульской и Калужской губ. всюду одновремененъ 
либо нижнему, либо даже верхнему ярусу подмосковнаго каменноугольнаго известняка. Если же местами 
каменноугольный глины и угли по краямъ бассейна (но не въ центре его) и покрываются известнякомъ, 
то не потому, что здесь была rpancrpeccifl моря, а потому, говорить авторы, что подъ в.шшемъместныхъ 
причинъ углистыя породы были снесены въ море (?!) и покрылись тамъ известью. Съ такимъ взглядомъ 
шли въ разрпзъ точные факты наблюдешй, известные уже въ то время; еще более противоречили 
ему вскоре опубликованный данныя подмосковныхъ бурешй. (См. ниже объ этомъ вопросе въ главе 
настоящаго сочинешя о каменноугольныхъ отложешяхъ). 

M Переводъ этой статьи въ извлечете: ном4щенъ въ Горн. Журн. 1860. T. I. 
2) Кратклл описашл бол$е р-вдкихъ и новыхъ изъ нихъ предварительно безъ рисунковъ помещались въ 

Bull. Soc. Nat. Moscou 1865, № 4; 1856, J6J6 1, 2 и 4; 1857, №Jè 1 и 4. 
3i Извлечете основныхъ выводовъ этого сочинеше помещено на русскомъ авык'Ь авторани въ В1стн. Естеств. 

Наук*. 1860, Я. 25. . • ..... М - . ; , ; / . , „ ; , -А ., Л ! ; „ ,;. ; ......... 
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') Чертежи раарЪзовъ н нЕкоторыя дополнетя къ этой стать! даны авторомъ позднее въ Исторш Геол. 
Москов. бассейна T. I, стр. 43; П, стр. 28. 

1860. Г . Гельмерсенъ. Выписка изъ рапорта. Горн. Журн. № 9, стр. 419—429. 
Содержитъ между прочимъ возражеше на вышеуказанное сочинеше Ауэрбаха и Траутпшьда. 

1860. Г . Щ у р о в с к ш . Каменоломня гг. Алексвевыхъ въ Москве. Вести. Естеств. 
Наукъ № 32. (Тоже. Московск. Ведом, за означенный годъ) ' ) .— Открыпе и описаше иатереснаго 
разреза внутри самой Москвы на берегу Яузы (607). 

1860. H . Trautschold. Recherches géologiques aux environs de Moscou. Couche 
jurassique de Gol iowa. Bull. Soc. Nat. Mosc. № 4 , p. 338—361, avec 3 planches.—Списокъ формъ, 
до того времени найденныхъ въ означенной местности. Изображеше и краткое onncaHie техъ изъ нихъ, 
которыя найдены авторомъ впервые (между прочимъ въ статью попали формы, оригиналы которыхъ 
навериое происходили не только не изъ Гальевой, но вовсе даже не изъ русской юры). 

1860. H . Trautschold. Uebergànde und Zwischenvar ie là tcn . Bull Soc. Natur. Mosc. 
№ 4, p. 519—530 .— Возбужденный только что появившимся тогда сочинешемъ Дарвина, авторъ 
желалъ дать вкладъ въ пользу доказательствъ трансформизма. Но, указывая на действительно сильную 
изменчивость аммонитовъ, авторъ виделъ переходы между такими формами, между которыми ихъ и 
быть не могло; такъ онъ утверждаешь, что Ат. allernans черезъ рядъ такихъ формъ, какъ 4»». 
Humphriesianus, biplex и bifurcatus, перешелъ въ Ат. virgalus, и при томъ, по словамъ его, все 
эти переходы можно видеть на подборе только однихъ экземпляровъ изъ Мневниковъ и Хорошова, 
и т. п. Очевидно разсуждешя этой статьи не имеютъ ничего общаго ни съ дарвинизмомъ, ни съ позд
нейшими работами различныхъ авторовъ надъ рядами аммонитидъ. 

1860. H . Trautschold. Not iz uber den Moskauer J u r a . Zeilschr. d. deulsch. Geol. Ge-
sellsch. Bd. X I , S . 353—356.—Неверное опредъмеше ископаемыхъ и сравнеше не отдельныхъ горизон
товъ порознь, а всехъ юрскихъ и волжскихъ подмосковныхъ отложенш вместе взятыхъ, приводить 
автора къ ложному взгляду, что подмосковная юра вовсе не можетъ быть сравниваема съ какими либо 
определенными западноевропейскими ярусами или горизонтами, а представляетъ пеструю смесь фауны 
отъ нижняго ляйаса до портланда включительно. 

1861. H . Trautschold. Recherches géologiques aux environs de Moscou. Couche 
jurassique de Mniovniki. Bull. Soc. Nat. Mosc. № 1 , p. 64—94; avec 5 planches.—Подобно преды-
дущимъ статьямъ автора, содержитъ списокъ формъ, найденныхъ въ данной местности; изображеше и 
краткое onncaHie техъ изъ нихъ, которыя найдены авторомъ вновь. 

1861. Чайвовскш. О ручномъ буренш около Москвы у Трехгорной заставы. Горн. 
Журн. № 1, стр. 1 —26.—Приведенъ перечень породъ, встреченныхъ при буренш; перечень этотъ въ 
подробноетяхъ приведенъ не верпо, не совпадая пи съ образцами, хранящимися въ Горномъ Музее, ни съ 
подлиннымъ журналомъ бурешя. 

1861. Г . P o M a H O B C B i â . Выводы, относящееся къ определена геологическаго гори
зонта каменнаго угля въ Средней Poccin. Горн. Журн. № 1, стр. 33—78.—Эта статья касается 
нашего края, только поскольку даетъ рядъ возраженш на указанную выше статью Ауэрбаха и Траут-
шольда, а также разрезы несколькихъ буровыхъ скважинъ. 

1861. Г . Гельмерсенъ. О геологическомъ горизонте и относительной древности 
каменнаго угля въ подмосковномъ крае. Горн. Журн. № 2 , стр. 193—222.—Тоже. Mem. Acad. 
Se . St. Prb. 1861. T. III, № 9, Содержаше въ главныхъ чертахъ одинаково съ предыдущей статьей 
Романовскаго. 

1861. N . Barbot de М а ш у . E in igcs zur F rage iiber die relative L a g e der Ste inkoh-
len in Centra l Russland. Bull. Soc. Nat. Mosc. № 1, p. 295—304. См. две предмдуин'я работы. 
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1861. H . Trautschold. Br ief an Prof. Bronn. Ueber d. Moskauer J u r a . N . Jarb. 
Min. etc. p. 63. 

1861 H . Trautschold, Recherches géologiques aux environs de Moscou. F o s s i l e s 
de Kharachovo et suppl. Bull. Soc. Nat. Moscou. № 3 . p. 267—277; avec une planche.—Списокъ 
ископаемыхъ указанной местности, изображеше и краткое onncaHie техъ изъ нихъ, которыя найдены 
вновь. 

1861. H . Trautschold. Der Moskauer J u r a vergl ichen mit dem Westeuropaischen. 
Zeitschr. d. deutsch. Geol. Gesellsch. p. 361—452.—Большое общее сочинеше автора по подмосковской 
юре, причемъ авторъ подъ последнимъ терминомъ разумеетъ только выходы юры по р. Москве выше 
города (т. е. Дорогомилово, Мневники, Хорошово, Татарово и Гальево). Авторъ делить эту юру на три 
яруса, согласно Рулье, высказывая въ то время и для того времени уже странное предположеше, что 
юрсшя отложешя Мячкова, заключающая Ammonites cordatus и Rhynckonella varians, должны 
быть моложе самыхъ верхнихъ хорошовскихъ отложешй, т. е. верхняго волжскаго яруса, по современной 
номенклатуре. Къ характеристике неустойчивости въ то время взглядовъ автора следуетъ указать также 
на высказанное имъ убеждеше, что все три подмосковные яруса переходятъ другъ въ друга въ гор изо н-
тальномъ направлеши. Спешальную и главную часть работы составляетъ краткое сравнеше всехъ 
известныхъ къ тому времени ископаемыхъ подмосковной юры съ рисунками Quenstedt 'a , d 'Orbigny 
и ограниченна™ числа некоторыхъ другихъ сочинешй по юре западной Европы. Стремлеше автора, какъ 
онъ самъ признается, видеть какъ можно менее новыхъ видовъ и соединять все, что имеетъ хоть отда
ленное сходство, неточность въ определена и въ отделена признаковъ существенныхъ отъ несуществен-
ныхъ 1 ) и наконецъ совершенно неясное представлеше о действительной последовательности отдельныхъ 
ярусовъ и горизонтовъ, происходящее прежде всего отъ незнашя и игнорировали большей части того, 
что сделано было въ эпоху Рулье — все это обусловило такую массу ошибокъ, какъ въ пониманш 
самого матер1ала, такъ еще более въ выводахъ прилсжнаго труда автора, что отъ него въ настоящее 
время ничего не можетъ быть удержано въ нашей науке. Для уяснешя же дальнейпшхъ иэменешй во 
взглядахъ автора, столь сильно отражавшихся долгое время на литературе по русской юре, нужно 
указать здесь следующее выводы разбираемой работы. Московская юра, разсматриваемая въ целомъ, по 
мнешю автора, сходна съ среднею немецкою, нижнею англшскою и верхнею французскою юрой. Въ виде 
гипотезы авторъ склоняется къ предположение, что три московше яруса могли бы последовательно 
соответствовать нижнему оолиту, бату и келловею; а слои Елатьмы (на самомъ деле лежалие ниже всехъ 
московскихъ) могли бы тогда соответствовать Оксфорду. 

1861. H . Trautschold. Br ie f an РгоГ. Bronn. N . Jahrb. Min. etc. p. 835—838.— По отно-
шешю къ московской юре статья имеетъ тотъ интересъ, что, изследовавъ юру Елатьмы на мест* (?), 
авторъ еще съ большею настойчивостью утверждаетъ, что юра оолитоваго песчаника Елатьмы и Мячкова 
представляетъ собою оксфордъ, залегаюнп'й по возрасту выше всей Московской юры, т. е. включая сюда 
нижшй и верхшй волжскш ярусы. 

1861. E d . Eichwald . Der Grûnsand in der Umgebung von Moskwa. Bull. Soc. Nat. Mosc. 
JNs3, p. 278—313. — Это сочинеше появилось почти одновременно съ предъидущимъ и послужило на-
чаломъ многолетняго спора между обоими изследователями, одновременно взявшимися за переработку 
палеонтологическая матер!ала по русскимъ мезозойскимъ отложешямъ. Къ сожалешю, ко всвмъ темъ 
недостаткамъ, которые были сейчасъ указаны въ работахъ Траутшольда, присоединилось у Эйх-
вальда незнакомство на месте съ теми отложешями, о которыхъ онъ писалъ, небрежное отношеше къ 
этикетамъ коллекцш, крайняя поверхностность и спешность работы,зависивпня отъ массы матер1ала, кото
рый онъ одновременно обработывалъ и опубликовывалъ, считая себя въ одинаковой мере спещалистомъ по 

') Чтобы не быть годословнымъ, достаточно указать хота бы на вышеупомянутое смЪшете въ одинъ непре
рывный, свлзаннаб якобы взаимными переходами, рядъ такнхъ формъ, какъ Ат. alternant, Ат. Humphrietianut, 
Ат. virgatws и т. д. 
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всемъ отраслямъ палеозоолопи, палеофитологш, и по всемъ системамъ геологической классификации. Мы 
видели, что въ свей «Геогнозш» Эйхвальдъ еще следовалъ Ауэрбаху и другимъ, и относилъ къ ниж
нему мълу изъ всехъ подмосковныхъ отложешй только ') верхнюю часть нынъчиняго верхняго волжскаго 
яруса (песчаники Клина, Лыткарина, Татарова, Воробьева и пр.). Взявшись за обработку мезозойской 
фауны Poccin для своей Lethaea, Эйхвальдъ усмотрълъ въ работ* Мурчисона большой недостатокъ 
въ исключеши изъ cepin русскихъ мезозойскихъ отложешй нижняго отдела меловой системы. Мы зиаемъ, 
что на этотъ недостатокъ для подмосковнаго края было уже обращено внимаше въ предъидущую эпоху 
(для Симбирскаго края это было сделано гораздо ранее Языковымъ); Эйхвальдъ же взялся за 
исправлеше этого недостатка съ болыпимъ легкомыснемъ. Результатомъ настоящей статьи Эйхвальда 
было соединеше имъ подъ назвашемъ гринзанда въ одинъ этажъ такихъ несовместимыхъ между собою 
отложенш, какъ гольтъ Талицъ и весь верхнш волжшй ярусъ Хорошова; при этомъ одновременный при
брежный отложешя того же возраста представляли у него песчаники Клина, Лыткарина, Татарова и пр. 
Все это, по с.човамъ Эйхвальда, съ одинаковымъ правомъ можно называть неокомомъ, гильсомъ или 
гольтомъ, но пикакъ не уэльдомъ. Нижшй волжскШ ярусъ и все отложешя темпыхъ глинъ подъ Москвою 
въ этой статье авторъ оставляетъ еще въ юре. Соответственно такому взгляду Эйхвальдъ совершенно 
неосновательно переделалъ опредвлешя большинства типичныхъ ископаемыхъ верхняго волжскаго яруса. 

1861. H . Trautschold. Ueber die Kre ide -Ablage rungen im Gouvernement Moskau. 
Bull. Soc. Nat. Mosc. № 4 , p. 432—457; mit einer Tafel. — Вызванный предъидущей статьей Эйх
вальда, авторъ указываетъ на тс отложешя Московской губ., которыя действительно относятся къ 
меловой системе. Положительной стороной этой статьи является первое въ печати описаше Варавинскаго 
оврага (304) открытаго Щуровскимъ, описаше и изображеше некоторыхъ ископаемыхъ подмосковнаго 
гольта и Воробьевскаго железистаго песчаника (760). Последнш, равно какъ песчанпкъ Котельниковъ 
(352), относится авторомъ къ самымъ нижними мъмовымъ отложешямъ. Отложешя Варавпна авторъ 
относить къ мелу; осадки Талицъ (321 ) и Степанова (на Волгуше (98)) къ гринзанду; железистый песча-
никъ Воробьева и пссчаиикь Котельииковъ къ неокому (последнее определен'^ однако авторъ считастъ 
еще сомнитсльнымъ); песчаники Клина и Татарова есть уэльдъ; все остальное въ Московской губ. 
остается юрой. Такимъ образомъ въ нресловутомъ вопросе о границе между юрою и меломъ границу эту 
въ настоящей статье Траутшольдъ проводить между ауцелловымъ банкомъ Хорошова и горизонтомъ 
съ Атт. nodiger Котельниковъ, т. е. совершенно произвольно отделяя другъ отъ друга две крайне 
близия и переходящая другъ въ друга фауны, составляющая въ иастоящее время два горизонта одного и 
того же верхневолжскаго яруса. Критику Траутшольдомъ воззренш Эйхвальда и указашя намиого-
численныя ошибки и промахи въ статье последняго нельзя не считать остроумными. Эта критика действи
тельно и отразилась на следующей же статье Эйхвальда, но вместо исправлешя ввела этого («следо
вателя въ еще большШ лабиринтъ ошибокъ. 

1862. R. Ludwig. Geogenische und geognostische Sludien auf einer Beise durch 
Russ land . Darmstadt. 8° .—На стр.40—44 означеннаго сочинешя вкратце описываются подмосковный 
отложешя; оиисаше не содержитъ чего либо новаго. 

1862. F . Roemer. Bericht iïber eine geologische Reise nach Russland. Zeilsch. 
d. deutsch. Geol. Gesellsch. p. 178—233 .— По отношешю къ нашей местности заслужпваетъ только 
внимашя указаше на сходство характерныхъ иекопаемыхъ железистаго песчаника Воробьешхъ горь и 
жерновного песчаника Котельниковъ и Лыткарина съ неокомскими формани Ammonites Astieri (Olcost. 
nodiger) и Ammonites Gevrilianus {Oxynot. su bclypei forme). На основанш этого сходства Рёмеръ 

') До какой степени Эйхвальдъ не давалъ себ'Ь ленаго отчета въ споихь же собственных! MHiHÏHXb, 
видно изъ того, что онъ упорно отрицаетъ въ позднъйшихъ работахъ отнесете имъ вт. его Геогнозш отложешй, 
яакдютающихъ Ат. virgalu» и Ат. calenulalus въ юрй, утверждая, что онъ всегда былъ того мнАшл, что это 
отложешя мъ\ловыя; насколько это неверно, сгоитъ только сравнить стр. 476 и 511—515 Геогнозш Эйхвальда, и дв'Ь 
его же статьи о гринзандв, пом-вщенния въ 1861 и въ 1862 г. 



ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Россш. Листъ 57-й. 25 

считаетъ означенные песчаники неокомомъ; напротивъ все остальныя юрскш и волжскш отложешя, въ 
томъ числе и ауцелловый банкъ Хорошова, онъ относитъ согласно съ Дорбиньи къ келловею и Оксфорду. 

-1862. E d . Eiehwald. Fauna und Flora des Grunsandes der Umgebung von Moskwa. 
Bull. Soc. Nat. Mosc. № 2 , p. 355—410.—Эта статья является ответомъ на возраженте Траутшольда 
и въ то же время результатомъ дальнейшей съ точки зрешя автора разработки вопроса. Въ неб прежде 
всего заслуживаютъ внимашя мысли о нодразделеши одновременвыхъ отложевш пофащямъ, где авторъ 
въ ответь на неудачное замечаше противника показываетъ, въ силу какихъ соображенш и въ какомъ 
смысл* отложешя, различныя по палеонтологическимъ остаткамъ, действительно могутъ приравниваться 
другъ другу. Съ одной стороны основательныя возражешя Траутшольда заставляютъ Эйхвальда 
признать близость средняго московскаго яруса (нижняго волжскаго яруса) съ верхпимъ, а не съ ниж-
нимъ ярусомъ, т. е. оксфордомъ, какъ въ первой работ*; но, поправившись въ одномъ направленш, 
Эйхвальдъ дълаетъ изъ прекраснаго далека более грубую ошибку, считая верхшй и средшй ярусъ одно
временными осадками, отличающимися другъ отъ друга только петрографически. Это обстоятельство 
побуждаетъ Эйхвальда отнести и характерные аммониты нижняго волжскаго яруса, т. е. виргаты, къ 
нижнему мелу. На сколько неустойчиво и на этотъ разъ воззреше Эйхвальда, видно изъ того, что въ 
томъ же Хорошове и Мневникахъ онъ видитъ тесную палеонтологическую связь и непрерывность юры и 
мела, а между темъ самъ считаетъ подмосковную юру (нижшй ярусъ Рулье) только оксфордомъ, а 
непосредственно покрывающее его виргатовые слои называетъ уже Urgonien. Вместе съ темъ взглядъ 
Эйхвальда на подмосковный меловыя отложешя, сравнительно съ выскаааннымъ имъ годъ тому назадъ, 
существенно меняется: отложен1я въ Мневникахъ и Хорошове онъ считаетъ теперь, какъ мы сказали, 
равными Urgonien, пласты въ Талицахъ и Степанове равными гольту, а отложео1я Варавинскаго оврага 
ставитъ въ параллель ввадеру, тогда какъ песчаниковые осадки Клина, Татарова и пр. съ растительными 
остатками могли отлагаться по его мнешю местами и временно втечев1е всехъ этихъ эпохъ, или какой 
либо изъ нихъ. Палеонтологическая часть этой работы въ настощее время не имеетъ звачевля вовсе. 

1862. H . Romanowsky. Geognostischer Durchschni t l des Bohrlochs beim Dorfe 
Je r ino im Pololskischen Kreise des Gouvern . Moskau. Bull. Soc. Natur. Mosc. № 3, p. 175— 
178,—Одна изъ наиболее глубокихъ буровыхъ скважинъ, заложенная съ ЦБЛ1Ю определешя положешя ка
меннаго угля подъ Москвою. Скважина прошла юру, оба яруса каменноугольнаго известняка, каменно
угольные песчаники и глины и остановилась на верхие-девонскихъ нзвестнякахъ. Скважина эта въ связи 
съ прежними буретями и изеледовашями, какъ совершенно верно утверждаетъ авторъ, показала, что въ 
подмосковномъ бассейне собственно каменноугольный ярусъ хотя и залегаетъ подъ нижнимъ каменно-
угольнымъ известнякомъ, но количество каменнаго угля быстро убываетъ отъ окружности къ центру 
бассейна. 

1862. H . Trautschold. Ze icben der Permischen Zeit im Gouvernement Moskau . Bull. 
Soc. Nat. Mosc. № 3 , p. 222—228.—Авторъ безъ какихъ либо определенпыхъ доказательствъ причи-
сляетъ къ перми пестрые мергеля и часть темныхъ гливъ подмосковнаго края. Такая статья могла 
произойти только отъ незнашя или намереннаго игнорированья целаго ряда уже въ то время известпыхъ 
фактовъ, доназавшихъ подчиненный характеръ нестрыхъ мергелей подъ Москвою верхнему ярусу каменно
угольнаго известняка, и принадлежность всехъ темныхъ глинъ къ юре, на границе между которою и 
известнякомъ лежитъ еще толща келловейскаго оолита, также позабытаго авторомъ. 

1862. Trautschold. Nomenclator Pa laeonto log icus der ju rass ichen Formation in 
Russ land. Bull. Soc. Natur. Mosc. № 4 , стр. Зоб—407; mit einer Кarte und Nachtrag (Ibidem. 
1886 № 1 , p. 132—137) .—Съ геологической точки зрешя здесь заслуживаете только упоминашя, 
что во введеши въ указателю Траутшольдъ признаетъ юрсклй возрастъ и за песчаникомъ Котельниковъ, 
до того времени относившимся имъ къ меловой системе. Такимъ образомъ мы видимъ, что первыми 
результатами спора Эйхвальда и Траутшольда было то, что первый постепенно все более и более 
глубоые пласты сталъ причислять къ мелу (и кончилъ, какъ мы знаемъ, темъ, что даже типичный келло-
веЙ Елатьмы сталъ считать неокомомъ). Второй же пошелъ прямо обратно, оттягивая отъ мела къюре 
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все более и более новыя образовашя (и кончилъ те»ъ, что типическШ гильсъ Симбирска описывалъ, 
какъ юру). 

1863. Г . Ронановсвни. Взглядъ на геогностичесюя изследован1я среднерусскаго 
каменноугольнаго бассейна. Памятная книжка для Русскихъ Горныхъ Людей. Снб. 8 й . Стр. 328— 
345, съ картою и разрезами.— Отметимъ изъ этой статьи по отношетю къ нашей местности следующее: 
1 ) Повтореше на русскомъ языке описашя Подольской буровой скважины, ранее опубликованной авто
ромъ на немецкомъ языке. 2) Разрезъ камеипоугольныхъ отложенш отъ г. Москвы до Малевки. 
3) Обиня разсуждешя о вероятномъ положен™ различныхъ горизонтовъ каменноугольныхъ отложенш подъ 
Москвою. 

1863. Г . Романовскш. Заметка о почве Подольскаго уезда Московской губ. Горн. 
Журн. № 3, стр. 485—488. — Въ этой заметке интересно указаше на открыпе въ 25 верстахъ отъ 
Подольска отложешй тонкослоистыхъ голубоватосерыхъ глинъ, изъ которыхъ добыты кости мамонта; 
авторъ полагаетъ, что глины эти залегаютъ ниже валунныхъ отложенШ. 

1863. H . Trautschold, Das Urmeer Russlands. Zeitschr. d. deutsch. Geol. Gesellsch. 
Bd. X V , p. 411—419. — Доказывая явно идущую въ разрезъ съ фактами мысль, что втечеше всей 
полеозойской эры въ Россш море только совершенно равномерно и постепенно убывало, не подвергаясь 
вовсе осцилящонному движешю, авторъ вместе съ темъ доказываетъ непрерывность всехъ морскихъ 
отложешй на площади Poccin отъ нижняго силура до перми включительно, стараясь между прочимъ объ
яснить въ свою пользу результаты буревШ подъ Москвою, которые именно тутъ то и обнаруживаютъ это 
осцилящонное движеше яснее и лучше чемъ где либо. 

1864. H . Trautschold. Reisebrief aus Russ land. Zeitsch. d. deutsch. Geolog. Gesellsch. 
p. 584—594. — Статья эта не касается фактически нашей местности, но имеетъ большое значеше по 
обнаружении въ ней коренныхъ изменешй во взглядахъ автора на последовательность различныхъ отло
жешй юры. Оолиты Елатьмы и другихъ аналогичиыхъ местностей являются теперь уже помещенными 
не выше верхняго волжскаго яруса, а представляютъ местную породу, подчиненную тому же нижнему 
московскому ярусу; все это только потому, что авторъ виделъ, какъ порода эта и подстилается, и покры
вается темной глииой. Въ этой же статье доказывается, что не ауцелловыя отложешя съ А тт. 
calenulatus представляютъ наиболее верхше члены юры, а покрывающая ихъ симбирешя глины т. е. 
типичный верхнш неокомъ по современнымъ изеледовашямъ, неокомскш возрастъ котораго былъ уже 
тогда достаточно определенъ Языковымъ. Некоторые изеледователи шли тогда впрочемъ еще далее 
Траутшольда и определяли, какъ оксфордъ, даже выше лежащш типичный симбирскш аптъ. 

1865. В . Бабинъ. О водосиабжеши Москвы и проэктъ устройства въ ней артез1ан-
скаго колодца. Горн. Журн. № 5 , стр.139—174. Съ чертежами геологическихъразрезовъ1).— Обния 
разсуждешя объ услов1яхъ получешя въ Москве артез1анской воды на основаши литературныхъ данныхъ 
геологическаго строешя среднерусской котловины. 

1865. H . Trautschold. Briefl iche Mittheilung an I ler rn Roth. Zeitsch. d. deutsch. Geol. 
Gesellsch. Bd. XVII , p. 448—456.—Статья содержитъ еще новый взглядъ на русскую юру, опять ради
кально противоположный результатамъ прежнихъ изеледовашй автора. Русская юра, и московская какъ 
типъ, представляетъ уже почти всю юру, за исключешевгь ляйаса и непосредственно переходите безъ 
перерыва въ нижнш мелъ. Траутшольдъ соглашается темъ не менее и въ той же самой статье (?!) 
съ высказаннымъ ему Оппелемъ мнешемъ, что подмосковная юра должна представлять изъ себя 
оксфордъ, киммериджъ и портландъ. Самыми глубокими пластами являются слои съ Gryphaea dila-
tata, Ат. Tschefkini, Ат. lunula и Ат. Lamberti, которыя ставятся въ параллель келловею. 
Нижнш и верхшй волжскш ярусъ Траутшольдъ считаетъ здесь киммериджемъ, а симбирскую глину 

•) То же въ извлеченш помещено въ сл'Ьдующемъ году въ Извйст. Московск. Общ. Любит. Естест. Т. Ш, 
вып. 1, стр. 95. 
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портландомъ, отсюда стремлеше вайти подъ Москвою авалогъ этой глины. Начало русской юры должно 
ТБМЪ не менее по автору соответствовать середине бурой юры. Такимъ образомъ мы видимъ, что из
вестный знатокъ юры Оппель, подобно Рулье, действительно наводилъ автора на мысль, въ какомъ 
направлеиш следовало бы изучать русскую юру, то Траутшольдъ и тутъ своими прибавлешями только 
путалъ ясное понимание действительныхъ геологическихъ отношенш. 

1865. J . Auerbach. Neues Kreidevorkommen bci Moskau. Bull. Soc. Natur. Moscou. 
№ 3, p. 113—120; mit einer Tafel.— Открьте и onncaHie наиболее верхнихъ меловыхъ отложешй 
Московской губ. возле Хотькова (311) 

1865. Е . Eichwald. E in ige Bemerkungen ûber die geognoslischen Kar ten des Euro-
pàischen Russlands. Bull. Soc. Natur. Mosc. № 3 , p. 150—217. — Недовольный темъ, что на 
только что появившейся въ то время новой геологической карте Россш Гельмерсена вовсе не приняты 
во внимаше оригинальные взгляды автора на различный отложешя Poccin, Эйхвальдъ вновь распро
страняется въ защиту этихъ взглядовъ. По отношению къ подмосковному краю онъ даетъ еще иной, 
столь же, какъ и прежше, безпочвенный варЕантъ своихъ соображешй. Теперь для него (p. 1841 нижшй 
волжскш ярусъ Хорошова есть неокомъ; верхшй волжскш ярусъ есть уже гольтъ или albien. Курьезнее 
всего то, что этотъ гольтъ характеризуется, по словамъ же Эйхвальда, смешев1емъ такихъ аммонитовъ, 
какъ Атт. Astieri, Rhotomagensis, inlerruptus и т. д. Неокомъ подъ Москвою лежитъ теперь но 
Эйхвальду уже прямо на келловее. Читая все это, можно только удивляться, какъ еще находились 
люди, которые могли придавать подобнымъ статьямъ хоть какое нибудь значеше. 

1865. В . Меллеръ. Несколько замечали о брахшподахъ Московскаго каменно
угольнаго известняка. Записк. Минер. Общ. T. I, стр, 289. 

1866. H . Trautschold. Zur Fauna des russ ischen J u r a . Bull. Soc. Natur. Mosc. № 1, 
p. 1—24; mit 4 Tafeln. — Въ геологическомъ отношенш следуетъ отметить новый вар1антъ миепш 
автора о русской юре, по которому теперь начало русской юры должно совпадать съ келловеемъ. Въ этой 
же работе впервые отделяется особая зона верхняго волжскаго яруса — зона Атт. fulgens; но какъ 
положеше этой зоиы будто бы надъ ауцелловымъ банкомъ, такъ и происхождеше и связь заключающихся 
въ ней аммонитовъ, т. е. Атт. fulgens и Атт. fragilis совершенно неправильно определяются авторомъ, 
продолжающимъ делать столь же произвольный сопоставлешя формъ, какъ и прежде. Достаточно сказать, 
что т а ш формы, какъ Oxynoticeras fulgens, Olcostephanus fragilis, Olcostephanus okensis, 
Cadoceras Frearsi, Cadoceras Tsehefkini составляютъ по автору одинъ гепетическШ рядъ. 

1866. E d . Eichwald. Ueber die Neocomschichten Russlands . Zeitschr. d. d. Geol. 
Gesellsch. p. 245—280, mit einer Tafel.— Въ геологическомъ отношенш статья не представляетъ цен-
наго матер1ала; для характеристики автора следуетъ указать, что какъ въ предъидущей статье полгода 
назадъ опъ уверялъ, что подъ Москвою его неокомъ (т. е. нижшй волжскш ярусъ) леаситъ непосредственно 
на келловее, такъ теперь онъ съ не меньшею авторитетностью утверждаетъ (р. 277), что онъ лежитъ 
здесь аа самыхъ верхнихъ пластахъ Оксфорда, равныхъ по его мневш Coral гад и Соленгофенскому 
известняку, ни едпнымъ намекомъ не упоминая, почему несколько месяцевъ тому назадъ авторъ былъ 
объ этомъ совсемъ другого мнешя. О распространена различныхъ горизонтовъ бурой и белой юры въ 
различныхъ другихъ местностяхь Россш Эйхвальдъ, не изучивъ ихъ не только на месте, но даже и 
литературнымъ путемъ, делаете въ этой статье рядъ курьезныхъ открытШ, которыя однако насъ здесь 
непосредственно не касаются. Въ главной палеонтологической части статьи Эйхвальдъ даетъ рядъ 
указашй на неверный определешя Траутшольда, но самъ при этомъ делаетъ еще большую массу 
ошибокъ. 

1866. Г . П1уровсв1е. Геологичесюя э к с к у р с а по губершямъ Московской и Яро
славской. Изв. Общ. Любит. Естест. T. III, вып. 1, стр. 1—50.— Статья содержитъ по отношешю 

•) Си. Н В К Н Т И Е Ъ . Следы медового перюда въ средней Россш. Тр. Геод. Кон. T. V, №2, стр. 31—36. 

4* 
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къ Московской губ. только некоторый частныя подробности о рант>е известныхъ местностяхъ. Отво-
сительно известковистаго песчаника Хотеичей (499) авторъ совершенно верно ставить его въ парал
лель съ подобными же породами въ Меткомеллной и Турыгиной (505) и съ оолитовыми и кремнистыми 
породами, лежащими въ основанш юры подъ Москвою (607) и у Набережной на Клязьме (383), а также 
съ оолитомъ Елатьмы и Дмиглмевыхъ горъ. Все эти отложешя Щ у р о в с к ш называетъ нижнимъ оксфор
домъ, что по тогдашней терминологш Дорбиньи соответствовало нынешнему келловею. Несколько 
новыхъ данныхъ о распространеши жерновного песчаника въ Клинскомъ уезде и нижнемеловыхъ отло
жешй въ Дмитровскомъ уезде также имеютъ геологичешй интересъ. 

1866. Г . Щ у р о в с ш й . Истор1я Геологш Московскаго Бассейна. T. I , Извест. Общ. 
Любит. Естеств. T . I , вып. 1, стр. 1—137 съ картами и разрезами.— 0 значенш этого прекраснаго 
труда, какъ изложешя въ сжатомъ виде исторш геологическихъ открытш и мненш, высказанныхъ раз
ными изследователями о геологическомъ строенш подмосковнаго края, было уже мною говорено въ 
начале. Въ первомъ томе, посвященномъ главнымъ образомъ палеозойнымъ отложешямъ, описаны 
между прочимъ и собственный экскурсш автора, между которыми особый геологически! интересъ пред-
ставляетъ изследоваше округа Гжели ' ) . Списки формъ до того времени известныхъ въ девонскихъ 
и каменноугольныхъ отложешяхъ Московскаго бассейна, съ подробной синонимикой и указашемъ лите
ратуры. 

1867. H . Trautschold. E i n i g e Crinoideen und andere Thie r res te des j i ingeren 
B e r g k a l k e s im Gouvernement Moskau. Bull. Soc. Natur. Moscou. № 3, p. 1—49; avec 5 planches. 
Работа существенно палеонтологическаго значенш. Недостаточное знаше авторомъ литературы о рас-
пространенш верхняго и нижняго яруса подмосковнаго известняка было причиною неправильнаго отнесевля 
въ этой работе некоторыхъ ископаемыхъ нижняго яруса въ верхнему а ) . 

1867. H . Trautschold. Vor làuf iger Ber icht uber die im Auftrage der K . Miner . 
Gese l l s ch . ausgefiihrte geologische Aufnahme des Gouvernements Moskau. Запис. Спб. 
Минер. Общ. Ч . II, стр. 299—304. 

1867. Г . Щ у р о в с ш й . Геологичесмя экскурсш по губерюямъ Московской, Калуж
ской и Ярославской. Московс. Универс. Извест. № 11, стр. 1—33 3).—Статья содержитъ между 
прочимъ некоторый частности строенш каменноугольныхъ и юрскихъ толщъ подъ Мячковымъ и Дорого-
мяловымъ. 

1867. H . Trautschold. Briefe aus London und Par i s . Bull. Soc. Natur. Mosc. № 4, 
p. 567—575. — Письма содержать сравнеше некоторыхъ ископаемыхъ подмосковной юры съ оригина
лами западноевронейскихъ коллекщй. 

1867. Г . Щ у р о в с Е Ш . HcTopiH Геолопи Московскаго бассейна. T . II . Извест. Общ. 
Любит. Естеств. T. I , вып. 2, стр. 1—144; съ картами и разрезами. —Лтотъ второй томъ посвя-
щенъ юре и мелу и сопровождается списками до того времени известныхъ юрскихъ и меловыхъ ископае
мыхъ подмосковнаго края съ подробной литературой и синонимикой. 

1865—68. E d . Eichwald. Lethaea rossica. Période moyenne. Stuttgart. 8° , p. 1—1304; 
avec un atlas de 39 planches in folio.—Въ геологическомъ введеши къ этому сочиненно авторъ не только 
считаетъ не подлежащимъ какому либо сомнешю неокомскш возрастъ нижне-и вехневолжскихъ отло
жешй, но првчисляетъ къ мелу целую cepiio келловейскихъ, оксфордскихъ и киммериджскихъ образо-
ванШ различныхъ местностей Poccin, оставляя въ юре совершенно тождественные и параллельные 
осадки въ другихъ частяхъ той же Poccin; все это делается только на основаши совершенно неверныхъ 

') Изсл'вдоваьпя автора ранив помещены была въ выходившихъ одно время Московскнхъ Университетски» 
Изв^стляхъ. 1665, № 1 и 2. 

2 ) Таковы тЬ формы, которыя описываются авторомъ изъ окрестностей т. Серпухова. 
') Статья эта перепечатана въ ХХХГЯ том* Изв. Общ. Любит. Естеств. 1878, стр. 443—448. 
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палеонтологическихъ определешй, не изучивъ стратиграфическая положешя отложена не только на 
месте, но и по темъ данныиъ, который достаточно вытекали уже изъ существующей литературы, Ко 
всемъ страннымъ сопоставлев1емъ, которыя были делаемы авторомъ въ прежнихъ предварительныхъ 
работахъ, здесь присоединяется рядъ новыхъ; тавъ подмосковный волжсшя отложешя Татарова и Во
робьева ставятся въ параллель курскому сеноману, типичный келловей Елатьмы одновремененъ москов-
скимъ отложешямъ съ Perisphinctes virgalus и все въ такомъ же род*; въ среднерусской юре остается 
только то, что содержитъ Ammonites cordatus и Ammonites alternons, такъ что подъ Елатьмой напр. 
юра оказывается залегающей на неокоме. 

1868. Н . TraU.tsch.old. Die Laterne des Diogenes von Archaeocidar is rossica. Bull. 
Soc. Nal.-Mosc. № 2, p. 465—474, mit einer Tafel. 

1868. Венецкш. Очеркъ геогност. строешя юговосточн. части Московскаго бас
сейна. Труды 1-аго Съезда Естествоист. Спб. стр. 75.—Статья имеетъ предметомъ Рязанскую губ., 
но отчасти касается и некоторыхъ разрезовъ Московской губ. (Мячково). 

1868. H . Trautschold. K immer idge und Neocomien. Bul l . Soc . Natur . Mosc. № 4 , 
p. 460—462.—Въ этой маленькой заметке авторъ высказывается определенно за киммсриджскшвозрастъ 
отложешй, заключающихъ иодъ Москвою Ammonites virgatus, на основанш определешя изъ этихъ 
пластовъ Оуэномъ трехъ позвонковъ, какъ принадлежащпхъ киимериджскому завру; нотутъже Т р а у т 
шольдъ прибавляетъ, что изъ техъ же пластовъ у него есть несомненные позвонки ляйасовыхъ завровъ; 
а конхиферы представляютъ типичный формы бурой юры. Все это, по его мпешю, ясно доказываетъ (?!) 
что виргатовые пласты киммериджскаго возраста. 

1869. G . Helmersen. Studien iiber die Wanderblo'cke und die Di luvia lgebi lde Russ 
lands. Mém. Acad. Sciences Sl.Petersb. T. XIV, J\° 7 . — На стр. 49 этого сочинешя находится onncaHie 
и изображеше интереснаго разреза валунныхъ отложена у д. Коськовой (650). 

1869. Г . Щ у р о в с ш й . ApTe3iaHCKifi колодезь въ Москве. Руескш Вестникъ'). 

1870. А . Ермоловъ. Фосфориты подъ Москвою и въ Московской губ. Земледель
ческая Газета. Стр. 1—14. 

1870. А . Венецшй. О юрскихъ пластахъ Московскаго бассейна. Труд. Спб. Общ. 
Естеств. T . F, стр. 146—148.— Становясь на точку эрешя Эйхвальда и считая отложешя, заклю
чающая ауцеллы въ Рязанской губ. (нижшй и верхшй волжсв1е ярусы), за нижнемеловыя образовали, 
авторъ распространяем свой взглядъ и на соответственные подмосковные пласты. Положительныхъ 
доказательствъ этого мпешя авторъ и тутъ (также какъ и ранее того въ другой статье, не касавшейся 
окрестностей Москвы) не приводить яикакихъ, кроме иевернаго определешя одного вида Opis и ссылки 
на столь же неверное понимаше Синцовымъ симбирскихъ разрезовъ. Переходя къ овсфордскимъ и 
келловейскнчъ отложешямъ подмосковнаго края, авторъ, хотя въ самыхъ общихъ чертахъ, по довольно 
верно характеризуем последовательность ихъ горизонтовъ; не верно только указашс нахождешя бат-
скнхъ слоевъ (на самомъ деле принадлежащпхъ въ средней Россш открытой после того макроцефа-
ловой зоне келловея). 

1868—70. Г . Траутшольдъ. Юговосточная часть Московской губ. *) — Ю г о з а -
падная часть Московской губ. МатерЕалы для геологш Россш. T . I I , стр. 1—74; 209—260; 
съ двумя картами и разрезами. Сочинеше, на которомъ больше всего сказался главный недостатокъ 
автора — полное игнорирован'̂  работъ его предшественниковъ. Читая эту работу, можно подумать, 
что авторъ путешествовалъ по стране, остававшейся въ геологическомъ отношенш совершенною tabula 

') Перепечатано въ Изв. Общ. Любит. Естеств. Т. ХХХШ, вып. 2, 1878. Стр. 351—374. 
г) Эта часть работы Траутшольда была Epoui того ОТДЕЛЬНО издана еще въ 1867 году на нЕмецкомъ 

язык/в. 
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') См. мой раяборъ въ Трудахъ Геолог. Комит. T. I, № 2, стр. 94—98. 
3) Труд. Геол. Ком. T. V, № 2, стр. 12, 18—21. 
э) T ï же мысли въ большей полноте и развитш находимъ мы въ большой работа автора „Геологичесыя 

изсл:вдоваы1я на сЪвер'в Poccin". Труд. Спб. Общ. Естеств. T. III, 1872 г. 

rasa, почему мы получаемъ не подробное геологическое onncaHie губернш, а только разсказъ о томъ, 
что авторъ самъ видъ'лъ, и только съ его собственной точки зрешя. Целый рядъ уже ранее известныхъ 
обиажешй и геологическихъ разрезовъ вовсе не упоминается авторомъ и остался ему совсъмъ неизвест-
нымъ; другой рядъ фактовъ мы находимъ несравненно полнее и правильнее объяснеипымъ у его пред-
шественниковъ. Переходя къ частностямъ работы, следуетъ указать, что въ ней впервые дается опре-
делеше элкшя—хорошаго термина по идее, но совершенно неправильно примененная самимъ же авторомъ 
къ отложешямъ Московской губ. Игнорируя работы Рулье, Восинекаго и Пандера о составе после-
третичныхъ отложешй нашего края, авторъ далъ какъ строенш, такъ и происхождешю ихъ совершенно 
несоответственное и невозможное объясиеше1). Юрсюя отложешя иодмосковнаго края, включая сюда 
оба волжше яруса, все еще делятся въ этомъ сочинешй только на три яруса, изъ которыхъ нижяШ 
включаете въ себе, какъ параллельный, по мвешю автора, отложешя, столь различный образованш, 
какъ съ одной стороны келловейсюй песчанивъ ХотЬичеи и Гжели, съ другой верхнеокефордскую (и можетъ 
быть даже пижнекиммериджскую) глину Мневниковъ. Однако въ некоторыхъ местахъ работы проскаль-
зываютъ Быражешя о возможности развипя въ пределахъ губ. не только келловея, но и бата. Предло
женное авторомъ делеше верхняго каменноугольнаго известняка на отделы не имеетъ даже местная 
значен'ш. Изъ вновь отврытыхъ обная;енШ заслуживаютъ внимашя: богатыя ископаемыми копи глины и 
известковистаго юрскаго песчаника у д. Меткомслиноп (505) и с. Речицы (508), а также коралловый 
каменноугольный известнякъ у д. Девятовой (876). 

1871. Г . Щ у р о в с ш й . Къ вопросу о матер4але для московскихъ мостовыхъ. Изв. 
Общ. Любит. Естеств. и пр. T. VIII, вып. 1, стр. 14—17. 

1871. Н . Никитинъ. О булыжномъ камне и его местонахождешяхъ въ Москов
ской губернш. Тамъ-же, Стр. 82—85 .—Обе заметки содержать указаше пунктовъ, где были наблю
даемы особенно болышя скоплешя эрратическихъ валуновъ. 

1871. Г . Щ у р о в с ш й . О фосфоритахъ меловой формами и содержащихъ фос
форную кислоту ископаемыхъ юрской формащи. Тамъ-же, стр. 17—19. 

1871. H . Trautschold. Der K l in ' s che Sandstein. Nouv. Мею. Soc. Nalur. Mosc. T. XIII , 
livr. 3 , p. 191—236; avec 5 planches. — Разборъ палеонтологическихъ определенШ и значеше этой 
монографической работы, обнимающей растительные остатки уэльдскаго песчаника различныхъ мест
ностей Московской губ., указаны въ моемъ сочиненш о с.гьдахъ меловыхъ отложенШ центральной 
Россш *). Въ определенш геологическаго возраста песчаника авторъ примыкаетъ къ Ауэрбаху, ко
торая палеовтологичешя коллекцш и оставпняся после смерти рукописныя записки послужили мате-
р1аломъ для работы. Противъ своего обыкновешя авторъ даетъ подробный исторически! обзоръ изеле-
дованШ означенныхъ песчаниковъ. Объясиеше пресноводнаго и дюннаго происхождешя этихъ песчаниковъ 
совершешшо лишено осповашя. Новыхъ месторожденШ авторъ не приводить. 

1871. А . Иностранцевъ. О фауне Московскаго каменноугольнаго бассейна. 
Труды Спб. Общ. Естеств. T. II, вып. I , стр. 93—100. —Основываясь на недостаточно полномъ зна
комстве съ фауной среднерусскаго каменноугольнаго известняка, на некоторыхъ неверныхъ опреде-
леншхъ и сопоставлешяхъ средиерусскихъ уральскихъ и западцо-европейскихъ формъ и осадковъ, и не 
принимая во внимаше стратиграфическихъ отношенш, авторъ приходить въ совершенно ложному заклю
чению о томъ, что нижнШ и верхнш ярусы подмосковнаго каменноугольнаго известняка имеютъ зна
чеше мелководной и глубоководной фацш 3 ) . 

1871. Д . Ерем'Ьевъ. Отчетъ о геологическихъ изследован1яхъ Тверского, 
Корчевского и Калязинсваго уездовъ. Матер. Геол. Россш. T . III, стр. 1—63.— Детальное 
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описание послетретичныхъ отложенш, мощною толщею оокрывающихъ весь означенный край, входянпй 
въ составъ северная участка нашей карты. Авторомъ упущены только следы юры въ Тверскомъ уезде, 
что и отмечено Барботомъ-де Марни въ предисловии къ работ*. 

1871. К . Милашевичъ. О геологическихъ экскурс1яхъ по Московской губернш-
л11ТОмъ 1870 г. Изв. Общ. Любит. Естест. и пр. T. IX , вып. 1, стр. 19—22.—Заметка касается 
посл'Ьтретичныхъ отложешй Московской губ.; въ фактическомъ отношенш не прибавляете ничего 
новаго противъ работъ Рулье и Восинскаго, къ которымъ авторъ вполне примыкаетъ, по взглядъ 
Рулье неправильно коментируется Милашевичемъ. Въ объяснеши явлени авторъ стоить на точке 
эрешя Мурчисона. 

1871. Г . Траутшольдъ. О геологическихъ изследовашяхъ въ Московской 
губ. въ 1870 г. Изв. Общ. Любит. Естеств. и пр. T. X I , вып. 1. стр. 2 2 — 2 3 . — Перечисление 
местъ, где авторомъ наблюдались особенно больння скоплешя валуновъ. 

1872. Г.Траутшольдъ. Суглинокъ и элюв1альныя образовашя Московской губ.Изв. 
Общ. Любит. Естеств. и пр. T. X , вып. 1-й, стр. 111—118.—Статья имеетъ предметомъ доказать 
следующее совершенно ложное положеше, поставленное въ самомъ ея начале. «Все, что въ Москов
ской губ. покрываетъ древнейоие морсте осадки: известнякъ, юру и мелъ, въ сущпости ничто иное, 
какъ продуктъ постепенная отмучивашя техъ же самыхъ осадковъ юрскаго и мелового перюдовъ, или 
ихъ 9линий. Я достаточно разобралъ этотъ тезисъ въ одной изъ моихъ работъ, чтобы къ нему снова 
возвращаться здесь. Онъ опровергается трудами Рулье , Восинскаго, Пандера и всвмъ содер-
жашемъ настоящаго сочинешя. 

1872. Г . Траутшольдъ. Северная часть Московской губ. Матер, геолог. Россш. 
T. IV, стр. 129—170, съ двумя листами геологич. карты и разрезами. — Работа начата Ау эр-
бахомъ и окончена частно по его запискамъ после смерти Ауэрбаха авторомъ; статья составляетъ 
окончаше геологическаго описанш губернш, первыя части котораго публикованы двумя годами прежде. 
Изъ новыхъ неопубликованныхъ ранее паблюдешй, относящихся къ нашей карте, следуетъ отметить: 
некоторые пункты на р. Истре, разрезы д. Парамоновой ва р. Волгуше (106), и у д . Чекмовой (324) 
на р. Талице. Въ этой же работе авторъ вполне определенно отделяетъ горизоптъ съ Ammonites 
fulgens, считая его совершенно ошибочно самымъ верхвимъ членомъ московской юры, лежа-
щимъ выше ауцелловаго банка. За неокомъ или нижшй гринзандъ авторъ считаетъ теперь всю толщу 
песковъ и глинъ, которыя лежатъ выше предполагаемаго горизонта съ Ат. fulgens и ниже гольта съ 
Ат. interruplus. Остальные высказанные въ этой работе взгляды автора не новы. 

1872. H . Trautschold. Das Gouvernement Moskau. Zeitschr. d. d. Geolog. Gesellsch. 
Vol. X X I V , p. 361—376; mit einer Karle.— Статья представляетъ собственно рефсратъ вышеука
занная геологическаго описашя губернш, изданная на русскомъ языке, но интересна, такъ какъ въ 
ней сконцентрированы взгляды автора по всемъ общимъ вопросамъ, касающимся геологш подмосков
наго края; но такъ какъ эти взгляды менялись у автора, какъ мы видели, съ каждой изъ много-
численныхъ статей его втечете иногда одного и того же года, то и этотъ немецкщ" рефератъ пред-
ставляетъ кое что новое въ этомъ отношенш. Такъ подъ Серпуховомъ авторъ признаетъ теиерь развитее 
особаго средняя яруса каменноугольная известняка, уже давно известная и принятая петербургскими 
геологами; но еще въ 1867 г. причислявшаяся имъ къ верхнему ярусу. Авторъ далее отказывается 
отъ установленпыхъ имъ въ 1868 г. на основанш фаунистическихъ отличи отделовъ каменноуголь
наго известняка. На каменноугольномъ известняке непосредственно лежатъ (по совершенно неожи
данному для 1872г. воззрение автора) прямо отложешя, соответственны)! немецкой бурой юре (?!). Тьмъ 
не менее вся юра состоять опять таки изъ четырехъ ярусовъ. Первый заключаетъ въ себе и теперь 
какъ «одновременный отложешя того же горизонта» столь разнородный образования какъ 
глина съ .4??i. alternans Мневниковъ, глина съ Ат. cordatus Мячкова, келловейсие известковистые 
песчаники Гжели и Хотеичей съ Ат. Jason, Ат. Tschefkini, Ат. Lamberti и т. д. и даже 
оолиты Елатьмы. — Второй ярусъ есть ярусъ съ Ат. virgatus. ТретШ-—ауцелловый банкъ, одно-
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временное огложете съ которымъ составляетъ песчаннкъ Котельниковъ съ Ат, nodiger. Четвертый 
самый верхнШ ярусъ представляютъ отложешя съ Ат. fulgens. Нижнш ярусъ спускается по воз
расту до середины бурой юры и продолжается (?) до киммериджа. Второй соответствуем киммериджу, 
а третШ и четвертый портланду. Все отложешя следовали другъ за другомъ безъ перерыва. Раз
суждешя о мъловыхъ и послътретичныхъ (элкшальныхъ) отложешяхъ не содержать ничего новаго. 
Прибавимъ еще, что на геологической карт* Траутшольдъ совершенно произвольно рисуетъ ка
менноугольный известнякъ везде тамъ, где мощные наносы не позволили ему убедиться въ суще-
ствованш юры или меловыхъ отложенШ. 

1873. Д . Дитмаръ. Отчетъ о геологическихъ изследовашяхъ во Владим1р-
ской губ. Матер1ал. Геол. Poccin. T. V, стр. 169—205; съ геологическою картою.—Собственно 
говоря, авторъ вовсе не изследовалъ западной половины Владонрской губ., входящей въ составь 
нашей карты, темъ не менее представилъ въ Минер. Общество геологическую карту ея, раскра
шенную въ цветъ каменноугольнаго известняка, вполне сочувствуя, какъ авторъ самъ выражается, 
мысли Траутшольда показывать каменноугольный известнякъ въ подмосковскомъ бассейне везде тамъ, 
где наносы не позволяютъ видеть какихъ либо коренныхъ породъ. Разсматриваемая же часть Владим1р-
ской губ. оказалась покрытою каменноутольнымъ известнякомъ по еще более простой причине — 
ноимешю у автора, по его собственнымъ словамъ, времени ея изследовать. 

1874. R . Ludwig . Die Ste inkohlen von Kolomenskaja an der Moskwa. Bull. Soc. 
Nat. Mosc. № 2 , p. 381—383 .— Совершенно лишенная основанш заметка о будто-бы найденномъ 
шурфовкою пласте каменнаго угля подъ юрскими глинами указанной местности (авторъ, какъ оказалось, 
былъ вводенъ въ заблуждеше однимъ аферистомъ). 

1874. L . G . de Koninck. Not ice sur le ca lca i re de Malevka et sur la s ignif i 
cation des fossiles qu'il renferme. Bull. Soc, Nat. Mosc. № 3, p. 165—178.—Неосновательная 
попытка доказать, что въ средней Россш известнякъ съ Productus giganteus долженъ лежать на извест
няке со Spirifer mosquensis, а не обратно, какъ говорить действительность. 

1874. В . Ковалевскш. Ограпицахъ между юрскою и меловою формациями и о той 
роли, которую могутъ играть руссшя отложешя въ решенти этого вопроса. Изв. Моск. 
Общ. Любит. Естеств. и пр. T. XIV, стр. 41—45; съ тремя картами.— Пользуясь ранее высказан
ными Марку, Оппелемъ, Неймайромъ и др. взглядами о фаунистической самостоятельности рус
ской юрской провивдш и вероятномъ участш климатичеекихъ причинъ въ обособленш синхроничныхъ 
юрскихъ фаупъ въ различныхъ областяхъ, авторъ развиваетъ идею трехъ юрскихъ провинцШ (европей
ской, средиземноморской и русской) и ихъ взаимпыхъ отношенш, излагаетъ предполагаемую судьбу 
площади, занятой Pocciefl въ различный эпохи юрскаго псргода, останавливаясь преимущественно на 
отложешяхъ, составляющихъ переходъ между юрою и меломъ, т. е. на томъ, что мы теперь назы-
ваемъ отложешемъ волжскихъ ярусовъ нижняго и верхняго. 

Этою работою приличнее всего закончить разсматриваемую эпоху исторш геологш под
московнаго края. Съ 1874 г. начинается появлеше новыхъ деятелей на этомъ поприще, съ 
новыми методами и птцемами изследопашя, съ новыми задачами и совершенно новымъ харак-
теромъ работъ. Изъ главныхъ деятелей отжившей эпохи Эйхвальдъ уже не появляется 
более на сцену, Траутшольдъ нродолжаетъ писать и издаетъ впоследствш наиболее 
полный и наиболее обработанный трудъ свой, монограф1ю мячковскаго известняка, но не ежу 
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уже принадлежитъ главное руководство изследовашями этихъ новыхъ народившихся работ-
никовъ; Траутшольду приходится напротивъ самому шагъ за шагомъ отступать отъ своихъ 
и безъ того, какъ мы видели, шаткихъ мненш и согласовывать свои прежше взгляды съ кри
тическою деятельностью молодыхъ геологовъ. 

Бросивъ теперь общш взглядъ на разсмотр1шную эпоху, мы, призпаемся, крайне затруд
нены въ решенш вопроса о томъ, въ чемъ собственно выразился прогрессъ геологш под
московнаго края за все это время. Если разсматривать вопросъ количественно, она поражаетъ 
насъ массою мелкихъ статей и заметокъ, напечатанныхъ за все это время и более или менее 
связанныхъ съ геолопей окрестностей Москвы, но достигнутые результаты совершенно не 
пропорцюнальны этой массе печатнаго мaтepiaлa. Оставаясь въ пределахъ положительнаго 
знашя, мы можемъ указать только следуюштя прюбретешя: 1 ) Фауна каменноугольнаго из
вестняка увеличена оппсашемъ и изображешемъ некоторыхъ формъ, между которыми особый 
интересъ представляютъ крииоидеи. 2) Последовательность и взаимныя отношешя ярусовъ 
среднерусскаго каменноугольнаго известняка, выработанный вполне ранее, нашли себе полное 
подтверждеше въ произведенныхъ за это время бурешяхъ, несмотря па неосновательный и 
более или менее фаптастичесюя стремлетя съ разныхъ сторонъ подорвать доверие къ этимъ 
точнымъ выводамъ прежней эпохи. Все т а ш стремлетя были деломъ либо кабинетныхъ 
соображешй, либо односторонний) приложешя частныхъ наблюдешй на ограниченномъ про
странстве ко всему среднерусскому бассейну, безъ достаточна™ знашя и увал!ентя къ работамъ 
предшественниковъ. 3) Съ другой стороны увлечете невернымъ теоретическимъ соображешемъ 
о непременномъ нахожденш толщъ каменнаго угля подъ каменноугольнымъ известнякомъ въ 
центральныхъ частяхъ бассейна нашло себе въ разсматриваемую эпоху теоретическое опровер-
жеше, совершенно оправдавшееся бурешями. 4) Въ области юры и мела, иа которые было 
потрачено особенпо много труда, результаты были совершенно ничтожны. Правда, вновь было 
найдено и изображено много новыхъ формъ въ юрскихъ отложешяхъ, но не будетъ вовсе 
несправедлипыиъ сказать, что отъ всего изданнаго и писаннаго за это время по палеонтологш 
среднерусской юры остаются ценными почти одни только изображешя. Что касается описашя 
этихъ формъ (обыкновенно очень поверхностнаго, краткаго и неточнаго) въ особенности же 
сопоставлешя ихъ съ известными западно-европейскими типами, то чемъ детальнее касается 
этихъ описанШ критика точныхъ изследоватй, темъ менее обнаруживается возможность ими 
пользоваться. У Траутшольда можно быть увереннымъ хотя въ верности местонахождешя, 
а въ большипстве случаевъ и указанного горизонта; Эйхвальду же и въ этомъ отношенш 
нетъ никакой возможности доверять. 5) Въ верхнемъ волжскомъ ярусе обособленъ самостоя
тельный фаунистичесгай горизонтъ съ Ат. fulgens, но такъ, что даже батрологическое поло-
жеше его не было правильно прослежено, а геологическое значеше его обсуждалось совершенно 
проблематично, независимо отъ фактической связи съ сопредельными отложешями. 6) Между 
новыми обнажешями и разрезами заслуживаютъ внимашя открыпе Хотьковской опоки, Вара-
винскаго сеномана и келловейской фауны Гжели (последняя неправильно ставилась въ парал
лель подмосковному Оксфорду). 

Труды Геол. Кон. T. V, Ж 1. 5 
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Этимъ пршбретешямъ нашей науки за разсматриваемое время следуетъ противопо
ставить те довольно многочисленный стороны, въ которыхъ она ушла даже назадъ со времени 
Рулье. Такимъ образомъ, 4) повидимому решенный вопросъ о пестрыхъ мергеляхъ подъ 
Москвою получилъ у Траутшольда иное, совершенно не соответственное фактамъ и вполне 
бездоказательное объясиеше. 2) Вместо довольно уже точно обрисованныхъ предыдущею эпохою 
четырехъ крупныхъ ярусовъ юры: келловея, Оксфорда (или нижняго и верхняго Оксфорда по 
тогдашней терминологии), нижняго и верхняго волжскаго яруса, мы стали получать самыя 
невероятный сопоставлешя отъ нижняго ляйаса до сеномана включительно, сопоставлешя, 
меняющаяся при томъ радикально съ каждою новою статьею того и другаго изследователя 
изъ стоявшихъ во главе эпохи, при чемъ нередко вышележащее ярусы ставились подъ ниже-
лежашде и обратно. Даже и тогда, когда Эйхвальдъ замолкъ, когда Траутшольдъ могъ 
считать себя победителемъ, и изъ сопоставлешя крайностей классификация подмосковныхъ 
мезозойскихъ отложешй мало по мал у стала приближаться снова все къ той ж схеме, выра
ботанной прежней эпохой, —мы видимъ, что убеждеше въ сопоставленш нижняго волжскаго 
яруса киммериджу, а верхняго волжскаго яруса портлннду явилось у Траутшольда не само 
по себе результатомъ сравнительна™ детальнаго изучешя фаунъ, а съ одной стороны, по 
собственному же сознание Траутшольда, было навеяно ему письмами Оппеля и Оуэна, 
съ другой потому, что по мнетю автора, никакого другого места въ геологической системе 
не приходилось для этихъ образование, а втиснутъ ихъ въ определенный рамки Траутшольдъ 
считалъ обязательными 3) Невернымъ фактически и страннымъ логически оставалось въ 
последнихъ сочинешяхъ Траутшольда положеше его нижняго яруса. Тогда какъ для того, 
что мы теперь называемъ волжскими отложениями, онъ въ этихъ последнихъ работахъ допус-
калъ три особые яруса, отчленивъ даже такой малозначительный горизонтъ, какъ зону Ат. 
fulgens,—все нижележащая, собственно юршя отложешя Траутшольдъпродолжалъсчитать 
однимъ ярусомъ, называя все ихъ то оксфордомъ, то видя въ нихъ нераздельнаго предста
вителя огромнаго перюда времени отъ нижняго оолита до киммериджа. Между темъ имъ 
совершенно упущено изъ виду, что въ предыдущую эпоху достаточно доказано распадение 
этой толщи повсюду въ Московской губ. явственно на два яруса, и пе нужно было, казалось, 
особенныхъ старанш, чтобы при техъ многочисленныхъ поездкахъ, которыя делалъ Траут
шольдъ по средней Poccin, заметить вполне отчетливое подразделеше всей этой толщи 
по крайней мере на пять различныхъ фаунистическихъ горизонтовъ, которые нисколько 
не менее дифференцированы, чемъ отдельные горизонты волжскихъ отложешй. 4) Особенно 
странными и вполне извратившими правильный, выработанный предшествовавшими изследо-
вателями, взглядъ на строеше подмосковныхъ послетретичныхъ отложешй, были предста-
влешя Траутшольда объ элюгауме. Его идеи въ этомъ отношенш и применеше ихъ были 
такого рода, что окончательно лишаютъ насъ возможности воспользоваться всемъ темъ, где 
авторъ только касался послетретичныхъ отложешй. 

Эта отрицательная сторона разсматриваемой эпохи была конечно следств!емъ той 
самонадеятельности, съ которою оба изследователя, стоявпне во главе ея, каждый съ своей 
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стороны, принялись при ограниченной подготовке за самостоятельные выводы, вполне 
игнорируя работы своихъ предгаественниковъ и воздвигая тотчасъ, съ первой же частной 
работкой, теоретически геологичешя построешя и обобщешя, не дожидаясь обработки 
всего или покрайней мере главной части фаунистическаго матер1яла изъ различныхъ мест
ностей. Если, говоря объ эпохе Траутшольда и Эйхвальда, приходится такъ много оста
навливаться на ея отрицательныхъ сторонахъ, то это обусловливается не только темъ 
обстоятельствомъ, что ошибки ея главныхъ деятелей на долго задержали правильный ростъ 
изследованш въ подмосковномъ крае, но также и темъ, что оне породили рядъ еще более 
крупныхъ погрешностей у менее разборчивыхъ ихъ последователей. Достаточно вспомнить, 
напр., еще менее удачныя изследовашя поволожскихъ мезозойскихъ отложешй въ эту эпоху, 
совершенно неправильное представлеше о сложенш меловыхъ осадковъ главнаго южно-рус-
скаго поля и т. д. 

Здесь следуетъ указать на ту услугу, которую оказала науке появившаяся въ эту эпоху 
Истор1я геологш Московскаго бассейна Щуровскаго, напомнившая между прочимъ въ самой 
определенной форме о томъ, что сделано было предшественниками Траутшольда и Эйх
вальда. Книга эта не позволила русскимъ изследователямъ впасть окончательно въ ту ошибку, 
въ какую впалъ, напр. Неймайръ, приписавъ разсматриваемой эпохе таюя заслуги, въ 
которыхъ она вовсе была не повинна. Нужно заметить, что самъ Щуровсшй въ большинстве 
случаевъ стоялъ въ стороне отъ того и другого изъ господствовавшихъ направлешй и до
вольно справедливо оценивалъ заслуги предшественниковъ, но у него не было самого доста
точна™ количества спещальныхъ зпашй для критической оценки этихъ направлешй и для 
авторитетскаго указашя того ложнаго пути, на которомъ они оба стояли. 

Современная эпоха. 

Время, которое по отношешю геологическихъ изследовашй средней Poccin можно харак
теризовать, какъ эпоху попреимуществу всесторонней критики существующей литературы 
предмета,—эпоху отдельныхъ частныхъ палеонтологическихъ и геологическихъ монографШ, 
исчерпывающихъ не только личныя наблюдешя, но и по возможности весь литературный и 
музёйсгай матер1алъ даннаго вопроса. Монографш эти касаются либо отдельныхъ палеонто
логическихъ группъ, отдельныхъ горизонтовъ, ярусовъ, либо отдельныхъ местностей. При 
постепенномъ осложненш научнаго матер1ала имъ одиимъ принадлежитъ будущность и только 
на нихъ можетъ опереться будущее построеше научнаго здашя, даже въ томъ случае, когда 
авторъ той и другой изъ нихъ и пришелъ самъ къ ложнымъ и скороспелымъ выводамъ, 
если только матер1алъ работы разобранъ и изученъ имъ на столько добросовестно и всесто
ронне, что допускаетъ критическое изучеше последующихъ изследователей. По отношешю 
съ нашей местности эти монографичешя изследовашя преемственно идутъ отъ Ориктографш 
Фишера, монографш русскаго палеозоя — Вернейля, русской юры—Дорбиньи, Etude 

5* 
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géologiques et paléontologiques sur les environs de Moscou — Рулье. Изъ эпохи Траутшольда 
къ нимъ можетъ быть только до некоторой степени присоединена моноградш Клинскаго пес
чаника; все же остальное носило характеръ только, такъ сказать, предварительныхъ сооб-
щенш, представляло результатычастныхъ личныхъ наблюдешй авторовъ и временныхъ скоро-
преходящихъ воззрт>нш ихъ на тотъ или другой предмета. 

На новую молодую школу изследоватслей, новое направлеше и плодотворность результа-
товъ ихъ геологическихъ и палеонтологическихъ изсльдовашй, оказало конечно прежде всего 
вл1яше великое эволющонное движете шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ, совершенно 
изменившее м1росозерцаше естествоиспытателей,—въ частности же дарвинизмъ, въ более или 
менее открытой и сознательной форме положенный въ основу новейшихъ работъ въ области 
геологш и палеонтолопи. Эволющонное направлеше проникло въ иалеонтолопю преимуще
ственно вместе съ школою Оппеля и его учениковъ Циттеля, Ваагена, Неймайра и др., 
къ которымъ тесно примкнула группа молодыхъ русскихъ геологовъ — палеонтологовъ. Какъ 
только видъ потерялъ значея1е естественной пеизменной единицы и къ этимъ единицамъ пе
рестали более или менее гадательно притягивать формы не тождественныя, а только близш 
къ типу по некоторымъ признакамъ, темъ более формы недостаточно хорошо сохраненный 
для обстоятельнаго определешя, — какъ только виды стали, не стесняясь ужасомъ старыхъ 
геологовъ и геологовъ диллетантовъ, дробить на мелмя единицы и группы — явилась возмож
ность ясной параллелизацш и ясныхъ геологическихъ подразделешй тамъ, где прежше изсле-
дователи вовсе не могли разобраться. 

1874. I . Лагувенъ. Объ окаменелостяхъ Симбирской глины. Зал. Минер. Общ. 
T . IX , стр. 33—77; съ 6-ю таб.— Эта монографическая работа собственно не касается отложешй, 
непосредственно развитыхъ въ нашей области, но ей принадлежитъ видное МЕСТО въ исторш изучея1я 
русскихъ мезозойскихъ отложенш; ибо ею основательно вырешепъ неокомскш возрастъ гвхъ глинъ, 
которыя въ Симбирской губ. и многихъ другихъ мъстахъ непосредственно залегаютъ на верхнемъ полж-
скомъ ярусе, чемъ вместе съ темъ определенъ былъ и возможный верхнш пределъ волжскихъ отложешй. 
Статья эта имела значительное вл1яше и на нзменеше взглядовъ Траутшольда, выразившееся въ тотчасъ 
же появившейся следующей заметке: 

1874. H , Trautschold. Die Scheidel in ie zwischen J u r a und Kreide in Russland. 
Bull. Soc. Nal. Mosc. № 3, стр. 150—164. — Въ этой заметке авторъ совершенно голословно, не под
тверждая своихъ словъ ни однимъ палеонтологическимъ даннымъ, ставитъ открытый имъ и фактически 
съ самаго начала ложно поставленный горизонтъ съ Атт. j»lgens «вне всякаго сомиешя» въ парал
лель симбирской глине, отказывается отъ юрскаго возраста того и другого и считаетъ ихъ уже неоко
момъ, тогда какъ годъ тому назадъ тотъ же горизонтъ съ Атт. fulgens и тоже «вне всякаго сомнешя» 
считался авторомъ подлежащпмъ симбирской глине и былъ вместе съ нею портландомъ. Между част
ными вопросами, затронутыми въ этой статье, имеетъ значеше указаше на сходство некоторыхъ формъ 
иижняго волжскаго яруса съ верхнеюрскими ископаемыми западной Европы. 

1876. H . Trautschold. Der franzosischc Kimmer idge und Port land, vergl ichen mit 
den g le icha l le r igen Moskauer Sch ich ten . Bull. Soc. Natur. Mosc. № 4, p. 381—392.—Статья 



ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РОССШ. ЛИСТЪ 57-Й. 37 

развиваетъ мысль о точной параллелизацш нижневолжскихъ отложетй киммериджу, а верхневолжскихъ 
портланду и служить какъ бы продолжсюемъ предыдущей статьи. Передъ этой последней она имеетъ 
существенный преимущества въ томъ, что въ ней мысли автора доказываются точными ссылками на 
рядъ прекрасныхъ рисунковъ французскихъ оригиналовъ; хотя съ большею частно отождествлены" автора, 
какъ имеющаго совершенно иныя представлешя о границахъ вида, и нельзя согласиться, твмъ не менее 
онъ даетъ здесь некоторый ценныя указашя, которыми теперь можно воспользоваться. Наиболее важ-
нымъ недостаткомъ этой статьи следуетъ считать ту категоричность, съ которою авторъ ставить нижне-
волжскШ ярусъ въ параллель киммериджу, а верхневолжеюй портланду, для чего сами его списки не 
представляютъ решительно никакихъ достаточныхъ указашй; да и самъ авторъ нигде ясно не даетъ 
понять, какъ онъ понимаетъ границы этихъ терминовъ, столь различно толкуемыхъ и различными 
западно-европейскими учеными. 

1876. M . Neumayr. Die Ornatenthone von Tschu lkowo und die S te l lung des russi-
schen J u r a . Benecke's Geognost. palaeonl. Beilràge, II Bd., p. 321—348. — Сочинеше по материалу 
изследованш не касающееся непосредственно нашего района, но важное во многихъ отношеншхъ. 
1) Оно указало на ту ложную дорогу, на которой стояли изагвдовашя Траутшольда по отношешю къ 
расчлеиетю русской юры. 2) Оно обнаружило путемъ точнаго палеонтологическая анализа присутств!е 
въ средней Poccin верхней части келловея, при услов1'яхъ развига совершенно тождественныхъ съ 
таковыми же въ Германш. 3) Оно установило более точные и правильные пути къ параллелизацш 
различныхъ отложешй среднерусской юры съ западноевропейскими образованиями. 4) Идя по следамъ 
Марку, Оппеля и другихъ, Неймайръ далъ попытку разъяснешя климатическихъ провишпальныхъ осо
бенностей русской юры ' ) , ея отношенш къ соседнлмъ юрскимъ морямъ и генезиса некоторыхъ состав-
выхъ частей фауны русская юрская моря. Но незнакомый съ русскими отложешями и съ русскими 
коллекщями на месте, и не вполпе владея русской геологической литературой, Неймайръ ошибочно 
понималъ основаше русской юры, неправильно сопоставлялъ отдельные выходы юры въ Poccin, и ввделъ 
особенности русской юры въ такихъ формахъ животной жизни, которыя таковой особенности вовсе не 
представляютъ. Вследств1е этого начерченный имъ ходъ исторш юрская першда въ Россш и отношенш 
русской юры къ соседнимъ морямъ значительно противоречить действительнымъ фактамъ, уже зна-
комымъ русскимъ геологамъ. 

1877. H . Trautschold. Ergànzi ing zur Fauna des russischen J u r a . Verh. d. S i . Prb. 
Minerai. Gesellsch. Bd. XI I , p. 79—111; mit 6 Tafeln. — Какъ въ палеонтологической части опре-
делешя формъ, такъ и въ геологическихъ выводахъ этого сочинешя господствуетъ та же неопределен
ность, какъ и въ прежнихъ работахъ автора. Изъ русской юры по прежнему описываются формы все-
возможныхъ горизонтовъ отъ ляйаса до неокома включительно. Въ геологическихъ выводахъ Траут
шольдъ сознается, что только вероятно въ будущемъ удастся разобраться въ томъ, что авторъ повсюду 
называетъ ыижнилъ ярусомъ русской юры (или оксфордомъ въ обширномъ смысле этого термина). Въ 
этой же работе однако онъ говорить, что и въ Московской губ. можно наблюдать различные по воз
расту горизонты, какъ недавно это было доказано Неймайромъ для Чулкова. Железисто известковый 
песчаникъ Гжели авторъ склоняется считать батской группой на основанш определешя некоторыхъ 
брахюподъ. 

1877. S. Nikitin. Die Spe r l i ngsbe rge als jurass ische Gegend. Bull. Soc. Natur. Mosc. 
N» 1, p. 97—116; avec une planche. —• Авторъ изеледовалъ подмосковную местность, считавшуюся до 
того времени очень бедною ископаемыми, почему и значеше слагающихъ Воробьевы горы геологическихъ 
образований было еще совершенно пе выяснено въ геологической литературе и воробьевскш железистый 
песчаникъ относился различными авторами къ различнымъ горизонтамъ и этажамъ то юры, то мела. 

1) О провинщадьныхъ особенностяхъ русской юры Неймайръ вскользь указывалъ ранйе въ двухъ статьяхъ. 
Yerhandl. d. Geol. Reiclisanst. 1872, p. 54; Jahrb. d. Geol. Reichsanst. 1871, p. 521. Эти указан1Я тогда яе были еще 
вовсе мотивированы сколько нибудь основательно. 
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Авторъ нашелъ здесь богатую фауну, принадлежащую различнымъ горизонтамъ подмосковныхъ юрскихъ 
и волжскихъ отложенш, ВПОЛНЕ совпадающимъ съ отложешями другихъ типическихъ подмосковныхъ мест
ностей. Но, найдя при своихъ изслъдоващ'яхъ совершенно иное распредъмеше формъ чемъ то, которое 
вытекало изъ работъ Траутшольда, и принимая безусловную верность господствовавшихъ въ то время 
палеонтологическихъ определена, авторъ еще пе нашелъ возможности въ то время усумняться ни въ 
опредЬлешяхъ. ни въ порядке распределения организмовъ въ подмосковной юре и иришелъ потому къ со
вершенно неверному предположена о совместномъ нахожденш организмовъ, характеризующихъ такъ 
наз. три яруса подмосковной юры, и ко взгляду на эти ярусы, какъ на гетеропичесш образовали 
одной и той же эпохи. 

1877. H . Trautschold. Ueber Kreidefossi l ien Russlands . Bull. Soc. Nat. Mosc. ,N2 2 , 
p. 332—349.— Статья содержитъ между прочимъ возражешя на выводы предыдущего нзсл1;довашя, 
возражешя однако нисколько не разъясняющая техъ сомнвнш, которыя оно возбудило. 

1877. H . Trautschold. Der russische J u r a . N . Jahrb. f. Miner, etc., p. 474—482. 
Полемическая заметка, возбужденная появлешемъ вышеозначенной работы Неймайра. Авторъ защи-
щаетъ свой взглядъ па видъ, противный новой палеонтологической школе; хотя именно означенная работа 
Неймайра лучше чемъ что либо и иное доказываетъ удобства и выгоды для геолога новаго взгляда на 
видъ. Руководствуясь этииъ последнимъ Неймайръ, ни разу пе былъ въ Poccin, могъ несравненно 
точнее разобраться въ русской торе, чемъ Траутшольдъ, работавши въ ней двадцать летъ на месте, 
ипрншедппй въ самой последней работе, отпечатанной уже после работы Неймайра только къ тому за
ключенно, что вероятное расчленение русской юры далее того что сделано при Рулье , есть дело будущаго. 
Правда, что Траутшольдъ даетъ теперь таковое новое и совершенно голословное, ни чемъ не подкреп
ленное подразделеше, да и то делаетъ въ пемъ две круппыхъ, какъ оказалось впоследствш, ошибки, 
отнеся типическШ средне-келловейскШ песчаникъ Гжели къ бату, и ставя гринзандъ съ .4mm. fulgens 
выше ауцелловаго банка Хорошова. 

1877. J . Lahusen. Ueber die jurass ischen Bildungen im siïdwestlichon Thei le des 
Gouvernement Rjasan. N . Jahrb. Min. etc., p. 483—493.—Появлеше этой предварительной заметки 
изъ матер1ала приготовляемыхъ авторомъ къ печати деталышхъ геологическихъ изследованш (появив
шихся только въ 1883 г.) , также обусловилось вышеуказанной статьею Неймайра. Заметка НЕСКОЛЬКО 

детальнее разъясняетъ стросше п взаимныя отношешя русская келловея и Оксфорда и исправляетъ 
некоторыя изъ невврныхъ сопоставлеш'й и неточностей статьи Неймайра. 

1877. M . Neumayr. Bemerkungen iiber den russischen J u r a . N. Jahrb. f. Min. etc., 
p. 791—797. — Статейка даетъ несколько вполне справедливыхъ замечашй на предыдущую статью 
Траутшольда, пе безъинтересныхъ и для познавля подмосковной юры. 

1877. H . Trautschold. Ueber Méthode und Theorien in der Géologie . Bull. Soc. Nat. 
Mosc. № 4, p. 220—234 ').—Полемичесгая заметки па предыдущую и на первую статью Неймайра; 
содержать разсуждешя о подмосковной юре, не заключаюння въ себе чего либо заслуживающая особая 
внимашя. 

1878. N . Wischniakoff. Observations sur la dernière loge de quelques ammonites 
de Russ ie . Bull. Soc. Nat. Mosc. № 1, p. 39—55; avec une planche.—Статья исключительно палеон
тологическая содержания, основана главнымъ образомъ на подмосковномъ матер!але. 

1878. С . Никитинъ. Аммониты группы Amal theus funiferus. Bull. Soc. Nat. Mosc. 
№ 3, p. 81—160: avec deux planches.— Работа палеонтологическая, ч а с ™ построенная на подмосков
номъ матерЕале. 

1879. H . Trautschold. Ueber eine Ich thyosaurus -F losse aus dem Moskauer K i m -
meridge. Записк. Спб. Минерал. Общ. T . XIV, p. 168—173; mit einer Tafel. 

>) Тоже помещено въ N. Jahrb. f. Miner. 1878, r. 490—500. 
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1874— 7 9 . H . Trautschold. Die Ka lkb r i i che vort Mja tschkowa. Eine Monographie 
des oberen Be rgka lks . Nouv. Mem. Soc. Natur. Mosc. T . XIII, livr. 4, p. 277—324; mit 4 
T a f e l n . — T . XIII, livr. 5, p. 325—374; mit 7 Tafeln. — T. XIV, livr. 1, p. 1—82; mit 7 
Tafeln. —Suppl . T . XIV, livr. 3, p. 1—18; mit einer Tafel. —Наиболее законченная и обработанная 
изъ палеонтологическихъ работъ автора, съ приведешемъ большей части относящейся литературы. 
Въ палеонтологической части обработаны не одни ископаемый Мячкова, но и вев те ископаеммя, ко
торыя авторомъ собраны изъ различныхъ другихъ каменоломенъ верхняго каменноугольнаго известняка 
Московской губернш, но которыя въ Мячкове не встречаются. Въ геологическомъ отношенш работа не 
представляетъ чего либо новаго. Верхшй каменноугольный известнякъ все еще запимаетъ у автора 
совершенно неопределенное положенн). Это есть аналоге какой то части горная известняка западной 
Европы и носитъ повсюду у автора назваше «Bergkalk» ; съ другой стороны онъ отлагался въ то время, 
когда въ Тульской и Рязанской губернш на пижнемъ горномъ известняке (такъ называетъ авторъ Малев-
сгай горизонтъ, но не ярусъ съ Productus giganteus, какъ это принято всеми русскими геологами) стали 
отлагаться углистыя толщи съ стпгмарЕями. Что было съ нашей страной въ верхнюю каменноугольную 
эпоху — (бъ этомъ авторъ и здесь ни словомъ не обмолвился. Въ заключеше Траутшольдъ даетъ 
разрезъ юры подъ Мячковымъ, отличающшея отъ того, что въ этомъ разрезе авторъ виделъ въ преж-
нихъ своихъ работахъ, присутешемъ келловея, отдельная отъ Оксфорда, что, какъ мы видели, впро-
чемъ наблюдалось уже давно цьлымъ рядомъ другихъ изеледователей. 

1878. V . Moeller. Die spiral gewundenen Foraminiferen des Russ ischen Ko hlen-
ka lks . Mém. Acad. Se. St. Prb. T. X X V , X° 9, p. 1—147; mit 15 Tafeln. — Тоже па русскомъ 
языке. MaTepia.u»i Геолог. Россш. T . VIII. 1878 г. 

1879. V . Moeller. Die Foraminiferen des russischen Kohlenka lks . Mém. Acad. Se . 
St. Prb. T . X X V I I , № 5, p. 1—131; mit 7 Tafeln. — Тоже на русскомъ языке. Матер1алы для 
Геологш Poccin. T . IX . 1880 г. 

Оба сочинешя представляютъ две части одной и той же образцовой палеонтологической монографш, 
въ которой обработанъ и подмосковный матер1аль. Въ геологическомъ отношенш работа даетъ новыя 
весьма ценныя данный для основъ подразделешя русскаго каменноугольнаго известняка. 

1879. С . Milachevitch. Etudes paléontologiques. Sur les couches à Ammoni tes 
m,acrocephalus en Russ ie . Bull. Soc. Natur. Mosc. № 3, p. 1—21; avec une planche.—Небольшая 
работа эта, хотя и не касается непосредственно нашего района и завлючаетъ въ себе существенныя 
ошибки въ определен»! изеледованиыхъ авторомъ пскопаемыхъ, темъ не менее представляетъ исто
рическое зпачеше, такъ какъ опа впервые указала на существовало въ средией Poccin нижняго келловея, 
действительно слагающая собою основаше юры на большей части площади, занятой юрскими осадками 
въ средней Poccin, но вполне отсутствующая, какъ увидимъ ниже, въ пределахъ Московской губ. 

1879. H . Trautschold. Ueber Eluvium. Zeitsch. d. d. Geol. Gesellsch., p. 578—586. 
См. выше руссш работы автора о томъ же предмете, напечатанный въ 1870—72 г. 

1879. А с т р а х о в ъ . Рька Москва. Извест. Москов. Думы. Вып. 17 и 1 9 . — Статья содер
житъ между прочимъ компилятивное геологическое описаше береговъ р. Москвы, не заключающее чего 
либо новаго. 

1880. V . Moeller. Su r la composition et les divisions générales du système carbo
nifère. Comptes rendus du Congrès Internat, de Géologie. Paris, p. 111—130.—Idem. Записк. Минер. 
Общ. T. XVII , 1882 г. p. 1—23.—Статья имеетъ выдающееся значеше для познашя каменноугольной 
системы. Въ ней впервые въ наиболее доказательной форме проводится параллелизащп различныхъ отло
жешй этой системы и указывается точное положев1е различныхъ ярусовъ русскаго каменноугольиаго 
известняка. Вопросъ о параллелизацш верхняго яруса среднеруеекаго каменноугольнаго известняка не 
горному известняку, а продуктивному ярусу Западной Европы приходилъ на мысль многимъ 
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русскимъ геологамъ ' ) , по тотько въ- этой статье онъ выскаэадъ вполне определенно и обставленъ 
надлежащими соображеншми. 

1880. С . Н и е и т и н ъ . О стратиграфическомъ с т р о е н а юрывъ области бассейновъ 
рекъ Москвы и Оки. Речи и протоколы V-ro Съезда Русскихъ Естествоиспытателей въ Спб.,стр.309.— 
Въ этомъ сообщены авторъ развилъ следующтя положешя: 1) После экспедицга Мурчисона и работъ 
Рулье мало было сделано для разъяснешя стратиграфш среднерусской юры. Только въ последнее 
время, благодаря толчку, данному работой Неймайра и отвт.томъ на нее Лагузена, мы видимъ попытки 
правильная делешя такъ называемая нижняго юрская яруса. 2) Въ делены верхняго яруса нашей юры 
допущена была Траутшольдомъ ошибка, совершенно извратившая понимаш'е напластовашй этой эпохи. 
На самомъ деле везде безъ исключешя слой съ Атт. fulgens лежитъ ниже слоя съ Perisph. subdilus. 
3) Номенклатура и въ особенности сопоставлеше нашихъ юрскихъ ископаемыхъ съ западноевропейскими 
формами требуютъ полная пересмотра. 4) Основываясь на тщательпомъ изучены однихъ только Се-
pkalopoda, авторъ нашелъ воэможнымъ определить въ губершяхъ Ярославской, Московской, Владопр-
ской, Тамбовской и Рязанской, и точно разграничить отложешя, синхроничный (въ геологическомъ 
смысле) западноевронейскимъ пластамъ верхней юры, начиная нижнимъ келловеемъ и кончая уэльдомъ. 
Параллелизашя этихъ отложешй во всвхъ типическихъ выходахъ юры средней Poccin, съ списками 
руководящихъ для каждаго горизонта аммонитовъ, была показана авторомъ на особыхъ синоптическихъ 
таблицахъ. 5) Более древняя половина верхнеюрскаго перюда въ средней Poccin носила на себе 
следы животной жизни весьма близкой къ западно-европейскому бассейну. Более поздняя эпоха укло
нилась существенно своей животном жизнпо отъ западно-европейская типа и представляетъ на столько 
же самобытный характеръ, какъвъюжно-европейскоиъ бассейне титонсюй ярусъ. Все эти положешя легли 
впоследствш въ ocHoeanie ряда монографичесвихъ изследованш автора и нашли себе полное подтверждсше 
и развита въ таковыхъ же монографическихъ изследовашяхъ гг. Лагузена и Павлова, которымъ 
авторъ передалъ и часть еобранныхъ имъ матер{аловъ и наблюдены, первому по Рязанской, второму по 
Симбирской губ. 

1880. V . Kiprijanov. Ueber fossile Fische des Moskauer Gouvernements . Bull. Soc. 
Natur. Moscou, № 1, p. 1—7, mit einer Tafel.— Изследоваше некоторыхъ зубовъ изъ подмосковной 
юры. 

1880. H . Trautschold. Ueber Fischzàhne des Moskauer J u r a . Ibidem. № 2 , p. 193— 
197. Замечашя на предыдущую статью. 

1880. H . Trautschold. Ueber Tomodus A g . Bull. Soc. Natur. Mosc. № 3 , p. 139—140. 

1880. H . Trautschold. Ueber die Terebra te ln des Moskauer Jura. Ibidem, № 4, 
p. 364—377. 

1880. H . Trautschold. Ueber Synyphoc r inus . Ibidem. JYs 4 , p. 390—397; mit einer 
Tafel. 

1880. A . Каргшнскш. Замечашя объ оеадочныхъ образован1яхъ Европейской 
Poccin . Гори. Журн. № 11 — 1 2 , р. 242—260. — По отношешю къ подмосковному каменноугольному 
известняку статья эта приводить рядъ соображешй въ подтверждение разработанной Меллеромъ въ выше
указанной статье параллелизацш русскихъ каменноугольныхъ отложены. 

1881. А . Крыловъ. Геологическн1 очеркъ Владим1рской губ. Матер. Геолог. Россш. 
T. X , стр. 1—130; съ геологическою картою. — По отношешю къ площади, входящей въ составь 57-го 
листа геологической карты, статья сообщаетъ только два выхода меловыхъ отложешй, принятыхъ 
авторомъ неправильно част;ю за юру, частм за палеогенъ и одинъ новый выходъ юры на р. Клязьме; 

1) Въ саныхъ общпхъ чертахъ, въ вид* предположена взглядъ этотъ, напр., высказалъ было въ учебник* 
Леваковскаго еще въ 1864 г. (стр. 511), и отразился даже на дегендахъ геологическихъ картъ Гедьмерсева и 
Me л л ера, хотя и безъ какихъ либо ладлежащихъ раэъясиетй. 
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вс* остальныя соображевзя и св*дешя, сообщаемый авторомъ, равно какъ и приложенная карта вовсе 
не ямеютъ въ настоящее время значешя. 

1884. К . Милашевичъ. Геологически изследовашя въ юго-западной части 
Костромской губерюи. Матер. Геол. Россш. T . X , стр. 131—198; съгеологич. картою.— Работа 
не относится до нашего района непосредственно, но имеетъ значеше и для насъ, поскольку касается 
изучешя горизонтовъ юрскихъ, волжскихъ и послетретичныхъ отложешй средней Poccin. По этимъ во-
просамъ въ главныхъ чертахъ Милашевичъ въ настоящей стать* стоить на одинакой точке эрешя 
съ авторомъ настоящей работы, развившимъ свои воззрЪшя, какъ въ вышеуказанномъ сообщены на 
СЪЕЗД* Естествоиспытателей, такъ и еще въ большей полнот* въ одновременно опубликованномъ 
слЪдующемъ большомъ изследованш Рыбинской юры. 

1881. С . Никитинъ. Юрск1я образоваюя между Рыбинскомъ, Мологою и Мыш-
киномъ. Матер. Геол. Россш. T. X , стр. 199—331, съ 7-ю таблицами'). Первая по времени 
появления работа изъ ряда техъ монографш, на основанш которыхъ, по мн*шю автора, должно быть 
переработано учеше о юр* въ Poccin. Статья содержитъ кратки! историческш очеркъ изследованш юры 
въ Россш и rfc основы, на которыхъ авторъ строитъ свое учете о русскихъ юрскихъ образовашяхъ. 
Изследоваше отдельныхъ горизонтовъ келловейскихъ, оксфордскихъ и главнымъ образомъ волжскихъ 
отложешй, на основанш изучешя цефалоподъ. Въ этой работе впервые установляется терминъ волж-
ск1я отложешя, определяется ихъ положеше въ ряду мезозойсклхъ образовали! и указываются причины 
самостоятельности и оригинальности волжскихъ отложешй. 

1881. S. Nikitin. Der J u r a der U m g e g e n d von Ela tma. 1-te Lieferung. Nouv. Mem. Soc. 
Natur. Mosc. T . XIV, p. 1—51; mit 7 Tabeln.—Вторая монограф1я того же характера и направленш, 
какъ и предыдущая. Главный интересъ ея сосредоточивается на разработке келловейскихъ отложенШ 
средней Poccin на основанш цефалоподъ. 

1881. N . Vischniakoff. Sur Ammonites distractus Quenst. Bull. Soc. Nat. Mosc. JNS 3, 
p. 135—136. Описаше одного аммонита изъ Мячковской юры. 

1882. H . Trautschold. Zu r Géologie des Gouvernements Wlad imi r . Bull. Soc. Nat. 
Mosc. JNs 1, p. 1—4.— Описаше одной буровой скважины на границе Московской и Владопрской губ., 
прошедшей черезъ юру до каменноугольнаго известняка. Большая часть пройденяыхъ породъ совершенно 
неправильно понята авторомъ (410). 

1882. H . Trautschold. Ueber Crinoideen. Zusâtze und Ber i ch t igungen . Ibidem, 
p. 140—145. — Дополпешя къ изследовашю некоторыхъ криноидей изъ каменноугольнаго известняка 
Мячкова. 

1882. Г . Траутшольдъ. Геологическое строеюе Мытищинской области. Изв. 
Петровской Земледельческой Академш, № 1, стр. 6—14. 

1882. Г . Траутшольдъ. Очеркъ геологическаго строешя почвы города Моеквы. 
Тамъ же, № 2, стр. 109—112. 

1882. H . Trautschold. Wissenschaf t l icbe Ergebn i s s der in und um Moskau aus-
gefuhrten Bohrungen. Bull. Soc. Nat. Mosc. № 4, p. 333—343. 

Означенный, три заметки представляютъ результатъ производившихся подъ руководствомъ автора 
буровыхъ работъ въ окрестностяхъ Москвы и въ самомъ городе. Къ сожалешю, оригинальный взглядъ 
автора на послетретичныя отложешя и превратное понимаше значешя и расположения юрскихъ породъ 
не позволяетъ воспользоваться этими наблюдениями для научныхъ целей въ той мере, какая соответ-
ствуетъ обилие добытаго матер1ала, надлежащимъ образомъ не классифицированнаго авторомъ. 

v 

х) Тоге сочнневле публиковано на нЬмепдомъ язьтЪ въ Mém. Acad. Sciences. St, Prb. T. XXYIII, J& B. ï . 

Труды Геол. Кои. T. v, J * î. 6 
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1882. L . Teisseyre. P r z y c z y n e k do znajomosci Formacy i Ju r a sowe j skodkowo— 
rosyjskiego — rozwoju . ИЗВ-БСПЯ Краковской Академш (польск.). T. X . — Существуетъ переводъ 
этой статьи въ Горн. Журв. за 1884 г. № 5 . — На основанш краткая личная знакомства съ юрскими 
отложешями Рязанской губернш и некоторыми статьями Никитина и Траутшольда авторъ дълаетъ 
попытку, воспользовавшись идеями, высказанными въ работахъ Неймайра и Никитина, изложить 
исторш русскаго бассейна въ различный эпохи юрскаго перюда, попытку далеко не удачную въ виду 
незнакомства автора съ большей части русской литературы предмета. 

1882. А . П е т у н н И Е О В Ъ . Почва и почвенныя воды Москвы. Прилож. къ VIII вып. 
«Изв*ст. Моск. Городсв. Думы.» Стр. 1 — 59; 1—19, съ тремя таблиц, чертежей.—Статья содержитъ 
много фактическая матер1ала касательно буровыхъ и другихъ эемляныхъ работъ, определяющихъ 
геологическое строенле города. 

1883. H . Trautschold. Ueber die S t e l l u n g der Sch ich ten mit Amal theus fulgens. 
N . Jahrb. f. Min. etc. I Bd, p. 72—80. 

1883. О . Н и к и т и н ъ . З а м е т к а по вопросу о последовательности пластовъ волж
скаго яруса Московской юры. Записк. Минер. Общ. XIX, стр. 7—14. 

1883. H . Trautschold. Z w e i t e Notiz iiber die S t e l l u n g des Grunsandes mit Am. 
fulgens. N . Jahrb. f. Min. elc. II Bd, p. 245—247. 

1883. S. Nikitiu. Ueber die S t e l l u n g der W o l g a e r Stufe des Moskauer J u r a . Ibidem, 
p. 247—250. 

Означенный четыре полемичесш заметки выяснили истинное строенле разрезовъ Хорошова и 
Мневниковъ и положеше указанная, весьма постоянная горизонта среднерусской юры, заключающая 
Ат. fulgens. 

1883. С . Н и к и т и н ъ . Заметки объ у п о т р е б л е н а термиповъ дилювШ, а л л к т й и 
элювш. Изв. Геол. Комит. T . II, стр. 67 .—Тоже на немецкомъ языке. Zeitsch. d. deutsch. Geol. 
Gesellsch. 1884, p. 37—40.—Точное разграничение этихъ терминовъ, употреблеше которыхъ было осо
бенно запутано въ применены ихъ къ подмосковному краю. 

1883. H . Trautschold. Ueber Edestus und einige andere F i schres te des Moskauer 
B e r g k a l k s . Bull. Soc. Natur. Mosc. № 3, p. 160—174. 

• 1883. H . Trautschold. Bemerkungen zur geologischen Kar te des W e t l u g a - G e b i e t s . 
Bull. Soc. Nat. Mosc. № 4, p. 295—301. —Заметка касается постолько нашей области, поскольку 
авторъ сетуетъ въ ней, что заслуги его по разграничен™ русской юры были умалены новейшими изсле-
дователямд и старается ссшкою на одно место своей статьи 1865 года показать, что онъ еще въ то 
время отделялъ различный келловейсюя и оксфордсш отложешя средней Россш другъ отъ друга. 
Насколько это обвинеше справедливо, показываетъ вся вышеизложенная исторш возрешй Траутшольда 
на различный русшя отложешя, воззрешй, сменявшихся и переплетавшихся другъ съ другомъ на манеръ 
калейдоскопа, изъ разсмотреш'я котораго вытекало только одно заключеше, что Траутшольдъ действи
тельно съ теми пр1емами изеледованШ, которыми онъ влад*лъ, никакого сколько нибудь прочнаго пред
ставления объ этихъ отложешяхъ и составить себе не могъ. Достаточно просмотреть статьи Траут
шольда, которыя имъ изданы были после 1865, чтобы видеть, что онъ самъ же первый позабылъ те 
вскользь сказанныя въ 1865 г. фразы, которымъ желаетъ теиерь придать значеше потому, что они 
оказались пророческими после тщательиаго изучешя вопроса другими. 

1883. W . Kiprijanov. S tud ien uber die fossilen Rept i l ien Buss lands . III und IV Theil. 
Mém. Akad. Se. St. Prb. T. X X X I , № 6—7. — Въ означенныхъ частяхъ этой палеонтологической 
монографш описаны между прочимъ и формы подмосковныхъ волжскихъ рептилш. 

1883. I . Л а г у з е н ъ . Фауна юрскихъ образована Рязанской губ. Труд. Геол. Комит. 
T. I , № 1, стр. 1—94, съ 11-ю таблицами и картою.—Третья монографш въ ряду указанныхъ выше 
основныхъ работъ по обработке русской юры. Содержитъ главнымъ образомъ изеледоваше келловейской 
и нижнеоксфордской фауны. 
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1) Эта глава рассматриваемая сочинешя появилась еще и отдельно на н'вмецкомъ язык* въ Mém. Akad. 
St. Prb. T. XXXII, .Y.. 5, 1884 r. 

e* 

4883, А . Павдовъ. Нижневолжская юра. Записк. Минерал. Общ. T. XIX, стр. 84—151. 
Съ дополнешемъ, изданнымъ особо въ Москве ВЪ 1884 г. Стр. 1—25.— Работа заслуживающая пол-
наго внимашя по детальности изученнаго авторомъ разреза симбирскихъ юрскихъ и волжскихъ отложешй. 
Тщательность въ изучеши разреза дала возможность автору обнаружить впервые въ Poccin такъ назы
ваемую гоплитовую зону киммериджа, неправильно смешанную однако въ этой работе съ подлежащей ей те-
нуилобатовой зоной, обнаруженной уже ранее во многихъ местахъ средней Poccin. Остальныя весьма 
ценный: открьтя автора, заявленный въ этой статье, имеютъ местное значеше. Обпця теоретически 
соображешя Павлова объ отношешяхъ русскаго келловея къ Оксфорду и верхневолжскаго яруса къ 
вышележащему неокому не достаточно основательно мотивированы. Приводимый въ дополненш палеонто
логически определешя и списки формъ отдельныхъ горизонтовъ содержать много неточиаго и невер
ная, безъ надлежащей проверки литературныхъ данпыхъ; они носятъ следы слишкомъ спешной работы, 
имевшей временное спешальное назначеше и могли бы вовсе не приниматься во внимаше, если бы самъ 
авторъ не цитировалъ этого дополнения въ позднейшихъ своихъ работахъ. 

1883. Ж. Neumayr . Ueber kl imat ische Zonen wâhrend der J u r a - und Kreidezei t . 
Denksch. d. Wiener Akad. Bd. XLVII , S . 277—310; mit einer Karte.— Сочинеше, имеющее отношеше 
къ нашей местности, поскольку оно касается (на стр. 288—289) предлагаемых^ но неудачно избран-
ныхъ авторомъ, иричинъ и признаковъ отлич1'я русской юры отъ западноевропейской. 

1883. Koninck, L . Sur le Spirifer mosquensis et sur ses affinités avec quelques autres 
espèces du même genre. Bullet. du Mussée d'Histoire Naturelle de Belgique. Vol. II p. 371—395, 
avec 3 planches.— Авторъ отказывается тутъ отъ геологическихъ выводовъ своей статьи 1874 г. (см. 
выше), объясняя ихъ неточностями своихъ прежнихъ видовыхъ определенШ и указываетъ признаки 
отлич1я Sp. mosquensis отъ близкихъ ему формъ. 

1884. L . Teisseyre. Ein Bei t rag zur Kenntniss der Cephalopodenfauna der Orna len-
tbone im Gouvernement Bjiisan. Sitzungsb. d. Akad. d.Wissensch. Wien. Bd. 88, p. 537.—Чисто 
палеонтологическое сочинеше, представляющее рядъ дополненш къ работамъ Неймайра и Лагузена. 

1884. С . Никитинъ. Общая геологическая карта Европейсв. Pocc in . Листъ 56-й 
Ярославль. Тр. Геол. Комит. T. I , № 2, стр. 1—153; съ картою и 3 таблицами. — Въ этой работе 
должны быть отмечены здесь: 1) Глава о юрскихъ и волжскихъ отложешяхъ, являющаяся дополнешемъ къ 
вышеуказанной монографш Рыбинской юры, изданной авторомъ въ 4884 году. 2) Более детальное 
иэследоваше некоторыхъ верхневолжскихъ цефалоподъ и разграничение среди предложенной авторомъ въ 
предыдущей работе группы волжскихъ отложенш двухъ ярусовъ: нижняго и верхняго волжскихъ 
ярусовъ. 3) ИзслЬдоваше валунныхъ отложешй подмосковныхъ губернш; постоянная законность въ по
следовательности отложенш глиниетшъ н песчаныхъ породъ, входящихъ въ составь валунныхъ толщъ, 
въ первый разъ для подмосковнаго края разработанныхъ съ точки зрешя ледниковой теорш ихъ проис
хождения; оировержеше элкдаальпой теорш Траутшольда. 4) Orpoenie и образоваше речныхъ долинъ 
средней Poccin деятельностью самой реки, вне зависимости отъ вл1'яшя какихъ либо стороннихъ причинъ1). 

1884. С . Никитинъ. Общая геолог, карта Евр. Poccin . Листъ 57-й. Москва. Изв. 
Геол. Ком. T. III, стр. 53—68. — Первый предварительный отчетъ къ настоящей работе. Главный 
интересъ сообщешя сосредоточивается въ изследованш некоторыхъ выходовъ юры и меловыхъ отложешй 
въ северной части листа. Въ конце статьи затронуть вонросъ о черноземныхъ островахъ Владимирской 
губ., возбудившШ полемику, къ сощалешю, въ слишкомъ страстной и неудобной для научныхъ сообщешй 
форме. Результаты этой полемики, вполне оправдавшей справедливость сделанныхъ въ разсматривае-
момъ отчете замечанШ, будутъ изложены далее въ главе о новвйшихъ образоваи1яхъ нашей области. 

1884. A . Pawlov. Notions sur le sistème ju ra s s ique de l 'Es t de la Russ i e . Bull. Soc. 
Géol. France. T. XII , p. 686—696. —Рефератъ предыдущей работы этого автора, помещенной въ 
1883 году въ Записк. Минер. Общ. 
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1885. С . Никитинъ. Общая геологическая карта Poccin . Листъ 71-й, Кострома. 
Тр. Геол. Комит. T . II, № 1. стр. 1—218; съ геологич. картою и 8-ю табл. ископаемыхъ.—Глава о 
юрскихъ и волжскихъ ископаемыхъ этого края издана еще особо на немецкомъ я з ы к е въ Зап. Минер. 
Общ. T . X X , стр. 13—80. —Работа эта между прочимъ содержитъ четвертую палеонтологическую 
монографш къ изучению юрскихъ и волжскихъ отложенШ средней Poccin. Особаго внимаше но отно
шешю къ подмосковному краю заслуживаетъ изслт>доваше макроцефаловой и тенуилобатовой зонъ, а 
также среднерусскихъ белемвитовъ. 

1885. С . Никитинъ. Предварительный отчетъ по изследовашямъ 1884 г. Изв. 
Геол. Комит. № 2, с т р . 8 3 — 1 1 1 . — Второе предварительное сообщеше, касающееся 57-го листа 
геолог, карты. Особый интересъ представляютъ: открьше келловейскихъ коралловъ, изследовашс 
подмосковныхъ буренш и черноземныхъ острововъ Владмпрской губ. 

1885. S. Nikitin. Der J u r a der Umgegend von Elatma. L ie i . 2. Nouv. Mem. Soc. Natur. 
Mosc. Vol. X V , p. 1—26; avec 5 planches.—Содержитъ дополиешя къ первому выпуску этой 
монографш, вышедшему въ 1881 г., и между прочимъ детальное описаше представителей келловей-
скаго рода Cadoceras. 

1885. H . Trautschold. Ueber nordische Auce l len . Bull. Soc. Natur. Mosc. № 1, p. 200. 
Авторъ сравниваетъ въ этой заметке формы ауцеллъ, описанныя Whi te 'oMb изъ Аляски, съ русскими 
типами и опрел/Еляетъ место ауцелловыхъ толщъ въ геологической системе, повтори свой прежшй 
взглядъ на этотъ предметъ, противоречащий целому ряду новейшихъ изследовавш. 

1885. M . Neumayr. Die Geographische Verbrei tung der Juraformation. Denkschrif-
ten Wiener Akademie. Bd. 4, p. 57—142; mit zwei Karten.— Значеше и недостатки этого сочинешя 
разобраны мною въ нижеупомянутой статье моей, помещенной одновременно на русскомъ языке въ 
Горномъ Журнале за 1886 г., а на немецкомъ въ N . Jahrb. Min. etc. за 1886 г. Отметимъ только, 
что после очевидно личныхъ переговоровъ автора съПавловымъ, Неймайръ тутъ въ первый разъ заяв-
ляетъ, что открытая П ав ловымъ подъ Симбирскомъ отложешя съ аммонитами группъ Hoplites eudoxus 
и Aspidoceras acanthicum не тенуилобатовая зона только, какъ до сихъ поръ утверждалъ Павловъ 
въ своей русской и французской работе, но представляютъ на самомъ деле две самостоятельныя зоны— 
тенуилобатовую внизу и гоплитовую вверху. Такимъ образомъ это указаше получаетъ очень важное зна
чеше, ибо имъ определяется, что нижнш волжскш ярусъ лежитъ не на тенуилобатовой зоне (какъ это 
доказано было работами Никитина и только подтверждалось открьт'емъ Павловымъ целой серш но
выхъ ископаемыхъ), но лежитъ на более поздней гоплитовой зоне. Этотъ фавтъ и былъ затемъ под-
твержденъ Павловымъ въ особой краткой заметке, помещенной въ № 7 Verhandl. Wiener Geolog. 
Reichsanst. за тотъ же годъ *), а также въ Изв. Геол. Комит. 1886 г. № 2. 

1885. H . Trautschold. Ueber das Genus Edes tus . B u l l . Soc. Natur. Mosc. № 3 — 4 , 
p. 94—99. Предметомъ статьи служить одно ископаемое каменноугольнаго известняка Мячкова. 

1886. С . Никитинъ. Поелетретичныя отложешя Германш въ ихъ отношеши къ 
соответетвевнымъ образовашямъ PocciH. Изв. Геол. Комит. № 3 , стр. 133—185. Статья 
содержитъ данныя для правильной постановки вопроса о послетретичныхъ отложешяхъ подмосков
наго края. 

1886. А . Павловъ. Аммониты зоны Aspidoceras acanthicum восточной Pocc in . 
Труды Геол. Комит. T . II, № 3; стр. 1—91; съ 10 табл.— Пятая палеонтологическая монограф1я по 
современному изследовашю русской юры. Палеонтологически! анализъ проведенъ этой работе, къ сожа-

') Во изб4жан1е какихъ либо недоразум4нШ по отношенш къ прюритету, укажу, что статья Павлова читана 
въ Парижа 23-го швя 1884, статья Неймайра— въ Binb 5-го февраля 1885, а второе сообщеше Павлова въ Вин* 
7-го апр4ля того же года. 
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л*нш, далеко не везде съ одинаковою точностью. Подмосковнаго края касается въ атомъ сочинешя 
только маленьшй аммонитъ (стр. 36, Таб. X , фиг. 4), несомненно принадлежаццй группе Hoplites 
psevdomutabilis и найденный въ окрестностяхъ Москвы въ нижнемъ волжскомъ ярусе. 

1886. А . М и х а л ь с к ш . О нахождении виргатовыхъ слоевъ въ Польше и вероятномъ ихъ 
возрасте. Изв. Геол. Комит. К? 9—10, стр. 363—456. — Теоретическая разсуждешя о возрасте ниж
няго волжскаго яруса. Разборъ доказательствъ, приводимыхъ авторомъ, данъ былъ мною въ моей работе 
о следахъ мелового перюда въ центральной Poccin. 

1886. С . Никитинъ. Географическое распространеше юрскихъ осадковъ въ Poc 
c in . Горн. Журн. № 10, стр. 96—149. Т о ж е на немецкомъ языке въ N . Jahrb. d. Min. etc. П , 
p . 205—245. Работа, написанная по поводу опровержешя некоторыхъ ошибочныхъ представлены о 
русской юре въ сочиненшхъ Неймайра, содержитъ между прочимъ списокъ цефалоподъ подмосковной 
юры съ подразделешемъ ея на отдельные горизонты 

1886. В. Докучаевъ. Дилюв1альныя, современный и элювиальный образовали 
Нижегородской губ Матер, къ оценке земель Нижегор. губ. Вып. Х Ш , глава V и V I . — Статья 
эта, въ связи съ указанными выше работами автора настоящаго сочинешя о соответственныхъ отложе
шяхъ Тверской, Ярославской, Костромской, Владим}рской и Московской губернш, даетъ основы къ 
познанго послетретичныхъ осадковъ центральной Poccin. 

1887. С . Хитрово. Геологическ1Я изеледовашя въ юго-восточной части Подоль-
скаго уезда Московской губернш. Труд. Казанскаго Общ. Естеств. T . XVIII , вып. 1-й; стр. 
1—34.— Описаше обнажешй въ местности, уже описанной ранее другими изеледователями; новы 
только некоторый детали строешя, неимекшпя существениаго значешя. 

1888. С . Никитинъ. Следы мелового п е р я д а въ центральной Pocc in . Тр. Геол. 
Комит. T . V, № 2 , стр. 1—205, съ 5-ю табл. и геолог, картою.— Сочинеше это составляетъ въ глав
ной своей части одну изъ общихъ сводныхъ главъ настоящей работы, содержитъ изеледовате меловыхъ 
отложешй 57-го листа и разборъ вопроса о положены и возрасте нижняго и верхняго волжскаго ярусовъ. 

1888. М . Цветаева. Головонопя верхняго яруса средне-русскаго каменноуголь
наго известняка. Труд. Геол. Комит. T. V , № 3, стр. 1—65; съ 6-ю таблицами.— Одна изъ па
леонтологическихъ мопографШ къ настоящей работе, составленная главнымъ образомъ по матерЕалу, 
собранному С . Никитинымъ и М. Цветаевой. 

1888. А . Штувенбвргъ. Кораллы и мшанки верхняго яруса средне-русскаго ка
менноугольнаго известняка. Тр. Геол. Комит. T . V , № 4 , стр. 1—54; съ 4 таблицами.—Другая 
монограф1я къ настоящей работе, также составленная на основанш матер!ала, собраннаго С, Ники
тинымъ. 

1888. I . Лагузенъ. Ауцеллы встречающаяся въ Pocc in . Тр. Геол. Комит. T. VIII, 
№ 1, стр. 1—46; съ 5-ю таблицами.— Шестая монограф1я по изеледованпо юрскихъ и волжскихъ отло
жешй Россш. Авторъ воспользовался и всемъ MaTepiajowb, приготовленнымъ для настоящей работы. 
Въ геологической части имеетъ большой интересъ точное распределеше ауцеллъ по отдельнымъ гори
зонтами 

1888. С . Никитинъ. Изъ поездокъ по западной Европе. Изв. Геол. Ком. № 1 0 , 
стр. 361—408. Тоже на франц. языке въ Bull. Soc. Belge de Géol. etc. Vol. III, 1889 ? p . 2 9 — 5 8 . — 
Статья имеетъ значеше для нашей области по сравнение русскихъ цефалоподъ юрскихъ и волжскихъ 
отложенШ съ оригиналами коллекцш западной Европы. Изеледовате привело между прочимъ къ конста-

*) Отв*тъ Неймайра пом^щенъ въ N. Jahrb. Min. 1887, I Bd., p. 70—88. • 
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тированпо факта нахождешя значительная числа нижневолжскихъ формъ въ порт ланд*, а верхне-
волжскихъ въ нижнемъ неокомъ, и открытие въ западной Европе целая ряда формъ, исключительно 
считавшихся русскими. 

1888. Проектъ водоснабжен1я города Москвы. Отчетъ по изыскан!ямъ для устрой
ства водосборныхъ сооружешй Москвы. 4°. Изд. Московск. Город. Думы. Стр. 1—86, 
I — C L I I ; съ 8-ю таблицами плановъ. — Отчетъ этотъ, составленный инженеромъ Е . Кнорре при уча-
стш проф. А . А . Фадъева и С . Никитина содержитъ onncaHie результатовъ геологическихъ и 
гидрологическихъ изыскана, произведенныхъ въ 1887 г. въ бассейн* р. Яузы. Отчетъ даетъ обильный 
матер^алъ для суждешя о строеши послетретичныхъ и юрскихъ отложенШ этой м*стности на основаши 
бол*е ч*мъ 120 буровыхъ скважинъ. Геологическле результаты этихъ изысканШ войдутъ въ составь 
особой главы настоящей работы. 

1889. A . Pawlov. E tudes sur les couches jurass iques et crétacées de la Russie . 
J u r a s s i q u e supérieur et crétacé inférieur de l à Russie et de l 'Angle ter re . Bull. Soc. Natur. 
Moscou, № 1 , p. 61—127, 176—179; J\s 2 , p. 9—11. — Относительно нижняго волжскаго яруса 
Павловъ приходить къ т*мъ же результатамъ, кагае изложены въ появившейся ран*е вышеозначенной 
стать* автора, равно какъ и по вопросу о параллелизацш верхняго волжскаго яруса горизонту съ Behm-
nites lateralis въ Спитой*; но самъ этотъ посл*днш горизонтъ безъ достаточныхъ еще основанш пере
водится Павловымъ въ портландъ, тогда какъ онъ до самаго последняя времени самими англичанами ') 
относился къ неокому. Авторъ яе можетъ также согласиться съ Павловымъ относительно несогласная 
съ общепринятымъ въ Англш и совершенно произвольнаго сопоставлешя всрхнеюрскпхъ и нижнем*ловыхъ 
отложенШ разлпчпыхъ местностей Англш. Палеонтологичесшя отождествлешя, служащш основашемъ 
заключешй Павлова, кшутся автору более чемъ смелыми и воскрешающими, къ сожалешю, те старые 
поверхностные плпемы палеонтологическихъ определенш, отъ которыхъ столь страдало до сихъ поръ 
истинное ионимаше русскихъ мезозойныхъ отложешй. Детальная нараллслизатя русскихъ и англШскнхъ 
отложенш, проведенная на основаши такихъ неточныхъ геологическихъ и палеонтологическихъ данныхъ, не 
можетъ разематриваться, какъ что либо серьёзное. Въ нижнемъ волжскомъ ярусе Павловъ отделяетъ 
въ настоящей работе особую новую ('?!) зону, которую онъ прежде относилъ къ верхнему волжскому 
ярусу; но это открьте никоимъ образомъ не можетъ считаться ни новостью, ни открьшемъ, ибо раз-
сматриваемая зона ни только давно была известна (зона съ Rhynch. oxyoptycha подмосковной юры или 
зона Perisph. Nikitini симбирской юры), но Павлову даже указано было и лично и въ печати на не
правильное причислеше имъ ея къ верхнему волжскому ярусу. Въ дополненш къ статье Павловъ 
къ тому же совершенно неверно коментируетъ вышеозначенный работы Никитина и L a m p l u g h . 

1889. H . Trautschold. Ueber den russischen Ju ra . N . Jahrb. f. Min. etc. II , p. 6 0 — 6 2 . — 
Заметка по поводу предыдущей работы Павлова. Подобно другой заметке, помещенштой Траутшоль-
домъ въ Bull. Soc. Nat. Mosc. за 1883 (см. выше стр. 42), она имеетъ целпо убедить читателя, 
не знакомая съ литературой по русской юр*, что все главные выводы о современной параллелизацш 
юры и волжскихъ отложенШ принадлежать ему Т рау тш о л ь ду. При этомъ авторъ снова иовторяетъ напр., 
сопоставлешя Атт. polyplocus съ Атт. virgatm, своп невозможныя определенш Ат. potygyratus 
въ верхневолжскомъ ярусе, Ат. subdiscus и другихъ батскихъ формъ въ Гжели и т. д. Такимъ обра
зомъ заметка эта сама въ достаточно ясномъ свете выставляеть всю ту глубокую разницу, которая отде
ляетъ Траутшольда отъ воззрешй геологовъ новой школы. 

> 

г ) Ссылка на изсл4довашл молодого м^стнаго геолога G. L a m p l u g h не можетъ имЪть большого значешя, ибо 
нвслЪдовашл эти еще далеко не подтверждены детальнымъ изучентемъ и описатемъ фауны. 
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57-й листъ общей геологической карты Poccin изображаетъ площадь центральной Рос
сш, находящуюся между 55° 8'—57° 3' сев. шир. и между 5° 36'—10° 0' вост. долг, отъ 
Пулкова 1 ) . Она обнимаетъ часть бассейна верхней Волги, верхнюю половину бассейна р. 
Клязьмы, почти весь бассейнъ р. Москвы и неболыше участки области, занятой некоторыми 
другими мелкими левыми притоками р. Оки. По административному делешю наша карта 
вмещаетъ почти всю Московскую губернш (за выключешемъ небольшихъ участковъ на 
юге и на западе), западную треть губернш Владим1рской, части Тверского, Корчевского 
и Калязинскаго уездовъ Тверской губ., южную часть Ростовскаго уезда Ярославской 
губ. , большую часть Егорьевскаго уезда Рязанской и Боровскаго уезда Калужскойгубершй. 
Городъ Москва занимаетъ одно изъ центральныхъ положенШ этой области; городъ Тверь 
лежитъ непосредственно за северозападнымъ угломъ карты, а городъ Владим1рътотчасъжеу 
восточныхъ ея пред*ловъ. 

Когда географу, а таковымъ долженъ быть всякШ геологъ прежде всего, предстоитъ 
уяснить себе и передать другимъ общш орографический очеркъ описываемой страны, онъ 
находится столь же въ зависимости отъ точности и проницательности собственныхъ изследо-
вашй, определяющихъ внешшя очерташя страны, какъ и отъ состояшя гипсометрическихъ 
данныхъ, бывшихъ до него наблюдение. Отъ глаза даже опытнаго наблюдателя въ относи
тельно ровныхъ площадяхъ нередко ускользаютъ незаметные, постепенные, нерезко выра
женные подъемы и понижешя почвы, въ которыхъ гипсометр1я обнаруживаем иногда значи
тельный, правильно выраженный возвышешя и котловины и въ которыхъ геологъ впоследствш 
огкрываетъ непредусмотренные имъ результаты деятельности экгодинамичеекихъ и эндоди-
намическихъ процессовъ. Каждому, имевшему случай переносить свою деятельность изъ 
привычныхъ для глаза равнинъ въ гористую область и обратно, известно, какъ скра
дываются неровности и различ!я въ очерташяхъ поверхности, различ1я даже весьма значи-
тельныхъ размеровъ, и глазъ перестаетъ быть хоть сколько нибудь компетентнымъ въ оценке 
относительныхъ высотъ и разстоянШ. Съ другой стороны ни одинъ сколько нибудь пра
вильный геологичесгай разрезъ не можетъ быть составленъ безъ достаточнаго количества 
точныхъ гипсометрическихъ данныхъ; а вместе съ темъ и все наши представлешя о зале-

М Положев1е Пулкова отъ Парижа-ь 27° 59' 16". •> ' •' "'• - Ц ( Г : 3 ! « ; " ; i >::1' "-/'" 
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гати и вэаимныхъ отношетяхъ различныхъ геологическихъ отложешй получаютъ только 
тогда, вполит» прочную опору, когда они покоятся на техъ же данныхъ абсолютныхъ и отно-
сительныхъ высотъ поверхности. Вотъ почему состоите гипсометрш данной области доджно 
насъ геологовъ озабочивать прежде всего, и каждый геологъ наблюдатель долженъ стараться 
объ увеличенш данныхъ гипсометрш изучаемаго имъ края всеми зависящими отъ него мерами. 

Каково же состояше этихъ данныхъ для области 57 листа? — Известно, что главнымъ 
источникомъ по гипсометрш Россш служатъ «Каталоги тригонометрическихъ и астро-
номическихъ пунктовъ, определенныхъ въ Росс1Йской Имперш», изданные Военно-
Топографическимъ Отделомъ Главнаго Штаба въ 4851, 1863 и 1866 г. Въ величайшему 
сожалеше, при большей части пунктовъ, снятыхъ треангулящею подмосковнаго края, не были 
вычислены одновременно и ихъ высоты, либо вычислены были абсолютные высоты однехъ вер-
шинъ сельскихъ колоколенъ безъ приведешя высотъ самихъ этихъ здашй, какъ известно, 
весьма разнообразныхъ. Темъ не менее данныя этихъ каталоговъ доставляютъ главный вкладъ 
и для гипсометрш нашего края. Второе место занимаетъ изданный недавно (1881—£2) 
А. А . Тилло «Атласъ профилей нивеллировокъ Министерства Путей Сообщешя», 
заключающш профиля железныхъ дорогъ, железнодорожныхъ изыскашй, шоссейныхъ дорогъ, 
рекъ и каналовъ. Изъ всехъ данныхъ этого атласатретьимъ отделомъ, т. е. профилями шоссей
ныхъ дорогъ следуетъ однако пользоваться только съ большою осмотрительностью по далеко 
неудовлетворительный точности этихъ профилей, что замечаетъ и самъ издатель. Дополне
шемъ къ атласу служитъ: А. Тилло «Сводъ нивеллировокъ железныхъ дорогъ» 
Спб. 1884, заключающей критическую обработку железнодорожныхъ данныхъ. Не менее 
важно издаше того же автора «Опытъ гипсометрической карты рекъ Европейской 
Pocc in . 1882 г .» . Специальный интересъ для нашей местности имеетъ кроме того «Като-
логъ нивеллирныхъ марокъ города Москвы»') и нивеллирный планъ г. Москвы въ 
100 саженномъ масштабе, который я получилъ, благодаря обязательной любезности 
А. Н. Петунникова. Не менее ценный вкладъ въ гипсометра окрестностей Москвы достав-
ляетъ точная нивеллировка Яузскаго бассейна, связанная съ сетью буровыхъ скважинъ 
этой местности, давшихъ такой обильный и драгоценный геологичешй матер1алъ и для 
настоящей работы 9 ) . Большая, наиболее точная и важная часть отметокъ высотъ изъ всего 
указаннаго литературнаго матер1ала нанесена на «Карту высотъ Европейской Poccin», 
изданную А. А . Тилло въ 60-ти верстномъ масштабе въ 1884 г. и наконецъ на его же 
специальную «Карту длины и падешя рекъ Европейской Poccin» въ 60-ти верстномъ мас
штабе. 1888 г. Эта последняя карта имеетъ тотъ особый интересъ, что въ нее введены все 
поправки, полученныя сводомъ новыхъ точныхъ геометрическихъ нивеллировокъ Военно-
Топографическаго Отдела и новымъ сводомъ нивеллировокъ рекъ Новигацшнно-Описныхъ 

') Изв. Москов. Городской Думы за 1878—79 г. 
*) Гиисометрическля данныя этихъ нзыскашй помещены въ XXIII выпуска Изв. Моск. Городов. Думы аа 1881 г. 

и въ Отчета но изыскашямъ для устройства новаго водоснабжения г. Москвы, изданнонъ Моск. Городск. Управою съ 
тремя дополнениями въ 1886—99 г. ВеЬ эти данныя входятъ въ составъ частш настоящей работы, частое 
приготовляема™ къ печатн выпуска б-го того же V тома Труд. Геол. Комитета. 
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партш, чемъ и объясняется разница въ некоторыхъ цифровыхъ данныхъ обеихъ пос.гЬд-
нихъ картъ. Благодаря любезпости А. А. Тилло и тесному сдинсшю, которое установи
лось между работами Геологическаго Комитета и работами по гипсометрш назвапнаго географа, 
я имелъ возможность пользоваться и оригинальными картами А. А . , составляемыми имъ въ 
10-ти верстномъ масштабе. 

Такимъ образомъ общая сумма сколько нибудь точныхъ, заслуживающихъ довергя гипсо
метрическихъ марокъ для 57-го листа, собранныхъ мною, достигаетъ почти 600, числа для 
средней Poccin относительно весьма значительная. Къ несчастдо, данныя эти крайне неравно
мерно распределены на площади нашего листа. Такъ громадное большинство тригонометри
чески определенныхъ высотъ сосредоточено частою сетью по двумъ направлешямъ: 1 ) на 
западъ отъ г. Москвы въ области Звенигородскаго, Рузскаго и Верейскаго уездовъ; 2) па 
северъ отъ Москвы въ Московскомъ и Диитропскомъ уездахъ. Многочислепныя данныя гео-
метрическаго нивеллировавпя все почти касаются одного Московскаго уезда. Для осталь-
ныхъ же местностей мы въ сущности имеемъ только нивеллировки железныхъ дорогъ, а 
также отчасти рекъ и шоссе. Чтобы сколько нибудь пополнить этотъ педостатокъ, я ироизво-
дилъ въ последше годы моихъ работъ борометричесгая наблюдешя высотъ. Къ сожалешю, 
въ первое наиболее деятельное время моихъ геологическихъ изыскашй въ подмосконномъ 
крав v меня вовсе не было съ собою барометра, затемъ въ 1884 и 1885 г. я пользовался 
недостаточно чувствительнымъ инструмептомъ для точныхъ барометрическихъ показагл'и, 
которыхъ требуетъ относительно ровная местность подмосковнаго края съ такою незначи
тельною разностью колебанш высотъ. Только въ последше года московскихъ работъ я имелъ 
въ своемъ распоряженш точные и прекрасные снаряды Готтингера. Такимъ образомъ къ 
существующимъ высотнымъ маркамъ я могу теперь присоединить только приводимый ниже 
определентя высотъ для местностей наиболее въ нихъ нуждающихся, а именно 13 точекъ для 
западной части Клинскаго уезда, 29 точекъ для Юрьсвскаго и Суздальскаго уезда Владп.шр-
ской губ., 28 точекъ для юговостока нашей карты, 3 точки для Рузскаго уезда (окрестностей 
Тростспскаго озера) и 7 точекъ для югозападной части Брояницкаго уезда. Все ;»ти данныя 
вычислены подъ руководствомъ А. А. Тилло. 

Показашя всЬхъ вышеупомянутыхъ гипсометрическихъ данныхъ отмечены въ оригиналахъ 
въ разнообразныхъ метрическихъ системахъ и различныхъ единнцахъ длины, кроме того пока-
зашя нивеллировокъ Москвы и ея окрестностей приведены къ такъ называемому московному 
нулю = 116 м. надъ уровнемъ Балтгискаго моря и представляющему средшй нормальный 
уровень р. Москвы при ея выходе изъ города у Данилова монастыря 1 ) . Все эти далныя перечис
лены мною на метры, сведены къ уровню Балтшскаго моря и затемъ были нанесены на листъ 
10-ти верстной карты, которымъ я и пользовался для настоящей работы. Не вес точки впро-
чемъ вошли теперь сюда. Очень значительная доля данныхъ по нивеллировке Москвы, бассейна 

') Во всъхъ пивеллировочныхъ работахъ но городу Москв* и его окрестностямъ, эта величина принималась 
равного 51,5 саж. Но сводка вейхъ точныхъ нов̂ йшихб нивеллировокъ заставляотъ поднять какъ эту величину 
такъ и вообще всЪ выэотныя данныя въ окрестностяхъ Москвы на 3 саж., что и даетъ 54,5 саж. = 116 метрамъ. 

Труды Геол. Ком. T . V , Л1 1. . ' • 
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Яузы, нивеллировокъ шоссе и вообще ближайшихъ окрестностей г. Москвы даетъ матер1алъ для 
следующей частной работы моей о послетретичныхъ отложешяхъ подмосковнаго края. 

Приступая теперь къ очерку орографш нашей площади на основанш вышеуказанныхъ 
гипсометрическихъ данныхъ и личныхъ наблюденш" на месте, я долженъ еще указать на 
только что отпечатанное новое издаше j4.. А. Тилло: «Гипсометрическая карта Poccin» 
въ 60-ти верстномъ масштабе1). Это поучительное и изящное издаше, которымъ я имелъ 
возможность пользоваться еще въ корректурныхъ листахъ, могло бы служить прекрасной гра
фической иллюстращей къ тому, что сейчасъ будетъ изложено мною, если бы небольшой мас-
штабъ этой карты не скрадывалъ многихъ интересныхъ подробностей. Поэтому я воспользо
вался любезнымъ предложешемъ А. А. составить спещально для этой работы по имеющимся у 
него матер1аламъ подобную же карту области 57-го листа въ значительно болыпемъ (40 верст
номъ) масштабе, на которой изогипсы были бы проведены не черезъ 20, а черезъ каждые 
\ 0 саженъ, каковая карта, несколько измененная мною въ деталяхъ но имевшимся у меня дан-
нымъ, и составляетъ Табл. I приложены къ настоящему сочиненно. 

Прежде чемъ перейти къ орографш нашей страны, посмотрит, каше факторы должны 
считаться в.ияющими па выработку пластики ея поверхности. 1) Прежде всего констатируемъ 
фактъ, что все отложешя области 57-го листа должны считаться, насколько до сихъ 
поръ известно, залегающими въ первоначальномъ пенарушенномъ положенш, по 
крайней мере относительно всехъ другихъ образована, слагающихъ среднерусскую равнину. 
Местность, возбуждающая некоторое сомнете въ универсальности такого заключения, есть 
область возвышенной Клинско-Дмитровской гряды, о которой несколько разъ будетъ речь 
ниже въ настоящемъ сочиненш, да и здесь существуютъ только одпи намеки, не идущде далее 
предположешй. 2) Все осадочныя образования нашей области залегаютъ следовательно 
горизонтально, разумея этотъ терминъ съ одной стороны съ тою поправкою, съ какою онъ 
вообще принимается для отложенШ дна морей, на самомъ деле въ громадномъ большинстве 
случаевъ, представляющихъ более или менее значительный уклонъ; съ другой же стороны, 
принимая во внимаше чечевицеобразную выклинивающуюся структуру наслоешя многихъ 
осадковъ текучихъ водъ. 3) Только валунная глина и частш верхневалупный песокъ, 
какъ отложешя моренныя, не следуютъ общему закону горизонтальности наслое-
н ш ; первоначальная неравномерность отложенгя этихъ образована играетъ поэтому одну 
изъ существенныхъ ролей въ выработке поверхности страны. 4) Обращаясь къ самому 
древнему изъ геологическихъ образовали нашей области известняковымъ пластамъ верхняго 
отдела каменноугольной системы, мы должны констатировать неподлежащее сомнешю мед
ленное постепенное падеюе известняка въ общемънаправлешй на северовостокъ, падешя, 
не переступающаго однако пределъ возможнаго для первоначальныхъ осадковъ въ море; резуль-

') См. также A. T E J C л о. Орографш Европейской Россш на основаши гипсометрической карты. Изв. Географ. 
Общ. за 1890 г. « 



ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Россш. Листъ 57-й. 

татомъ этого падешя является столь же постепенное въ томъ же направленш уменыпеше и нако-
нецъ полное уничтожеше вл1яшя этой породы на выработку пластики нашей страны — в.шяшя, 
которое столь резко выражается въ береговыхъ разрЪзахъ рекъ югозападной части карты. 
5) Въ техъ же юго-западныхъ частяхъ области мы наблюдаемъ и неизгладимые следы того 
продолжительнаго континентальнаго перюда ея, который заключился между концомъ 
каменноугольнаго перюда и началомъ келловея. Перюдъ этотъ не оставилъ после 
себя осадковъ, за весьма немногими и то сомнительными исключениями (напр. 598), но онъ 
обусловилъ собою крайне неправильное волнистое очерташе верхней поверхности каменно
угольнаго известняка. Въ сводной главе о каменноугольныхъ отложешяхъ нашего края будетъ 
доказано, что поверхность этого известняка, даже въ такихъ ограниченныхъ пределахъ, 
какъ площадь города Москвы и его ближайшихъ окрестностей, не представляетъ вовсе одного 
кокого либо определеннато геологическаго горизонта; но подъ вл1яшемъ мощныхъ эрозюнныхъ 
и денудащонныхъ процессовъ во время, последовавшаго за отложешемъ известняка, конти
нентальнаго перюда поверхность эта сложилась на самомъ деле изъ остатковъ геологическихъ 
горизонтовъ известняка весьма различной древности и образуетъ котловины и возвышетя, свой
ственный всякой иной сильно эродированной местности. Такое строеше ложа, на которомъ 
осели затемъ осадки юры, особенно въ виду незначительной мощности этихъ последнихъ, не 
можетъ не отраа!аться и на очертатяхъ современной поверхности нашей страны. 6) Стедующнмъ 
факторомъ, влiяющимъ на эти очерташя, должно считать неравномерность самого отло-
жеюя юры, волжскихъ и меловыхъ осадковъ, доказываемую мною ниже многочисленными 
буровыми скважинами и естественными разрезами, независимо отъ неравномерности современ-
наго залегашя этихъ осадковъ подъ в.ияшемъ болыпаго или меньшаго разрушешя въ после-
дуюиий континентальный перюдъ нашей страны. 7) Еще более мощную деятельность проявили 
денудащонныя силы во время этого последняго континентальнаго перюда, продол-
жающагося и но ныне. Перюдъ этотъ распадается на три эпохи: а) континентальную эпоху— 
отъ отложешя последнихъ морскихъ меловыхъ осадковъ нашей области до ея оле-
денешя, б) ледниковую эпоху и в) эпоху современной эроз1и и выработки современ-
ныхъ долинъ. Разграничить результаты деятельности этихъ эпохъ, особенно первыхъ двухъ, 
часто весьма затруднительно. Во всякомъ случае первая изъ нихъ была для нашего края эпохой 
разрушешя по преимуществу и оказала вместе со второй наибольшее вл1яше на крайне не
равномерное сохранеше на разематриваемой площади мезозойныхъ осадковъ, некогда, покрайней 
мере во время наибольшей трансгрессш юры (совпадавшей съ концомъ келловея и пачаломъ 
Оксфорда), покрывавшихъ нашу область целикомъ. Современное распространеше юры на нашей 
карте будетъ раземотрено ниже; что касается до развипя на ней меловыхъ и отчасти волж
скихъ отложенш, то фактичесшя данныя, связанныя съ этимъ вопросомъ, были уже нредметомъ 
раньше вышедшаго спещальнаго моего изеледовашя ' ) . Здесь напомню только тате факты, 
какъ полное уничтожеше всякихъ следовъ верхнемеловыхъ, а отчасти и нижнемеловыхъ 

*) Труды Геол. Ком. T. V, № 2. 

7* 
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осадковъ на огромной площади во все стороны отъ Дмитровского уезда, где осадки эти 
сохранены въ виде незначительныхъ острововъ, оставшихся темъ не менее единственными 
свидетелями некогда бывшаго обширнаго моря и конечно обильныхъ въ немъ отложенш. 
TaKic факты, лучше чемъ что либо иное, говорятъ за мощь посльмеловыхъ денудащонныхъ 
явлсшй, которыя не могли не отразиться значительно па конфигурации современпой поверхности 
нашей страны. 8) Мы сказали уже, что ледниковая эпоха, продолжая, еще въ значительно 
болынемъ размере эрозионную деятельность прсдыдушаго перюда, была въ тоже время и эпохой 
накоплешя матер1ала, притомъ матер1ала двухъ совершенно различпыхъ качествъ и свойствъ 
по характеру своего отложешя и вл1яшя на внешшя очерташя страны, таковы: а) MaTepiaab 
моренный — глинистый, песчанный и валунпый, обусловливающей неравномерностью своего 
отложешя волнообразныя холмистыя очерташя страны, б) Матер1алъ наслоенный—песчаный 
и глинистый, правильными более или менее горизонтальными слоями отложенный темы теку
чими водами, которыя въ той или другой форме сопровождали ледники. Выходъ этого наслоен-
наго матер1ала на поверхность на значительныхъ площадях ъ обусловливаетъ по преимуществу 
равнинный характеръ этихъ площадей. 9) Современная эрозия, выражающаяся по преиму
ществу въ выработке речныхъ долинъ и овраговъ. Въ одной изъ моихъ работъ ') я въ 
первый разъ для русской равнины разработалъ вопросъ объ образовании речныхъ долинъ 
деятельностью самой же реки и показалъ, что во всехъ случаяхъ, где у пасъ петь какихъ 
либо особыхъ спощальныхъ данныхъ, для объяснешя происхождешя речной долины петъ ни 
малейшей надобности прибегать къ какимъ либо инымъ факторамъ и инымъ физико-
географическимъ условгямъ нашей страны, кроме тьхъ, которые действовали и действуютъ 
въ современную намъ эпоху. Взглядъ этотъ столь быстро получилъ право гражданства въ 
нашихъ геологическихъ работахъ, что некоторыми считается теперь чуть ли не труизмомъ, 
не требующимъ даже литературной ссылки, не смотря на господство до последняго времени 
самыхъ превратным и фантастичныхъ объяснешй особенностей рЬчныхъ долинъ Poccin. 
Въ вышеозначенной работе моей я доказьтвалъ, что и одной современпой намъ эпохи доста
точно для выработки долинъ тина средней Poccin и что долины более древняго возраста 
(долипы восточной Россш) нолучаютъ и более сложное строеше. При этомъ я указывалъ, что 
при первоначалыюмъ образовали! долинъ реки пользовались существующими неровностями 
поверхности. Деталышя буровыя работы въ окрестностяхъ Москвы позволили мне глубже 
впикнуть въ этотъ поотбднШ вопросъ и обнаружить существоваше древнихъ доледниковыхъ 
долинъ, частно служащихъ лозкемъ для совремепныхъ рекъ, часпю не совпадагощихъ съ ними. 

') Труды Геол. Ком. T. I, .Mi 2,— Mem. Acad. St. Prb. Vol. 32, A» 5. 1884.— Мисли, разработанный въ этомъ 
сочпненш, высказывались но разъ и до меня и примЬнялись другими нзсл'Ьдователями къ обълсиенш структуры рЬч
ныхъ долинъ въ Америк*, ЦГиейцарга и Лиши. Если въ этомъ вопрос! совершеттно частпаго характера, имеющем 
для каждой геологически различной области слое особое р'Ьшеше, и есть какая либо необходимость въ розысканш 
прюритета, то таковой безъ всякаго сомн'Ыя принадлежитъ сочипенщ Е. Hi tchcock . Illustr. of Surface Géologie, 
пь Smithsonian Contributions. 1857. Washington, a не Рютимейеру (1369 г.), какъ сказано въ одной новой работ*, 
касающейся между прочимъ и долинъ восточной Poccin. Изв-Ьстпая работа Рютимейера, какъ относящаяся къ 
р^чнымь долинамъ альпийской горной системы, мен4е всего могла югЬть примкнете къ объяснешю явлешй, про-
исходящихъ въ р4кахъ русской равиины. 
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Вопросъ этотъ будетъ разобраиъ въ спещальной работе о послетретичныхъ отложешяхъ 
57 листа. 10). Свойства и чередоваше породъ, слагающихъ геологическое строеше 
нашей страны, въ связи съ болыпимъ или менышгаъ нроникноветемъ этихъ слоевъ водою, 
также не остаются безъ выпятя на устройство поверхности и ландшафтъ местности. Есте
ственные и искуственные разрезы по склопамъ холмовъ и еще более по берегамъ рекъ и 
овраговъ иоказываютъ намъ, что при нарушеши равновеш, вследств1е односторонняго умень
шена давления подъ в.ияшемъ размыва, только известняки и плотныя песчаниковыя породы 
сахраняютъ свое первоначальное положеше, остальныя же породы, а къ пимъ принадлежитъ 
большинство мезозойскихъ и моренныхъ осадковъ, оползаютъ въ направлешй меныпаго дав-
летя. Поэтому береговые разрезы редко сохранятотъ вертикальные обрывы породъ, обыкновенно 
же вышележащш породы либо скользятъ по более нлотнымъ нижележащимъ, закрывая ихъ 
собою более или менее совершенно, либо оползая, образуютъ прихотливые терассовидные 
уступы (см. ниже № 760). 

Вотъ те геологичеше деятели, которые, не считая деятельность человека, обусловливаютъ 
современную конфигурацию и современный ландшафтъ нашей страны. Перейдемъ къ краткому 
обзору этого ландшафта въ общемъ и по частямъ. 

Наиболышя абсолютпыя высоты и наибольшее общее подште наблюдается на западе и 
северо-западе разематриваемой нами площади. Деревня Акулова къ северу отъ г. Рузы 
имеетъ тригонометрическую марку 280 м., сего Петровское на западъ отъ г. Клина баро
метрическую марку 288 м. Наименыгая высоты располагаются на севере, где уровень рекъ 
и речныхъ долинъ падаетъ до 100 м., а также на западе и югозападе, где уровень 
речныхъ долинъ падаетъ даже до 90 м., а междуречныхъ пространствъ до 100 м. Взявъ 
среднее между названными двумя крайностями, мы имеемъ 189 м. Средняя же величина, 
полученная мною изъ суммы вевхъ 600 более или менее точныхъ гипсометрическихъ марокъ, 
известныхъ на нашей площади, даетъ приблизительно 161 м. средней высоты. Если 
принять во внимаше, что по вычислешямъ А. А. Тилло средняя абсолютная высота Евро
пейской Poccin за выключешемъ краевыхъ г о р ъ = 170 метрамъ, мы должпы признать, что 
высота подмосковнаго края есть высота наиболее типичная для русской равнины. 

Таковы результаты общихъ высотныхъ вычислений. Если цифровыя данныя делаютъ 
подмосковный край типичиымъ представителемъ русской равнины, такой же образецъ онъ 
представляетъ, вообще говоря, и со стороны топографш и общаго характера поверхности. 

Передъ нами въ большинстве местностей равнина съ неправильнымъ волнообразнымъ 
очерташемъ поверхности,то более сглаженнымъ, то возвышающимся въ явственно обособленные, 
разбросанные безъ всякаго видимаго порядка, более или менее значительные холмы, совер
шенно неправильныхъ очертанШ и направлешй. Эта волнистая равнина прорезана по всевоз-
можнымъ направленгямъ крайне извилистыми речными долинами, обыкновенно широкихъ 
размеровъ, съ пологими склонами, какъ бы несоответственными и не пропорциональными той 
ничтожной массе воды, которая по нимъ протекаетъ. Реки, врезываясь все более и более 
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въ холмистую страну, изменяя направлешя своего движешя ' ) , подмываютъ то тотъ, то 
другой коренной берегъ своей долины, образуютъ въ местахъ прибоя течешя вертикальные 
разрезы, дocтигaющie 20 метровъ (въ исключительныхъ случаяхъ и значительно более). 
Разрезы эти остаются чистыми и отвесными во всю свою высоту только въ местахъ развипя 
известняковъ; по большей же части так1е береговые обрывы покрываются, какъ уже упомянуто 
выше, не менее живописными и прихотливыми оползнями более или менее рыхлыхъ 
породъ, скользящихъ по влажной поверхности подмываемыхъ водою глинистыхъ толщъ. 
Съ другой стороны те же реки обратно намываютъ въ местахъ затишья, въ особен
ности весною въ половодье, оторванный отъ береговъ и наносный матер1алъ, образуя 
обширныя песчаныя низины. Не меньшее влтяше на выработку пластики и очерташй поверх
ности нашей страны имеютъ извилистые ветвистые овраги съ ихъ времеными весенними 
потоками—эти начинающаяся зачаточныя реки и зачаточный долины, повторяющая въ миша-
тюре дело пастоящихъ рекъ и настоящихъ долинъ, но мощныя количествомъ производимой 
въ сумме работы. Въ такой наиболее типичной местности обыкновенно болотъ сколько нибудь 
значительныхъ нътъ. Болота стянуты здесь либо въ речныхъ долинахъ, либо ограничиваются 
небольшими водораздельными площадями, либо наконецъ являются исключешемъ, всегда зави-
сящимъ отъ какихъ либо более или менее местныхъ причинъ. Неболышя озера не особенно 
редки въ такой местности и всегда обусловливаются затруднительностью стока речекъ въ хол
мистой местности съ глинистыми породами на поверхности. Поверхностными породами, имею
щими существенное влгяше и на конфигурацию такой типичной страны, являются три главные 
члена валунныхъ толщъ: развипе на поверхности валунной глины или верхневалунныхъ пес-
ковъ связано по большей части съ большею холмистостью и неровностью очертанш мест
ности; выходъ нижневалунныхъ слоистыхъ песковъ на значительномъ протяженш обуслов
ливаем обыкновенно более равнинный характеръ страны. Съ сменою этихъ породъ неразрывно 
связана резкая перемена растительности — пески определяютъ господство хвойнаго леса 
(сосны или ели), валунная глина есть область смешанной лиственной растительности, среди 
которой преобладаем береза и осипа. Есть все основами предполагать, что вне культурной 
деятельности человека тотъ типъ подмосковной местности, о которомъ идетъ теперь речь, 
долженъ быть относимъ къ областямъ сплошного леса. Везде тамъ, где человекъ прекра-
щаетъ свою культурную работу, въ самое короткое время местность покрывается .йеною 
порослью. Луговая растительность въ такихъ областяхъ, предоставленная сама себе, сосредо
точивается почти исключительно въ одпехъ долинахъ. 

Такова типичная картина, хорошо знакомая каждому, кто бывалъ въ подмосковномъ крае. 
Съ наибольшею рельефностью выраженъ этотъ типъ местности къ западу, стероза-
паду и югу отъ г. Москвы. Сюда отношу я площади уездовъ: Московскаго (за исклю-
чешемъ восточной части), Звенигородскаго, Подольскаго, Рузскаго, Верейскаго, Бо-
ровскаго и западной части Бронницкаго (по правую сторону реки Москвы). Какъ уже ска-

]) Всл4дств1е преобладаем! широтнаго направлев1я главный рйкъ нашей частной облаете въ ней не наблю
дается постоянства прим'внешл извъхтнаго закона Бэра. 
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зано выше, эта относительно высокая площадь, съ волнообразной холмистой поверхностью, 
медленно и незаметно повышается на западъ, достигая въ Рузскомъ уезде наибольшей высоты 
(280 м. у д. Акуловой къ северу отъ г. Рузы и 270 м. у д. Лапиной по дороге изъ 
г. Рузы въ г. Звенигородъ) и падая въ Бронницкомъ уезде къ р. Москве до высоты 120 м. 
Отъ высотъ Рузскаго и Верейскаго уезда наиболее возвышенная полоса тянется къ городу 
Москве приблизительно по лиши Московско-Брестской железной дороги, иначе по водоразделу 
между верхними правыми притоками р. Москвы и притоками Пахры. Здесь въ ближайшихъ 
окрестностяхъ Москвы высоты эти оканчиваются такъ называемыми Воробьевыми горами, къ 
югу отъ которыхъ у д. Дерблевой тригонометрически определена наибольшая высота въ 235 м. 
Съ другой стороны местность постепенно поднимается къ северу вверхъ по левымъ притокамъ 
р. Москвы и переходить въ описываемую ниже высокую гряду Клинскаго и Дмитровскаго 
уездовъ 

Типичесюй волнистый характеръ ландшафта сохраняется почти непрерывно по всей отме
ченной площади. Более ровпыя, обыкновенно лесистая и болотистыя площади водоразделовъ за-
нимаютъ здесь очень ограниченные размеры. Наиболее значительныя изъ нихъ располагаются въ 
Верейскомъ уезде въ верховьяхъ Исьмы, Нары, а также между этой рекой и верховьями Пахры. 

Наибольшая река этой местности р. Москва имеетъ нормальный уровень воды при входе 
въ пределы нашего листа около 177 м. абсолютной высоты. Тотъ же уровень въ г. Москве 
(относительный нуль всехъ подмосковныхъ нивеллировокъ) у Данилова монастыря — 116 м. 
(54,5 саж.); наконецъу устьяр. Москвы, непосредственно заюжными пределами карты, уровень 
этотъ выражается цифрою 104 м. (49 саж. ). На характеръ рельефа и ландшафта имеетъ здесь 
существенное вл1яше геологическое строеше речныхъ долинъ. Толща ледниковыхъ и песчавыхъ 
волжскихъ отложенш возрастаем съ юга на северъ; напротивъ степень сохранности какъ этихъ 
последнихъ, такъ равно и глинистыхъ юрскихъ осадковъ значительно убываем къ югу. 
Отсюда въ результате три типа долинъ разематриваемой области: а) Типъ долинъ съ пре-
обладашемъ пологихъ, более или менее округленпыхъ очерташй склоновъ, прорезывающихъ 
только валунпыя глинистопесчаныя и частш песчаныя волжскш отложешя, дающш только не
значительные отвесные разрезы. Сюда принадлежать долины Озерны, всей системы Истры, 
верхней Клязьмы и Учи до взаимного шяшя ихъ, р. Москвы въ средней части Звенигород-

') Привожу сл4дующ)я новыя высотиыл марки, вычисленная А. А. Тилло на основанш моихъ бароиетриче-
свихъ наблюдении: 

м. саж. 
Село Петрово къ В. отъ Тростенскаго озера Руаскаго у4зда . . . . 235,9—110,6 

„ Ануфр1ево на Тростенсвомъ osepi 248,3—116,4 
„ Уровень Тростенскаго озера 214,2—100,4 

Городъ Бронницы 123,7— 58,0 
Село Борщево, высшая точка 143,5— 67,3 
Село Никитское на Ряэанскомъ шоссе 133,7— 62,7 
Наивысшая точка между д. Аргуновой и Безплтовон къ западу оть пре

дыдущей точки 175,8— 82,4 
Село Никоновское на р. СЕверкв 149,4— 70,0 

„ Никулино, высота холма 165,8— 77,7 
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скаго уезда, верхней Нары, верховьевъ всехъ остальныхъ ръта этой области и всъхъ мелкихъ 
нритоковъ р. Москвы, б) Типъ долинъ, прорт>зывающихъ юру, характеризуется терассовидными 
оползнями, поросшими обыкновенно, благодаря обилш вытекающихъ ключей, особенно рос
кошною древесного и кустарниковою растительностью, делающею часто тате берега совершенно 
недоступными для геолога. Этотъ типъ долины особенно рельефно выраженъ на р. Москве 
вверхъ отъ столицы, по левому притоку ея Сходне, во многихъ местахъ но р. Пахре, особенно 
въ верхней ея части. Наконецъ третШ типъ долины (с) получаемъ мы, когда, при более или 
менее разр)шенныхъ остаткахъ юры, река врезывается въ каменноугольный известнякъ, высту-
пающШ тогда более или менее отвесными стенами то по ту, то по другую сторону реки, а 
иногда и на обоихъ берегахъ вместе. Таковъ типъ долинъ р. Москвы въ Рузскомъ и Бропниц-
комъ уездахъ; таковъ же въ большей части долины Пахры и ея притоковъ Десны и Мочи; то 
же мы видимъ и па долине Нротвн. Что касается особыхъ местныхъ озеровидныхъ расширетй 
долины, то таковыя расширешя на более мелкихъ рвкахъ разематриваемой области видны только: 
въ истокахъ Озерны съ Тростенскимъ озеромъ въ центре такого расширения, затемъ неболышя 
раеширешя въ верховьяхъ Малой Истры, Клязьмы и Нары. Это все, вероятно, бнвппя озера, 
понизившая уровепь своихъ водъ. Совершенно къ иному разряду явленш относится расширеше 
долины р. Пахры ниже г. Подольска. Это расширеше должно считаться устьевымъ, обусловлен-
пымъ одновременною деятельностью весепняго разлива Пахры, Рожая и Битцы *). Что касается 
долины р. Москвы, то въ осложнен»! ея стросшя пачинаетъ (приблизительно отъ г. Звениго
рода по направлению къ г. Москве) принимать учасие одинъ факторъ, находядпмся въ связи съ 
древностью самой долины, и къ которому я еще снова подробно возвращусь въ сочинешй о 
послетретичныхъ отложешяхъ нашего края. Следуя внизъ по теченш реки, мы паблюдаемъ, 
что высоты волжскихъ отложенШ и валунной глины уходятъ на значительное разстояше отъ 
реки, что особенно хорошо выясняется съ правой стороны ея. Между собственно долиной и 
лишей этихъ высотъ остается более или менее широкая, совершенно ровная полоса, покрытая 
слоистымъ нижневалугшымъ иескомъ па поверхности, при полномъ по большей части отсутствш 
валунной глины. Эта полоса темъ рельефнее бросается въ глаза наблюдателя, что представ
ляетъ область сосноваго леса, резко обрывающагося въ обе стороны и сменяющаяся на высо-
тахъ валунной глины лиственнымъ лесомъ. Громадное большинство местныхъ расширены* 
долины р. Москвы обязано деятельности самой реки. Только ниже столицы мы видимъ об-
ширныя устьевыя озеровидныя раеширешя въ устьяхъ Пехорки, Гжслки и Нерской. Что подоб-
наго раеширешя нетъ въ устьяхъ Пахры, это обусловливается конечно построешемъ здесь 
береговъ Пахры и Москвы но ту и другую сторону изъ относительно высоко поднятыхъ и 
глубоко прорезанныхъ толщъ каменноугольнаго известняка. 

Выше было упомянуто, что местность къ верховьямъ левыхъ притоковъ р. Москвы и 
Клязьмы на севсрозападъ и северъ отъ столицы постепенно возвышается. Сохраняя тотъ же 
холмистый характеръ и даже усиливая резкость очерташй, страна переходитъ въ возвишен-

') Процессъ образовашя подобныхъ устьевыхъ распгаренш, см. вышеуказанную статью мою о способа» 
образовашя рйчныхъ долинъ. 
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ную полосу, занимающую южныя половины Клинскаго и Дмитровскаго учьздовъ. 
РЕЗКОЮ, обрывистою лишен высотъ, проходящею черезъ Теряеву слободу на западе, с. Алферьево, 
д. Третьякову, с. Майдаиово (ниже г. Клина), с. Воронино, с. Рогачево, г. Дмитровъ, 
с. Перосвстово и с. Ольявидово къ реке Вел* и границамъ Владимирской губернш, переходил, 
эта гряда на севере въ ровную, лесистую и болотистую низину сгьверныхъ частей 
названнихъ угьздовъ. Большая контраста въ рельефе едва ли приходится наблюдать еще 
где либо въ средней Poccin. Лучше всего эта противоположность ландшафта бросается въ 
глаза по дороге изъ г. Дмитрова въ с. Рогачево, равно какъ по дороге изъ г. Клина на 
Теряеву слободу. Обе дороги проложены по гребню возвышенной гряды, позволяя все время 
любоваться разстилающеюся на севере, па огромное разстояше, совершенно ровною площадью 
лЬсного моря. Съ другой стороны, направляясь обратно, напримеръ, вверхъ по долине Сестры 
и Яхромы къ Рогачеву, или вдоль долины р. Яузы къ г. Клину, глазъ наблюдателя видитъ 
передъ собою вполне отчетливо выраженную горную гряду 1 ). Этому видимому рельефу вполне 
соответствуютъ и гипсометричесш данныя. Высоты возвышенной южной полосы Клинскаго 
и Дмитровскаго уездовъ колеблются съ одной стороны между величинами 288 м. (с. Петров
ское на дороге изъ Клина въ Теряеву слабоду), 243 м. (д. Ярова къ востоку отъ г. Дмит
рова)., 247 м. (у д. Рязанцевой къ югу отъ Серп'евскаго посада), — съ другой 184 м. (уро
вень речки у с. Покровскаго близъ Тарховойслободы), 162 м. (станщя Клипъ и уровень р. Вори 
на Ярославской ж. д.). Средняя величина изъ всехъ существующихъ для этой возвышенной 
полосы гипсометрическихъ марокъ достигаем 210метровъ. Напротивъ, высота севериой плос
кой и низменной полосы на основанш существующаго, правда довольно ограниченнаго, числа 
наблюденш колеблется между 179 м. (д. Крутцы въ области реки Яузы), 170 м.(с. Орудьево 
къ северу отъ г. Дмитрова),—121 м. (для уровня р. Шошы у железнодорожная моста) и 113 
м. (для уровня Волги у устьевъ Шошы). Средняя величина изъ существующихъ для пизмен-
ной полосы гипсометрическихъ марокъ даетъ 154 м. Разница въ 56 метровъ почти целикомъ 
и выражаетъ высоту уступа, о которомъ только что шла речь въ вышеизложенныхъ строкахъ2). 

') 'Едущему по линш Николаевской желйзной дороги эти коптрасты не бросаются въ глаза, такъ какъ при 
нриближеши къ г. Каину со станщп Ръшетниковой, кругозоръ все время остается закрыть лесами, и дорога сле
дуетъ вдоль ионижен1я, сопровождающаго течете р. Сестры. Т Б М Ъ ne Mente различ1е въ высот!; объихъ половинъ 
Клинскаго учэда определяется ясно изъ сравнеше высотъ железно дорожныхъ станщй; Завидово 140,2 м., Р$шет-
никоко 151 н., Клинъ 163,9 и., Покровка 207,8 м., Подсолнечное 198 м. и Поворовка 206,3 м. 

*) Для западной части Клинскаго уЬзда вовсе не существовало гипсометрическихъ данныхъ, несмотря на 
высоий топографически интересъ ея рельефа. Прилагаю поэтому слт,дуюиия высотныя марки, вычисленная А. А. 
Тилло но моимъ барометрическимъ наблюдешямъ. 

С. Селинское, высшая точка въ 2-хъ перстахъ къ востоку 
С. Петровское 
Въ 1-й верст*, недойзжая с. Тархова 
С. Покровское близъ Теряевой слободы, верхняя точка . 
Тоже, низшая точка у мельницы 
Слобода Теряева 
Д. Селанучье на р. Ламъ-

196— 92 
288—135 
279—130 
199— 93 
184— 86 
178— 83 
1 5 2 - 71 

Труды Геол. Ном. T. V, № 1. 8 
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Этотъ контрастъ рельефа и существоваше уступа конечно обусловливаются особенностями 
геологическаго строешя той и другой полосы. Къ сожалъчпю, недостатокъ естественныхъ и 
полное почти отсутств1е искуственныхъ разрезовъ не позволяем ознакомиться съ геологическимъ 
строешемъ этого края въ той полноте, которая требуется для точнаго выяснены поставленнаго 
выше вопроса о зависимости топографш края отъ геологическихъ явленш. Въ этомъ отношенш 
возможны только некоторый более или менее вероятныя предположения, о которыхъ речь 
будетъ въ своемъ месте. Мне не удалось, напр., вполне вырешить въ положительную или 
отрицательную сторону вероятность учашя дислокацюнныхъ явлепш въ образовали указаннаго 
уступа. Геологш обнаруживаетъ только, что низменная полоса по большой части покрыта 
песками, содержащими валуны. Но это не нижневалунные пески, не смотря на ихъ нередкую 
слоистость, ибо тамъ, где береговые разрезы сколько нибудь значительны, мы повсюду наблю-
даемъ подъ песками типичную бурую валунную глину, которая въ местахъ выклиниванш 
песковъ выходить и на поверхность, причемъ преобладающая хвоя сменяется лиственной 
лесною растительностью. Что лежитъ здесь подъ валунной глиной — абсолютно неизвестно. 
Покрывавший эту глину песокъ безследно исчезаетъ вместе съ подъемомъ местности. 
Напротивъ, валунная глина неправильно и неравномерно нагромождается въ южной возвышенной 
части Клинскаго и Дмитровскаго уезда, большими массами, чемъ где либо въ нашей области. 
Глубоко прорезанный речныя долины позволяютъ видеть въ этой части названныхъ уездовъ 
уже более глубокое геологическое строеше. Оказывается, что подъ спорадически развитымъ 
типичнымъ нижневалуннымъ пескомъ, а въ большинстве местностей непосредственно подъ 
валунной глиной идутъ мощныя песчаныя толщи, относящаяся въ Клинскомъ уезде къ верхне-
волжскимъ, въ Дмитровскомъ же къ отложешямъ середины мелового перюда (гольту и сено-
ману'). Чемъ далее къ востоку, темъ более значительные, более разнообразные и более юные 
по возрасту осадки меловой системы входятъ въ составь этихъ отложешй. 

Рекамъ, протекающимъ въ верхней части ихъ течешя по возвышенной южной полосе 
Клинскаго и Дмитровскаго уезда, предстояло бы иметь въ силу топографическихъ особенностей 
страны очень крутое падете и стремнины при переходе черезъ означенный уступъ. Но 
благодаря мощной толще рыхлыхъ несчанистыхъ отложешй, подлежащихъ валунной глине, 
все, даже мельчайппя речки этого края прорыли глубошя долины и глубош русла, давно уже 
нивеллировавъ свое течете. Поэтому то нигде въ области нашей карты не находимъ мы более 
энергичнаго проявлешя речной эроэш. Особенно глубокая долины, узшя, съ крутыми высокими 
живописными берегами, характеруютъ бассейнъ верхней Яхромы и ея притоковъ, прорезаю-

м. cas . 
За д, Казарецъ на крутоиъ берегу 149 70 
С. Дивтр1я Солувскаго на р. ЯузЕ 156— 73 
Д. Крутцы, высшая точка всей местности . 179 64 
За д. Третьяковой, высшш пунктъ 246 115 
У д. Шипулинон -. , 246—115 
Между Бекетовой и Тиионивой , 208— 98 

') Подробности см. „Следы МЕЛОВОГО першда" и т. д. 
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') Наприм£ръ въ окрестностяхъ г. Твери, отъ с. Емаусъ до с. Повольскаго, отъ с. Городил почти до 
устья р . Шошы, отъ д. Уходовой до устья р. Дубны. 

щихъ толщи меловыхъ глинисто-песчанистыхъ отложенШ при относительно слабомъ развит 
валунной глины, обычное оползатс которой не скрываеть крутизны и чистоты бореговыхъ 
разрезовъ. Но те же реки, спустившись въ ровныя низины северной полосы, совершенно 
изягЬняютъ очерташя береговъ и долинъ'. Берега здесь плоски и ровны; пределы долинъ рас
ширяются и становятся совершенно неопределенны. Въ весеннее половодье тагая реки, какъ 
Шоша, Яхрома, въ особенности же Дубна, подпираемый высоко поднявшимися водами Волги, 
останавливаютъ свое течете, разливаются въ обгаирныя озера на десятки верстъ и затопляютъ 
значительныя площади Дмитровскаго и Клинскаго уездовъ, производя въ дружную весну 
наводнешя, достигаю! щя размеровъ настоящаго народнаго бедств!я для приречныхъ поселешй. 
ПосгЬдшя располагаются здесь вдоль речныхъ долинъ не потому только, что реки более или 
менее представляютъ сами по себе удобства и средства жизни, но и потому, что приречяыя 
местности, имея въ речной долине хорошШ дренажъ, лучше приспособлены для культуры и осед
лой жизни, чемъ столь же низмеиныя, но болотистая междуречныя пространства. Отмеченные 
на карте пределы аллкипальныхъ площадей имеютъ для многихъ частей этой местности только 
проблематичное значеше въ виду совершенно неотчетливаго выражешя этихъ площадей въ 
рельефе страны. 

Прилегающая сюда съ севера область Тверского и Корчевского укьзЬовъ Тверской 
губерит, пересекаемая поперекъ долиною р. Волги, въ топографическомъ отношенш пред
ставляетъ продолжеше только что разсмотренной низменной полосы. Преобладаютъ Г Б же рав
нины, болота, леса, и то же геологическое строеше поверхностныхъ отложенШ валунной 
глины, большею частш и при томъ крайне неравномерно покрытой верхневалунными песками. 

Реки бегутъ по большей части въ относительно низменныхъ и пологихъ берегахъ, такъ 
что даже такая река, какъ Волга, на значительномъ протяженш * ) не представляетъ техъ 
контрастовъ, которые обыкновенно свойственны двумъ противоположнымъ берегамъ большин
ства сколько нибудь значительныхъ рекъ средней Poccin. Существенное разлише описываемой 
области отъ южпее расположенныхъ местностей только въ томъ, что среди преобладающихъ 
равнинъ разсеяны, повидимому, безъ какого либо определеннаго порядка отдельный возвышен
ности, имеюпщ видъ более или менее значительпыхъ пологихъ и по большей части песчаныхъ 
бугровъ. Некоторые изъ нихъ размываются более крупными реками, по показываютъ по боль
шей части только одне валунныя толщи и породы не ясно определимаго возраста. Только зна
чительная возвышенная полоса между правымъ берегомъ Волги и лишей железной дороги отъ 
Твери до Городни обнаруживаетъ въ береговыхъ разрезахъ и выемкахъ железной дороги, что въ 
составь этихъ высотъ входятъ юрсгая и волжсюя отложешя. Для правильнаго суждешяо рель
ефе всей этой страны совершенно недостаетъ гипсометрическихъ данныхъ. Таковыя существуютъ 
только но лиши железной дороги. Эти данныя показываютъ, что линш, имеющая у уровня 
р. Шошы отметку 115 м., возвышается постепенно у станщи Кузминки до 163,9 м., а у 

8* 
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ставши Чупр1яновки при пересвчеши юры даже до 170,7 м., спускается затемъ снова у 
г. Твери до 137,8 м. Что касается падсшя р. Волги, то оно определяется следующими отмет-
ками нормальнаго уровня: у г. Твери 122 м., у устья Шоши 113 м. и при выходе изъ 
предЬловъ нашей карты 100 м. 

Стеръ карты занять уездами Каллзинскимъ Тверской, Лереяславскимъ и 
Александровскимъ Владимирской губернш. Первый представляетъ въ топографическомъ 
отношенш продолжеше Корчевского уезда. Местность только несколько суше и холмистее. 
Бугры должны достигать здесь значительной высоты, особешю близъ средннго тсчешя р. Нерли, 
но полное OTcyTCTBie гипсометрическихъ данныхъ не позволяем дать какихъ либо точныхъ заклю
чена. Что касается Персяславскаго и Алексапдровскаго уездовъ, они представляютъ 
продолжеше обьихъ топографически столь различныхъ полосъ Клинскаго и Дмитровскаго 
уездовъ, съ такимъ же резко выражепнымъ контрастомъ въ устройстве поверхности и усту-
помъ между возвышенной и низмешюй полосами. Этотъ устунъ следуетъ вдоль означенпыхъ 
уездовъ отъ границъ Московской губ. на с. Кучки. Констаптиновское, Хребтово, Голоперово, 
къ берегамъ Переяславскаго озера и, недоходя до широкой долины Нерли (притока Клязьмы), 
заворачиваетъ къ востоку, везде круто падая въ область этой последней долины. Все, что 
лежитъ къ югу и востоку отъ намеченной линш, представляетъ полное подоб1е холмистыхъ 
высотъ Дмитровскаго уезда; — вся северная и западная часть составляем продолжеше 
болотистой и лесистой низины соответственныхъ частей Дмитровскаго уезда. Относительно 
этой низины гипсометрическихъ дапиыхъ совершенно нетъ; относительно же возвышенной 
холмистой полосы они существуютъ только для двухъ линш шоссе и железной дороги. Изъ 
нихъ лишя шоссе, какъ проложенная по наиболее пересеченной и возвышенной местности 
имела бы для-харастеристики страны большее значеше, чемъ лишя железной дороги, уклонив
шаяся более къ западу по склону левыхъ притоковъ р. Клязьмы. Къ сожалепно, точность 
шоссейной нивеллировки значительно ниже таковой же по лиши железной дороги, такъ что 
об* линш, дающш для общаго исходнаго путт у Серпевскаго посада почти одияаш по-
казашя, расходятся у другого конечнаго пункта—г. Петровска па громадную величину почти 30 
метровъ. Отсюда какш либо точныя вычисления гипсометрическихъ данныхъ были бы 
безполезны. Вообще же, допуская вероятную поправку для линш шоссе, можно принять за 
среднее марку высотъ въ 215—225 метровъ, круто понижающихся въ речныхъ долинахъ до 
180 метровъ. По линш же железной дороги средняя высота достигаем 200 м. съ падешемъ 
въ речныхъ долинахъ до 155 м. Къ общей характеристике подобной же области Дмитровскаго 
уезда мне здесь почти нечего прибавить. Подобно ей, это сильно пересеченная местность, 
особенно въ области шоссе и къ северо-западу отъ него, но местность совершенно не откры
вающая иного геологическаго строешя, кроме валунныхъ толщъ. 

Плоская, песчаная, лесистая и болотистая низина северной части Персяславскаго уезда 
переходргм почти непрерывно въ совершенно подобную же широкую низменную полосу 
вдоль всего теченгя р. Нерли, притока Клязьмы, до границъ Суздальскаго уезда. 
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Между верховьями объихъ ръкъ, носящихъ назваше Нерли, проходить только незначитель

ная возвышенная лесистая и песчаная гряда, тянущяяся къ восточпому берегу Переяславскаго 
озера. Сохраняя совершенно тотъ же толографнчеш'й характеръ ж то же геологическое строеше, 
почти сплошь покрытая хвойнымъ лъсомъ, низина р. Нерли продолжается и на съверъ за 
пределы нашей карты. Высоты по р. Нерли по нивеллировкъ железной дороги и моимъ 
баромстрическимъ наблюдешямъ колеблются между 106—130 м., поднимаясь къ югу (въ 
границахъ лесистой песчаной полосы) и къ северу не болъе 150 м. 

Къ югу отъ описываемой низины местность значительно поднимается и переходить въ 
страну совершенно своеобразнаго и для нашей области исключительнаго типа — я разумъю 
ЗДЕСЬ центральную часть Юръевскаго и Суздалъспаго угъздовъ, известную подъ мъстнымъ 
назвашемъ «ополыцины». Мои барометричесгая наблюдешя обнаруживают подня™ страны, 
въ среднемъ достигающее 183 м., при наибольшей высотъ въ 217 м. ' ) , съ нонижешемъ въ 
ръчпыхъ долинахъ направляющихся на съверъ до 135 м., а направляющихся на востокъ до 
120 м. *) Виъсто обычнаго для такой возвышенной страны типа неровной местности съ 

') Еще болышя высоты находятся здт,сь въ верховьяхъ р-Ькъ Коловши н Шахи, но он* не были измерены. 
2) Привожу вычислевпыя А. А. Тилло по моимъ баромстрическимъ наблюдешямъ высоты некоторыхъ пунк

товъ какъ разематрилаемой местности, такъ и вышеупомянутой области р. Нерли. Местности эти не имели ДО 
сихъ поръ вовсе гипсометрическихъ марокъ. 

Село Елизарово къ постоку отъ Рлзандевской станщи Ярославск. жел. дор.; м. саж. 
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пологими холмами валунной глины, пересеченной речками съ широкими, неясно очерчен
ными долинами, передъ нами разстилается равнина, имеющая видъ скорее плато съ слабо 
волнистыми расплывчатыми очерташями поверхности, напоминающая открытый типичесш 
степи более южныхъ частей Россш. Равнина эта въ центральныхъ частяхъ совершенно почти 
лишена типическихъ болотъ и котловинъ, въ которыхъ бы могла застаиваться вода; мы наблю-
даемъ только места болъе cyxifl — возвышенный и болъе потныя низменныя, обращенный къ 
долинамъ. Въ этихъ центральныхъ частяхъ мы видимъ совершенно еще необособивппяся плосюя 
широтя долины, безъ ясно очерченныхъ береговъ. Таковы верховья Симки, Селекши, 
Колокши, Ирмиса и др. мелкихъ речекъ. Въ более краевыхъ частяхъ плато, обращенныхъ къ 
югу и востоку, картина быстро меняется (по р. Колокше, напр., черезъ 5—6 верстъ ниже 
г. Юрьева). Междуречныя пространства становятся более плоскими, но реки сильно врезаются 
въ свои берега, образуютъ глубоше овраги, съ крутыми, резко очерченными берегами 
широкихъ долинъ; по аллкшальному дну этихъ долинъ реки и прокладываютъ свой прихот
ливо извивающШся путь. Типъ такихъ долинъ опять таки сильно разнится отъ обычной 
формы ихъ въ остальномъ пространстве средней Poccin, повторяя особенности степной балки. 
Подобная конфигуращя страны преобладаетъ въ Юрьевскомъ уезде на водоразделе между 
Колошею и притоками Нерли, продолжаясь на северозападъ къ границамъ Переяславскаго 
уезда, и появляется местами въ северовосточномъ краю этого последнягоуезда, между ставшими 
Берендеевымъ и Рязанцевымъ по линш Ярославской железной дороги. На юговостоке полоса 
эта спускается далеко къ югу, продолжаясь вне пределовъ нашей карты за г. Суздаль, 
приблизительно до с. Батыева, лежащаго на границе Владштрскаго уезда. 

Не меиее поразительна здесь смепа растительности. Господствуюпце на севере хвойныя 
леса, а на западе и юге преимущественно березовыя рощи исчезаютъ совершенно. Все 
плато почти абсолютно безлесно и покрыто вследслъче густоты населения и исключительнаго 
плодород!я почвы почти спошною пашнею. Обстоятельство это уже давно подмечено и 
населешемъ, у котораго полоса между Владтунромъ и Юрьевымъ получила поэтому даже 
особое спещальное назваше «ополыцины», а самый городъ Юрьевъ называется съ древнихъ 
временъ Юрьевымъ-Польскимъ, каковыя назвашя производятся историками непосредственно 
отъ слова «поле». Вместе съ началомъ глубокихъ речныхъ долинъ, склоны ихъ нередко 
заростаютъ обычными спутниками балокъ — дубомъ, кленомъ, ясенью, осиной, ОРЪШНИКОМЪ, 

но безъ всякаго следа хвои, при почти полномъ отсутствш березы. Точно также, какъ мы 
сказали и выше, въ центральиыхъ, наиболее типичныхъ частяхъ области нетъ никакихъ 
болотистыхъ пространствъ; въ более краевыхъ частяхъ, где междуречныя пространства 
представляются более плоскими, что особенно рельефно наблюдается въ Суздальскомъ уезде, 
тамъ подъ ьпяшемъ oTcyTCTBifl стока и глинистой подпочвы нередки на высокомъ плато 
неболынш замкнутая болотца, совершенно того же ТИПА, какъ это наблюдалъ каждый, кто 
бывалъ ВЪ черноземной полосе, напр., Рязанской и Тамбовской губернш. Уместно однакоже 
теперь же заметить здесь, что болота и леса, и леса смешаннаго характера (дубъ, сосна, 
береза), существовали здесь въ эпоху, непосредственно следовавшую за отступлешемъ ледника, 
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когда еще эта область была мъстообиташемъ мамонта и носорога. См. по этому поводу 
описанное ниже (200) любопытное пръсноводно-болотное отложеше у с. Парши, несом
ненно залегающее на валунныхъ толщахъ и изобилующее кроме названвыхъ растителъныхъ 
остатковъ костями вымсршихъ млекопитающихъ. 

Всемъ этимъ совершенно исключительнымъ особснностямъ природы страны соответствуютъ 
не менее изумительный для нашего края особенности подпочвы и почвы. Нормально подпочву 
большей части области составляетъ валунная глина, въ поверхностныхъ слояхъ бедная, въ 
глубокихъ — богатая валунами; местами же глина эта теряетъ совершенно валуны и гальки, 
светлеетъ, обогащается известью и переходитъ въ породу, которую невозможно отличить отъ 
типическаго лёсса степной полосы, темъ более, что въ ней массою внедряются тогда те же 
известковые сростки, которые столь характерны для лёсса. Къ сожалешю, относительно 
распространения этой породы здесь за бедностью естествеяныхъ разрезовъ нельзя сказать ничего 
положительнаго. Но едва ли не наиболее исключительной особенностью разематриваемой области 
является необычайное для ея положешя плодород1е почвы, обогащеше ея гргусомъ, съ спора
дически разбросанными участками настоящаго чернозема. Обстоятельство это конечно нахо
дится въ генетической связи съ суммою техъ указанныхъ выше физико - географическихъ 
условШ, которыя нриближаютъ характеръ нашей местности къ характеру более южяыхъ стен-
ныхъ полосъ Россш ' ) . 

Съ высотъ Дмитровскаго, Алексаидровскаго и Юрьевскаго уезда по направлешю къ югу 
и юговостоку полого спускается область лгьвыхъ притоковъ Клязьмы. Величина ладешя 
местности определяется съ одной стороны средними числами уже указанныхъ выше высотъ 
названныхъ уездовъ т. е. 210, 215 и 183 метрами, — съ другой высотами береговъ 
р.Клязьмы, колеблющимися между 150—100 метрами. Большая часть этой области пред
ставляетъ типъ холмистаго подмосковнаго рельефа, описанный мною выше, съ валунной 
глиной на поверхности. Значительная покатость и хоронлй дренажъ обусловливаютъ здесь 
почти полное отсутств1е какихъ либо озеръ и болотныхъ котловинъ. Единственное исключеше 
представляетъ обширное озеровидное расширеше въ истокахъ р. Киржача, па границе 

1) Такъ какъ изучеше почвъ разематриваемаго края не входитъ въ составъ настоящаго сочинешя, я огра
ничусь ЗДЕСЬ приведешемъ техъ старей, которыя въ достаточной, по моему мните», n i p i очерчиваготъ типичный 
черноземный характеръ этихъ почвъ, конечно въ общеупотребительном, смысле этого термина, безъ техъ произ-
вольныхъ ограничена въ пониманщ этого термина, которыя не безъ вл1яшя юрьевскаго ч е р н о з е м а , введены 
Довучаевьшъ въ последнихъ его работахъ. 

Д у б е н с в н 1 . О почвахъ Владим1рской губ. Журн. Сельск. Хозяйства. 1855, № 4 —5. Это сочинеше содержитъ 
много неверныхъ указанш, очевидно сообщаемых^ авторомъ съ чужихъ словъ. 

Рупрехтъ. Геоботаничесшя изеледовашя. 1866 г. Зап. Акад. Наукъ. T. X. 
B. Докучаевъ. Русскш Черноземъ. 1883, стр. 349—351. 
C. Никитинъ. Предварит. Отчетъ 1884 г. Изв. Геол. Ком. T. III, стр. 63—68. 
B. Докучаевъ и С. Никитинъ. О такъ назнваеиомъ юрьевскомъ черноземе. Тр. Спб. Общ. Естеств. 

T. XV, стр. 3—36. 
C. Никитинъ. Владимирский черноземъ. Изв. Геол. Ком. T. IV, стр. 98—111. 
В. Докучаевъ. О такъ назьгваемомъ юрьевскомъ черноземе. Тр. Спб. Общ. Естеств. T. XVI, стр. 833—860.-
П . Костычевъ. Почвы черноземной области Россш. Спб. 1886, стр. 173. 
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Алексаидровскаго и Переяславскаго уездовъ, известное подъ именемъ Берендеева болота, 
занимающаго плосгай водоразделъ между притоками Клязьмы и Переяславскаго озера. 
Типичнее всего местность выражана въ более высокихъ своихъ частяхъ. Чемъ ниже спускается 
она къ Клязьме, темъ более сглаживается; накоплешя валунныхъ глинистыхъ толщъ 
становятся все менее и менее, пока глина совершенно не выклинивается. Изъ подъ нея 
выступаютъ тогда мощныя толщи песковъ, которые одни и господствуютъ въ пизовыхъ частяхъ 
левыхъ притоковъ Клязьмы, изменяя и характеръ поверхности и составь древесной расти
тельности. 

Местность становится относительно ровной, часто болотистой и покрывается хвойнымъ 
лесомъ. Такая правильная смена ландшафта, обусловленная геологическимъ и орографи-
ческимъ строешемъ страны, наблюдается однако далеко не равномерно и не па равномъ раз-
стояши отъ Клязьмы. Начало ея можно наблюдать еще непосредственно на севере отъ 
г. Москвы, въ восточныхъ частяхъ Московскаго уезда, въ области обширнаго Лосиннаго 
острова, къ востоку отъ лиши Ярославской железной дороги. Область песковъ переходить 
затемъ на левый берегъ Клязьмы ниже впадения Учи, поднимается по р. Воре почти до 
впадешя р. Талины, расплывается въ огромную площадь на границе Московской и Влади-
MipcKoii губернш, по р. Шерне почти до с. Филшшовскаго и до истоковъ Ширенки, захва
тываем все течете р. Дубны, но быстро понижается по р. Киржачу почти до д. Боярской. 
Отсюда северная граница песчаной полосы идем къ устью р. Пекши, подходя такимъ обра
зомъ къ долине Клязьмы; но отступаем отъ нея снова тамъ, где эта река делаетъ большую 
излучину на югъ. Близъ Ундолъ и устьевъ Ворши мы видимъ эту границу следующею вдоль 
леваго края долины Клязьмы, после чего холмистая область валунной глины переходить на 
короткое разстояте на правую сторону этой долины, образуя здесь выдающаяся высоты между 
селомъ Арбузовымъ и д. Коняевой. 

Къ югу отъ очерченной ттимъ образомъ границы, въ области самой Клязьмы, 
вевхъ ея правыхъ притоковъ, влево отъ р. Москвы ниже р. Пехорки, въ области левыхъ прито
ковъ Москвы: Гжелки, Нерской—левой стороны Цны и всей обширной озерной системы Бужи, 
Поля и Ялмы—растилается песчаная болотистая лжистаяравнина, съ волнистымъ очер-
ташемъ поверхности. Высота равнины колеблется въ нределахъ между 100—150 м., при 
чемъ главный реки Москва и Клязьма спускаются до 100—90 метровъ. Равнина понижается въ 
общемъ къ юговостоку, но имеетъ кроме того три явственныхъ склона: на 103. къ р. Москве, 
на С. къ р. Клязьме и па ЮВ. въ область притоковъ Оки. 

Въ предгьлахъ Московской губернш, какъ мы сказали уже, разематриваемая 
болотистая равнинная полоса начинается непосредственно на СВ. отъ г. Москвы, и, 
переходя въ область Клязьмы, сильно развивается по ея левымъ притокамъ. Между 
Клязьмой и Москвой местность сохраняем еще до некоторой степени холмистый типъ по р. 
Пехорке и ея притокамъ, въ области которыхъ продолжается еще сплошная валунная глина и даже 
сохраненъ кое где верхневалупный песокъ, хотя тотчасъ же за г. Москвою и появляются уже, 
особенно ближе къ р. Москве, более или менее значительныя площади нижневалуннаго песка. 
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Непосредственно же за Пехоркой валунная глина пропадаетъ, оставаясь только кое где МЕСТ
НЫМИ ничтожными островками. Нижневалунные и подлежащие имъ слоистые пески безъ валу-
новъ, обширныя болота и хвойные лъса вступаютъ въ свои права, составляя характеристику 
края какъ въ области притоковъ р. Москвы, такъ и притоковъ Клязьмы. Рельефъ, правда, со
храняем (въ междуръчныхъ пространствахъ вне болотныхъ площадей) слегка волнистый 
характеръ; но очерташя этой волнистости обыкновенно не резки, расплывчаты, и въ ръдкихъ 
случаяхъ только имъютъ видъ холмовъ. Реки тоже только въ исключительныхъ случаяхъ пред
ставляютъ обычные контрасты двухъ береговъ, и то это относится главнымъ образомъ къ такой 
большой ръкБ какъ Клязьма; въ большинстве же оба берега ровны, долина широка, иногда 
столь неясно очерчена, что переходить безъ всякаго перерыва въ обширныя болотныя площади, 
съ которыми и сливается совершенно. Москва река, какъ мы видели уже выше, господ
ствуем надъ этою местностью своимъ высокимъ правымъ берегомъ. По левую же сторону ея 
нем зиачительныхъ высотъ о м устья р. Пахры до устья р. Нерской; при чемъ въ ея долине 
преобладаютъ обширныя устьевыя озеровидныя расширения. 

Далее на востокъ въ пред)ьлахъ Владимгрской и Рязанской губернш все эти отли
чительный черты песчаной и болотистой равнины еще усугубляются. Речпыя долины оконча
тельно расплываются; къ самой Клязьме, напр., высоты ПОДХОДАМ ТОЛЬКО всего въ пяти мес
тахъ. Очертить долины ея притоковъ и большой части притоковъ Оки сколько нибудь отчет
ливо не представляется возможности, ибо долины эти нереходям въ обширныя болотныя 
площади. Сами реки имеютъ крайне ничтожное падете и до такой степени медленное течеше, 
что кажутся какъ бы запруженными, при чемъ оба берега на далекое разстояше заростаютъ 
тростникомъ и осиной. Особенно поражаем это явлеше по всему теченто Бужи и Поли, тску-
щихъ параллельно другъ другу, но въ прямо лротивоположныхъ направлешяхъ. Совер
шенно естественно, что при такихъ услов1яхъ эрозюнныя явлеш'я выражены здесь крайне слабо 
и геологъ почти вовсе лишенъ возможности наблюдать естественные разрезы. Съ такимъ 
характеромъ местность продолжается и далее на востокъ и югъ, за пределы карты. Весь край 
представляем некоторыя удобства жизни только въ пемногихъ высокихъ местахъ, по которымъ 
и группируются поселешя и появляются расчищенный поляны, все же остальное пространство 
занято лесомъ и болотомъ. 

Выше было уже указано, что область сплошной валунной глины остается по левую сто
рону Клязьмы, переходя на ея правый берегъ только близъ устья Ворши и Колокши. Здесь 
между Кльзьмою и истоками Бужи валунная глина образуем на относительно короткомъ раз-
стоянш рядъ возвышенныхъ холмовъ, резко выдающихся надъ равниною и издалека видныхъ 
при приближенш по шоссе и железной дороге къ станщи Колоктпе. Остатки холмовъ ва
лунной глины я паблюдалъ затемъ только въ двухъ местахъ по правымъ притокамъ Клязьмы, 
а именно на буграхъ у д. Горки между речками Сеньгой и Ушмой, и у д . Губиной близъ гра
ницы Московской губернш. На всей остальной песчаной площади Владим1рской и Рязанской 
губсртй въ пределахъ нашей карты валунной глины н е м и следа. Для кирпичныхъ заводовъ, 
весьма редкихъ въ этомъ краю, эксплуатируются везде аллкдоальныя глинистая породы. 

Труды Геод. Кои. T. V, № 1. 9 
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Большая часть бугровъ и холмообразныхъ возвышенностей этого края сложена изъ сыпучихъ 
песковъ, или изъ песковъ, переполненныхъ валунами. Поверхностный песчаныя образовашя 
здесь подвергались значительному перемъщешю силою ветра; и теперь еще этотъ деятель 
обнаруживаетъ свое учаше въ перемещенш площадей песка и образовали значительныхъ 
дюнныхъ холмовъ, на цълыя версты лишенныхъ растительности. Таковы, напр., отложешя, 
наблюдавппяся мною близъ с. Маркова по правую сторону Клязьмы. Песчаные бугры часто 
соединяются по нескольку вместе и достигаютъ значительныхъ размъровъ, всегда болъе или 
менее резко возвышаясь надъ окружающею равниной. При общей высотъ равнины, колеблю
щейся обыкновенно здъсь между 100—128 м., эти холмистая высоты достигаютъ 130—150 м. 
и несколько более 1 ) . На карте холмистые участки очень хорошо определяются скоплешемъ 
поселешй, ибо одни тагае участки и бываюгъ расчищены изъ подъ лесныхъ площадей и въ 
состоянш давать скудную жатву. Количество таковыхъ возвышенныхъ площадей, способныхъ 
кормить населеше, возростаетъ къ югу въ пределахъ Рязанской и Московской губернШ. Харак
терную особенность рельефа разсматриваемой местности составляетъ обшпе озеръ, располагаю
щихся обыкновенно группами. Самая значительная группа помещается въ юговосточномъ углу 
нашей карты. Берега этихъ озеръ совершенно плоски, ровны, местами болотисты, местами 
настолько приподняты надъ современиымъ уровнемъ воды, что хорошо дренируются и служатъ 
местомъ значительныхъ поселешй. Все они носятъ ясные следы последовательнаго убывашя и 
понижешя уровня истоковъ. 

Между ртами Цной, Гуслгщей, Перепой и низовьями р. Москвы местность 
значительно возвышается, въ центральныхъ водораздельныхъ частяхъ до 180 м. , что особенно 

*) Следующая высотныя данныя вычислены ЗДЕСЬ А. А. Тидло по моимъ наблюдетлмъ: 

м. саж. 
Уровень р. Клязьмы у Собиновой мануфактуры 94—44 
Высота праваго берега Клязьмы у д. Переборъ 97—45 
Высшая точка у д. Угрюмихи 149—70 
Высоты у д. Березняки . 142—6в 
За д. Кузьминой 117—55 
Мочаловъ поселокъ на р. Буж!) 127—59 
С. Арефино на р. Пол* 136—63 
Д. Демидовская за оз. Святамъ 127—59 
Д. Бйлая, за Дубовымъ озеромъ 125—58 
Холмъ у с. Днитр]'евскаго на р. Ялм4 135—63 
С. Гора (наиболее высоки пунктъ между Ялмой и Цною 162—76 
С. Туголице (холмистая местность въ верховьяхъ р. Лоди) 162—76 
С. Власовское на р. Пол* 139—65 
У д. Высоковой на ЮВ. отъ станщи OpixoBo- Зуево Московско- Нижегород

ской жед. дор 147—69 
За селомъ Губинынъ, у кирпичнаго завода 146—68 
Д. Язвищи 143—67 
С. Запонорье . 149—69 
За д. Даниловой типическая высота всей местности 152—71 
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р*зко бросается въ глаза въ виду относительно низкаго стояшя зд^сь уровня р^чннхъ 
долинъ и р^къ, достигающаго для Москвы и Цны 100 метровъ1). Местность принимаетъ снова 
видъ типичной подмосковной холмистой страны и является какъ бы продолжешемъ такой же 
полосы по правую сторону р . Москвы. Долина этой р!>ки ЗД-БСЬ суживается и подпирается съ 
той и другой стороны сгБнами каменноугольнаго известняка. Выше по притокамъ р. Москвы 
и Цны появляются юршя и волжшя отложешя, но поверхностною породою остается на всей 
площади въ предъмахъ нашей карты, даже по самому высокому водоразделу между притоками 
Москвы и Цны, все тотъ же валунный песокъ. Только къ югу по притокамъ Цны, уже за 
пределами карты, появляется на некоторое время настоящая валунная глина. Вся разсматри-
ваемая часть Егорьевскаго уЬзда вм*сг6 съ подъемомъ края носитъ сл*ды сильной эрозш: 
она изрезана оврагами, и мелгая р*чки текугь обыкновенно зд!>сь въ высокихъ холмистыхъ 
берегахъ. 

') На этой площади иною произведены быта сдЕдуюпп'я, вычислениня A. Â. Тилло, гипсонетричешя 
наблюд,ев1я : 

и. саж. 

Г. Егорьевскъ , 141—66 
Высоты за д. Михали .., 165—77 
У д. Тившиной , 179—84 
С. Дмитровцы . . . . . 120—56 
С. Починки нар. Цн* 122—57 
Д. Паритана 156—73 
Д. Двойни , 1 7 8 - 8 3 
У д. Беззубовой на р. Гусдиц* • 158—74 
С. Хот$ичи на р. Нерской 1*3—67 
Холмъ у с. Вавилова 168—78 
Станцм Воскресенскъ Рязанской s . д 122—57 

9* 
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Ш. ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ •'). 

Pfesa В о л г а . 
т. Волга входить въ пределы 57-го листа непосредственно у нижняго конца г. Твери. Какъ 

самъ городъ Тверь, такъ и ближайдия его окрестности вне района нашей карты, лежатъ въ широкой 
аллкдаальной долине, образованной соединешемъ рекъ Волги, Тверды и Тиены; среди этой долины 
внутри и вне города наблюдается несколько более возвышенныхъ острововъ валунныхъ толщъ, повиди-
мому, ае поврытыхъ аллкшальвыми осадками. Во всякомъ же случае количество этихъ последнихъ 
везде не велико, и реки, промывъ аллндаальные наносы, обнажаютъ во многихъ местахъ более или менее 
сохранивппяся подъ аллкшемъ валунныя толщи. Последшя состоятъ изъ: 

Qtc Желтаго валуниаго песка, большею часпю уже смытаго при образована долины. 

Qtb Буро-краснаго валуниаго суглинка. 

2 . Наибольший интересъ представляютъ разрезы береговъ Волги выше железнодорожнаго 
моста. Здесь въ правомъ, наиболее высокомъ берегу наблюдаются въ очень неясныхъ, покрытыхъ 
осыпью раэрезахъ: 

Qt Топкш слой аллкдаальиаго светло-желтаго песка, подъ воторымъ местами лежитъ светло
серая песчанистая глина съ остатками раковинъ Planorbis marginatus, Limnaea 
palusiris и др. плохо сохраненныхъ пресноводныхъ формъ. 

Qtc Желтый валунный песокъ. 

Qtb Буро-красная валупиая глина. 

3. Левый берегъ, более низменный, пологи), но более ясный, обнажаетъ: 

Q9 Аллкшальные пески, тонкозернистые, желтоватые, переходящде внизу въ слоистыя 
иловатыя глииы сераго и желтоватаго цвъ"га съ бурыми пятнами—до 6 м. толщины. 

Qxb Красно-бурую пластичную глину, переполненную валунами. Въ верхнихъ слояхъ она 
част1ю приняла серый цветъ, част1ю заменена слоями песка, перемытаго и перепол-
пеннаго валунами. Кажется, что эти изменешя произведены въ поверхностиыхъ слояхъ 
глины уже водами р. Волги до отложешя въ этомъ месте аллншальныхъ осадковъ. 
Толща всей глины до 4 м. 

l) Те немнопя заимствования изъ работъ другихъ изсдедователей, которыя не были проверены мною по 
какимъ либо причинамъ лично, сопровождаются въ этой глав̂  указашеыъ на источникъ заимствовав™. Всв 
остальиыя наблюдемя принадлежать мне. 

Последовательность напластоватй показана везде въ естественномъ порядке сверху внпзъ. Толщина слоевъ 
отмечена въ метрахъ. 



ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Россш. Листъ 57-й. 69 

С , С Е Р Ы Й , на поверхности желтоватый известнякъ, заключающей (по наблюдешямъ П . 6. 
Ерем*ева) Archaeocidaris rossica Buch. и Productus semireticulatus Mart. 
Известнякъ этотъ, лежащШ въ русле реки, виденъ только при низкомъ ея уровне. 

4. Геологически Комитетъ получилъ, весьма важный для уяснешя подробностей строешя каменно
угольнаго известняка Тверской губернш, полный разрезъ буровой скважины артез1анскаго колодца 
Товарищества Тверской Мануфактуры, находящаяся за городомъ Тверью, близъ линш Николаевской 
железной дороги, въ правой стороне отъ волжскаго моста. Благодаря любезному содействЕю Гг. директо-
ровъ мануфактуры С . Н. Жукова и Е . Швейцера, въ Комитетъ доставлена вместе съ темъ полная 
cepifl пройденныхъ при буренш породъ. Изеледовате ихъ и определете найденныхъ ископаемыхъ дало 
мне следуюшде результаты: 

Qtb Розовато-бураго цвета валунный, сильно извествовистый сугли-
нокъ. Валунъ известняка 2,75 м . 1 ) . 

J\o Черная сланцеватая юрская глина съ блестками белой слюды 0,15 » 

Судя по положен™ этой несомненно оксфордской породы непосредственно на слояхъ верхняго 
каменноугольнаго известняка, отъ котораго опа отделяется резкой границей, а также принимая во вни-
маше развийе въ ближайшихъ окрестностяхъ Твери келловейскихъ глинъ совершенно иного нетрографи-
ческаго характера, мы должны разематривать эту черную оксфордскую глину, пройденную буромъ, 
викакъ не остаткомъ коренной породы, а скорее всего глыбой, перенесенной изъ ближайшихъ окрест
ностей въ вышележащую моренную глину. Непосредственно внизъ следуетъ, повидимому до самаго осно
вами скважины, 

С , Bepxuifi каменноугольный известнякъ такого строешя: 

№ 3. Доломитовый желтый мягкш известнякъ 0,45 м. 
> 4. Известнякъ, превращенный въ кремень съ выдклетями 

кристалловъ гипса . . 0 , 7 5 » 
» 5. Тоже, съ сохраненными участками не видоизмененнаго 

известняка 0,30 » 
» 6. Доломитизироваиный желтый известнякъ . . . . . 2,10 » 
» 7. Зеленоватый плотный известнякъ . . . . . 1 , 3 5 » 
» 8. Зеленоватый песчанистый известнякъ 1,05 » 
» 9. Желтый известнякъ мягкш . . . . . . . 3,50 » 
» 10. Голубоватая известковистая глина, переполненная мелкими 

гальками известияка 2 , 4 0 » 
» 11 . Красный мергель . . . 1,05 » 
» 12. Известнякъ, какъ № 9 4,25 » 
» 13. Мергель лиловый, песчанистый съ зеленоватыми про

слойками 2,70 » 
» 14. Крепки) известнякъ, переполненный выделениями колче

дана, пустотами, происшедшими отъ растворев1я чле-
никовъ криноидей и другихъ остатковъ . . . . 1,20 » 

» 15. Голубоватый глинистый известнякъ 6,70 » 
1 16. Пористый белый известнякъ . . 5,47 » 

') Сохранеше породъ для изеледоваюя начато после погружен» колодца до глубины 9,10 м. Принимав 
во ввимате отметку уровня Волги у г. Твери 121 и. и высоту железнодорожной станцш 138,8 м. — абсолютная 
высота устья разсиатриваемой скважины должна иметь около 130 к. 
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№ 1 7 . Известнякъ, переполненный обломками раковинъ Ckonetes 
pseudovariolata Nik. и члениками криноидей . 0 , 3 0 м. 

» 1 8 . Полосатый голубоватый и лиловатый мергель и глинистый 
3 , 6 5 известишь съ остатками мшанокъ . . . . 3 , 6 5 » 

. 1 9 . Белый изпестиякъ , . . . . . 0 , 6 0 я 

> 2 0 . 2 , 4 0 1 

» 2 1 . Белый известнякъ, переполненный обломками криноидей и 
6 , 5 3 » 

. 2 2 . 1 , 8 0 

» 2 3 . 3 , 1 5 

» 2 4 . БЕ Л Ы Й известнякъ съ Streptorhynchus crenistria и 
3 , 1 0 

» 2 5 . 1 , 9 5 » 
» 2 6 . Сильно песчанистый и слюдистый розоватый известнякъ . 1 , 3 5 в 

» 2 7 . Зеленоватый известнякъ, переполненный члениками кри
ноидей и иглами Arckaeocidaris rossica 0 , 3 0 У 

» 2 8 . 0 , 6 0 

» 2 9 . 1 , 2 0 » 

» 3 0 . Конгломератовидный известнякъ изъ кусковъ плотнаго 
желтоватаго и сераго известняка, цементированнаго 

2 , 4 0 1 

» 3 1 . 1 , 3 5 » 
» 3 2 . Красная глина съ кусочками бЪлаго известняка . 1 , 5 5 » 
» 3 3 . Мраморовидный твердый известнякъ слоистый. 0 , 3 0 

. 3 4 . 1 , 3 5 » 

7 9 , 1 5 м. 

Буреше продолжалось по СВЪД-БШЯМЪ, доставленнымъ Е . Швейцеромъ, еще дал*е до глубины 
88 метровъ, причемъ буръ шелъ въ пород*, одинаковой съ № 34. Полученная DO да, свободно исте
кающая изъ скважины, но не бьющая кверху ' ) , была анализирована Е . Швейцеромъ, любезно сообщив-
шияъ следующее результаты: Въ литр* воды содержится 0,858 гр. сухого остатка, въ которомъ най
дено 0,157 гр .—СаО; 0,121 гр .— MgO; 0,304 г р . — S 0 3 ; 0,096 гр. — C l . Остатокъ 0,18 гр. 
заключаетъ углекислоту, кали, натръ и железо. 

5. Вскор* за вступлешемъ р. Волги въ пределы нашей карты, ниже г. Твери, высоты подходятъ 
на близкое разстоян1е къ правому берегу ; однако въ береговыхъ разр*захъ все еще наблюдаются вадъ 
валунной песчанистой глиной по большей части аллншальныя породы; таковыми являются или светло-
желтые пески, или буроватаго, шеколаднаго цвета слоистая глина. 

6. На томъ же правомъ берегу противъ д. 1еневой впервые появляются довольно явственно 
подъ валунной глиной 

JCr железистые нески. 
J*3 темно-серая глина съ Belemniles Panderi d'Orb. 

7. Обнажешя праваго берега выше с. Власова не показываютъ ничего, кроме толщи оползней 
бурой песчанистой глины, переполненной валунами. 

8. Ниже села Власова, недсБзжая д. Гороховой, наблюдается следующей, значительно затем
ненный въ настоящее время оползнями, разрт>зъ, о которомъ упоминаетъ еще Пандеръ въ своей стать* 
о геологическихъ изслт>довашяхъ но лиши Николаевской железной дороги3). 

J) Скорость истечения не была определена. 
2 ) Горный Журналъ. 1846 т. кн. X, стр. 68. 
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Qtc Желтый валунный песокъ; 3—4 и. 

0{Ь Буровато-желтая, валунная глина; 2—3 м. 

JCr Оранжевый рыхлый, разсыпчатый песчаникъ и песокъ съ черными прослойками, местами 
глинистосланцеваго характера; 6—7 м. Иногда вместе съ этимъ железистымъ песча-
никомъ попадаются глыбы чернаго извеетковистаго песчанаго фосфорита. 

J*3 Серая слоистая глина, содержащая Belemnites Panderid'Orb. и Belemn. PuzosiA'Orb. 

9 . При проведенш Николаевской дороги черезъ возвышенную гряду, которая залегаетъ къ юго-
востоку отъ города Твери близъ деревни Кольцевой, на протяженш несколькихъ верстъ прорезаны 
были темно-серыя юрсш- глины, изъ которыхъ добыты прекрасные образцы аммонитовъ, храняпцеся 
теперь част1ю въ музее горнаго института, ч а с ™ въ геологическомъ кабинете Петербургскаго уни
верситета. 

Уд Темно-серая глина Кольцевой содержитъ по моему опредъмешю Cardioceras cordatum 
•Sow., Quemtedticeras Mariae d'Orb., Cadoceras stenolobum N ik . , Cadoceras 
patruum É ichw. , Cadoceras Galdrinum d 'Orb., Cosmoceras Duncani Sow. , 
Cosmoceras ornalum Schlotb.., Harpoceras punctatum S tah l , Harpoceras lu-
nula Z i c t . , Perisphinctes Martelli 0pp.(?), Perisphinctes mosquensis F i s c h . , 
Aspidocerasperarmatum Sow. , Belemnites Panderi d 'Orb., Belemnites Puzosi 
d'Orb., Belemnites subextensus Nik . Эти ископаемый указываютъ на соответств1е 
глины Кольцевой верхнему келловею и нижнему Оксфорду. 

10. У села Емаусъ высоты на далекое разстояше отходятъ отъ русла Волги, долина которой 
значительно расширяется справа. Темъ не менее на крутомъ повороте реки въ С В . , въ одной версте 
ниже упомянутаго села наблюдаются: 

(? s шеколаднаго цвета аллнмальная слоистая глина; 3—4 м. 

JCr железистые пески и рыхлые песчаники; 5—6 м. 

J \ серая глина; 4 м. 

На высотахъ наблюдается желтый сыпучш песокъ, который я рассматриваю, какъ песокъ верхне-
волжскаго возраста, частда перенесенный уже ветромъ съ своего первоначальнаго положешя. 

11. Левый берегъ Волги отъ г. Твери хотя и не высокъ, но во многихъ местахъ обнажаетъ 
аллнжальные пески и аллнжальную шеколадную глину, а подъ ними бурую валунную глину; въ дру
гихъ же местахъ подходятъ къ реке и коренныя высоты леваго берега долины, состояния опять таки 
изъ одной валуяной глины. По всему пути до с. Юрьевскаго левый берегъ долины идетъ недалеко 
отъ современнаго речного русла. 

12 . Правый берегъ между селами Емаусъ и Юрьевскимъ имеетъ отъ о до 6,5 метровъ 
высоты. Сверху онъ покрыть беловато-желтымъ аллншальнымъ пескомъ; внизу на 1,3 метра отъ воды 
лежитъ темно-серая (аллншальная) очень вязкая глина. Местами она до того проникнута углемъ, что 
кажется черною, а иногда отъ избытка вкрапленваго въ нее вив1анита принимаетъ голубой цветъ; въ 
верхнихъ слояхъ этой глины встречаются мелш нынеживупця пресноводный раковины, также стебли 
травянистыхъ болотныхъ раэстевШ и куски хвойныхъ деревъ (Еремеевъ). Те же аллвшальныя породы, 
съ присоединешемъ местами аллншальной шеколаднаго цвета глины и таковой же глины голубовато-
сераго цвета, переслаивающейся съ слоями желтаго песка, продолжаются по правому берегу до большого 
села Лисицы. 

4 13 . Левый берегъ отъ с. Юрьевскаго до д. Лисицы довольно высокъ, состоитъ по большей 
части изъ бурой валунной глины, надъ которой местами эалегаютъ сыпучее, вероятно нанесенные вет
ромъ, пески. Голубовато-серьй глины, наблюдавшейся тутъ проф. Еремеевымъ местами подъ валунной 
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бурой глиной, я не заметилъ; думаю, что это аллюшальная глина, только прислоненная на краяхъ 
ручной долины къ валунной глин*, составляющей коренные берега долины. 

14. Правый берегъ начинаетъ возвышаться отъ с. Отроковичи, становясь все выше и выше, 
по мере приближешя къ селу Городея. На этомъ пространстве онъ обнажаетъ одну только бурую 
валунвую глину. 

15. Въ окрестностяхъ шоссе отъ села Емауса къ с. Гор о дне наблюдается сперва валунная 
глина довольно тонкимъ слоемъ, составляя ложе иоверхноствыхъ болотъ. Но въ 3-хъ верстахъ за 
селомъ Емаусомъ, въ берегахъ небольшого ручья, текущаго по правую сторону шоссе, явственно видно, 
что нодъ этою глиной лежать слоистые желтые пески, переходнике въ железистый рыхлый песчанпкъ, 
вероятно волжскаго возраста. 

16. При приближеши къ с. Городня, начиная отъ с. Кошелева, наблюдаются высоте валы сыпу-
чаго песка, нагроможденнаго надъ валунной глиной. Я считаю эти пески нанесенными ветромъ, при-
чемъ матер1аломъ могли служить верхневолжеше пески. 

17. Достигнувъ нодъ церковью большого села Городпя высоты до 30 м. DO МОИМЪ барометри-
ческимъ измерешямъ (26 м. по Еремееву) , берегъ обнаруживаете, лучше чемъ где либо въ этой 
местности коренныя породы. Изъ подъ заросшихъ верховъ обрыва выступаютъ: 

Qxc Поверхностные пески, кое где ужо перемытые и явственно наслоенные. 

Qtb Бурая валунная глина со мношествомъ валуновъ, оползающихъ внизъ; изъ подъ нея вы
дается 

Серая глина, заключающая: Belemnites subextensm N ik . , Belemniles Puzosi d 'Orb. 4 

Aspidoceras perarmatum S o w . , куски дерева. / 

Кое где поверхъ серой глины выступаютъ темно-зеленые глауконитовые пески, очевидно волж
скаго возраста JCr.— Выше церкви съ некоторымъ удалешемъ высотъ обрыва отъ русла рьки на серую 
юрскую глину налегаютъ серия же глины, но уже аллюв1альныЯ| содержания: Sphaerium corneurn L . , 
Planorbis marginatus Drap. , Pl. vorlex L . , Plan, contortm L . , Physa fontinalis L . , Limnophysa 
truncatula Mi i l l . , Bythinia tentaculata L . , Zoniloides nilida Mi i l l . , Valloniapulchella Mû 11., 
Cochlicopa lubrica Mii l l . и Succinea oblonga Drap. 

Еще выше изъ подъ описанной, поднятой здесь высоко, серой аллкшальной глины выступаетъ 
обычная аллкмальная глина июколаднаго цвета. 

18. Отсюда тотъ же высоки обрывистый правый берегъ тянется внизъ, не уменьшаясь въ высоте, 
почти на 2 версты. Па всемъ этомъ протяженш мы шгЬемъ громадные береговые террасовидные 
оползни, столь свойственные местамъ выходовъ юрекпхъ толщъ въ среднерусскомъ бассейне. Обнажешя 
затемняются еще постоянными натеками валунной глины и месгнымъ налегашемъ аллншальиыхъ глипъ. 
Немудрено, что нроф. Еремеевъ, оппсавнпй впервые эту местность, не видалъ здесь иныхъ породъ, 
кроме валунныхъ и аллкшальныхъ глпнъ. Сопоставляя отдельно наблюдавшаяся небольш1я частныя 
обнажения, мы можемъ въ общемъ возстановнть следующее строете всего берега: 

Qfb Буровато-красная валунная, сильно песчанистая глина, переполненная валунами, между 
которыми кроме обычныхъ кристалличеекихъ нородъ попадается много кусковъ извест
няка съ ископаемыми верхняго и нижняго камепноугольнаго отдела, и паконецъ, что 
встречается довольно редко, обтертый глыбы песчаннстыхъ и мергельныхъ породъ 
девонскаго возраста. Толща этой глины едва ли более 2—4 иетровъ, но оползни и 
натеки ея покрываютъ все обрывы и террасы берега. 

(?,а Нижневалунный слоистый, переполненный валунами песокъ, не толще 1 метра. 
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j £ r | Ь (?) Желтые сыпуч1е слоистые пески, внизу пероходяипе въ железистый песчаникъ. 
j а Глауконитовые темные, зеленоватые пески и черные нзвестковистые фосфоритные 

сростки, содержание: Perisphinctes Quenstedti Rou i l l . , а также довольно обильную 
фауну Conchifera и мелкихъ Gasleropoda волжскаго яруса, между которыми можно 
было определить: Lucina inaequalis d'Orb., Protocardia concinna B u c h . , 
Aucella Pallasi K e y s . , Pecten sublilis T r d . , Acteon Perovshii d'Orb. etc. 

j i [ o 4 Черная слюдистая сланцеватая глина. 
3 } о, Серая пластичная глииа съ колчедаиистыми и мергельными сростками, содержащая: 

Cardioceras cordatum Sow. , Cardioceras excavatum S o w . , Cardioceras Nikitini L a b . , 
Cardioceras vertébrale Sow. , Cardioceras Rouilleri N ik . , Aspidoceras perarmatum Sow. , Pel-
loceras sp. , Perisphinctes sp., Belemnites Puzosi d 'Orb., Belemnites subextensus Nik . , Belem
nites Panderi d'Orb., Gouldia cordala Trd . , Ntmrfa Calliope d'Orb. Astarle sp. 

J\k Серая пластичная глина съ мергелистыми сростками, богатая зернами железистаго оолита, 
содержитъ Stephanoceras coronalum B rug . , Cosmoceras Jason Re in . , Belem
nites Puzosi d'Orb. 

Волжсш отложешя, ловидилому, сохранились не везде; даже въ этомъ ограниченномъ районе 
есть места, где черная оксфордская глина пдетъ почти до верху всего обрыва и непосредственно покры
вается толщею валунной глины не более трехъ метровъ мощности. Это же обстоятельство заставляетъ 
предполагать, что и те участки волжскихъ отложешй, которые мы видимъ въ разрезахъ, едва ли 
находятся па первоначальпомъ месте залегашя. Вероятно они сдвинуты съ более высокаго горизонта. 
Вообще вся высокая площадь вокругъ Городны, заметно поднимающаяся надъ всею местностью, произво
дить впечатлешс острова оставшихся неразмытымп юрскихъ и волжскихъ толщъ. 

1 0 . Далее внизъ по реке высоты несколько понижаются но направлш'ю къ селу Мелкову и отсту-
паютъ па небольшое разстояше отъ берега реки, почему въ нравомъ берегу обнажаются только аллю-
Bia.ibra.ie пески и глины. 

2 0 . У с. Мелкова наблюдаются на высотахъ бугры сыпучаго ораижево-желтаго песка, которые 
я разсматриваю, какъ песокъ верхиеволжскаго яруса, перенесенный и вновь отложенный ветрами. Подъ 
этими дюнными песками КОЙ где видна бурая валунная глина. Те же дюнные лески наблюдаются и по 
направлешю шоссе отъ с. Городни къ с. Мелкову. Въ береговыхъ же разрезахъ ниже высокихъ бугровъ, 
па которыхъ стоить село, обнажены 

шеколадная слоистая глина, 
серая глипа съ стеблями тростника и пресноводными раковинами, 
бурый песокъ, сплоченный ч а с ™ въ железистый песчаникъ. 

Ниже уровня реки лежатъ пески, переполненныя очевидно вымытыми валунами. 

2 1 . Далье правый берегъ отъ с. Мелкова и левый берегъ отъ с. Отроковичи до устья 
р. Шоши сохраняютъ одинаковый характеръ. Оба берега имеютъ высоту, колеблющуюся между 4 до 8 
метрами ; состоять они сверху изъ аллкшальныхъ желтовато-бурыхъ песковъ, таковыхъ же глинъ 
шеколаднаго и сераго цветовъ. Породы эти покоятся ira обнажающихся местами бурыхъ песлоистыхъ 
глинахъ и пескахъ, переполненныхъ валунами. Очертанш береговъ речной долины крайне неясны; 
ширина долины однако не можетъ быть значительна. 

2 2 . Отъ устья р. Шоши до села Новаго правый берегъ выше леваго, имеетъ до 1 0 метровъ 
высоты и верхняя половина его состоитъ изъ желтоватаго аллкииальпаго песка, покрывающаго желто-
бурую валунную, сильно песчанистую глину, переполненную валунами. Кое где вместо валунной глины 
изъ подъ аллндаальныхъ песковъ выступаютъ аллкмальные же рыхлые буровато-оранжевые песчаники 
и серыя глины (Еремеевъ). Долина съ правой стороны неясно очерчена, но не широка. 
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23. Противоположный левый берегъ до деревни Загорье состоитъ изъ техъ же алллншальныхъ 
породъ; но опъ гораздо ниже праваго (отъ 1,7—4,5 м. Еремеевъ) , отчего и не обнажаетъ подле
жащей валунной глины. Долина съ левой стороны столь же не ясно очерчена, но повидимому она шире, 
чемъ съ правой стороны. 

24. Лучиня обнажешя аллкшальныхъ породъ являются въ правомъ берегу, въ | верст* не 
доезжая села Новаго. Порядокъ напластовашя въ нихъ следующш: 

Землистый торфъ съ пескомъ; 1 м. 
Розовато-белый сьшучш песокъ; 1,7 м. 
Желтовато-белая песчаная глина; 2,5 м. 
Светло-желтый средне-зернистый песокъ съ обломками ныне-живущихъ пресноводныхъ 

раковинъ; 1,3 м. 
Темная зеленовато-серая глина, разделяющаяся на слои, въ сентиметръ толщиною 

каждый, и содержащая неболыше сростки известковистаго песчаника. 

Последняя глина очень легко размокаетъ въ воде и тогда становится необыкновенно вязкою, 
иногда даже полужидкою. Многочисленные обломки ветвей и стволовъ хвойныхъ деревьевъ и дубовъ, 
часто проникнутыхъ землистымъ вив1анитомъ, всегда отличаютъ эту глину отъ другихъ подобныхъ ей 
по цвету (Еремеевъ). 

25. У д. Загорья въ левомъ берегу река размываетъ на некоторомъ пространстве валунную 
глину. 

26. Далее внизъ до с. Сухарина оба берега повторяютъ строеше, описанное выше (22,23). 
27. У села Сухарииа правый берегъ состоитъ изъ: 

с. | Желтоватаго сыпучаго песка; 2 м. 
* { Шеколаднаго цвета глины; 3 м. 

Qtb Валунной глины; 3 м. 

Левый берегъ явственно представляетъ два уступа, нижнш аллюв|'альный, и верхнш, состояний 
изъ валунной глины. Это первый пунктъ, на которомъ отъ устья Шощи начинаетъ явственно обрисо
вываться очертан!е речной долины. 

28. Отсюда къ селу Устье и далее къг. КорчевЬ при ясномъ очертанш речной долины въ 
томъ и другомъ берегу наблюдаются разрезы высотъ, доходящихъ до 10 метровъ и состоящихъ изъ: 

QAc Желтаго валуннаго песка. 

Qfi Бурой валунной глины со множествомъ валуновъ финляндскихъ и олонецкихъ породъ, 
каменноугольнаго известняка, обломковъ белемнитовъ и кусковъ волжскаго фосфо-
ритнаго песчаника. 

Въ разрез* у с. Устье обращаетъ на себя внимаше преобладание среди валуновъ въ бурой валун
ной глине кусковъ верхняго каменноугольнаго известняка въ такой мере, что я первоначально думалъ 
видеть здесь выходъ коренного месторождешя этой породы, что однако произведенными раскопками не 
подтвердилось, указывая однакоже на вероятную близость известняка подъ ледниковыми осадками. 

29. Разрезы высокаго, доходящаго до 13 метровъ высоты, праваго берега подъ г. Корчевой 
представляютъ те же две валунныя породы, съ преобладашемъ валунной глины, оползающей и оте
кающей по всемъ разрезамъ берега. Что касается до лежащей у уровня воды серой глины, которую 
проф. Еремеевъ считаетъ подлежащею валунной глине, то несомненно (на основами наблюдавшихся 
мною поперечныхъ разрезовъ), что это аллимальная глина более поздняго ироисхождешя, только при
слоненная къ валунной глине въ речной долине. Вь верхней части города производить странное вне-
чатлеше пласты темносерой глины, очевидно оползлпе сверху и лежание теперь среди разреза натекшей 



j. ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Россш. Листъ 57-Й. 75 

на нихъ валунной глины. Издали я думалъ видеть предъ собою юрскую глипу. При ближайшемъ же 
разсмотренш она оказалась содержащею обычныя для современной аллкшальной глины остатки pacTeniâ и 
пръ'сноводныхъ раковинъ. 

30. Левый берегъ выше праваго до села Омутня и представляетъ несколько разрезовъ, подоб-
пькъ разрвзамъ подъ Еорчевою. 

31 . Левый берегъ отъ с. Омутня и правый берегъ отъ г. Корчевы до устья реки Дубны 
становятся значительно ниже. Очерташя долины затемняются. Река бежшъ въ слабо покатой, довольно 
широкой котловипЬ. Береговые разрезы, являюнп'еся то съ той, то съ другом стороны, представляютъ 
знакомый уже памъ вышеописанный аллкмальныя породы, изъ подъ которыхъ местами обнажаются 
валунные глины и лески. 

32 . Левый берегъ значительной высоты противъ устья р. Дубны, но плохо размывается Волгой, 
обнажая только валунную глину. Отсюда левый берегъ значительно ниже праваго. Отъ д. Богуниной 
онъ начинаетъ возвышаться, но высоты идутъ до с. Кимры вдали оть русла, очерчивая относительно 
широкую долину. 

33. Правый берегъ птъ устья р. Дубны быстро возвышается. При устье этой реки онъимеетъ 
17 метровъ; въ 2-хъ верстахъ ниже, именно у деревни Прислонъ достигаетъ 21 метра, потомъ 
снова несколько понижается къ селу 1оанна-Предтечи, въ которомъ снова возвышается, становясь опять 
низменнымъ съ переходомъ высотъ на левый берегъ у с. Кимры. На всемъ этомъ протяжонш, не смотря 
на значительную высоту, онъ состоитъ только изъ {Q,c) верхняго валуннаго песка и (С ,6) валунной 
глины. 

Тинъ этихъ образованш, характеръ обнажешй, содержаппеся въ нихъ валуны повторяютъ все то, 
что мы видели нодъ Корчевой и что получаетъ такое мощное развипе далее внизъ по Волге въ пре-
делахъ уже оииеаннаго мною 56-го листа. Долииа р Волги резко очерчивается, начиная съ устья 
реки Дубны; эта резкость очертанш производить сразу сильпое впечатлеше и поражаетъ контрастомъ 
сравнительно съ теми неясными расплывчатыми формами, который имела та же долина выше по реке. 
Причина, почему Волга на данномъ пространстве столь неравномерно врезалась въ коренныя толщн, 
остается для меня загадочной и вероятно коренится въ различш породъ, подлежащихъ валуннымъ 
толщамъ. Эти подлежанпя породы по всему верояпю разрезаются рекою уже внизъ отъ устья Дубны, 
но оползни и наплывъ валунной глины мешаетъ ихъ наблюдение въ настоящее время. 

34. Левый берегъ представляетъ высоые обрывы (до 20 ж. высоты) подъ ееломъ Кимры. 
ЗДЕСЬ МЫ имеемъ верхневалунный песокъ (Q,c) и значительную толщу валунной глины ( (? ,£)• Изъ 
подъ оползней и иатековъ этой глины облажаются тутъ впервые более древюя коренныя породы, а именно 
светло-серые и зеленовато-серые пески, подъ которыми лежитъ светло-серая глина. Въ величайшему 
сожаленш, эти несомненно древшя породы совершенно лишены органяческихъ остатковъ. Литологи-
ческШ составъ ихъ также не настолько характеристиченъ, чтобы самому по себе иметь решающее зна-
чеше для опрсдЬлешя ихъ возраста. 

Во всякомъ случае ни пески, ни глины не могутъ быть юрскаго возраста. Скорее всего считать 
ихъ продолжетемъ ннжнемеловыхъ породъ, развитыхъ въ северной части Московской губ. и такимъ 
образомъ продолжить сюда распространен1е мелового моря; но не берусь утверждать этого категорически. 
Исключительность этого одиноко стоящаго факта наблюдешя, иолное отсутств1е какихъ либо указаш'й 
на батрологическ1я отношешя породъ, возможность найти подобныя же образоватя и ниже юры, наконецъ 
H»o6n.iie въ вышележащихъ толщахъ валунной глины остатковъ юрскихъ породъ и белемнитовъ — все 
это заставляетъ меня быть осторожнымъ и не наносить здесь на карте породъ нижнемелового возраста. 

33 . Оба берега Волги отъ с. Кимры до выходовъ этой рвки изъ пределовъ 57-го листа не осо
бенно высоки, долина съ ея вторыми берегами ясно очерчена. Река течетъ ближе къ правому краю 
долины, почему онъ и размывается значительнее. Въ обнажешяхъ видны: 

Qte Желтоватые и бурые глинистые пески. 

Qtb Бурая валунная глина съ изобилЕемъ валуновъ кристаллическихъ нородъ, каменноуголь
наго известняка, юрскаго железнстаго песчаника и белемнитовъ. 

ю* 
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Пространство между Л Б В Ы М Ъ берегошъ Волги и северными 
пределами листа. 

Область эта, весьма мало интересная и удобная для геологическихъ изысками, была обстоятельно 
изслъ'дована проф. Еремеевымъ, у котораго я всецело и заимствую нижеследующее ея описаше. 

36. Часть Тверского уезда, лежащая за Волгою, въ пределахъ нашей карты представляетъ 
обширныя болотистый пространства, посреди которыхъ пролегаетъ относительно сухая и наееленпая 
долина р. Оргии и большая дорога на городъ Бежецкъ. Берега этой реки даютъ возможность опреде
лить строеше послетретичныхъ образована этой местности. Такъ у села Романова береговые раз
резы обнаруживаютъ верхшй валунный песокъ (0,с) желтый, крупнозернистый съ крупными валунами 
и гальками кристаллическихъ породъ. Кое где надъ нимъ залегаетъ серая глина, очевидно аллншаль-
наго пропсхождешя. 

37. Ниже по течение Орши за деревней Колошипой, именно близъ водяной мельницы, нахо
дится несколько овраговъ, въ которыхъ на глубине 1,7 метра, подъ пластомъ желтаго верхневалуннаго 
песка лежитъ валунная буровато-красная глина. 

38. Тоже самое наблюдается въ обнажешяхъ и около другихъ деревень, располошеппыхъ по бере-
гамъ нижняго течеш'я Орши, напримеръ у деревень: Горютиной, Абакумовой и Лукиной. 

39. У деревни Аркатовой между верхневалуннымъ пескомъ и валунной глиной залегаетъ слой 
галечника (въ 0,6 метра толщиною), состоящего нзъ самыхъ разнообразныхъ кристаллическихъ породъ 
и обтертыхъ кусочковъ каменноугольнаго известняка. 

40. Очевидно, что обширныя болота, лежащмг къ востоку и западу отъ средняго течешя реки 
Орши, имеютъ ложемъ своимъ валунную глину. 

41 . Но всему нижнему течение р. Орши отъ деревни Лукиной, равно какъ на востокъ и югово-
стокъ отсюда до границы Корчевского уезда, а также на западъ до г. Твери, кроме верхняго валуниаго 
песка (0 , с ) , местами покрытаго аллювгальнымъ пескомъ, другихъ породъ не замечается. 

42 . Тотъ же, очевидно, верхневалунный песокъ покрываетъ и всю площадь Корчевского уезда, 
ограниченную съ юго-запада и юго-востока дугою р. Волги, а съ севера долиною речекъ Сосцы и Сози. 
Проф. Еремеевъ описываетъ эту местность такъ: Все окрестности Волги оть деревни Загорья до 
деревни Хорошевой (на Сосце) заняты пластами желтаго дилкшальнаго (валуниаго) песка. Въ с. Юрьев-
свомъ, около села Нивитскаго и въ устьяхъ р. Сози онъ покрыть мслкимъ бЬловатожелтымъ 
аллкшальнымъ пескомъ, который въ трехъ поименоваиныхъ местахъ, а также и въ другихъ между 
ними лежащихъ, образуетъ холмистыя возвышенности. Самая большая изъ нихъ, съ которой вся окрест
ность видна на большое разстояше, находится при селе Ннкитскомъ. Мелго'я речки Зуевка и Бабенка 
въ своихъ плоскихъ песчаныхъ берегахъ не представляютъ ничего замечательна™ въ геологическомъ 
отношенш ' ) . 

43. Страна, лежащая по среднему и верхнему течению р. Сози, упирающаяся на северо-западе 
въ обширную площадь болотъ, переходящихъ за пределы нашей карты, представляетъ равнину, местами 
болотистую, но по большей части занятую сплошными хвойными лесами. Края ея состоять изъ пластовъ 
верхневалуннаго песка, средина же выполнена валунной глиной, которая составляешь ложе болотъ 
(Еремеевъ). 

44. На северо-востокъ отъ города Корчевы, немного далее отъ береговыхъ спусковъ къ Волге, 
напр. около д. Ерофеевой, Саннивовой и Притыкиной, проф. Еремеевъ указываетъ несколько более 
сложное строеше валунной системы, а именно надъ валуннымъ пескомъ, который по моимъ наблюдешямъ 
следуетъ признать залегающимъ надъ типичной бурой неслоистой валунной глиной, а следовательно 

') См. выше стр. 3 показаше Гнели на. 
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считать верхыевалуннымъ ((V), наблюдалась буровато-с1рая и светло-серая глина съ валунами, при
крытая въ свою очередь пластами мелкаго ctparo песка. Мне кажется, что глин* этой, не смотря 
на содержа£пе въ ней валуновъ, не следуетъ приписывать дилкдаальнаго (ледвиковаго) возраста. 
Происхождеше ея кажется мне более позднимъ; я склоненъ ее разематривать какъ аллювгальный 
осадокъ на чаотю размытомъ и снесенномъ прочь валушюмъ песке, остатками котораго и являются въ 
серой глин* находимые въ ней валуны. Подобное явлеше валуновъ среди несомненно аллнлнальной 
глины мне по крайней мере приходилось наблюдать не особенно редко среди осадковъ речныхъ долинъ. 

45. На нсбольшомъ водоразделе, центромъ котораго служить д. Максимцева, наблюдаются 
песчаные наносы новейшато происхождешя, которые проф. Еремеевъ рекомендуетъ не смешивать съ 
желтымъ (верхневалуннымъ) пескомъ, покрывающимъ валунную глину. Этимъ сыпучимъ пескамъ я 
склоненъ приписать эоловое происхождеме. 

40 . По направлен™ речки Кимарки наблюдаются сперва только желтые верхневалунные пески 
(Qtc); но въ низовьяхъ ея вплоть до устья изъ подъ нихъ обнажается сильно песчанистая желтовато-бурая 
валунная глина {Qtb), при чемъ видно, что толща верхпевалуннаго песка не превышаетъ 2-хъ метровъ. 

47. Совершенно подобное же отношеше этихъ двухъ породъ проф. Еремеевъ видъмъ по лиши, 
проведенной отъ села Белгорода на Волге, на села Отрубнево и Ильинское. Изъ отпечатаннаго 
уже въ Трудахъ Геол. Комит. моего описашя 56-го листа видно, что вся идущая отсюда въ северномъ 
направлеши область такъ же мало раскрываетъ геологу строеше своихъ коренныхъ породъ, какъ и 
только что описанная местность. 

Область бассейна Шопга и Ламы. 

Область прилегающая къ левому притоку Шоши — р. Инюхгъ тщательно описана проф. Ере-
меевымъ. Заимствую изъ его описашя следующее: 

48. Отъ селъ Емауса , Прибыткова, Кузминскаго, лежащихъ на пространстве между шос
сейной) и железною дорогами, въ направления къ юго-западу тянется широкая гряда холмовъ, идущая 
далее уже вне пределовъ нашей карты верстъ на 40 въ томъ же направлеши. У села Старый 
Погостъ и д. Перхуровой можно наблюдать, что гряда эта состоитъ изъ желтаго верхневалуннаго 
песка, подъ которымъ залегаетъ толща бурой, сильно песчаной валунной глины. 

49. Эта холмистая площадь, отклопенная къ западу у д. Лукьяновой, вновь поворачиваетъ къ 
юго-востоку у д. Григорьевой и тянется отсюда къ югу черезъ деревню Коробейну, Шипулипу и 
Солодилову. Въ глубокихъ долинахъ размыва проф. Еремеевъ наблюдалъ те же две валушшя породы. 

50. Къ востоку отъ описанной холмистой группы залегаетъ широкая аллювиальная долина 
р. Инюхи, переходящая еще далее на востокъ въ обширную площадь болотистой равнины, тянущейся 
вплоть до лиши железной дороги, и располагающейся вероятно на валунной, а можетъ быть чаетто и 
на юрской глине. Описываемая проф. Еремеевымъ въ этой области серая глина, очевидно, новей
шаго, аллкшальнаго происхождешя. 

51. Къ востоку отъ лиши железной дороги вплоть до Волги располагается песколько более возвы
шенная местность, покрытая сыпучимъ пескомъ, служащимъ продолжешемъ наноснымъ пескамъ, 
наблюдавшимся мною между с. Мелковымъ и Городнею на Волге. 

52. Долина р. Шоши вь пределахъ 57-го листа выше места ciiflHifl съ Ламой представляется 
сперва относительно узской и позволяетъ въ береговыхъ разрезахъ у с. Тургинова, д. Паньковой и 
Сыропятовой наблюдать верхнш валунный песокъ. 

53. Вскоре однако же долина р. Шоши расширяется и совершенно теряетъ свои очерташя, что 
особенно становится заметнымъ после сл'яшя съ нею такихъ же широкихъ долинъ р. Ламы и Инюхи. 
Аллкмальные осадки тянутся на протяжеше несколькихъ верстъ въ обе стороны, такъ что допущенное 
на моей карте очерташе долины сделано во многихъ местахъ довольно произвольно на глазъ, руковод
ствуясь малозаметными особенностями конфигурации страны, ея почвы и растительности. О выходе 
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здесь въ береговыхъ разрезахъ какихъ либо коренныхъ породъ и даже валунныхъ толщъ нетъ и помину. 
Оба берега Шоши, хотя местами и высоки, но показываютъ только, что река глубоко врезалась въ свои 
же собственные аллкшальные осадки. Проф. Еремеевъ представляетъ такую схему этихъ осадковъ, 
которая по его шгшпю, почти не изменяясь въ последовательности и толщине пластовъ, проходить по 
всей длине р. Шоши: 

1) Аллнмальный песокъ светло-желтаго, иногда желтоватаго-белаго цвета; средняя тол
щина \ м. 

2) Мелкозернистый песокъ; отъ 0,7 до 1 м. Песокъ желтаго цвета съ прослойками рых-
лаго железистаго песчаника съ сростками бураго железняка. 

3) Бледно-желтый, совершенно однородный песчаникъ; 0,8 м. 
4) Светлая заленовато-серая известковистая глина; вся масса ея отъ высыхашя разбита 

неправильными трещинами, въ которыхъ внедряются корни травяиистыхъ растеши. 
Въ этой глине, вместе съ остатками нынеживущихъ пресноводвыхъ раковипъ, встре
чаются обломки стволовъ дубовъ и сосенъ; толщина пласта отъ \ ,5 до 2 метровъ. 

5) Темная зеленовато-серая глнна, чрезвычайно вязкая и однородная, образующая дно 
реки; редко возвышается надъ нормальнымъ уровпемъ воды выше 0,7 м. 

54. Въ устье р. Шоши долина значительно суживается ; вместе съ темъ въ береговыхъ разрезахъ 
того и другаго берега наблюдаются валунные пески. 

55. Р. Лама входитъ въ область 57-го листа близъ места соединешя границъ Тверского, Воло-
коломскаго и Клинскаго уездовъ. Выше этого пункта, вне области моего изеледовашя, по р. Ламе заслу-
живаютъ внимания, судя по описашю ироф. Траутшольда 1 ) , две местности. Первая находится на левомъ 
берегу Ламы въ трехъ верстахъ ниже г. Волоколамска. Здесь подъ д. Тимковой, близъ мельницы, зало
жена известковая каменоломня. Непосредственно изъ подъ красной валунной глины выступаетъ на 
3 метра надъ уровнемъ реки верхшй каменноугольный известнякъ, въ которомъ проф. Траутшоль-
домъ определены Spirifer mosquensis и Ârchaeocidaris rossica. 

56. Вторая любопытная местность на той же реке, но гораздо ниже — деревня Телегина. Здесь 
хотя и не были наблюдаемы проф. Траутшольдомъ юрешя породы, но среди голышей онъ подбиралъ 
много белемнитовъ, а въ коллекцш Ауэрбаха оттуда же находится оруденелый (вероятно превращенный 
въ колчеданъ) экземиляръ Ammonites Jason(?). Берегъ же, по словамъ Траутшольда, состоитъ 
изъ красной (валунной) глины. Это даетъ, судя по ноложешю местности, поводъ подозревать суще-
ствоваше тутъ юрскихъ осадковъ, или по крайней мере существоваше ихъ здесь до валунной эпохи. 
Обстоятельство крайне важное въ геологическомъ отношенш, ибо западнее этого пункта юра еще никемъ 
не была найдена въ этомъ нанравленш. 

57. При входе Ламы въ область 57-го листа река эта течетъ въ широкой аллювиальной долине, 
которая вкоре суживается справа коренными берегами, уходящими на востокъ и югъ въ область епдош-
ныхъ Л-БСОВЪ. Такъ у д. Селанучье, еще лежащей въ аллндаальной долине, обнажается въ русле реки 
изъ подъ аллюя'шьныхъ песковъ валунная глина; у д. Казерецъ и на круче за этой деревней валунная 
глина лежитъ во всю толщу берегового разреза, вместе съ темъ и местность становится возвышеннее. 

58. Далее Лама течетъ среди аллювиальной долины, не разрезая своихъ береговъ. У сслъ 
Койденова и Зеленцнпа долина еще довольно узка, но далее за устьемъ Яузы расширяется въ 
4—6 верстъ; въ такомъ виде река течетъ до своего виадешя въ Шошу. 

59. Река Большая Сестра, правый большой притокъ Ламы, течетъ въ верхней своей части 
по той возвышенности, которая занимаетъ юго-восточную половину Клинскаго уезда. Долина реки 
здесь резко очерчена, имеетъ по большей части полоне, покрытые растительностью склоны и обнажаетъ 
вое где въ береговыхъ разрезахъ валунную глину, напр. у д. Едневой, Темниковой и слободы 
Стрелецкой. 

') Овверн. часть Москов. губ. 1. с , стр. 12. 
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60. Нсдоезжая этого последняго села, высоты леваго края долины постепенно понижаются и 
переходятъ незаметно въ широкую аллншальную низину, тянущуюся отъ Монастыря Св. Ьсифа къ 
западу за пределы нашей карты. Деревни Страмилова, Стебнсва и несколько другихъ меньшихъ, расно-
ложенныхъ здесь блвзъ леваго берега Большой Сестры, лежать на аллютальномъ песке, изъ подъ 
котораго у д. Стебневой видна валуиная глина. Съ правой стороны высоты, сглаживаясь, продол
жаются несколько далее, переходя даже въ достаточно заметныхъ очертан'шхъ за реку Локнашъ, и 
исчезаютъ иаконецъ въ аллкдаальной лесистой пизине между реками Большой и Малой Сестрой. Эта 
последняя низина тянется до реки Ламы за пределы нашей карты. 

61. Река Локнашъ, правый притокъ Большой Сестры, вместе съ своими мелкими притоками 
повторяетъ характеръ этой последней реки. Местность холмистая съ мягкими очерташями склоновъ, 
наиболее возвышенная съ левой стороны реки. Разрезы обпажаютъ одну только валунную глину, напр. 
у деревни Пекшевой и Колеевой. Долина реки расширяется только близъ устья. 

62 Река. Малая Сестра касается только своими верховьями и верховьями своихъ многочислен-
ныхъ левыхъ притоковъ возвышенной холмистой полосы Клинскаго уезда между селами Петровское 
и Городище. Тутъ мы имеемъ дело какъ бы съ настоящей горной страной, сильно холмистой, пере
сеченной узкими и глубокими речными долинами и оврагами, притомъ резко и круто обрывающейся на 
севере и переходящей сперва въ широкую аллкм'альную долину р. Малой Сестры, а за него въ низкую 
лесистую равнину, тянущуюся до Ламы и Яузы. Тщательно исходя все глубоме овраги и долины 
холмистой полосы, я однако же не могъ обнаружить въ разрезахъ ничего, кроме громадной толщи 
валупной глины, по большей части переполнеинной валунами. Въ селе Петровскомъ при проведенш 
колодца обнаружена толщина валунной глины до 10 метровъ; колодезь остановился на этой глубине, 
не пройдя всей толщи глины. 

63. Въ средней части тсчешя река Малая Сестра имеетъ широкую болотистую долину, съужи-
вающуюся только у деревень Курбатовой и Кузьминской. Затемъ слева долина эта сливается, какъ 
сказано выше, съ широкой аллншальной низиной Большой Сестры. Съ правой стороны коренной берегъ 
долины, оставаясь довольно низменнымъ и л*систымъ, не удаляется далеко отъ реки, обнажая у 
с. Засименова, а также далее близъ устья (у моста на д. Степаковскую) валунную глину. Отсюда вся 
низменная лесистая площадь между Малой Сестрой, Ламой и Яузой должна располагаться на валунной 
глине, не смотря на низкое ноложеше всей местности надъ высотами верховьевъ этихъ рекъ. 

64. Река Яуза протекаетъ среди слабо холмистой, сравнительно низменной местности, въ отно
сительно широкой долине съ плоскими склонами. Все холмы покрыты валунными песками, изобилующими 
валунами; у д. Высоковой и Бортницы ясно видно, что песокъ этотъ лежитъ на валунной глине. На 
недалекомъ разстоянш отъ речной долипы холмы уходятъ направо и налево въ область сплошного льса. 

65. Левый большой притокъ Яузы-Ралшнгса начинается съ описанныхъ уже выше Кнш-
скихъ высотъ, достигаюшихъ у ея источниковъ наибольшей высоты (за д. Третьяковой). Высоты 
эти прямо на поверхности, какъ и по всему своему протяженно, покрыты валунной глиной. При спуске 
съ высотъ, по дороге ниже д. Третьяковой, глина эта имеетъ значительное видимое падете къ северо-
западу. При этомъ вместе съ сильнымъ понижешемъ местности валунная глина покрывается верхнева-
луннымъ пескомъ, тянущимся непрерывно по всей поверхности далее въ область р. Яузы. У д. Василь
ковой на холмахъ расположена прямо на поверхности масса крупныхъ валувовъ кристаллическихъ фин-
лянскихъ породъ. 

66. Въ области р. Яузы и Раминки въ прежшя времена добывался, по словамъ проф. Траут-
шольда, клинскщ песчаникъ въ следующихъ пунктахъ: въ лесу на северо-востокъ отъ д. Семчины, 
между деревнями Крутецъ и Новоселки и у д. Васильковой. У последней деревни мне показывали 
ямы, изъ которыхъ добывался этотъ песчаникъ. Осмотръ ямъ убедилъ меня вполне согласно ожи-
дашямъ, что глыбы стяжешй п гнездъ песчаника содержались въ желтыхъ пескахъ, лежащихъ ниже 
валунной глины и валунныхъ песковъ, а не въ этихъ заключающихъ кристаллпчесие валуны породахъ, 
какъ склоненъ предполагать проф. Траутшольдъ ' ) . 

') См. Северная часть Московской губ. 1. с. стр. 4, 14—16, 40 и разр$зъ въ приложенной карт*. 
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67. Последшй правый притокъ Шоши, река Долбица, протекающая вдоль петербургская шоссе, 
окружена высотами, состоящими изъ верхневалуннаго песка и подлежащей валунной глины. Несмотря 
на значительную холмистость этихъ берсговъ, река ихъ нигде вполне не размываетъ. 

Область рбби Сестры и Яхромы. 

68. Обширная площадь, ограниченная реками Волгою и Сестрою до петербургского шоссе, 
представляетъ слабо возвышенную лесистую и болотистую местность, пересеченную мелкими правыми 
притоками Волги и левыми притоками Сестры. Сопоставляя мои личныя наблюдешя съ наблюдешями 
проф. Еремеева, мы приходимъ къ тому заключешю, что вся страна покрыта буровато-желтымъ 
верхневалуннымъ пескомъ, переходящимъ подъ почвою въ светло-желтый более мелкозернистый песокъ 
безъ валуновъ; въ основанш этихъ песковъ лежитъ валунная глина, какъ это видно изъ береговыхъ 
разрезовъ по р. Волге, Даховке и Крутце. 

69. Левый притокъ Сестры, река Липня съ ея многочисленными короткими притоками, Новымъ 
и Старымъ Вязомъ и др., протекаетъ по Клннской холмистой возвышенности. уже указанной выше 
(62, 65). Здесь эта возвышенность, какъ и въ верховьяхъ Раминки, достигаетъ наибольшей высоты. 
Холмы состоять па поверхности изъ валунной глины. Типичссте разрезы этой породы, переполненной 
кристаллическими и известковыми валунами, наблюдались, иапр. при снуете въ долину реки Липни у 
с. Селипскаго , у д. Гочаковой и Першутиной; по р. Новому Вязу у д. Некрасиной и Тимо-
ниной. 

70. Заслуживаете еще внимашя указаше Траутшольда на ыахождеше имъ среди валуновъ у 
д. Андриановой па р. Лгшне валуна известковой темной породы (фосфорита), наполненной створками 
Auceila mosquensis и обломками Ammonites polygyratus (наверное одна изъ формъ Perisphinctes 
группы virgaii). Описываемая возвышенная страна глубоко разрезается речными долинами на высот 
крутая холмистыя отдельности, внезапно и круто сиускаюицяся по ЛИШИ между деревнями Колосовой и 
Голяди въ обширную аллнмальную низину. 

71. Несмотря на глубоюе разрезы речныхъ доливъ и овраговъ и тутъ тщательное изеледоваше 
привело къ открытго только въ одномъ месте коренныхъ породъ, подлежащнхъ валуннымъ толщамъ. 
Такимъ пунктомъ была глубокая разщелина оврага между деревней Ш и пул и ной и ссломъ H и кол а-
Жслезово. Здесь подъ мощными разрезами валунной глины обнажается железистый слоистый песча
никъ кофейнаго цвета, рыхлый и разсыпчатый. Соображаясь съ уеншями и местомъ его залегатя, я 
думаю видеть въ иемъ представителя клинскаго песчаника (JCrb). 

72. На небольшомъ безъпмянномъ левомъ притоке Сестры, текущемъ выше Клина между шоссе 
и железной дорогой, въ крутыхъ обрывахъ у деревни Покровской и села Фроловскаго, я наблюдалъ 
только выходы валунной глины. 

73. Река. Сестра вытекаетъ, какъ известно, нзъ большого Сенежскаго пли Подсолнечнаго 
озера. Берега этого озера пологи и покрыты растительностью. Озеро, по видимому, мало понизило свой 
первоначальный уровень и почти не представляетъ обсохшей аллкшальной низины. Наблюдеюя надъ 
окрестными холмами показываютъ, что они построены изъ валунной глины; кое где, напр., при начале 
канала, соединявшаго это озеро съ р. Истрой, видио налегашс валунной глины на нижневалунные 
слоистые пески желтаго цвета, съ кристаллическими валунами. 

74. Р . Сестра, по выходе изъ озера, течетъ некоторое время приблизительно до с. Рождествена 
въ относительно широкой долине съ пологими склонами. Отъ этой деревни вплоть до шоссейнаго моста 
долина реки сильно съужеиа, обнажая у Толстяковой ниже Семенихи и противъ Шахматовой одну только 
валунную глину. Вся местность по ту и другую сторону реки относительно ровная, съ неглубокими 
оврагами и слабо пологими склонами. 
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75. У моста при пересвченш р. Сестры московскимъ шоссе, на левомъ берегу наблюдается обна-

жеше, состоящее изъ валунной глины (Qtb), изъ подъ натековъ которой кое где показываются слоистые 
желтоватые пески, которые я склоненъ разсматривать, какъ верхшй членъ волжскихъ отложешй 
(JCnl 

76. У деревень Окуловой и Бородиной видны подобные же разразы. Местность по ту и 
другую сторону реки становится более холмистою и покрыта валунной глиной. 

77. Совершенно подобные же разрезы даетъ река и въ самомъ городе Клину и ниже его до 
села Май дан о в а, за которымъ р. Сестра спускается съ клинскихъ высотъ въ низменную северную 
часть Клинскаго уезда. 

78. На недалекомъ разстояпш отъ праваго берега реки къ востоку и северо-востоку валунная 
глина исчезастъ, а по направленно къ деревнямъ Попруговой и Ясневой на поверхность выходятъ 
подлежапп'е светло-желтые пески. По дороге изъ Попруговой въ городъ, немного недоезжая моста черезъ 
р. Сестру, мпе удалось наблюдать выходъ среди этихъ песковъ отдельныхъ глыбъ клинскаго песчаника 

, (УСг.). 
79. При сл1янш Сестры съ р. Линнею наблюдаются незначительные выходы валунной глины, 

покрытые сыпучими песками. Отсюда долина Сестры, съ поворотомъ этой реки на северо-востокъ, 
быстро разростается, достигая ширины несколькихъ верстъ. Въ такомъ виде река течетъ до устья 
р. Яхромы и дагее исключительно въ своихъ аллимальныхъ берегахъ. Въ несколькихъ верстахъ къ 
югу и востоку тянутся параллельно правому берегу реки клинсмя высоты, круто спускающаяся въ долину. 
Вдали отъ леваго берега наблюдаются также высоты, но несравненно меньшихъ размеровъ, незаметно 
переходящая и сливаюппяся съ долиной. Строеше этой части клинскихъ высотъ описывается ниже; 
высоты же леваго берега состоять на поверхности изъ сыпучихъ песковъ, местами эаключающихъ 
валуны. 

80 . Такой же характеръ сохраняетъ течеше реки Сестры отъ устья Яхромы до места сл!яшя 
Сестры съ Дубною. Левый край долины находится сравнительно близко къ реке. Но коренные 
низюе берега такъ незаметно спускаются здесь въ эту долину и сливаются съ нею, что определить 
очерташе ея съ сколько пибудь достаточною точностью крайне трудно. Коренные борега эти состоять изъ 
желтаго и желто-бураго валуннаго песка, который, судя по береговымъ разрезамъ на Волге, долженъ 
считаться верхневалуннымъ. Валунной глины нигде не наблюдалось. Въ береговыхъ разрезахъ леваго 
берега Сестры замечается местами серая глина, напр. у д. Спиридовой, Старой Токаревой и 
с. Спасскаго; по эта глина несомненно аллкшальная и составляетъ принадлежность самой долины; въ 
ней нетъ никогда валуновъ. Надъ серой глиной въ долипе залегаетъ обыкновенно беловатый аллю-
в1альный песокъ, местами содержаний пресноводный раковины. Вотъ этотъ то песокъ, гонимый вет-
ромъ, наносить местами бугры сыпучаго песка по левому краю долины; песокъ поднимается на коренные 
берега долины, нокрываетъ валуиные пески и сглаживаетъ границу между долиною и ея коренными 
берегами. Съ правой стороны Сестры низменный аллкшальный берегъ далеко простирается внутрь 
страны и сливается тамъ съ болотистымъ, лесистымъ низменнымъ пространствомъ, расположеннымъ 
между реками Сестрою и Дубною. 

81. Правый круппый притокъ Сестры р. Аутошпя протекаетъ параллельно верхнему течет'ю 
главной реки и разрезаетъ подобно ей клннеш высоты. Все течеяЕе Лутошпи крайне живописно; высоте 
холмы по ту и другую сторону реки прорезаются глубокими оврагами. Въ верхней части течешя 
долина узка, но береговые разрезы обнажаютъ одну только валуниую глину, покрывающую и поверх
ность страны. Таковы разрезы переполненной валунами буровато-красной глины у д. Зелениной, а 
также въ оврагахъ села Храброва. 

82 . Ниже д. Зелениной долина значительно расширяется, высоты холмовъ удаляются отъ реки; 
последняя течетъ въ своихъ аллншальныхъ берегахъ, нигде не размывая коренныхъ породъ. У с. Тара
канова долина съуживается, но береговые разрезы не даютъ ничего кроме той же красно-бурой 
валунной глины. 

83. Следукшн'й разрезъ береговъ наблюдался подъ д. Попелковой въ левомъ берегу Лутошни; 
во онъ тоже обнаруживаем одну валунную глину. 

Труды Геол. Ком. T. Т, 16 ]. 11 
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84. Окрестности нижележащего на Лутошне села Спаса-Крокодильнаго привлекли мое особое 
внимаше, какъ уже давно известный по добывашю клинскаго песчаника. Требовалось определить возможно 
точное залегаше этой породы и отношеше ея къ валунвымъ толщамъ. Относительно этого теоретически 
чрезвычайно важнаго вопроса геологш средней Россш указанное выше сочинеше проф. Траутшольда 1 ) 
давало совершенно неясное и, по моему мнътпю, превратное представлеше. Мои наблюдешя дали мне 
следующее результаты. При подъезд* къ селу С п а с у , по правому берегу Лутошни отъ д. Мишневой, 
за ручьемъ Сарповкой замечаются явственно два уступа коренныхъ породъ: нижшй изъ нихъ сложенъ 
изъ светлаго желтаго песка (JCn),—верхшй изъ обычной бурой валунной глины (Qtb). Несколько 
недоходя села, въ томъ же правомъ берегу Лутошни находится заросшая лесомъ круча, какъ разъ при
ходящаяся на горизонте нижвяго уступа. Круча эта обнажаетъ тотъ же желтый светлый песокъ, и изъ 
него торчатъ глыбы клинскаго песчаника белаго и желтаго цвета; такъ что шложеше песчаника среди 
песковъ и подъ валунною глиной здесь можетъ быть съ точностью констатировано. Подъ самымъ 
селомъ противъ фабрики выступаютъ на томъ же горизонте те же желтые пески изъ подъ валунной глины. 
Накопецъ ниже села, противъ моста, ведущаго въ деревню Струбкову, въ томъ же правомъ берегу и 
на томъ же горизонте желтыхъ песковъ расположены въ настоящее время ломки клинскаго песчаника 
(JCrt). Раскопки ведутся неправильными широкими дудками, которыя обнаруживаютъ, что песокъ 
имеетъ желтоватый цветь по большей части только близъ поверхности, далее же внизъ следуетъ совер
шенно чистый белый песокъ и въ пемъ то заключаются отдельвыя небольшш глыбы, а местами и зна
чительный гнезда твердаго белаго слоистаго песчаника. Местами песчаникъ богатъ растительными 
остатками, а также проникнутъ чернымъ битуминознымъ веществомъ и кусочками угля. Характеръ песча
ника и услшя его залегашя въ песке вполне напоминаютъ собою подобный же породы верхневолжскаго 
песчаника у Котельниковъ (532) съ тою только разницею, что здесь животные остатки, по видимому, 
совершенно отсутствуютъ. Между ясно определимыми растительными остатками найдены мною только 
Weichselia Ludovicae S t i eh l . Полный же списокъ известныхъ отсюда формъ съ критикой суще
ствующихъ определенШ см. Следы м*ловаго перюда и т. д., стр. 20 . 

85 . По левому берегу Лутошни оставленный ломки песчаника наблюдались у деревни Гри
горьевой. 

86. Подъ д. Зубовой наблюдаются въ лЪвомъ берегу отложешя пресноводнагожелезисто-извест-
коваго туфа, изъ подъ котораго местами выступаетъ клинскШ песчаникъ. 

87. У мельницы ниже деревни Струбковой находятся совершенно подобный же раскопки и 
ломки клинскаго песчаника, какъ только что описанвыя выше у моста (84). 

88. Подобныя же ломки находятся ниже у д. Алмазовки. Вообще, разсматривая клинскш 
песчаникъ, какъ верхневолжское образоваше, не остается почти никакого сомнешя, что ложемъ болоти
стой широкой долины здесь служатъ юрсшя глины, но оне, къ сожаление, нигде пе обнажаются, ибо 
нетъ ни одного полнаго берегового разреза, доходящаго до уровня реки. 

89. Вся область между правымъ берегомъ Сестры и левымъ берегомъ Лутошни представляетъ 
сильно холмистую, возвышенную страну, покрытую валунною глиной. Глина эта постепенно исчезаетъ къ 
западу по направлешю къ г. Клину за д. Попруговой, а на свверъ за д. Ясневой и селомъ Щапо
вы мъ, обнажая на поверхности подлежащее желтоватые пески. 

90 . Въ этой области изъ песковъ добывался въ прежнее время во многихъ местахъ клинсий 
песчаникъ. Оставленный ямы я виделъ между д. Матининой и Попруговой и у села Клинкова. 
Траутшольдъ называетъ еще следующая деревни: Малую Щ а п о в у , Плюскову и Голикову. 

91. Область по правымъ небольшимъ притокамъ р. Лутошни вполне повторяетъ собою строеше, 
только что описанное для местности къ западу отъ этой реки (89). Ломки клинскаго песчаника въ 
прежнее время находились тутъ въ лесу къ востоку отъ д. Бабайки; теперь этихъ ломокъ больше нетъ 
за р. Лутошней. 

*) С4вервая часть Московск. губ. 1. с. 
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92 . Левый край долины реки Яхромы представляетъ повтореше техъ же общихъ топографиче-
«кихъ чертъ, которыя обнаруживаетъ соответственный правый край реки Сестры. На значительномъ 
разстоянш отъ реки тянется площадь холмистыхъ высотъ южной половины Дмитровскаго уезда, круто 
и внезапно спускающихся въ долину Яхромы, приблизительно по лиши большой дороги между торговымъ 
селомъ Рогачевымъ и г. Дмитровомъ. Съ этихъ то высотъ открывается обширный видъ какъ на 
широкую долину р. Яхромы, такъ и за эту реку, на ея медленно и незначительно возвышающшся пра
вый край. Съ высотъ леваго края долины стекаютъ многочисленные неболыше притоки Яхромы, 
весьма мало обнаруживающее коренное строеше этихъ высотъ. Такимъ образомъ на рекахъ: Рога-
чевке , Муравке , Бунятке и впадающихъ въ нихъ оврагахъ наблюдалась везде одна только покры
вающая всю поверхность валунная глина. 

93 . Крутой правый берегъ речки Дятлинки у д. Пулихи обнажаетъ также одну только валунную 
глину. Почти все склоны здесь заросли лесомъ, изъ подъ котораго нигде не обнажаются породы, 
подлежащая валунной глине. 

94. У мельницы с. Дятлина на той же реке мне удалось наблюдать въ разрезе валунной 
глины, только что нроизведенномъ при срезке берега для плотины, столь характеристичное для этой 
породы безразличное положеше валуновъ, имеющее важное значеше въ вопросе о генезисе этой породы. 
Здесь это безразличное положеше крупныхъ валуновъ по большей или меньшей оси какъ нельзя более 
ясно и не могло быть въ виду положешя разреза объяснено вторичнымъ смещешемъ валуновъ. 

95. Особаго вннмашя заслужпваютъ далее крутые разрезы овраговъ по безымянному ручью 
близъ деревни Муравьевой. Тутъ мы имеемъ: 

.л | b валунную глину. 
* \ а нижневалунный посокъ, видный только местами изъ подъ натековъ валунной глины; 

нижняя граница его не ясна. 

« / О ? Огромная толща слоистаго светло-желтаго песка, вероятно составляющаго проделаете 
клинскихъ верхневолжскихъ песковъ. 

Здесь въ одномъ месте, а именно въ обнаженш леваго края оврага подъ деревнею, мое вни-
маше было обращено на нахождеше среди валунной глины пропластка измельченной оксфордской темно-
серой глины, разбитой на комочки и заключающей обломки следующихъ ископаемыхъ: Belemniles 
Puzosi d'Orb., Belemnites sp.? Gryphaea sp.? Среди валуновъ найдены какъ мною, такъиТраут-
шольдомъ, куски верхвеволжскаго песчанистаго рухляка хорошевскаго типа, заключающая обломки 
аммонитовъ, белемнитовъ, двустворчатыхъ раковинъ, а между ними Aucella tnosquensit K e y s . , Peris-
phinctes aff. biplex Sow., Perisphinctes virgatus Buch . 

96. Еще несравненно больппй интересъ представляетъ следующие небольшой притокъ Яхромы 
р. Каменка. Здесь почти противъ места впадешя речки Рокши въ левомъ берегу наблюдается сле
дующей разрезъ: 

Qtb Валунная глина, вероятно скрывающая подъ оползнями нижневалунный песокъ. 3—4 м. 

Сг* Зеленоватый, глауконитовый песокъ съ блестками белой слюды и песчанистыми тем
ными фосфоритовыми сростками; 6—7 м. Въ фосфоритныхъ сросткахъ найдены: 
Hoplites dentatus Sow. и Hoplites thalitzianm Roui l . 

C r J Черная глина съ блестками белой слюды. 

97. Два обнажешя далее на правомъ берегу Каменки при мне были покрыты натеками валунной 
глины. 

98. Много разъ уже описанное (Катала, Щ у р о в с к Ш , Траутшольдъ) обнажеше ниже по 
реве, въ ея левомъ берегу, влево отъ дороги, идущей изъ д. Степановой въ д. Ковшину, представ
ляетъ по моимъ наблюдешямъ полное тождество съ описаннымъ выше (96). Ископаемыя находятся 

П* 
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зд*сь только въ черныхъ фосфоритиыхъ сросткахъ. Въ моей воллекщи, равно какъ и въ находившемся 
въ моемъ распоряжении собранш Московскаго Университета, определены следующая формы: Hopliles 
Engersi Rou i l . , Hoplites dentatus S o w . , Hopliles thalilzianus Roui l . , Hoplites Beneltiae 
S o w . , Alopias siwerianus Kipr . 

Траутшольдъ приводить кром* того: Ammonites Beudanti Brogn . , Inoceramus concentricus 
Park . , Mytilus Gallienei d 'Orb. и Isocardia crelacea Gldf. Объ этихъ формахъ я имелъ уже 
случай высказаться въ монографической работе о среднерусскихъ меловыхъ отложешяхъ1 ) . 

Изъ всехъ прежнихъ описашй этого разреза по полноте заслуживаем нашего внимашя данное въ 
первый разъ г. Катала. Въ его время очевидно разрезъ былъ чище и полнее, либо отъ естественвыхъ 
причинъ, либо былъ нарочно расчищенъ; онъ представлялъ тогда: 

QAb Валунную глину около 5 ф. 

Сг» Зеленый разсыпчатый песчаникъ и зеленый песокъ грубозернистый, переходяшдй внизу 
въ темную глину и содержаний твердые сростки изъ цементированныхъ крупныхъ 
зеренъ кварца (фосфоритъ). 

i( Бурую глину съ зеленоватыми и красноватыми песчаными прослойками и сростками 
окиси железа (фосфорита). 

^ Черную глину съ железистыми сростками. 

JCrt Сероватый и беловатый песокъ, сильно слюдистый, съ прослойками черной глины и срост
ками серой глины, окруженной железистой коркой песчаника. 

Аммониты найдены были г. Катала въ сросткахъ зеленаго песчаника и бурой пестрой глины; 
тутъ же встречены были куски ископаемаго дерева и несколько пеопределенныхъ двустворчатокъ. 
Позднейпие наблюдатели не видали нижнихъ серыхъ и белыхъ песковъ этого разреза, а Щуровсый 
сомневается даже въ ихъ присутствш подъ черной глиной, но показаше Катала можно считать вполне 
вернымъ; оно подтверждается, какъ темъ обстоятельствомъ, что пижняя часть разрезовъ наблюдалась 
всеми позднейшими изследователями заросшею, такъ равно и описанными ниже разрезами № № 9 9 
и 106. 

99. Въ версте ниже на правомъ берегу той же речки изъ подъ натековъ валунной глины высту-
паетъ толща белыхъ и светло-желтыхъ слюдистыхъ песковъ, переходящихъ внизу въ железистый 
рыхлый песчаникъ. Судя по положешю этихъ породъ, оне должны лежать ниже черной глины и служить 
продолжешемъ горизонта (JCrb). 

100. Притокъ Каменки, р. Рокша, непосредственно сзади д. Степановой обнаруживаем ориги
нальное строеHie валунныхъ толщъ: 

а Валунная глина почти вовсе безъ валуновъ. 
Ь Конгломератовидный глинистый песчаникъ, слоистый, переполненный горизонтально 

расположенными валунами самаго разнообразного состава и величины, цементирован
ными глиною и углекислой известью. Это очевидно продуктъ уплотнешя нижнева-
луннаго песка. 

101. Ниже течете ручья завалено глыбами этого конгломерата. Несколько обнажешй по бере-
гамъ обнаруживаютъ те же меловые пески и глину, какъ по р. Каменке (96, 98), но обважешя эти 
неясны и затемнены натеками валунной глины. 

102. Река Волгуша, наиболее крупный и пнтереснейшлй притокъ Яхромы, начинается въ области 
распространенш на поверхности валунной глины. Эта глина, богатая разнообразными валунами, сла-

Ч Труды Геол. Комит. T. V, № 2, стр. 27 и 60. 
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гаетъ вс* разрезы по верхнему течение этой реки вплоть до крутого поворота ея на востокъ. Таковы 
разрезы у села Горокъ, Г Д Е вероятно, судя по высоте разреза, толщи оползшей глины закрываютъ 
нижележапня породы. У д. Сокольники крутые берега Волгуши все заросли лесомъ, нетъдаже поря-
дочныхъ обнаженш валунной глины. 

403. У с .Языкова искусственный разрезъ мельничной плотины обнажаетъ опять таки одну 
валунную глину, переполненную крупными валунами. Проф. Траутшольдъ нашелъ въ этой мест
ности фосфоритную конкрецга, свойственную развитымъ ниже меловымъ осадкамъ. Онъ указываешь 
также здесь среди валуновъ изоби.не известняка съ Productus slriatus. 

404. Подъ д. Гаврилковой па левомъ берегу находится первое на р. Волгуше ясное обнажеше 
меловыхъ отложешй. Вверху разреза мы видимъ валунную глину; подъ нею идутъ охристые слоистые 
пески и рыхлый песчаникъ светло-желтоватаго и сероватаго цветовъ, непосредственно и постепенно 
переходяшде въ таковые же пески зеленоватаго цвета {Сгв). Этотъ зеленый цветъ обусловливается 
зернами глауконита; разложешемъ же глауконита, некогда проникавшаго всю толщу песковъ, обусловли
вается и желтоватый цветъ верхнихъ горизонтовъ песка. 

105. Между деревнями Гаврилковой и Шибаловой находится въ томъ и другомъ берегу 
несколько небольшихъ выходовъ, обнаруживающихъ различный части прекрасваго парамоновскаго раз
реза, къ описатю котораго я и приступаю. 

106. Этотъ разрезъ, который можно считать классическимъ для отложенш меловой системы въ 
подмосковномъ крае, помещается на правомъ берегу р. Волгуши, у мельницы нодъ деревнею Парамо
новой. Вкратце онъ былъ уже описанъ Траутшольдомъ. Для большей полноты и точности его 
измеретя мною была произведена искусственная расчистка и срьте берега, обнаруживпня между про-
чимъ отложешя, подлежапп'я нижнемеловои глине. Я наблюдалъ следующее напластоваше породъ пара
моновскаго разреза. 

Qjb Бурая, песчанистая валунная глина съ валунами кристаллическихъ породъ, а также 
известняка, заключающего Spirifer mosquensis F i s ch . , Archaeocidaris rossiea 

v B u c h , Productus Cora d'Orb. и др. Порода эта несомненно несколько оползла, 
такъ какъ въ разрезе нетъ ни нижпевалуннаго песка, лежащаго всюду въ этой области, 
ни верхнихъ частей меловыхъ песковъ. Толща валунной глины около 1,5 м. 

О » Песокъ—въ верхнихъ слояхъ светло-желтый, содержащей прослоекъ грубаго конгломе
рата, состоящаго изъ кусковъ железистаго и част1ю глинистаго песчаника, — въ 
нижнихъ частяхъ зеленоватый, изобилующей зернами глауконита и заключающей внизу 
много конкрецш тсмнаго песчанистаго фосфорита. Общая толща до 7 метровъ. Въ 
фосфоритныхъ сросткахъ найдены: Hoplites Tethydis B a y l e . , Hoplites Beneltiae 
S o w . , Hoplites dentatusSow. 

Вероятно этой местности и этому слою принадлежим несколько фосфоритныхъ сростковъ, хра
нящихся въ Московскомъ Университете съ надписью р. Волгуша. Въ нихъ мною определены прекрасно 
сохраненныя формы: Hoplites Dutemplei d 'Orb., Hoplites jachromensis m. , Hoplites Benettiae 
S o w . , Haploceras Beudanti Sow. (?) 

£ r p | Серый глинистый песокъ съ блестками белой слюды — 2 м. 
1 \ Темпосерая (въ мокромъ состояши черная) песчанистая глина съ блесками белой слюды, 

мелкими выдвлешями гипса и другихъ солей — 1 2 метр. Въ глине этой проф. Траут
шольдъ нашелъ обломокъ Ammonites fissicostattis Ph i l l . (von d'Orb.?). 

J C r t Белый кварцевый песокъ, слоистый и местами сплоченный въ рыхлый песчаникъ. Тол-
, щина этой породы до уровня воды около 1,5 метра. 

107. Несколько ниже въ левомъ берегу показываются те же отложешя; но разрезъ не такъ полонъ 
в ясенъ. Интересенъ онъ однако темъ, что нижнш (верхневолжшй) кварцевый песокъ спаивается здесь 
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въ рыхлый слоистый железистый песчаникъ. Въ свромъ же глинистомъ песке (Сг*) появляются 
прослойки желтаго глинистаго и желеэистаго песка. 

1 08. Два обнажешя на левомъ берегу Волгуши противъ деревни Стрековой представляютъ одинъ 
оползень валунной глины, изобилующш валунами кристаллическихъ породъ, олонецкаго краснаго песча
ника и каменноугольнаго известняка, заключающего Spirifer mosquensis F i s ch . , Productus semire-
ticulalus Mart . , Petalaxis Portlocki E . & H. 

109. Подъ деревнею Муханки но склонамъ холма, идущаго по правому краю речной долины 
р. Волгуши, противъ ея устья обнаруживаются: 

110. Следующш притокъ Яхромы р. Икша, текущая въ нее прямо съ юга, пролагаетъ себе 
путь большею частно по относительно широкой долине съ заросшими берегами; въ берегахъ этихъ кое где 
по оврагамъ обнаруживаются валунная глина и подлежащее ей желтые слоистые пески, о возрасте которыхъ 
ничего нельзя сказать определенная, въ виду нахождешя подобныхъ породъ въ различныхъ геологиче
скихъ горизонтахъ и невозможности уяснить себе здесь ихъ батрологичешя отношешя. 

111. Въ врутомъ овраге, по которому течетъ ручей, впадающШ слева въ Икшу у селаШуко-
лова, находится въ лесу несколько обнаженш. Въ нихъ изъ подъ оползающей валунной глины можно 
разчитать: 

112. У д. Медведки въ правомъ берегу находится обнажеше валунной глины и подлежащаго жел-
товатаго слоистаго песчаника и песковъ {Crf), обнажеше хотя и значительное, но неясное вследств1е 
отековъ валунной глины. 

113. На последнемъ левомъ притоке Яхромы, р. Комарихе мне не удавалось наблюдать другихъ 
обнаженш, кроме валунной глины и местами выходовъ изъ подъ нея желтыхъ песковъ (Сг°). 

114. Река Яхрома въ верхнемъ ея течеши до деревни Ивановской ве дала въ береговыхъ раз
резахъ иныхъ обнаженш породъ, кроме валунной глины, покрывающей всю поверхность страны. Берега 
долины однако чрезвычайно круты и высоки, такъ что не подлежитъ сомнешю, что рева и здесь проре-
эаетъ нижележащая песчаныя породы. 

115. Впервые более глубовш породы обнажены на правомъ берегу Яхромы у мельницы деревни 
Ивановской. Мы имеемъ тутъ: 

Между валунами встречена довольно редко попадающаяся среди валуновъ средней Poccin крупно
кристаллическая д^алагоновая порода, а также глыба известковистаго фосфорита нижневолжеваго яруса 
съ обломками аммонитовъ виргатовой группы, Aucelta Pallasi K e y s . , Lucina inaequalis d 'Orb., 
Avicula sp. , Waldheimia sp. etc. 

116. Въ одной версте ниже Ивановской, въ некоторомъ разстояшв другъ отъ друга находятся 
два подобныхъ же обнажешя на левомъ берегу; обнаженш эти недостаточно ясны для точнаго измерешя, 
но въ нихъ, невидимому, нвжневалунный песокъ достигаетъ большой мощности. 

Qfi валунная глина, 

Сг\ рыхлый слоистый песчаникъ светло-желтаго цвета, очевидно соответствующей самымъ 
верхнимъ горизонтамъ парамоновскаго разреза. 

g желтоватый песокъ, изобилующей зернами глауконита (особенно въ нижнихъ слояхъ), 
спаивающшея въ верхнихъ частяхъ въ железистый песчаникъ; 

{ серый глинистый песокъ съ блестками белой слюды — 3 метра, 
черную слоистую и слюдистую глину, толщею до уровня воды въ 2 метра. 
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117. Въ правомъ берегу Яхромы наблюдается большой разрезъ почти противъ устья речки 
Комарихи. Здесь изъ подъ высотъ валунной глины, заросшихъ лесомъ, выдается впередъ въ речную 
долину уступъ, состояний изъ: 

Qta ниншевалуннаго слоястаго песка; 2 метра. 

Сг\ светло-желтыхъ слоистыхъ тонко-зернистыхъ песковъ; 8 метровъ. 

118. Въ \ \ версте выше села Ильинскаго, у мельничной плотины находится крутой разрезъ 
леваго берега, обнаруживающей почти вполне его строеше, а именно: 

с Верхшй валунный неслоистый желтовато-бурый песокъ; 1,5 метра. 
b Валунная глина бурая, изобилующая валунами; 8 метровъ. 
а Нижневалунный песокъ слоистый желтый, переполненный валунами и частсю цемен

тированный глинисто-железистымъ цементомъ въ конгломератъ; 4 метра. 

Среди валуновъ кроме гранита, гнейса, дюрита и другяхъ кристаллическихъ породъ много красно-
ватаго олонецкаго песчаника, а также известняка и кремня, содержащихъ типичесгая ископаемый верх
няго каменноугольнаго известняка, каковы: Spirifer mosquensis F i s c h . , Chaetetes radians F i s c h . , 
Feneslella veneris F i s c h . , С honeles pseudovariolata N ik . Productus Cora d'Orb. Проф. Траут-
шольдъ нашелъ также глыбу верхняго хорошевскаго юрскаго мергеля, содержащаго Aucella mos
quensis K e y s . 

Q r e \ Светлый желтый тонкозернитый слоистый песокъ; 11,5 метра. 
1 \ Грубо-зернистый железистый песчаникъ, местами имеющей видъ конгломерата изъ кус

ковъ того же песчаника; 1,4 метра. 

Ниже следуетъ осыпь техъ же породъ, занимающая около 1,5 метра до уровня воды. 

119. Въ аллкшальной долине Яхромы выше села Ильинскаго надъ серой аллкшальной глиной 
залегаетъ слой болотной железной руды въ виде зернъ съ лесной орехъ средней величины; толща руды 
не более 0,3 метра. 

120. На левомъ берегу Яхромы у кожевейнаго завода, противъ деревни Куровой выстунаетъ 
значительная толща меловыхъ песковъ {Crf). Пески здесь слоистые, слюдистые, светло-сераго и желто-
ватаго цвета съ небольшимъ количествомъ глауконитовыхъ зеренъ. 

121. Въ оврагахъ, впадающихъ въ Яхрому справа, между деревнями Капорти и Куровой и подъ 
деревней Афона со вой вымывается мпого темныхъ песчанистыхъ фосфоритныхъ сростковъ, характери-
зующихъ, судя по разрезу у Парамоновой (106), нижн1е горизонты меловыхъ песковъ (Сг[) (Траут-
шольдъ). 

122. Рева Яхрома и ея притоки Комариха, Икша и Во лгу ша текутъ въ необыкновенно живо-
писныхъ, заросшихъ лесомъ, крутыхъ обрывистыхъ берегахъ долинъ. Долины эти чрезвычайно глубоки 
и узки, что невольно бросается въ глаза по контрасту съ относительно широкими и покатыми склонами 
большинства долинъ описываемой области средней Россш. Эта особенность долинъ системы Яхромы 
конечно обусловливается промывомъ реками нодъ валунной глиной значительной толщи песчаныхъ слоевъ, 
хотя и достигающихъ степени сцеплешя слабаго песчаника, весьма рыхлаго, легко поддающагося разру
шительному действие текущей воды, но въ то же время достаточно сплоченваго, способпаго сдержи
вать собою давлеше вышележащихъ валунныхъ толщъ и удерживающаго потому обрывистый характеръ 
разрезовъ. Принявъ въ себя Волгушу и Икшу, Яхрома значительно увеличиваетъ ширину своей долины, 
ограниченной однако съ той и съ другой стороны подобными же крутыми и высокими берегами. Въ 
такомъ виде Яхрома течетъ вплоть до г. Дмитрова. На всемъ этомъ пути высоты не представляютъ 
сколько нибудь значительны» обнаженШ и по большей части заросли лесомъ. 
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123. Вблизи деревни Суравцевой, па левой сторон* дороги, ведушей въ г. Дмитровъ, на левомъ 
берегу Яхромы проф. Траутшольдъ наблюдалъ торчащую изъ болота большую глыбу песчаника «по 
всемъ наружнымъ качествамъ сходнаго съ клинскимъ песчанивомъ ». Я могу къ зтому свидетельству 
прибавить только, что, судя по батрологическимъ отношешямъ положешя этой глыбы, она действительно 
должна принадлежать горизонту клинскаго песчаника. Горизонтъ этотъ конечно размытъ въ долине 
Яхромы, при чемъ могли сохраниться одне только наиболее уплотнениыя глыбы песчаника. 

124. Отъ г. Дмитрова высоты отступаютъ отъ реки круто къ западу и востоку, составляя здесь 
северный пределъ той высокой гряды, которая тянется поперекъ Клинскаго и Дмитровскаго уездовъ и 
была уже много разъ указана выше. На западъ она тянется къ селу Рогачеву; въ правую сторону отъ 
Яхромы возвышенная гряда вдается несколько къ северу, а потомъ уклоняется далее на востокъ, 
отделяя резкою границей верхнюю высокую и нижнюю низменпую область течешя Якоти. 

125. Правые притоки Яхромы незначительны и нигде не обиаасаютъ ничего глубже валунныхъ 
толщъ. Высоты праваго края долины Яхромы, постепенно понижаясь, прерываются широкою долиной 
речки Кухолки. За этой речкой вдали отъ р. Яхромы, къ северу отъ нея, виднеется слабо приподнятая 
холмистая область, обнажающая одну валунную глину и переходящая далее къ северу въ болотистую 
и лесистую низину между pp. Дубной и Сестрой. 

Область свверо-западнаго склона. 

126. Левый нижшй притокъ Дубны, речка Кунавка протекаетъ среди болотъ въ низменныхъ 
аллншальныхъ берегахъ. 

127. Следующш притокъ той же Дубны, река Якоть пролагаетъ свой путь въ верхнемъ течеши 
по высотамъ Дмитровскаго уезда, северные крутые склоны которыхъ идутъ сперва отъ города Дми
трова въ направлешй ONO, потомъ перейдя на правый берегъ Якоти, круто повертываютъ на NNO къ 
низовьямъ реки Вели. Здесь высоты эти представляютъ оригинальную куполообразную холмистость, 
продолжающуюся непрерывно къ востоку за р. Велю въ глубь Александровсваго уезда. Это куполо
образное очерташе холмовъ обусловливается оползашемъ валунной глины по склонамъ речныхъ долинъ 
и овраговъ, почему даже оъ вертикальныхъ разрезахъ речныхъ долинъ коренныхъ породъ (вероятно 
меловыхъ песковъ) не видно вовсе. Такимъ образомъ въ верховьяхъ реки Якоти, напр. уд . Пле-
теневой, с. Якоти и др. обнажается валунная глина (Q,b) и кое где подстилающШ ее слоистый 
пижневалушшй песокъ (Qta), изобилующш валунами. Въ селв Даниловскомъ я изм*рилъ толщу 
почти отвЁсваго обрыва валунной глины, оказавшейся имеющею здесь 16,5 метровъ но вертикали. 
У д. Прудцы Якоть вступаетъ въ широкую болотистую аллншальную низину р. Дубны. 

128. Большой притокъ Дубны р. Вгьля начинающаяся у с. Деулина къ северу отъ Серпевскаго 
посада, протекаетъ среди только что описанной холмистой, сильно возвышенной страны, покрытой на 
поверхности валунной глиной. Многочисленные пруды, ме.ше притоки Вели и небольшая болота этой 
местности находятъ въ ней свое ложе. 

129. Первые разрезы по Веле встречены были у д . Алферьевой. Мы имеемъ здесь: 

с незначительный слой верхневалуннаго песлоистаго песка, 
b валунную глину, чрезвычайно мощною толщею, 
а вижневалунный песокъ. 

Разрезы у Алферьевой поучительны въ одномъ отношенш. По всей дороге отъ Серпевскаго посада 
черезъ село Благовещенское, д. Воронцову, село Захарьино, ни на поверхности покрытой валунной 
глиной, ни въ многочисленныхъ кирпичныхъ заводахъ, находящихся здесь близъ посада, я не наблюдалъ 
ни одного валуна, такъ что одни только литологическш свойства глины заставляли причислять ее къ 
валуннымъ отложеш'ямъ. Между темъ разрезы у Альферьевой покрыты все валунами, вымытыми изъ 
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той же глины. Очевидно, что тамъ, гд-fc валуны находятся въ незиачительномъ количеств* и неравно
мерно распределены, зачастую только многолетшй размывъ глины въ состоянии ихъ обнаружить и 
видимое отсутствие ихъ не говорить вовсе за невозможность приписывать данной глине ледниковое про-
исхождеше. 

130. Подъ мельницей у с. Горошвова на Веле обнажается мощная толща валунной глины съ 
многочисленными и крупными валунами, лежащими въ русле реки целыми грядами. Вь полуверсте 
ниже этой мельницы въ левомъ берегу Вели обнажена валунная глина и подлежащей нижневалунный 
слоистый песокъ, переполненные валунами, 

131. Ниже д. Светогоровой находится оригинальное отложеше торфа, лежащаго на серой 
аллювёальпой глине съ вив1анитомъ, переполненной растительными остатками и покоющейся въ свою 
очередь на слое крупныхъ валуновъ. 

132. Ниже д. Лебедевой берега долины Вели становятся более покатыми и заросшими кустар-
никомъ. Вместе съ темъ долина расширяется все более и более, и до самаго впадешя Велп въ Дубну 
река эта течетъ среди аллвшальной широкой низины. На холмахъ же, ограничивающихъ эту долину 
справа къ селу Богородицкому и слева къ селамъ Китипу и Ольявидову, надъ валупной глиной 
наблюдается верхнсвалунный песокъ (Qtc). Принимая во внимаше положеше этого песка и мощность 
валупной глины, я полагаю, что обширныя болота, расположенный отсюда къ северу, лежатъ на валунной 
глине. 

133. Въ верховьяхъ следующаго прптока Дубны, р. Вытараски, равно какъ въ оврагахъ между 
селами Богородицкимъ и Константиновскимъ, наблюдается одна только валунная глина. 

134. Холмы у д. Филпсовой, Ченцовъ, Дмитровской и с. Махры состоять изъ валунной 
глины, покрытой тонкимъ слоемъ верхневалуннаго песка {0,с). Очевидно, что эта последняя порода 
покрываетъ собою наиболее возвышенный места Алексаидровскаго уезда между Дубпой и Белей, исчезая 
на холмахъ средней высоты, покрытыхъ одною глиной. 

135. На высотахъ, окружающихъ обе стороны сравнительно широкой долины последняго значи
тельная притока Дубпы, р. К у н ь и , у д. Язвищъ, Федоровской и с. Выпукова, мы видимъ зна
чительный толщи верхневалуннаго песка надъ валунной глиной. Любопытно одиако же, что далее къ 
востоку, но направлена къ д. Сметьевой и с. Лобкову, несмотря па еще болышй подъемъ страны, 
верхневалунный песокъ исчезаетъ совершенно и вся местность остается покрытою одною валунной 
глиной. 

136. Въ верховьяхъ р. Дубны у д. Дубна вся местность покрыта валунной глиной, обнаженной 
въ береговыхъ разрезахъ. 

137. Въ разрезе у береговъ Дубны при пересеченш ея шоссейною дорогой наблюдается изъ подъ 
валунной глины (Q,b) нижневалунный слоистый светло-желтый песокъ (0,а), изобилующей валунами. 

138. Вскоре по пересеченш р. Дубны шоссейною дорогой, долина этой реви значительно расши
ряется, береговые разрезы исчезаютъ; высоыя крутыя холмистыя возвышенности окаймляютъ эту долину 
на некоторомъ разстоянш съ той и другой стороны, слагаясь сперва изъ одной только типичной 
валунной глины; на глине этой въ области р. Куньи съ одной стороны и р. Вздеренежки съ другой— 
появляется верхневалунный песокъ. Въ области верховьевъ этого ПОСЛЕДНЯГО значительная притока 
Дубны съ правой стороны наблюдается продолжеше крутыхъ обрыпистыхъ северныхъ склоновъ той воз
вышенности, которая тянется непрерывною полосою черезъ Клинсшй, ДмитровекШ, АлександровскЩ 
и Переяславсюй уезды и резко отделяетъ возвышенную юго-восточную отъ низменной болотистой северо
западной полосы этихъ уездовъ. Крутизны этого склона въ области р. Вздеренежки ничего не обна-
жаютъ кроме валунной глины. 

139. Выйдя ИЗЪ пределовъ окаймляющихъ ее высотъ, р. Дубна вступаетъ въ область обгаирныхъ 
сплошпыхъ болотъ, среди которыхъ и течетъ вместе съ своими мелкими правыми притоками по погра-
ничнымъ частямъ Переяславскаго, Алексаидровскаго и Калязинсваго уездовъ до границъ Дмитровскаго 
уезда и устья р. Вели. 

140. На границе Дмитровскаго и Алексаидровскаго уездовъ Дубна хотя и течетъ среди широкой 
аллкдаальной долины, но окаймляющая долину местность более возвышенная по ту и другую сторову, 
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а потому и бол*е сухая вслт>дств1е лучшихъ стоковъ. Высоты Александровскаго уезда въ треугольник*, 
образованномъ р. Дубною между селомъ Никол ьскимъ и деревнею Вотря, по большей части покрыты 
валунной глиной; кое где только на большихъ высотахъ, напр. у д. Княщиной и Мужевой поверхъ 
валунной глины наблюдается верхневалунный песокъ. За левымъ же берегомъ Дубны разстилается 
ровная низменная площадь, покрытая лесомъ. 

141. За д. Вотря оба берега Дубны одинако низменны и болотисты вплоть до сл1яшя ея съ 
р. Сестрой. Свьчше разрезы колодцевъ-(напр. я наблюдалъ таковые въ д. Ноговицы) показываютъ, что 
основашемъ всехъ болотъ и речного русла служитъ бурая валунная глина, въ новерхностныхъ слояхъ пре
вращающаяся въ темно-серую отъ раскисляющаго дейсгая пнющихъ въ болотахъ оргапическихъ веществъ. 
Поверхъ валунной глины лежать по большей части верхневалупныс желтые пески, местами изобнлуюице 
валунами, но местами очевидпо уже перемещенные ветромъ и нагроможденные въ виде дюнныхъ хол-
мовъ. Смотря по тому, подходить ли тате холмы къ реке, или нЬтъ, дорога, пролегающая по обоимъ 
берегамъ Дубны, то песчана, то болотиста. Береговые разрезы нижняго течешя Дубны у д. Утениной, 
с. Зятькова и въ другихъ местахъ обыкновенно представляютъ свиту аллндаальныхъ глинъ и песковъ 
различныхъ качествъ, покоящихся или на валунной глине, верхше слои которой, какъ выше сказано, 
принимаютъ более или менее серый оттенокъ, или на верхневалунпомъ песке. Не нужно при этомъ 
упускать изъ вида, что перемытые валуны кристаллическихъ породъ находятся тутъ нередко и среди 
аллкмальныхъ отложешй. 

142. Начиная отъ деревни Юркиной, правый берегъ Дубны значительно возвышается, такъ что 
валунная глина у этой деревни въ разрезахъ берега у мельницы достигаетъ толщи въ 10 метровъ. Она 
покрывается тутъ незначительнымъ слоемъ верхнева лун наго песка, толща котораго увеличивается и 
достигаетъ у устья Дубны наибольшего развит. 

143. Внутренность Калязинскаго уезда, орошаемая мелкими речками, сливающимися рекою 
Хотчею въ Волгу, была подробно изследована проф. Еремеевымъ. Въ виду того, что нетъ никакихъ 
основашн ожидать новаго открьтя какихъ либо коренныхъ пиродъ въ этой области, где даже глубоше 
разрезы по Волге обнажаютъ одне валунныя толщи, а между ГБМЪ изследован1я проф. Еремеева 
известны по тщательности наблюдешй надъ единственно развитыми по всей стране валунными и 
аллювиальными образовашлми — я не новторялъ этихъ наблюдешй, и ограничиваюсь приведешемъ здесь 
выдержекъ изъ статьи профессора. Вся эта местность относительно низменная, слабо холмистая, боло
тистая и лесистая. Наибольшей холмистости и высоты достигаетъ она на юге у большого села Тол-
дома, на водоразделе къ р. Дубне. На востоке такая же холмистость, имеющая видъ гряды, проходить 
по водоразделу къ притокамъ Нерли, въ мерид1альномъ направлеши отъ села Воскресенскаго черезъ 
деревни Митяеву, Климову и Колбасину. Две породы слагаютъ всю известную здесь толщу 
поверхпостныхъ слоевъ, видныхъ какъ на естественныхъ, вообще незначителъныхъ, береговыхъ разре
захъ, такъ и во всехъ свежпхъ колодцахъ — а именно: 

Qtc Верхневалунный желтый неслоистый песокъ, местами изобилующдй валунами и утолщаю
щейся въ вышеуказанный, местахъ наибольшей холмистости. Въ пизменныхъ болоти-
стыхъ местахъ, особенно въ средней части полосы, песокъ этотъ отсутствуем. 

Qfi Валунная глина, более или менее изобилующая валунами; нормально она бураго цвета, но 
местами въ поперхностныхъ слояхъ более или менее сероватаго оттенка отъ раскис
ляющаго влеяшя разлагающихся органическихъ веществъ; местами опа сильно пес
чаниста. 

Валунная глина редко выходить здесь прямо на поверхность; но проф. Еремеевъ наблюдалъ ее 
во всехъ колодцахъ на глубине отъ 4 до 8 метровъ. Среди валуновъ этой местности богатыхъ кри
сталлическими финляндскими породами, а также олонецкимъ песчаникомъ, проф. Еремеевъ отмечаетъ 
отсутств1е известняка, изобиловавшего въ более глубокихъ разрезахъ по Волге. 



ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РОССШ. ЛИСТЪ 57-Й. 91 

144. По речке Г у с е в к е (впадающей вве предЪловъ нашей карты черезъ р. Волынку въ Нерль) 
у с. Рождественская, проф. Еремеевъ наблюдалъ въ колодце поверхностные серые пласты валунной 
глины, покрытые желтымъ пескомъ. 

145. У истоковъ р. Волынки, вытекающей, изъ Васильевская озера и впадающей въ Нерль, 
проф. Еремеевъ наблюдалъ песчанистые берега и серую валунную глину въ колодцахъ. 

146. Те же две валунныя породы и съ темъ же характеромъ наблюдались проф. Еремесвымъ 
въ низменной равнине, по которой течетъ река Вьюлка (нритокъ Нерли), равно какъ и на окаймляю
щихъ се невысокихъ холмистыхъ грядахъ, изъ которыхъ одна, уже упомянутая выше, тянется слева 
между деревнями Ту фановой, Климовой и Колбасиной, другая же пролегаетъ справа вдоль большой 
дороги черезъ д. Луки , с. Ярепское, Восвресенское и Михайловское. Толща валунныхъ песковъ 
возрастаетъ въ холмистыхъ местностяхъ, тогда какъ въ середине низменной равнины близъ поверхности 
преобладаешь валунная глина. 

147. Река Кубра, наиболее крупный притокъ Нерли, была мною особенно тщательно, шагъ за 
шагомъ изследована, въ виду надежды открыть на ней следы более древнихъ отложешй, чемъ валунныя 
толщи, на что, казалось, характеръ страны и разрезы береговъ давали основаши. Надеждамъ этимъ 
однако же, какъ увидимъ ннже, не суждено было сбыться. Начинается Кубра верстахъ въ пяти отъ 
г. Переяславля, на водораздельныхъ высотахъ, по которымъ проведена шоссейная дорога. Высоты эти 
состоять здесь изъ валунной глины, покрытой пезначительнымъ слоемь верхневалуннаго песка. Въ 
верхнихъ частяхъ этой реки и ея неболынихъ притокахъ нетъ обнажешй; подорогамъ видно только, что 
верхневалупный песокъ исчезаешь уже у села Глебова и не встречается далее въ югу, при чемъ мест
ность остается покрытой валуниой глиной. 

148. Первое ясное обнажеше встретилось на нравомъ берегу Кубры у мельпицы, находящейся 
на круче между д. Осуровой и селомъ Новымъ. Но разрезъ этотъ обпаружилъ только подъ покры
вающей всю поверхность валуниой глиной нижневалунный слоистый песокъ обычная состава, богатый 
валунами. Между валунами я встретилъ большой кусокъ дшрита съ ясными ледниковыми шрамами пъ 
виде двухъ группъ прямыхъ параллельныхъ лиши, пересекающихся въ косомъ другъ къ другу направ
лешй. 

149. Другое совершенно подобное же обнажеше находится у мельницы усадьбы князя Гагарина, 
въ двухъ верстахъ ниже села Новаго; и тушь ниже валунной глины залегаетъ толща нижнсвалуннаго 
песка и ничего более. 

150. Ниже этого места долипа Кубры расширяется, и река течетъ среди аллншальной долины, 
окруженной высокими, но заросшими берегами, съ куполообразными холмами оползшей валунной глины, 
вплоть до выхода реки изъ области высотъ въ страну болотъ. По этимъ болотамъ и пролегаетъ ея течеше 
почти до впадешя въ Нерль, равно какъ большая часть течешя ея притоковъ Парши, Дубца и Игоблы. 

151. Местность по стороиамъ шоссе, по мелкимъ притокамъ Кубры между д. Тарпбировой, 
Лисавы, селами Ильинскимъ, ДубровымъиЕропольцемъ, представляется крайне живописной, 
глубоко изрезанной, холмистой. Многочисленные искусственные разрезы по шоссе и естественные по 
речкамъ обиажаютъ только огромную толщу валунной глины (доходящую до 14 метровъ) и подлежащей ей 
слоистый нижневалунный песокъ. 

152. По реке Трубежу, впадающей въ Переяславское (Плещеево) озеро и по всемъ небольшимъ 
притокомъ этой реки располагается слабо холмистая местность, обнажающая одну только валунную 
глину. Таковы наблюдавшееся береговые разрезы у селъ Краспаго, Оомарова, Бибирева и 
Перцова, деревень Бокгаеевой, Громоздовой и Вески. 

153. Берега Переяславскаго (Плещеева) озера кругомъ аллншальны. Высоты отстоять 
отъ воды на зиачительномъ разстоянш и имеютъ отлопе склоны. Исключете составляютъ обрывы между 
городомъ и Никитскимъ монастыремъ. Валунная глина залегаетъ здесь несомненно во всю толщину 
обрыва и при томъ въ первоначальномъ своемъ положеши. Высота обрывовъ достигаешь 15,5 метра. 
Это можетъ быть наибольшая толща валунной глины, которую мне где либо приходилось непосредственно 
измерять, не считая конечно техъ многочислснныхъ случаевъ, когда онолзаше глины по склонамъ 
холмовъ придаешь толщамъ ея размеры, значительно превышающее действительность. Заслуживаешь 
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внимашя здесь еще особая модификация поверхностныхъ частей валунной глины, придающая этой глине 
лессовидный характеръ. Действительно, бурая валунвая глина, оставаясь неслоистою, метра на два отъ 
поверхности не заключаетъ крупныхъ песчаныхъ частмцъ и валуновъ, становится тоньше, более мерге
листою и проникается оригинальными белыми в желтоватыми мергельными конкрещ'ями, столь харак
терными для настоящаго лесса. Тесная связь этой лессовидной глины съ настоящею валунного, въ 
которую она внизу совершенно незаметно переходить, не позволяетъ мне здесь отделять первую, какъ 
самостоятельпое образоваше. 

154. Вытекающая изъ Плещеева озера река Нерль (притокъ Волги) течетъ снерва въ широкой 
аллкшальной болотистой долине, окоймленной небольшими высотами, покрытыми сыпучимъ пескомъ, 
част1Ю вероятно перенесенпымъ ветромъ, следовательно, пескомъ вторичнаго дюннаго образовашя изъ 
верхневалуннаго песка, развитого ниже по реке. Никакихъ разрезовъ коренныхъ породъ на всемъ этомъ 
пути Перли и на ея мелкихъ притокахъ я не наблюдалъ. 

155. Приблизительно у села Василгя Великаго Нсрлъ выходить изъ области болотъ и течетъ 
вместе съ своими небольшими притоками по слабо холмистой и почти неразрезаемой реками стране, 
покрытой верхпевалунвымъ пескомъ и подлежащей валунной глиной, т. е. по области, служащей про-
должешемъ Калязинскаго края, уже описаниаго выше (139—142). 

156. Совершенно такой же характеръ имеетъ и предельная для нашей карты область, по которой 
протекаетъ участокъ реки Сольбы. 

Местности, лежания далее за пределами карты, уже описаны мною въ работе: Общая геолог, 
карта Россш. Л . 56-й (см. стр. 40). 

РЪва Нерль и северо-восточные пределы карты. 

157. Для суждешя объ области, лежащей за рекою Нерлью у северныхъ пределовъ нашей карты, 
мы имеемъ очень скудныя данныя. Река Сара, впадающая въ Ростовское озеро вне предвловъ 57-го 
листа, принадлежитъ нашей области верхнею половиной своего течения. На этомъ пути она пролегаетъ 
по широкой долине, обрамленной высокими холмами, служащими продолжешемъ холмистой гряды 
Переяславскаго увзда. Сложены эти холмы изъ верхневалуннаго желтаго песка, подъ которымъ ме
стами въ оврагахъ обнажается валунная глина. Никакихъ более глубокихъ разрезовъ р. Сара въ пре-
делахъ пашей карты не даетъ, такъ какъ холмистый высоты обыкновенно идутъ вдали отъ реки. 

158. Окрестности озера Ватутина и леваго притока Нерли, р. Дубца, также сложены изъ 
верхневалуннаго песка и подлежащей валунной глины. 

159. Въ разрезахъ холма на шоссейной дороге у с. Лубпики тоже. 
160. Все разрезы по железной дороге между стапщями Итларь и Петровсвъ представляють 

толщи валунной глины, на верху переходящей въ верхневалунный песокъ. 
161. Те же две породы наблюдались всюду по склонамъ холмовъ къ большому болоту, распола

гающемуся въ Ростовскомъ уезде между областью рекъ Сары и Ухтомы. 
162. Такой же характеръ имеетъ начинающиеся изъ болотъ въ северо-восточномъ углу карты 

притокъ Нерли, река Ухтома съ ея притокомъ Суходой. Высоты, окружающая ея истоки, состоять изъ 
верхневалуннаго песка. Въ обнажешяхъ у села Никольскаго (на Суходе), села Ивашева, деревень 
Семерниной, Сертипой, Якшиной, Игрищъ и Студенецъ видно, что подъ этимъ пескомъ распо
лагается обычная валунная глина. 

163. Река Нерль (Притокъ Клязьмы) начинается съ высотъ, покрытыхъ толщею верхневалун
наго песка, у с. Лыченцы и течетъ долгое время среди обширныхъ болотъ и лесовъ, среди аллишаль-
ныхъ песковъ и отложешй торфа, окаймляясь на значительномъ разстояши высотами, сложенными изъ 
валунной глины, покрытой более или менее значительною толщею верхневалуннаго песка. Совершенно 
подобный же желтый песокъ, но уже очевидно перемещенный, покрываетъ собою и большую часть широ-
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кой долины Нерли. Вначале я склоненъ былъ разсматривать и пески слагающее высоты, какъ дюнное 
образование, если бы не пришлось убедиться, напр. у д. Никольской, с. Филипповскаго и д. Пле
чевой въ существоваши въ массе этого неслоистаго песка разнообразныхъ валуновъ. Обнажешя подле
жащей этимъ пескамъ валунной глины я наблюдалъ слева у деревень Осуровой, Григоровой, Щ е р 
бининой, Плечевой и Старой, справа у селъ Ивановскаго, Филипповскаго и деревни Николь
ской. Въ берегахъ самой Нерли до железнодорожнаго моста есть только два небольшихъ разреза валун-
ныхъ толщъ у д. Плечевой и Старой. 

164. У железнодорожнаго моста черезъ Нерль съ правой стороны наблюдаются мощныя толщи 
обычной валунной глины, переполненной валунами; съ левой же стороны изъ подъ этой глины показы
ваются отложенЕя слоистыхъ тонкозернистыхъ желтыхъ песковъ, распространенныхъ, какъ увидимъ 
далее, по Нерли; о возрасте этихъ песковъ, къ сожалению, я не могу составить себе никакого предста
вления. 

165. У мельницы д. Остеевой въ береговомъ разрезе р. Нерли обнажены: 

л \ Ъ Валунная глина — 1,5 метра. 
* \ а Нижпевалунный песокъ, слоистый, переполненный галечникомъ и валунами — 2 м. 

? Сыпучш слоистый желтый песокъ, отделяющейся резкою границей отъ вышележащаго 
валуннаго песка — 8,5 метра до уровня воды. 

166—167. Подобные же разрезы встречены далее у мельницы въ устьяхъ р. Шачи и у 
д. Конюковой. 

168. У села Чернокулова на левомъ берегу Нерли обнажены те же пески, покрытые нижпева-
луниымъ пескомъ, лежащимъ здесь также на поверхности пысокаго заросшаго лесомъ праваго берега, где 
валунная глина, повидимому, отсутствуем. Внизъ отсюда долина Нерли сильно расширяется справа, 
сливаясь съ площадью обширныхъ леспстыхъ болотъ, тянущихся до р. Селекши. Слева, хотя высоты 
коренного берега долины и нодходятъ близко къ реке, по опе совершенно полого спускаются къ реке и 
нигде не даютъ какихъ либо ясныхъ обнажешй. Видно только, что высоты слагаются изъ валунной 
глины, на которой и подъ которой лежатъ пески. Вследств1е отлогости скатовъ, обыкновенно заросшихъ 
лесомъ, трудно нровести границу между песками различнаго возраста и образовашя. Еще далее разсти-
лается обширная болотистая аллнималыш низина, по которой пролагаютъ свой путь реки Нерль, Се-
лекша и друпе мелк1е притоки Нерли. 

169. Коренные берега подходятъ къ реке Нерли только немного выше места впадешя въ нее 
Суходы. Тутъ въ левомъ берегу подъ селомъ Мы слав ль находится первое значительное обнажеше 
этихъ породъ, показывающее: 

( с верхневалунный песокъ — 2 м. 
Ь валунную глину, весьма обильную валунами; до 10 метровъ. 

Вся ли толща берега занята валунной глиной, не вполне ясно, такъ какъ нижняя часть разреза 
заплыла глиной сверху. 

170. По дороге на село Кащеево ясно видно, что Cbiny4ie пески, на которыхъ растутъ леса за 
Нерлью, лежатъ выше валунной глины и содержать валуны. При переезде же черезъ речку Черную 
видна подстилающая эти пески валунная глина; на поверхности самихъ песковъ много крупныхъ валу
новъ. 

171. Разрезы леваго берега у с. Кощеева и праваго у с. Лобцова обнажаютъ одну только 
валунную глину, переполненную валунами; толща ея достигаетъ здесь 11 метровъ. 

172. Между Кащеевымъ и д. Малитиной выше валунной глины появляются снова верхне
валунные пески. Валуны во множестве покрываютъ все поля. 

173. Ниже по реке, до д. Черницыной Нерль течетъ въ относительно широкой долине, но въ 
ясно очерчевныхъ берегахъ. Невысоме береговые разрезы обнажаютъ кое где валунную глину. На высо-
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тахъ но дорогамъ съ той и другой стороны долины лежять вергневалунный песокъ, до такой степени 
переполненный мелкими валунами, что большая дорога на Суздаль походить на хорошее шоссе. 

174—177. Подъ д. Черницыной, Дешевцами, Марковцевой и с. Петровымъ целый рядъ 
значительныхъ и совершенно ясныхъ береговыхъ разрезовъ обнаруживаешь только: 

Подпочва везде песчаная и на поверхности множество валуновъ. Здесь очевидно валунная глина 
достигаешь уровня реки, почему открьте выходовъ более древпихъ породъ немыслимо. 

178. Подобный же разрезъ валунныхъ толщъ замечается на левомъ берегу Иерли уже вне пре-
деловъ нашей карты у с. Кибергина, на луке, которую делаетъ река къ востоку между с. Петровымъ 
и деревнею Шатры. 

179. Подъ д. Шатры на правомъ берегу то же. 
Деревня эта носледшй пунктъ р. Нерли въ предвлахъ нашей карты. Далее река продолжаешь течь 

въ юго-восточномъ иаправлеши, делаетъ значительную луку на границе Суздальскаго и Владим1рскаго 
уездовъ, поварачивая сперва иа юго-западъ, потомъ на югъ и впадаешь въ Клязьму ниже Боголюбскаго 
монастыря. Такъ какъ открьте шою меловыхъ образованш на соседней къ западу р*ке Колокше и 
близость къ востоку отъ Нерли выходовъ каменноугольнаго известияка делали изеледовате этой послед
ней реки крайне шлересньшъ, я проследилъ ее на зиачительномъ протяжен'ш средняго течешя за пре
делами нашей карты. Хотя изсгвдоватя эти и не были особенно любопытны и не оправдали возлагав
шихся на нихъ ожмдашй, я привожу ихъ здесь, какъ матер!алъ для будущпхъ детальныхъ изеледовашй 
соседняго съ нашимъ 72-го листа карты, темъ более, что въ науке кроме отрывочныхъ наблюденш 
Крылова почти нетъ указанш на геологическое строеше этой местности. 

180. У д. Крутцы наблюдались только выходы валунной глины на правомъ берегу, хотя выше 
по дороге надъ этой глипой все еще располагались верхиевалунные пески. 

181 . У д. Санковой въ овраге, идущемъ къ реке, показывается подъ валунной глиной нижшй 
валунный слоистый песокъ съ мелкими валунами. 

182. У д. Урусобихи слева въ правомъ берегу видны верхневалунный песокъ и подлежащая 
валунная глина. 

183. Отъ деревни Курки исчезаешь верхневалунный песокъ и по дороге прямо подъ почвою 
является валунная (?) глина, а подъ нею слоистый желтый песокъ неизвестнаго возраста. Отъ д. Уру
собихи долина Нерли настолько широка, что река нигде не размываетъ окоймляющихъ ее коренныхъ 
береговъ вплоть до устья р. Каменки, протекающей черезъ г. Суздаль. 

184. У е. Кидекша въ устье р. Каменки обнажается валунная глина и подлежащее ей желтые 
слоистые пески безъ валуновъ. 

185. У д. Турыгинойвъ левомъ берегу Нерли обнажеше показываешь одну только валунную 
глину, а у села Переборова высошй берегъ не даетъ обнаженш. 

186. На круче леваго берега у д. Бураковой разрезъ обнаруживаешь подъ валунной глиной сло
истые желтые пески. 

187. У села Якиманскаго, несмотря на высоту берега и величину обнажешя, мы видимъ 
только сверху слой лесовиднаго суглинка безъ валуновъ — 1 , 5 метр., а подъ нимъ толщу валунной 
глины, оползающей здесь до уровня реки. 

188. На круче праваго берега, недоезжая д. Заполицы, совершенно подобное же оползающее 
обнажеше валунной глины, покрытое лессовиднымъ суглипкомъ безъ валуновъ. 

189. Ниже плотины иа реке Нерли въ деревне Заполицы искусственно произведенный верти
кальный разрезъ явственно показываетъ, что въ обоихъ предыдущихъ разрезахъ оползающая валунная глива 
скрываешь подлежащая породы. Тутъ мы имеемъ: 

I с верхневалунный песокъ, 
\ Ь валупную глину. 
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л к л:.V*-' ? Лессовидный суглинокъ безъ валуновъ — 2 метр. 

' '" ' Qtb Валунную глину, въ нижнихъ частяхъ переполненную валунами— 13—14 метр. 

? Желтые слоистые пески безъ валуновъ — 7 метр. 

; Мои личныя наблюдешя но р. Нерли прекратились на этомъ пункт*. 
190. Въ области правыхъ притоковъ Нерли мое внимаше обратило на себя невольно оригинальное 

распространеше черноземной почвы, являющейся здесь отдельными, очень частыми островами различна™ 
протяжешя среди обычной суглинковой почвы. Первый островъ чернозема я наблюдалъ у с. Батыева, 
на большой дороге изъ Владишра въ Суздаль; здесь эту почву заметллъ еще Дитмаръ 

491. Особенно большое развит чернозема, идущаго на глубину до 0,6 метр., представляетъ 
площадь, ограниченная р. Нерлью между селами Переборовымъ и Якиманскимъ и большою дорогою 
на Суздаль. Здесь, особенно къ направлеши къ первому изъ названныхъ селъ, ясно видно, что проие-
хождеше чернозема нельзя приписывать болотамъ, хотя и существующимъ среди этой возвышенной 
равнины. Черноземъ же скопляется не близъ этихъ болотъ, а развитъ особенно мощно на ровномъ н 
покатомъ склоне къ р. Нерли, на которомъ совершенно невозможно принять вероятность прежняго 
существования какого либо болота, безъ изменения въ общихъ очерташяхъ местности, для каковыхъ 
измененш у насъ нетъ решительно никакихъ основанШ. Вообще для желающаго обстоятельно изучить 
суздальски? черноземъ, необходимо прежде всего посетить эту местность и вникнуть въ усилия возникно-
вешя на ней чернозема. 

192. Въ г . Суздале и ближайшвхъ его окрестностяхъ р, Каменка белить въ крутыхъ, изги
бающихся берегахъ долины. Разрезы береговъ показываютъ: 

? лессовидный суглинокъ безъ валуновъ, ' . j . . 

О,о валунную грипу, книзу становящуюся очень богатою валунами, 

? оранжевые слоистые пески безъ валуновъ. 

193 . Возвышенная равнина между р. Ирмисомъ, Нерлью и большой дорогой на Гавриловско 
посадъ большею частью покрыта черноземными островами, сменяющимися суглинкомъ, какъ по склону 
къ Суздалю, такъ и къ большой гавриловской дороге. Подпочва глиниста; хотя и здесь есть небольшля 
болотца, но положеше черноземныхъ острововъ не поэволяетъ и здесь выводить ироисхождеше его изъ 
этихъ болотъ. Даже тамъ, где, какъ напр. къ гавриловской дороге, настоящего чернозема н*тъ, сугли
нистая почва, судя по темному коричневому цвету, несомненно содержитъ перегноя более нормальнаго 
количества. 

194. Въ низовьяхъ Ирмиса долина реки широка и не глубока, обпажаетъ кое где у селъ 
Романова и Веси одну только валунную глину. 

19о. Разрезъ въ берегахъ Ирмиса у с. Подолецъ недостаточно ясенъ; видна только валунная 
глина, очень бедная валунами, а подъ нею слоистые желтые глинистые пески. 

196. За рекою Ирмисомъ почва обыкновенный серый суглинокъ, Такая смена почвы, невиди
мому, ничемъ внешнимъ образомъ не обусловлена. Подпочвою служить светло-бурая лессовидная мер
гелистая глина; те же болотца располагаются среди полей, какъ и за Суздалемъ, где почва черноземная. 

197. При подъезде къ Гавриловсвому посаду, въ берегахъ р. Скомоянки, такъ и за поса-
домъ въ берегу Ирмиса, снова видно, что подъ валунной глиной, бедной валунами, находятся желтые и 
сероватые слоистые пески. 

198. Выше по Ирмису идетъ очень широкая долина, съуживающаяся только на некоторое время 
въ верховьяхъ за селомъ Богдановскимъ .уд . Баскаки, гдевъ крутомъ левомъ берегу обнажается 
однако одна только валунная глина, въ нижнихъ гориэонтахъ богатая валунами. 

') 1. с. стр. 203. 
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199. Р*чка Л ш ш я , притокъ Ирмиса, течетъ въ нпзовьяхъ въ неясно очерченной широкой долин*. 
Только у с. Осановецъ берега СТАНОВЯТСЯ круче и обнажаютъ те же породы, какъ подъ Гавриловскимъ 
посадомъ. Вместе съ темъ почва меняется, появляется черноземъ, мощно развитый далее въ вер
ховьяхъ Липни. 

200. Мое особое впимаше было обращено на окрестности с. Парши, лежащая выше на той же 
р. Липне. Въ № 4 1 Владим1рскихъ Губернск. Ведом, за 1880 г. была помещена небольшая заметка 
местнаго учителя, Г-на Никольсваго объ открыли въ долин* р. Липни костей вымершихъ животныхъ, 
при чемъ зта заметка сопровождалась такимъ подробнымъ описашемъ долины р. Липни, что давала 
цоводъ надеяться определить здесь отношеше эпохи мамонта къ валуннымъ отложешямъ. И действи
тельно надежда моя оправдалась. Село Парша лежитъ среди котловины, замкнутой со всехъ сторонъ 
окрестными высотами и имеющей только относительно узкш стовъ ревою Линнею на востокъ. Речка 
Липня съ другими своими небольшими притоками прорезываетъ эту котловину, края которой и все 
высоты сложены изъ валунной глины, местами явственно обнажающейся въ береговыхъ разрезахъ. 
Большинство же невысокихъ береговыхъ разрезовъ среди котловины обнаруживаем породы иного 
состава, а именно толщу не более 4 метр, иловатой темно-серой песчанистой глины, переходящей въ 
глинистый серый песокъ и наконецъ внизу въ слоистые пески сероватаго и желтоватаго цвета, пере
полненные разнообразными валунами кристаллическихъ породъ и каменноугольнаго известняка, ничемъ 
неотличающихся отъ таковыхъ же валуновъ валунной глины. Положеше этихъ трехъ породъ таково, 
что указанная, относительная последовательность ихъ отложешя не можетъ подлежать никакому 
сомнешю. BepxHie глинистые слои переполнены стволами деревьевъ въ такой степени сохранности, 
что можно явственно различить между нимъ дубъ, сосну и березу, кроме того массу плохо сохра
нившихся листьевъ ТЕХЪ же породъ и различныхъ травянистыхъ растеши. Вотъ изъ этихъ то глинисто-
песчаныхъ отложешй и вымывается ежегодно значительное количество костей и зубовъ мамонта и носо
рога, несомненно залегающихъ здесь целыми скелетами. Все эти находки сберегаешь местный старикъ 
крестьянинъ, ревниво охраняющей ихъ и нежелающей съ ними разстаться. О количестве находокъ можно 
судить по следующему факту. Все собранный этимъ крестьяшнюмъ кости, въ томъ числе и описанный 
г. Нивольскимъ, сгорели въ 1882 году. Но уже съ техъ поръ въ два лета ко времени моего посе-
щешя вновь были собраны и показаны мне: 1) полная нижняя челюсть мамонта, у2) часть верхней 
челюсти другого экземпляра съ зубомъ, 3) НЕСКОЛЬКО реберъ и частей ногъ мамонта, 4) полный черепа 
носорога безъ нижней челюсти. Всеми этими находками несомненно доказывается, что мамонтъ и 
носорогъ жили въ средней Poccin и после окончашя ледниковой эпохи и отложешя валунныхъ толщъ. 
Слоистые пески, переполненные финляндскими и олонецкими валунами, лежашде въ одномъ верти-
кальномъ разрезе въ основанш глинистопесчаныхъ толщъ, безповоротио решаютъ вопросъ для данной 
местности. Что мамонтъ жилъ и до ледниковой эпохи, это доказывается другимъ, не менее яснымъ 
фактомъ, описаннымъ ниже (745); такимъ образомъ эпоха мамонта въ Poccin имела, какъ ока
зывается обширные пределы. Обнажешя техъ же глинистопесчаиыхъ толщъ поучительны еще и въ 
другомъ отношенш. Они показываютъ, что местность средией части Юрьевскаго у*зда, въ которомъ 
лежитъ с. Парша, въ настоящее время почти вовсе безлесная, была по окоичанш ледниковой эпохи 
покрыта обширными смешанными лесами сосны, дуба, березы, росшихъ на болотистой почве и служив-
шихъ убежищемъ огромныхъ зверей. Все это конечно нужно иметь въ виду желающему уяснить себе 
происхождеше юрьевскаго и суздальскаго чернозема, между прочимъ покрывающая и котловину 
р. Липни. 

201 . По прямому направлешю изъ с. Парши на село Симу , въ местности чрезвычайно возвы
шенной и волнообразно холмистой, мы несколько разъ замечаемъ смену чернозема съ типичной серой 
суглинковой почвой. Большею частш черноземъ занимаетъ более низменныя места, а суглинистая почва 
вершины холмовъ; но далеко не всегда. Я обращаю внимаше на тотъ фактъ, напр., что у с. Турабьева, 
расположеннаго на одномъ изъ самыхъ высокихъ бугровъ, весь бугоръ этотъ покрыть черноземомъ. 
Высоты между с. Турабьевымъ и с. Юрковымъ, наивыспнй пунктъ всего возвышенная юрьевскаго 
плато, покрыты суглинкомъ, но евлонъ къ с. Юрвину представляетъ снова типичнейлнй черноземъ. 
Близъ с. Васильева также замечается черноземъ на значительной высоте. 
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202. Изследоваше многочисленныхъ овраговъ по вышеуказанному направленно между с. Парша 
и Васильевымъ показываетъ одну валунную глину, местами богатую валунами. Подпочву однако же 
составляетъ такая же бурая суглинистая порода, но безъ валуновъ, более тонкаго зерна и представ
ляющая все внешшя свойства лёсса. Местами, напр. у села Юркова, эта лессовидная глина сильно мер
гелиста и проникнута теми светлыми взвестково-мергелистыми сростками, которые такъ характеристичны 
для лёсса южной Россш. 

203. Возвышенная полоса Юрьевскаго уезда постепенно на севере переходить въ обширную 
низменную равнину, прилегающую къ р. Нерли. Среди этой низины располагаются отдельными островами 
бугры сынучихъ песковъ, подъ которыми явственно наблюдаются пески, содержание валуны. Такой 
характеръ имеетъ страна по теченш небольшихъ притоковъ Нерли, каковы Сойва, Печегда, Ройна, 
Шардога и Пигля. 

204. Река Селекша въ верхней половине пути пролегаетъ своими притоками по возвышенной 
площади Юрьевскаго уезда. Bt. этой местности страна представляется высокою, слабо холмистою, съ 
совершенно плоскими расплывчатыми очерташями. Речки текутъ въ необособившихся долинахъ, безъ 
ясно очерченныхъ береговъ. Черноземъ покрываетъ эту страну значительными площадями (толщею до 
0,5 метра), напр. между селами Федоровскимъ и Сорогожянымъ. Лессовидный бурый мергелистый 
суглинокъ, указанный выше (202), составляетъ всюду въ местахъ доступныхъ паблюдеюю подпочву 
страпы, переходя на верху постепенно въ черноземъ, а внизу столь же непрерывно и постепенно въ 
настоящую бурую валунную глину. Полное отсутств1е лесной растительности нридаеть совершенно 
степной характеръ всей стране. 

203. Ниже с. Сима по дорогамъ па д. Коленову и с. Заборье валунная глина сохраняется на 
поверхности только местами и тонкимъ слоемъ; преобладающей же породой является нижневалунный 
песокъ, изобилующШ валунами, местами покрытый буграми сыпучаго песжа, очевидно уже вторичпаго 
напоснаго происхождешя. 

206. У винокуреннаго завода, близъ д. Колеповой, видны въ правомъ берегу разрезы нижне-
валуннаго песка и нодлежащихъ ему слоистыхъ желтыхъ несковъ. 

207. По дороге изъ Колеповой на д. Заборье наблюдаются въ лесу бугры сынучихъ песковъ, изъ 
подъ которыхъ близъ Заборья обнажается въ правомъ берегу Селевши валупная глина и нижневалунный 
песокъ, переполненные кристаллическими валунами. Далее почтя до своего устья Селекша справа огра
ничена, хотя и не высокими, но все же большею частш коренными берегами, сложенными изъ валунной 
глины и нижневалуннаго песка, поверхъ которыхъ местами нанесены ветромъ бугры сыпучаго неска. 

208. Но дороге изъ с. Сима на село Елизарово наблюдается всюду на поверхности типичная 
валупная глина, которая и обнажается въ береговыхъ разрезахъ у с. Нестерова. Въ поверхностныхъ 
слояхъ глина эта не содержишь валуновъ. Кое где по этому пути паблюдаются тоже следы чернозема. 

209. На речке Шахи и по ея притокамъ Роше и Любиной во всехъ береговыхъ разрезахъ этой 
холмистой местности наблюдалась одна толща валунной глины, изобилующей местами валунами и песча
нистой на поверхности. Таковы разрезы у селъ Смоленскаго, Романова, Будовскаго, Халистова, Иса
кова, Славнтипа и въ другихъ местахъ. 

210. Ниже мельницы с. Елизарова наблюдается следующей разрезъ въ левомъ берегу Шахи: 
/ " Ч 

, п \ валунная глина почтя вовсе безъ валуновъ, 

Ч ' { а нижневалуниый песокъ, желто-бурый съ мелкими валунами — 1 м. г 

? Песокъ крупнозернистый, сверху желтый, внизу белый, слоистый — 2 м. 

'? Голубовато-серый песчанистый мергель у уровня воды. 
Съ цел1ю определен1Я возраста этихъ породъ и ихъ основашя былъ заложенъ мною колодезь. 

Къ сожалетю попытка была неудачна; пески оказались проникнутыми водою и настолько плывучими, 
что съ обычными находившимися въ моемъ распоряженш средствами нельзя было продолжать работъ 
далее. Такимъ образомъ возрастъ голубоватаго мергеля въ этой местности при полномъ отсутствш 
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выходовъ коренныхъ породъ более древний., ч*игь валунныя толщи, остался неопредъменнымъ. Думаю 
однако же, что, судя по положешю его въ разрезе, мергель этотъ не можетъ быть новейшаго аллю-
в1'альнаго происхождешя и долженъ относиться либо въ нижнемеловымъ толщамъ, либо къ ярусу пест-
рыхъ мергелей, развитыхъ на север* въ пределахъ Ростовская уезда. 

211. Въ области течения р. Тошмы мы снова въ береговыхъ разрезахъ, напр. у с. Алексина 
и Рождествена наблюдаемъ одну валунную глину. Въ окрестностяхъ этихъ двухъ селъ и по направ
ленно железной дороги къ Рязанцевской станщи наблюдался мною местами по пологимъ склонамъ возвы
шенностей черноземъ. Замечательно, что верхневалуннаго песка нетъ въ этой возвышенной области, 
между темъ какъ онъ обнаруживается въ нижнихъ течешяхъ той же Тошмы и другихъ верхнихъ прито
ковъ Нерли. 

Область Коловши и Пекши. 
212. Верхнее течете реки Колокши мимо г. Юрьева до села Еозьмодемьянскаго, а также все 

течете ея значительная леваго притока р. Кзы пролегаетъ по юрьевской возвышенности, уже описанной 
выше (198—211 ). Это волнообразная возвышенная площадь съ широкими котловинами речныхъ долинъ, 
безъ ясно очерченныхъ береговъ, съ почвою, местами обогащенною до степени чернозема. Подпочву 
составляетъ более ИЛИ менее значительный слой лёссовидной светло-бурой мергелистой глины съ мел
кими мергельными коикрецшми. Кое где, напр. у г. Юрьева, при проведеши колодцевъ обнаруживается, 
что далее вппзъ следуетъ валунная глина, изобилующая валунами. Наибольшая высота находится близъ 
истоковъ р. Кзы между селами Юркошмъ и Турабьевымъ. 

213. Береговые разрезы на р. Коловше появляются только за с. Козьмодемьянскимъ. Эти 
разрезы обнаруживаю™ подъ почвою непосредственно валунную глину, изобильную валунами. 

214. Отъ с. Варварина местность постепенно меняется. Долипа суживается и резко очерчи
вается крутыми, высокими коренными берегами, хоря река обыкновенно въ настоящее время не дости-
гаетъ ихъ и бежитъ, извиваясь среди своей аллкшалыюй долины. Вместе съ темъ местность, совер
шенно лишенная до сихъ поръ леса, покрывается по склонамъ долинъ и овраговъ лиственными рощами 
дуба, клена, осины, безъ всякихъ следовъ хвои, при почти полаомъ отсутствш березы. 

215. При подъеме изъ оврага по левую сторону реки, ниже д. Власьевой, обнаруживается изъ 
подъ нетолстаго слоя бурой валуниой глины (Q(b) нижневалунный песокъ (Çta), имеющей здесь 
обычный для этой местноси видъ слоистой желтой породы, переиолненной грав1емъ. 

216. Изеледовате речекъ С е г и , Вашии, Выкраса и другихъ мелкихъ безымянныхъ притоковъ 
Колокши, осталось безъ определенныхъ результатовъ. Повторяя собою строеше главной реки, речки эти 
тевутъ большею часетю въ заросшихъ берегахъ. 

217. Первое обнажеше более древнихъ породъ встречено было на левомъ, высокомъ, обрывистомъ 
берегу р. Колокши у с. Городищи, подъ стариннымъ укреплешемъ. При общей высоте берега, опреде
ленной барометрически въ 29 метровъ надъ уровнемъ реки, мы имеемъ здесь такую последователь
ность породъ, къ сожалению въ верхней части разреза покрытыхъ травою и значительно маскированныхъ 
оползнями. 

Qtb Валунная глина. 
Осыпь. 

f g Светло-серый песокъ, содержаний небольшое количество зеренъ глауконита и обычные 
для этого горизонта нижнемеловыхъ образовали сростки песчанистыхъ сферическихъ 
фосфоритовъ съ пустотами, происшедшими отъ растворешя раковииъ аммонитовъ, 
между которыми можно определить: Hoplites Engersi Rouil L., Hopl. Benettiae Sow. 

p Темно-серая песчанистая глина, обнаженная только на неболыпомъ протяженш и пере
ходящая въ песчанистую сланцеватую глину более светлаго цвета, распадающуюся на 
мелюе таблитчатые кусочки. Эта последняя порода обнажена непосредственно надъ 
нижележащимъ белымъ пескомъ толщею до 3-хъ метровъ. Граница соприкосновенен 
съ вышележащей черной глиной не ясна. 

Crt 
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- JCrt Белый слоистый песокъ съ железистыми песчаниковыми прослойками, обнажавшийся до 
уровня воды толщею до 9 метровъ. 

218. Прекрасное обнажение коренныхъ породъ находится ниже на правомъ берегу Коловши у 
д. Терешкп. Тутъ изъ подъ заросшихъ лесомъ верхнихъ частей коренного берега обнажаются: 

Сг? Темно-серая песчанистая глина. 

JCn Светло-серый слоистый песокъ, сливающейся въ плиты рыхлаго песчаника того же цвета 
и переходники внизу къ реке въ железистый песчаникъ. 

Въ несколькихъ десяткахъ шаговъ разстояшя ниже этого разреза находится мощный оползень 
кышележащихъ породъ, обнажающш: 

Ь Валунную глину. 
а Нижневалунпый песокъ съ прослойками rpaein — 9 метровъ. 

Cr3

t Сероватый и желтоватый слюдистый песокъ съ сферическими сростками песчанистаго 
фосфорита, въ которыхъ пустоты съ отпечатками Hoplites Engersi Roui l l . (?). 

219. У д. Кобелихи есть несколько неясныхъ разрезовъ, обнажающихъ несчаныя породы пре
дыдущего разреза съ фосфоритами (CVf). Но разрезы здесь не полны и не ясны. На поверхности везде 
валунная глина (Q,à). 

220. У мельницы деревни Бурыкиной на правомъ берегу Коловши обнажается черная нижне
меловая глина (Crf) . 

221. Въ одной верстЬ отсюда вверхъ по реке на левомъ берегу есть неясное обнажеше мело
выхъ песковъ (Сг\) и черной глины (Сг*). 

222. У верхняго конца с. Ставрова мы находимъ въ обнаженш праваго берега Колокши: 

QKb Валунную глину. 

JСг(? Железистый желтый песокъ, переходяпн'й въ железистый песчаникъ, въ нижнихъ частяхъ 
чернобураго цвета. 

223. У с. Юрина въ левомъ берегу наблюдаются следы меловыхъ песковъ и черной глины 
въ неясномъ обнаженш. 

224. Деревни Княжсвой, нанесенной на топографической карте на левомъ берегу Колокши, 
и упоминаемой еще Палласомъ, въ настоящее время не существуешь более. Вероятность нахождения 
здесь юрскихъ аммонитовъ, о которыхъ говорить Палласъ, нолная. Но юреш породы теперь не обна
жаются. Уже Пандеръ, поевтивъ эту местность въ 1845 году, не нашелъ более ясныхъ разрезовъ, 
однако говорить о нахожденш имъ вымытыхъ юрскихъ пскопаемыхъ. 

225. Близъ устья р. Колокши ниже церкви села Николаевскаго, на левомъ берегу, наблю
дается небольшое, но крайне важное по своему положешю обнажете юрскихъ породъ: 

[ b Светлый железистый желтый песокъ и песчаникъ съ прослойками зелеповатаго песка, 
/ г ! содержащего зерна глауконита и конкрецш, заключающая Waldheimia sp. 

J b r | Осыпь. 
| а Черный глинистый песокъ съ фосфоритными конкрещями, обычными для нижняго 

волжскаго яруса подмосковной юры. Конкрецш содержать: Belemnites absolutus 
Fisch . и ближе неопределимые остатки аммонитовъ виргатовой группы. 

J*3 Черная слоистая, слюдистая глииа оксфордскаго типа, содержащая: Belemnites Рап-
deri d 'Orb., Gouldia cordata T rau t sch . , Macrodon pictum Mi lasch . , Leda lacryma Sow. 

13* 
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226. Изъ всехъ притоковъ Колокши существенный интересъ представляетъ только нижшй левый 
притокъ, речка Колочка. Здесь у села Малахова наблюдается несколько обнаженш такого состава: 

Ь Валунная глина. 
а Нижнш слоистый валунный песокъ. 

! g Желтый слюдистый песокъ съ прослойками железистаго песчаника. 
( р Темно-серая слюдистая, сильно песчанистая глина съ прослойками темно-сераго гли-

нистаго песка. 

227. Въ нижней части течешя р. В орши, выше места выхода этой реки въ низменную долину 
Клязьмы, приблизительно до д. Уваровки, наблюдалась одна только валунная глина на поверхности и въ 
неболыш-хъ береговыхъ разрезахъ. 

228. У деревни Васильевой, находящейся на дороге изъ станцш Ундолы въ д. Уваровку, коло
дезь обнаружилъ подъ валунной глиной желтый слоистый песокъ, возрастъ котораго не межетъ быть 
точно определенъ; я склоненъ однако, судя по положешю, скорее всего отнести его къ верхневолжскимъ 
породамъ. 

229. Холмообразный очерташя береговъ долины р. Ворши указываютъ на мощное развитее здесь 
валунной глины. Ограниченная этими холмами, Ворша течетъ въ относительно широкой долине съ 
покатыми соснами, не давая нигде сколько нибудь полиыхъ и значительныхъ разрезовъ. Обыкновенно 
изъ подъ валунной глины въ оврагахъ, напр. у д. Уваровки, Сергеевки и въ другихъ местахъ 
Обнажаются желтые слоистые пески, вероятно верхневолжскаго возраста. 

230. Подъ селомъ Глуховымъ на Ворше видно, что подъ значительной толщей валунной 
глины залегатотъ светло-желтые пески огромною толщею. Вероятно эти пески г?акже верхневолжскаго 
типа, но черной глины надъ ними не наблюдается. Нужно заметить, что залегаше песковъ видно только 
въ оврагахъ; сама же река бьжитъ въ широкой долине, окоймлепной высокими, но пологими холмами, раз
резанными оврагами, словомъ, представляетъ обычный видъ местности, покрытой значительною толщею 
оползающей по склонамъ валунной глины. 

231. Те лее отношешя глины и песковъ наблюдаются и выше, напр. у д. Куделиной и далее 
по рбке Ворше, на сколько позволяютъ судить заросине и оползни'е берега долины, сохраняющей своп 
прежшя очерташя, несмотря на значительное умепьшеше размеровъ самой речки. 

232. Водоразделъ между реками Воршей и Пекшей представляетъ сильно холмистую страну 
съ мощнымъ развитеемъ па поверхности валунной глины, местами изобилующей валунами, напр. у 
с. Черкутина, а также между селами Ельцине и Дубки. 

233. Верховья реки Иекши ') пролегаютъ въ области валунной глины, которая одна только 
видна въ береговыхъ разрезахъ до села Дмитр1евекаго или до границъ Покровскаго уезда. У этого 
села можно впервые наблюдать подъ валунной глиной слоистые желтоватые пески, судя по положешю, 
мелового возраста. 

234. Г . Крыловъ оставилъ намъ подробное описаше окресностей медно-прокатнаго завода 
гг. Кольчугина и Вогау (а ке Карчагиныхъ, какъ значится въ статье Крылова), находящегося 
на большомъ правомъ притоке Пекши речке Белой, протекающей какъ разъ на границе Покровскаго 
и Юрьевскаго уездовъ. Крыловъ нашелъ тутъ оригинальную породу, иравильнаго значешя которой не 
могъ уяснить себе въ виду незнакомства съ меловыми образовашями Московской губ., равно какъ и съ 
общимъ строешемъ западной части Владшпрской губ., где ни одна река пе была имъ прослежена 9 ) . 

') Срави. объясиеше разрйзовъ по р. Пекш-в, Тр. Геол. Ком. T. V, X 2, стр. 62. 
г) Случайно знакомый съ морскими нижне-третичкыми отложешями близъ г. Пензы, представляющими петро

графическое сходство съ рассматриваемыми МЕЛОВЫМИ породами, Крыловъ приписалъ этимъ породамъ и одина
ковый возрастъ. Воть почему на геологической карта Владим1рсвой губернш явилась значительная полоса не су
ществующихъ въ действительности третичныхъ осадковъ. 
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Хотя породы речки Белой и не содержать ископаемыхъ остатковъ, однако батрологичешя отношения 
ихъ столь ясны, что не можетъ быть никакого сомнешя въ развитш тутъ меловыхъ отложенш. Въ 
верховьяхъ р. Белой за д. Танковой въ овраге наблюдается: 

Валунная глина съ значительнымъ количествомъ валуновъ, оползающая и по большей 
части скрывающая нижележашш породы. 

С г , Кремнистая сланцеватая глина, распадающаяся на таблитчатые куски, въ верхнихъ 
частяхъ почти чернаго цвета, съ значительнымъ содержашемъ темно-зеленыхъ зеренъ 
глауконита. Въ нижнихъ частяхъ порода более рыхлая, сераго и наконецъ светло-
сераго цвета, более песчанистая и слюдистая. Вся толща проникнута кроме того 
желтоватыми и оранжевыми жилками и прослойками водной окиси железа. 

235. Ниже по речке Белой, у д. Давыдковой, на правомъ берегу заметна та же порода непо
средственно подъ почвою; нижше слои переходятъ въ серый глинистый несокъ. f 

236. По словамъ Крылова, управлеш'емъ медно-прокатнаго завода былъ заложенъ колодезь 
верстахъ въ трехъ отсюда къ югу въ направлеши къ д. Поддубки. При рытье этого колодца на глу
бине 6 метровъ былъ встреченъ тотъ же глинистый сланедъ, который, чередуясь съ глиной, прости
рался до глубины 25 метровъ, и породы эти не были еще на этой глубине пройдены вполне, когда 
раскопки были прекращены. 

237. По безымянному ручью, впадающему въ Пекшу ниже, у села Беречина ясно видно-, что 
кремнистый сланецъ является прослойками въ темно-серой мягкой пластичной глине. Поверхностные 
пласты и здесь состоять изъ оползающей валунной глины. 

238. Съ левой стороны долины Пекши, ниже, д. Степки, я виделъ тотъ же светло-серый сла
нецъ, светлую песчанистую глауконктовую глину и темво-сьрую глину. При этомъ глаукоиитовая 
песчанистая глина залегала непосредственно подъ валунной глиной. 

239. Подъ д. КирЬевкой въ левомъ берегу Пекши въ неясномъ и заросшемъ обнаженш видпы: 
валунная глина {Qfb), светло-серая глина и сланецъ ( C r J , желтый крупно-зернистый слоистый 
песокъ (У О ' ? ) . 

240. Но ручью, впадающему справа въ Пекшу, у д. Сопажъ видны кое где те же породы. 
241. У мельницы усадьбы А л е к с а н д р о в а , въ левомъ берегу р. Ильмахты, небольшого при

тока Пекши, видно непосредственное налегашс мощной толщи валунной глины на светло-желтые сло
истые пески. 

242. До с. Короваева Пекша течетъ безъ всякихъ обнаженш въ широкой аллкшальной долине, 
не размывая береговъ. У Короваева обнаруживаются: 

Q b Валунная глина. 

^ ( Глинистый желтопатый песокъ. 
1 } Серая и желтовая вязкая глина съ небольшими прослойками пластивчатаго светлаго 

кремнистаго сланца. 

JCr Белый слоистый песокъ съ желтоватыми прослойками. 

243. У д. Туйковой въ правомъ берегу подобное же обнажеше. 
244. У д. Жел гобрюховой въ левомъ берегу тоже. 
245. По направлен™ отъ с. Короваева къ селу Андреевскому количество валунной глины 

постепенно уменьшается; во всехъ оврагахъ, впадающихъ въ Пекшу, просвечиваютъ светло-желтые 
пески, вероятно верхше пески предыдущихъ обнаженш. 
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246. Подъ д. Филиной валунная глина пропадаетъ вовсе; подъ светло-желтымъ пескомъ обна
жается с^рая нижнемеловая глина какъ въ обнажешяхъ по берегу, такъ и въ колодцахъ. 

247. Ниже деревни Черкасовой въ правомъ берегу обнажается одинъ слоистый светло-желтый 
песокъ. 

248. У д. Ямы тоже. Въ обоихъ последнихъ случаяхъ трудно сказать, имеемъ ли мы дело съ 
меловыми или верхневолжскими песками. Последнее кажется мне более вероятнымъ, какъ но свойству 
породы, такъ и судя по имеющимся даннымъ геологическаго строешя более эападныхъ местностей. 

249. При подъеме па высоты леваго берега долины Пекши къ станщи Болдино поверхъ этихъ 
слоистыхъ песковъ наблюдаются нижневалунные пески, которые вероятно существуютъ и выше 
по реке. 

250. Противъ д. Вареевой, подъ дачею г. Карпова у плотины наблюдается въ левомъ берегу 
обнажеше темно-серой песчанистой глины (Crt) съ колчеданомъ. Глина эта покрыта наноснымъ 
нескомъ; ниже ея идутъ слоистые белые пески (JCr). 

251. Подобные же, но неясные разрезы находятся ниже и выше д. Вареевой на правомъ берегу. 
Въ одномъ месте явственно наблюдается надъ серой глиной настоящая валунная глина, въ свою оче
редь покрытая еще пескомъ, вероятно нанесеннымъ ветромъ. 

Область лЪвыхъ притоковъ Клязьмы между Певшею и Борею. 

252. Небольшая речка Лппня, текущая параллельно Пекше въ широкой долине съ пологими, 
1 заросшими склонами, не дала мне никакихъ геологическихъ разрезовъ. Въ оврагахъ виднелся только 

кое где желтый песокъ, къ которому въ верховьяхъ, напр. у села Воспушки присоединилась валунная 
глина. 

253. Совершенно такой же характеръ имеетъ и следующая речка Вольга, впадающая въ 
Клязьму близъ г. Покрова; па ней я кроме неясныхъ обнаженш поверхностныхъ песковъ, местами содер-
жащихъ валуны, ничего не замЬчалъ. Следы валунной глины начинаются въ верховьяхъ реки отъ 
деревни Головиной. 

254. Река Киржачъ начинается на границе между Переяславсвимъ и Александровскимъ уез
дами изъ обширнаго Берендеева болота. Все холмы по верховьямъ этой реки, равно какъ по ея мелкимъ 
притокамъ, приблизительно до села Соколова, обнаруживаютъ одну только типичную бурую валунную 
глину на всей поверхности. Речная долина обыкновенно широка, съ пологими заросшими холмистыми 
склонами. 

255. Между с. Соколовымъ и д. Легковой господствуетъ на всей поверхности та же валунная 
глина, изъ подъ которой местами въ береговыхъ разрезахъ кое где виднеются желтые пески. 

256. Противъ с. Рождественскаго въ правомъ берегу Киржача виденъ разрезъ массивной 
толщи одной только валунной глины. 

257. Подъ с. Федоровскимъ но речнымъ берегамъ обнажена валунная глина, а подъ нею 
нижневалунный желтый слоистый песокъ. 

258. По дороге на село Романовское видны только слабые следы валушюй глины. На поверх
ности находится большею частш нижневалунный песокъ. Однако у д. Ядриковой и села Романов-
скаго въ береговыхъ разрезахъ снова надъ нижневалуннымъ пескомъ наблюдается валунная глина. 
Береговые разрезы не нолны и не ясны. 

259. Безъ всякихъ дальнейшихъ нзмененш въ геологическомъ строенш тянутся далее берега 
реки Киржача вплоть до города того же имени. Везде слабый и прерывающаяся толщи валунной глины 
и подлежащее имъ нижневалунные пески. 
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260. Берега притоковъ Киржача, рЪчекъ Бачеевки, Шорны, Вохчелы и другихъ, повторяютъ 
вполн* только что описашюе геологическое CTpoeuie верховьевъ Киржача. 

261. Городъ Киржачъ расположенъ на обоихъ берегахъ реки того же имени. Изъ нихъ левый 
берегъ подъ монастыремъ очень высокъ и обрывистъ. Разрезъ обнаруживаем по моимъ наблюденшмъ: 

Qta Небольшой слой нижневалуннаго желтаго слоистаго песка, изобилующаго валупами. 

Crt-t-JCr Мощную толщу слоистаго песка, въ верхней части сероватаго, мергелистаго и глини-
стаго съ мелкими мергельными сростками и таблитчатыми пластинками кремнистой 
глины. Въ средней части песокъ желтый съ пропластками железистаго песчаника. 

Песокъ этотъ продолжается тутъ несомненно вплоть до уровня воды и имеетъ мощность до 17 м. 
Вообще вся толща представляетъ значительное сходство съ породами, располагающимися въ восточной 
части Московской и западной части Владим1рской губернш на границахъ волжскаго яруса и гольта 
{сравни напр. обнажеме у Городища 217). Если у г. Киржача и есть юрская глипа, то она наверное 
располагается здесь глубоко ниже уровня реки, такъ какъ надъ юрскою глиной должна помещаться 
вся толща волжскихъ ярусовъ.. О каменноугольномъ известняке не иожетъ быть и речи. Вотъ почему 
я решительно отвергаю показаше Лепехина, видЬвшаго здесь будто бы пласты известняка и соби-
равшаго аммониты. Что Лепехинъ *) получилъ здесь отъ кого либо куски известняка, а можетъ быть и 
аммониты, весьма вероятно, но то и другое очевидно онъ, не разеледовавъ дело на месте, получилъ изъ 
валуновъ. Возможно также, что кругляки съ аммопитами, о которыхъ упоминаетъ въ этомъ разрезе Лепе
хинъ, добыты изъ верхнихъ горизонтовъ песковъ, которыхъ отношеше въ гольту весьма вероятно. Во 
всякомъ случае описанный Лепехинымъ разрезъ совершенно не совместимъ съ тЬмъ, что наблюдается 
въ настоящее время. Объяснять это несогласоваше ноказавш Лепехина съ действительностью гвмъ, что 
река уклонилась теперь отъ своего прежняго пути и не размываетъ более пластовъ известняка, какъ 
то делаегъ Крыло въ г ) , я не могу. Это значило бы по у&ншямъ местности признать совершенно 
невероятный здесь сдвигъ или падеш'е пластовъ, допускающее возможность обнажешя рядомъ наодномъ 
уровне столь несходныхъ отложешй какъ каменноугольный известнякъ, отложенй нижнемеловыхъ и 
верхневолжскихъ. Точность показашй Лепехина въ противоположность съ таковыми же его товарища 
по путешествие, Палласа , уже много разъ подвергалась справедливому сомнение. 

262. Внизъ ПО р. Киржачу за деревней Новой появляется незначительная толща валунной 
глины, а съ нею большое количество валуновъ. Местами пластъ глины прерывается по дороге ниже
лежащими песками. 

263. У села Богородскаго круча праваго берега обнажаетъ желтые слоистые пески. Въ ниж-
нихъ частяхъ песокъ серый съ прослойками темнаго, сильно глипистаго песка, задерживающего воду. 
Порода напоминаетъ модификацию нижнемеловой глины. 

264. За селомъ Богородскимъ валунная глина, лежащая на поверхности, часто прерывается 
песками и темъ чаще, чемъ мы более приближаемся къ деревне Родановой. Преобладаем по дороге 
мелкШ желтоватый песокъ. Одни довольно многочисленные валуны и булыжникъ, разбросанные по 
поверхности, указываютъ на следы валунпыхъ отложешй, очевидно размытыхъ и упичтоженныхъ. Но 
несомненно, что валунная глина залегаетъ мощною толщею на высотахъ, расположенныхъ. тутъ къ 
западу и востоку отъ широкой речной долины. Нижневалуннаго песка, какъ самостоятельнаго яруса, 
не заметно. 

265. За селомъ Никольскимъ по направленно къ селу Воскресенскому сперва явственно появ
ляется надъ желтоватыми песками, какъ особый горизонтъ, нижневалунный песокъ, переполненный 
валунами. Затемъ у деревни Боярской уцелелъ вышележащи холмъ валунной глины. Отсюда по 

*) Лепехивъ. 1. с , стр. 6—8. 
*) Крыювъ, 1. с , стр. 84. 
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направлешю къ реве Шередару и вверхъ по этой реке но всей дорог* располагается нижневалунный 
песокъ на поверхности, изобилующей валунами почтя исключительно олопецкаго песчаника шокшин-
скаго типа. 

266. Небольшая река Дубна течетъ по границ* Московской и Владим1рской губ. въ широкой 
долин*, среди плоскихъ песчаныхъ леспстыхъ береговъ. 

267. Р. Сгьрая (истокъ р. Шерны) пачинается на границ* Переяславскаго и Алексаидровскаго 
у*здовъ въ холмистой возвышенной стран*. Долина рТ.ки до села Старой Слободы широкая съ пологими 
склонами и заросшая. Обнаженш нигд* н*тъ; вся страна на поверхности покрыта валунной глиной. 

268. Блнзъ села Старая Слобода, тамъ гд* железная дорога пересекаетъ глубокш оврагъ, 
впадакшпй въ р*ку С*рую слева, мы им*емъ очень явственный глубокш разрезъ, обнаруживавши! : 

269. Среди с. Старая Слобода въ берегахъ самой р*чки С*рой подъ валунной глиной наблю
дается нижневалунный песокъ, отделяющШся стоемъ галечника въ 0,5 метр, отъ крупнозернистая 
слоистаго желтовато-с*раго песка, какъ въ предъидущемъ разр*з*. 

270. Особенно мощнаго развипя достигаютъ эти отложешя ниже по р*к* зад. Хохряковкой. 

271. Т а ш же не менее ясныя обнаженш встречаются и далее внизъ по рЬке къ г. Александ
рову. Городъ этотъ стоить на высотахъ, им*ющихъ совершенно тождественное геологическое строеше. 
Лучине разрезы находятся : 1 ) k на южномъ конц* города съ правой стороны р*ки на нижнемъ конце 
широкой аллкшальной долины, идущей къ кладбищу; 2) при перосечеши реки лишею железной дороги 
у северная конца города. 

272. У д. Новинки ниже города въ береговыхъ разрезахъ тоже. 
273. Между с. Успенскимъ и Коробановылъ въ общихъ чертахъ продолжается то же 

строеше, но разрезы мало ясны и не полны. 
274. Отъ с. Коробанова по дороге на село Махра, расположенное въ нижпемъ тсчеш'и другого 

истока Шерны р. Молокчи, изчезаетъ совершенно валунная глина и на всей площади остаются желто
ватые пески безъ валуновъ, переходящее въ белые слюдистые сыпуч1е пески (Сг{). Изъ подъ этихъ 
песковъ въ долин* Молокчи текутъ въ изобилш ключи, указывавшие близость водонепроницаемой породы, 
можетъ быть нижнемеловой глины, которая однако нигде не обнажена. Долина реки тутъ топкая, боло
тистая, а окрестный высоты все заросли. 

275. По дороге отъ с. Махры на д. Зеленцину на р. Серой тоже наблюдается полное отсутств1е 
валунной глины, но на поверхности выше слоистыхъ песковъ виденъ кое где нижневалуяный песокъ, 
переполненный грав1емъ и валунами. 

276. У д. Зеленциной ниже мельницы находится интересное обнажеше нижневалуннаго песка, 
среди котораго въ виде значительная пройслойка распологается валунная мергелистая глина. Что это 
действительно такъ и что поврывающШ глину слоистый валунный песокъ нужно разематривать какъ 
часть комплекса нижневалунной, а не верхневалунной толщи—ясно видно по дороге отсюда къ с. Рома
новскому на р. Киржаче. Типичная валунная глина появляется по этой дороге на песке явственно 
выше всей толщи породъ обнаженш у Зеленциной. 

b Валунную глину — 3 метра. 
а Нпжневалунный песокъ съ прослойками желтаго сильно железистая песка — 2 м. 

Crt? Крупнозернистый сероватый слоистый песокъ, персходящШ внизу въ такой же слоистый 
•почти белый и мелкозернистый песокъ — 7 метр. 

~ I b Валунная глина — 2 метр. 
1 { о Нижневалунный песокъ съ прослойками галечника, мощною толщею до 6 метр. 

Crf? Слоистые белые и сероватые пески — 7 метр. 
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277. Все пространство на северо-западъ отъ г. Александрова по направленно къ Переяслав
скому уезду покрыто валунной глиной, изъ подъ которой местами въ оврагахъ и маленькихъ речкахъ 
обнажается нижневалунный песокъ. Только при спуске къ небольшой речке между д. Степанчиковой 
и с. Лфонасьевымъ внденъ более глубоки разрезъ, обнажающш обычныя подъ Александровымъ 
породы (270—273). 

278. По лиши железной дороги между сташняхи Ллександрово н Бараново находятся только 
поверхностные разрезы валунной глины, покрывающей всю местность. 

279. У станцш Варанопо въ левомъ берегу речки Черной съ юкной стороны полотна железной 
дероги наблюдается довольно полный разрезъ: 

^ | b валунная глина, 
' \ а няжневалунный песокъ съ прослойками гравЕя и валуновъ, переходящш въ 

С г ( ? слоистый желтоватый слюдистый песокъ. 

280. Тоже несколько ниже по речке у фабрики. 
281. Въ берегахъ рвчекъ въ окрестностяхъ с. Коринскаго обнажается одна валунная глина, 

покрывающая всю поверхность. 
282. Между деревнями Шикаловой и Коровиной на речке П е ч к у р е съ холмовъ уничтожена 

валунная глина и прямо обнажаются пески (см. 273, 274). 
283. По небольшому правому притоку Молокчи, р. Войдигв, у села Бужанииова въ береговыхъ 

разрезахъ нодъ валунной глиной, покрывающей всю поверхность, виденъ ппжнсвалуиный песокъ. 
284. По той же речке ниже, почти до ея устья видна везде въ небольшихъ береговыхъ разре

захъ одна валунная глина. 
283. Въ ннзовьяхъ этой речки у деревень Волоскова и Малинники замечательны холмы съ 

левой стороны долипы, па которыхъ явственно выше валунной глины появляется местное скоплеше 
верхневалуннаго песка, переполненнаго валунами. 

286. Въ верховьяхъ р. Молокчи, въ овраге близъ станщи Арсаки по лиши железной дороги 
нроизведенъ искусственно следуюнп'й разрезъ: 

287. Далее по реке Молокч* нетъ обпажешй, кроме поверхностиой валунной глины. Только у 
мельницы близъ д. Жабриной подъ этой глиной обнажается сероватый нижневалунный песокъ съ мел-
кимъ ]'рав1емъ. 

288. Тоже у с. Ивановсваго, только песокъ здесь желтоватый и содержишь более валуновъ. 
289. У с. Снятинова то же. 
290. У с . Андреевскаго нзъ подъ валунной глины и нижневалуннаго песка обнаженъ белый 

и слегка сероватый слоистый и слюдистый песокъ, свойственный ближайшпмъ окрестностямъ г. Алек
сандрова. 

291. Образованная изъ всехъ опиеаипыхъ выше речекъ Серой, Иевчуры, Молокчи и др. река 
Шерна бежитъ вь широкой аллншалъной долине. Края этой долипы сложены обыкновенно изъ желто-
ватыхъ слопстыхъ песковъ (Сг ,? ) , уже описанныхъ выше. Но валунная глина обыкновенно лежитъ на 
более далекомъ разстояши отъ реки, слагая собою холмистые высоте водоразделы къ востоку и западу 
отъ нея. Типичнее всего эти отложешя развиты по дороге между г. Киржачемъ и с. Филиппов-

Труди Теох. КОИ. T. V , J » 1. 14 

С г ( ? СЛОИСТЫЙ желтый слюдистый песокъ съ железистыми прослойками — 4 метра. 



106 С . Никитинъ. 

скимъ на Шернъ'. Тутъ мы имеемъ во лервыхъ высоки, покрытый валунной глиной водораздъмъ къ 
востоку отъ д. Храпки. Съ него открывается обширнейшШ видъ на долины Киржача и Шерны. По 
спуску къ д. Храпки въ этой глине масса крупныхъ валуновъ, между которыми преобладаетъ олонецк'ш 
красный и желтый песчаникъ. Къ д. Дубки толща валунной глины уменьшается и местами выступаютъ 
подлежащее желтоватые пески, которые одни господствуютъ на склонахъ къ речной долине. 

292. Подъ с. Филипповспимъ на правомъ берегу Шерны одни слоистые желтоватые пески. Под
нявшись по дороге на д. Александровку, надъ этими песками замечаются нижневалунные пески, но 
валуниой глины уже нетъ более. 

293. По берегамъ небольшой речки Мележи, впадающей въ Шерну справа, наблюдаются те же 
слоистые пески; но къ западу отъ этой речки за д. Черной наблюдаются незначительные поверхност
ные пласты валунной глины. 

294. Въ лесистыхъ местностяхъ более верхняго течен1я Мележи, Ширепки и Дубенки наблюдаются 
на поверхности одни пески, местами въ верхнихъ слояхъ содержание валуны, напр. у селъ 1овлева, 
Фрянова и Стромыни. 

295—296. Далее внизъ по Шерпе, протекающей въ чрезвычайно широкой долине, ближайпне 
береговые разрезы находятся только подъ д. Следовой и между д. Мамонтовой и селомъ Илья Про-
рокъ. Несмотря на высоту до 10 метровъ, берегъ обнажаетъ до самаго дна реки те же слоистые белые 
и желтоватые пески. Внизу ихъ, судя по топкому берегу, должио подозревать породу, непропускаю-
щую воду. 

297. Последнш разрезъ на Шерне находится у деревни Коробановой. Берега тутъ низменны 
и обнажаютъ одни сыиучЕе пески. 

Область р£въ Бори и Учи. 

298. Речка Торюша, наибольшШ левый притокъ Вори и въ то же время наиболее интересный въ 
геологическомъ отношенш, начинается на границе Алексаидровскаго и Дмитровскаго уездовъ непосред
ственно на северо-востокъ отъ Серпевскаго посада. Вся местность здесь покрыта мощною то.щею типич
нейшей бурой валунной глины {Q,b), надъ которой иа Торгоше впервые у стараго Алексаидровскаго 
тракта обнажаются желтые нижневалунные пески ( Qt а). 

299. Въ оврагахъ внутри и въ ближайшихъ окрестностяхъ Серпевскаго посада точно также 
изъ подъ покрывающей толщи валуниой глины обнажаются мощныя папластовашя серовато-желтаго 
крупнозернистая нижневалуннаго песка, местами переиолненнаго валунами (О^). 

300. У Вифанской слободы наблюдаются всюду те же отношешя двухъ валунныхъ породъ. 
301 . У мельницы села Подсосппье разрезъ становится глубже и обнажаетъ: 

q [b валунную глииу, i 
* \ а нижневалунный песокъ вышеописанныхъ качествъ, 

Сг> слоистый светло-сероватый песокъ съ блестками слюды и желтоватыми прослойками, въ 
' нижнихъ горизонтахъ съ неболывимъ количествомъ глауконитовыхъ зерснъ и съ незначи-

тельнымъ количествомъ конкрецш. 

302. У мельницы д. Охотиной я виделъ тоже самое. Траутшольдъ говорить, что тутъ попа
даются куски хотьковской опоки (311), которая действительно можетъ покрывать здесь задерненные 
верхи разрезовъ, такъ какъ опока занимаетъ наиболее высошй горизонтъ меловыхъ толщъ Московской 
губернш, а по Торгоше выходятъ, по видимому, только самые верхше ихъ горизонты. 

303. У д. Ереминой то же. 
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304. Между только что указанными селешями впадаетъ въ р. Торгошу длинный пятиверстный оврагъ, 
прорезанный небольшнмъ ручьемъ въ толидахъ меловыхъ отложешй и разъясняющш ихъ строен!е въ 
Московской губернш лучше, чемъ где либо. Оврагъ этотъ начинается южнее д. Высоковой въ одной 
версте къ востоку отъ шоссейной дороги и тянется въ юговосточиомъ направлеши между деревнями 
Кредовой и Варавнной, мимо деревни Стену ршгон, впадая, какъ сказано, въ Торгошу. Въ геологической 
литературе оврагъ издавна нзвеетенъ подъ имеиемъ Варавинскаго. Впервые опъ былъ открыть 
Шуровскимъ ' ) , получнвшимъ тогда прекрасные образцы зубовъ Ptychodus. Затемъ его два раза 
описывалъ Траутшольдъ 4 ) давний вирочемъ оба раза совершенно различные разрезы, изъ которыхъ 
последшй" гораздо ближе къ тому, что я самъ наблюдалъ. Ясиыя обважешя его крутыхъ егкнъ начи
наются немного выше д. Кредовой и кончаются у д. Степурпной, после чего оврагъ расширяется, 
склоны его становятся пологими и заростаютъ лесомъ. Точное геологическое строешс разреза Варавин
скаго оврага недостаточно ясно вслбдетте рыхлости породъ, обусловливающей осыпи и оползни его скло-
новъ. Темъ не менее можно въ общихъ чертахъ возстановить такую последовательность: 

Q{ Въ верховьяхъ оврага мы видимъ типичную бурую валунную глину, очень богатую самыми 
разнообразными валунами. Но спускаясь ниже, замечаемъ, что глина эта, оставаясь 
такою же неслоистою, также проникнутою разнообразными валунами, становится 
более пластичною и получаетъ серый цветъ, приближающая въ цвету юрскихъ 
глинъ. Къ довершешю сходства въ пей являются нередко обломки белемнитовъ, 
преимущественно Belemn. Panderi d'Orb. и Belemn. Puzosi d'Orb. Среди массы 
валуновъ кристалличеекпхъ и известковыхъ породъ видную роль занимаютъ куски 

Л У верхневолжскихъ и нижневолжскихъ породъ съ ауцеллами и обломками другихъ харак-
(V теристичныхъ ископаемыхъ этихъ ярусовъ; очень также часты внедрешя въ эту глину 

вусковъ подлежащей опоки. Все эти валуны массою устилаютъ дно оврага и произ
водить сильную путаницу въ распознана иетиннаго иапластовашя породъ. Очевидно, 
что темно-серый цветъ этой валунной глины обязанъ разрушеш'ю ледникомъ по близости 
коренныхъ меловыхъ, волжскихъ и нижележащихъ юрскихъ осадковъ. Местный харак
теръ этого сераго цвета валунной породы становится яснымъ даже въ томъ же овраге. 
Идя внизъ по оврагу, мы видимъ, что серый цветъ мало по малу изчезаетъ, и, вместе 
съ большимъ пронивновен1емъ пескомъ, валунная глина снова возстаповляетъ типичный 
краснобурый цветъ всей своей толщи. Съ этимъ измеиешемъ цвета и свойствъ 
валунной глины соединяется заметное при следовапш внизъ по оврагу вклинпвате 
нижневалуннаго слоистаго песка, совершенно отсутствовавшего въ верховьяхъ оврага. 

• •.„:. Только уяснивъ это осложненное здесь строение валуноыхъ охложеш'й, является воз-
можнымъ разобраться въ строеши пастоящихъ коренныхъ породъ местности. 

» 
Сг'й Подъ серой валунной глиной или нижневалуннымъ пескомъ, несогласно съ ними, образуя 

крайне неровную, какъ бы изрытую верхнюю поверхность, следовательно въ значи
тельно разрушенпомъ уже виде, пластуется хотьковская опока. Цветъ ея здесь серый 
или светло-буроватый, местами пятнистый, всегда съ большимъ или меныпнмъ коли-
чествомъ неразрушепиыхъ и нензченеиныхъ зеропъ глауконита. Внизу опока пере
ходить въ толщу глннистаго рыхлаго железистаго песчаника. Ископаемыхъ въ обеихъ 
породахъ нетъ. Въ нижнихъ частяхъ оврага этихъ горизоптовъ вовсе не наблюдается; 
они разрушены совершенно и заменены валуниою толщею. 

Сгс

г Изъ-подъ опоки и железистаго песчаника, а где ихъ нетъ, непосредственно пзъ-подъ 
нижневалунныхъ песковъ наблюдаются сероватые и желтоватые слоистые пески. 
Внизу они сереютъ и переходятъ въ зеленовато-еерый глауконитовый песокъ, спаиваю-

l) HcTopia геодони Московского бассейаа, II, стр. 11. 
а ) Bull. Soc. JJat. Moscou. 1861, X 4, pag. 443.—С*верн. тасть Московсв. губ. 1872, стр. 153. 
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щШся въ нпжнихъ горизонтахъ въ плитный, довольно рыхлый глаукопитовый песча
никъ. Еще ниже песокъ становится крупнозернист ымъ; въ немъ появляются ориги
нальные цилиидричеше и еферичесюе фосфорит ые сростки, некоторые изъ которыхъ 
напомпнаютъ копролиты по своей внешней форме и обн.п'ю содержащихся въ нихъ 
животныхъ остатковъ. Каждая такая конкрещя состоитъ изъ более или менее крунныхъ 
окатаниыхъ зеренъ водопрозрачнаго кварца, скренленныхъ це'ментоыъ темпобураго 
цвета. Въ цементе главную рель играетъ фосфорнокислая известь. Очень часто 
несколько такихъ конкрещй вместе съ крупными гальками какого то нлотнаго чернаго 
глинистаго сланца и крупными зернами кварца вновь цементируются между собою въ 
значительный плиты и куски. Все ископаемый Варавинскаго оврага исключительно 
добываются изъ горизонта этихъ фосфорит! ыхъ коннрецш и находятся сидящими на 
ихъ поверхности, ото я утвердительно могу сказать покрайней мере какъ про все 
собранное мною лично, такъ и про Ptychodus'u коллегией Щуровскаго . На послед
нихъ очень ясны СЛЕДЫ приставшихъ зеренъ кварца и фосфорптнаго цемента, почему 
они никоимъ образомъ не могутъ происходить п.ть более верхнихъ частей разреза, какъ 

\ думаетъ Траутшольдъ; въ этихъ верхнихъ иластахъ, ни конкрещй, ни заключающей 
ихъ кварцевой породы не существуетъ вовсе. 

Сопоставивъ все известшя до сихъ поръ изъ варавинскаго фосфорита формы, находяипяся какъ 
въ моей коллекщи, такъ и въесбрашяхъ Московскаго Университета, съ темъ что описано отсюда Траут-
шольдомъ, »:ы получаемъ следу юпц'й списокъ: , 

Рtychodvspo/ygyrus A g . , Plychodus tnammillaris A g . , Olodus appendiculatus A g . , Lam-
na (Odontaspis) subulala A g . , Sphyrna cf. plana Heb . , Ichlyodorulites sp. Позвонки рыбъ. 
Schloenbachia varians S o w . , Hopliles pseudosplendens m. , Acanthoceras? sp. ' ) , Lingtda Krausei 
Dames . , Gasteropoda 2 sp. indeterm., Lucina sp., Pectunculus sp. 

Списокъ этотъ вместе съ приводимыми къ нему мною при палеонтологическомъ описание объясне
ниями въ самой положительной форме указываетъ на сеноманск1й возрастъ горизонта варавикскихъ 
фосфоритоносныхъ песковъ и служитъ не менее важною опорою для разъяспешя возраста мТловыхъ отло
жешй московскаго края, какъ и фосфориты гольта по Волгуше и Талице. 

Пески, содержащее зеленоватый зерна глауконита, могли быть нрослежеш отъ уровня фосфорит-
пыхъ сростковъ д?лее вглубь почти га 2 метра. Что лежитъ ниже, съ точностью не могло быть здесь 
определено. Но изъ сонсставленш другихъ разрезовъ по р. Талице и Яхроме мы знаемъ, что далее 
должны бы следовать глауконитовые иески, содержащ1е фауну альб|'енскаго яруса, и паконецъ черная 
глина. Есть осповашс и здпсь предполагать то же, хотя вероятно гл)>б1енск№ ярусъ не выраженъ палеон
тологически. Въ верховьяхъ оврага, где вода но промыла толщу валунной глш ы, но дну оврага п летомъ 
еще бежитъ ручей, но онъ иронадаетъ ниже, терягсь въ пескахъ мТлогыхъ отложешй. Только тамъ въ 
низовьяхъ оврага, где оказывается нройденною толща фосфоритоносныхъ песковъ, обильные ключи 
появляются снова и текутъ все лето по дну оврага. Ложемъ имъ очевидно служитъ какая лкбо водо
непроницаемая порода, каковою не могутъ быть, конечно, нссчаныя отложешя северной части Московской 
губернш, подлежавши меловымъ породамъ. 

Действительно, следуя еще ниже по раепшрегной части овррга къ его устью, за деревней Сте-
пуриной я наблюдалъ черную глину кое где у ручья. Тутъ то удалось мне найти, ировращеннымъ въ 
колчеданъ, совершенво ТИПИЧНЫЙ иотчетлгвый Hopliles Deshayesi L e y m . и такимъ образомъ под
твердить нараллелизащ'ю черной глгны апткнекому яругу (Сг*). Все разсуждешя Траутшольда 
относительно недавнего проиехождешя Варавинскаго оврага (по его словамъ онъ съ 1857 года по 
1870 г. удлинился вдвое, а въ начале 50-хъ годовъ его вовсе не было) я считаю рОзультатомъ какого 
либо страннаго недоразумешя, такъ какъ помимо полной невероятности такого для нашей местности 

') Неопределимая ближе, сильно ииволютная, толстая форма съ толстыми, поводимому, бугорчатыми ребрами. 
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быстраго роста оврага при помощи незначительна™ ручья, слова Траутшольда противоречат той 
самой двухъверстной карт* Московской губ., изданной Генеральнымъ Штабомъ на основанш съемки 
1852—53 года, на которую неоднократно ссылается самъ изсгБДОватель и на которой Варавинскш 
оврагъ нанесенъ съ ОТВБСТПЫМИ глубокими склонами со всеми его мельчайшими разветвлениями, той 
самой пяти верстной длины, въ той форм* и съ т*ми очерташями, которыя онъ им*лъ по моимъ паблю-
дешямъ въ 1876 году, когда я его въ первый разъ осматривалъ и каковыя очерташя онъ сохранялъ и 
въ 1886 году, когда я въ немъ былъ въ посл*днш разъ. 

305. У деревни Зубцовой берега заросли, но все же позволяютъ местами наблюдать изъ подъ 
валунныхъ толщъ б*лые и сероватые слоистые пески (Сг»). 

306. У д. Тиримовой въ правомъ берегу Торгоши видны: 

q \ ь валунная глина, ' 
' а иижневалунный песокъ с*ровато-желтый, со многими валунами,-

Сг, с*роватый песокъ слоистый, внизу съ прослойками жел*зистаго. 

Низъ обнажешя заросъ. Далее вплоть до своего устья Торгоша бежитъ въ пологихъ, заросшихъ, 
хотя и высокихъ берегахъ. 

307. Вся площадь между р. Торгошсю и бол*е верхнимъ притокомъ Вори, р*чкой Пажей, 
протекающей мимо Хотькова; покрыта валунной глиной. 

308. Въ верховьяхъ р. Пажи у д. Золотиловой въ правомъ берегу находится очень мощное 
обнажеше: 

^ ( валунная глина, 
1 \ нижневалунный песокъ, 

? желтый слоистый песокъ. 

О возраст* посл*днихъ песковъ, равно какъ подобныхъ же породъ, обнажающихся ниже по р*к*, 
нельзя составить опредьлениаго представлешя. Судя по положешю местности, это скор*е пески, зале
гающее ниже м-Ьловыхъ отложешй. 

309. У д . Митипой подобные же пески им*ютъ белый цветъ. 
310. У Хотькова въ берегахъ р. Пажи несколько обнаженШ, подобныхъ описанному у д. Золо

тиловой. На всемъ остальномъ теченш этой реки до ея устья никакихъ береговыхъ разрезовъ нетъ. 
Берега, хотя и высоки местами, но везде заросли. Поверхность покрыта валунной глиной. 

311. На третьей версте отъ Хотькова, по направленно къ Серпеву железная дорога врезывается 
въ высоки! бугоръ, тянуип'йся отсюда версты на две до деревни Машиной. На всемъ этомъ пути, 
дорога прор*заетъ мощную толщу (6—7 м.) особой породы, известной подъ назвашемъ хотьковской 
опоки. Это существенно глинистая порода, слоистая, распадающаяся при добыванш, а еще более при 
действш на нее мороза, на плитки параллельно пластоватю. Она рыхла, местами переходить въ маркую 
глину; состоитъ изъ глины, воднаго кремнезема, слюды и зеренъ глауконита. Железная окись окра-
шиваетъ ее въ серовато-желтый цветъ. Въ овраге, идущемъ отъ д. Машиной къ д. Матренви, где 
опока естественно обнажена, ее нокрываетъ непосредственно мощная толща валунной глины. Къ северу 
опока простирается и далее, по направление къ Серпеву еще версты на три. Траутшольдъ наблю
далъ ее еще въ лесу прямо на северъ въ трехъ верстахъ отъ д. Машиной. Вотъ все, что известно о 
распространенш этого крайне интереснаго образования Московской губернш. Къ величайшему сожалешю, 
ни естественные, ни искусственные разрезы, которыми я имелъ случай пользоваться, не обнаружили 
непосредственно подстилающихъ опоку породъ. Лежитъ ли, какъ то можно предполагать, еще какая 
либо толща меловыхъ породъ между опокой и песками верховьевъ Пажи и Вори, о которыхъ только что 
было сказано, остается безъ буровыхъ работъ не выясненнымъ. 
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Первый открывшей и описавши этотъ разрезъ и найденные въ немъ остатки былъ Ауэрбахъ. Я 
имелъ случай получить изъ Московскаго Университета большую часть техъ оригиналовъ, которые 
описалъ этотъ ученый; присоединивъ ихъ въ коллекцш всего найденнаго мною и изучивъ рисунки 
Ауэр баха, я пришелъ къ заключению, что съ достаточной точностью могли быть сделаны толькоследующая 
определенш 1 ) : 

Inoceramus labiatus S c h l o l h . , Inoceramus a/f. lobatus Miiûst., Inoceramus russiensis т . , 
Belemnites sp.? Reptomulticava sp.? Несколько неопред*лимыхъ Conchifera, неопределимые ближе 
зубы, позвонки и чешуи акуловыхъ и др. морскихъ рыбъ, 

Разборъ всего налеонтологическаго матер1ала, находящегося къ сожалешю въ опоке въ виде 
крайне дурно сохранениыхъ огаечатковъ и ядеръ, позволяешь сделать только то общее заключеше, что 
все отложеше носитъ характеръ осадковъ верхняго отдела меловой системы. Руководствуясь же одними 
формами иноцерамъ, мы должны скорее всего относить его къ верхпей части сеноманскаго пли нижней 
части туронскаго яруса (Сг^), и считать опоку за горизонтъ ближе всего параллельный, напр., белому 
мелу Орловской и Курской губернш. 

312. Верховья Вори пролегаютъ также но местности, покрытой валунной глиной. Первое обна
жеше, да и то оползшей, валунпой глины наблюдалъ я на этой реке у с. Ахтырки на левомъ берегу 
реки у мельничной плотины. 

313. Несколько лучше разрезъ въ томъ же левомъ берегу въ одной верст* ниже, у д. Жучки; 
здесь подъ валунной глиной наблюдается нижневалунный песокъ, а подъ нимъ слоистый желтый песокъ. 

314. У д. Рециковой въ правомъ берегу Вори наблюдаются: 

О \ b валунная глина, 
* } а нижневалунный песокъ, 

JCr? слоистые белые пески. 

345 . У фабрики, выше д. Аптипиной то же. 
316. Ниже река Воря течетъ въ заросшихъ берегахъ; принимая въ себя Пажу и Торгошу, она 

продолжаетъ течь въ крутыхъ, резко очерченпыхъ берегахъ, разрезая вне всякаго сомньшя меловыя 
толщи. Но берега здесь везде заросли. Только педоезжая села Путилова, въ томъ и другомъ берегу 
наблюдаются открытые разр*зы м*ловыхъ толщъ. Лучппй изъ нихъ находится на круч* л*ваго берега, 
въ одной верст* отъ села на северовостокъ отъ него; мы имеемъ тутъ следующее: 

g Св*тложелтый слоистый песокъ, въ нижнихъ горизонтахъ становящейся глауконито-
вылъ, зеленоватымъ, содержащимъ обычныя конкрещй песчапистаго фосфорита. 
Форма этихъ конкрещй и составь зерна похожи на фосфорита гольта. 

р? Черная глина, переслаивающаяся внизу съ темпосерымъ глинистымъ пескомъ до 
уровня воды. 

317. Незначительный обнажешя нижнихъ частей этого разреза видны въ томъ же левомъ берегу 
и нише по реке по направлешю къ Вознесенской мануфактуре. 

318. На круче праваго берега, которую делаетъ Воря, огибая фабрику Воскресенской 
мануфактуры, находится значительное обнажеше породъ, очевидно лежащихъ уже глубже. Тутъ 

о валунная глина, 
а нижневалунный песокъ. 

') Разборъ вевхъ ископаемыхъ остатковъ хотьковской опоаи см. СЛЕДЫ ыъмовыхъ отложешй въ центральное 
Россш. Труда Геол. Комит. T. V, вып. II, стр. 31—35. 
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подъ толщею нижневалуннаго песка идетъ светложелтый слоистый песокъ, постепенно становящШся 
книзу все более и более железистымъ и переходящимъ наконецъ на горизонте воды въ железистый 
песчаникъ, свойственный верхнимъ горизонтамъ верхневолжскаго яруса (JCr). Очень жаль, что 
верхняя часть разреза засыпана пескомъ и заросла лесомъ, такъ что нельзя видеть, лежатъ ли здесь 
между слоистыми песками и нижневалуннымъ пескомъ инжнемеловыя глинястыя породы, какъ то 
нужно подозревать, судя по положетю и услов1ямъ местности. Во всякомъ случае, характеристичный 
для меловыхъ песковъ фосфоритный конкрецш здесь безусловно отсутствуютъ. 

319. Въ верховьяхъ р. Талицы никакихъ обнаженш нетъ. Вся местность покрыта на поверх
ности валунной глиной. 

320. Первое обнажеше на р. Талице находится въ правомъ берегу между деревнями Щегловой 
и Рад1онками; тутъ надъ валунной глиной наблюдается мощная толща черной глины, слюдистой, пере
слаивающейся въ нижпихъ горизоитахъ съ буровато-серой песчанистой глиной (Crf ) . 

321. Обнажеше, существовавшее во время Рулье въ правомъ же берегу ниже д. Никольской, 
въ настоящее время совершенно заросло. Рулье описалъ его въ 1847 г. 4 ) такимъ образомъ: 

QA Северный дилкшй, песчанистый (валунный песокъ) отъ 4—8 футовъ. 
? Глина красноватая въ верхней части и сероватая въ нижней 1—2 футовъ. 

Сг» Зеленый песокъ, грубозернистый.и таковой же разсыпчатый песчаникъ, 4 фута надъ 
уровнемъ воды. 

Въ последней породе Рулье наблюдалъ грубыя зерна полупрозрачна™ кварца, сростки сероватой 
глины (фосфоритъ?), ядра аммонитовъ, определенныиъ имъ, какъ новые вида: Ammonites Engersi и 
Am. talitzianus, кости большого ящера, копролиты съ ясными остатками рыбъ и ископаемое дерево; 
последнее онъ ставилъ въ параллель остаткамъ деревьевъ, находимыхъ въ верхнеюрскихъ (волжскихъ) 
образовашяхъ Московской губ., определилъ эти остатки, какъ принадлежапп'е къ группе Pinus и пазвалъ 
ихъ Piniies jurensis. Рулье разсматривалъ Талицие пески, какъ породу юрскую, лежащую ниже 
самыхъ нижнихъ изъ известпыхъ подъ Москвою юрскихъ отложешй. Но уже въ томъ же году Ауэрбахъ 
и Фр1эрсъ указали на принадлежность открытыхъ Рулье аммонитовъ къ нижнемеловому типу Ammo
nites (Hoplites) dentatus Sow. Этотъ взглядъ укрепился еще более опубликованными въ томъ же 
году открьтями Катала подобиыхъ же пластовъ на р. Волгуше (98). Въ последнее время ни Траут-
шольдъ, ни я не могли найти и следовъ оппсаннаво Рулье разреза вследств1е того, что фабрика и 
плотина, существовавиия на р. Талице, давно уже уничтожены. Но въ коллекщяхъ Московскаго Уни
верситета хранится несколько нрекрасныхъ ископаемыхъ аммонитовъ, оставшихся вероятно со временъ 
Рулье съ ярлыками того времени, указывающими на принадлежность ихъ разрезу у д. Никольской. 
Между ними я определилъ: 

Hoplites jachromensis т . , Hoplites Dutempleanus d'Orb., Hoplites talitzianus Rou i l l . , 
Hoplites dentatus Sow. 

322. Мелышца на p. Талице y д. Березники обнажаетъ въ правомъ берегу: 

Сг* Светложелтый слоистый песокъ; осыпь его и обвалъ берега мешаютъ наблюдать нижш'е 
горизонты; кое где только виденъ зеленовато-серый глауконитовый песокъ со срост
ками фосфорита, въ которыхъ найдены: Hoplites jachromensis т., Hopl. tethydis 
В а у l e . , Hopl. Engersi Roui l l . Общая толща этого яруса до 7 метровъ. 

') Jubilaeum semisaecularem G. F i s c h e r de W a l d h e i m . Mosquae. 1847. In folio. 
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O f Черная слюдистая глина, переслаивающаяся внизу съ темно-сърымъ глинистымъ пескомъ, 
до уровня воды около 2 метровъ. 

323 . Подобное же обнажеше находится несколько ниже на левомъ берегу; песчаныя породы тутъ 
затемняютъ нижележащая глины. 

324. У мельницы подъ деревнею Чекмовой обнажены: 

0{а Нижневалунный песокъ — 4 метра. 

\ Светло-желтый песокъ — 6 метровъ. 
Crv | Темно-серый глинистый песокъ — 3 метра. 

[ Зеленовато-серый глаукоиитовый песокъ около 3 метровъ, съ сростками фосфорита, въ 
которомъ найдеиы Hoplites jachromensis m . ' ) ; Нор!. Engersi Roui П. 

Crf-Железистый глинистый плитняковый песчаникъ. Нижняя часть обнажешя затемнена 
осыпью. 

325. Поверхностный породы, т. е. валунная глина и нижневалунный песокъ, переходяип'й въ 
слоистый желтоватый несокъ, проявляются во многихъ местахъ далее, вплоть до устьевъ Талицы. 

326—328. Внизъ по р. Воре хотя и наблюдаются значительные разрвзы въ правомъ берегу 
ниже деревни Богородской, у с. Каблукова и въ особенности выше д. Мншневой, но эти разрезы 
представляютъ только слоистые желтые, а внизу желтоватые и сероватые пески, во всю свою толщу, 
доходящую до 10 метровъ, проникнутые более или менее крупными валунами и rpaeieMb кристалли
ческихъ породъ и каменноугольнаго известняка; следовательно пески эти должны быть отнесены къ 
системе валунныхъ толщъ. На левомъ берегу, напр. у д. Аксинышой, изъ этихъ песковъ, вероятно 
уже перенесенныхъ.ветромъ, слагаются целые холмы. 

329. Въ области небольшого праваго притока Вори, р. Лашутки снизу до д. Орловой наблю
даются одни только нижневалунные пески. Настоящей валунной глины нетъ, какъ нетъ ея и на бере
гахъ Вори. Можетъ быть ей соответствуют здесь более желтыя поверхностный неслоистыя части 
песковъ. Только за д. Орловой ири подъеме изъ оврага до села Богословскаго надъ этими песками 
появляется настоящая валунная глина, толща которой однако незначительна, такъ какъ далее къ юго-
западу она опять исчезаетъ. 

330. По дороге изъ Мншневой на д. Громникову близъ р. Вори лежатъ только нижне
валунные пески на поверхности. 

331. Выше д. Громниковой, въ левомъ берегу, нижневалунный песокъ переходить въ светло-
желтый слоистый безъ валуновъ, а этотъ последим въ такой же слоистый сероватый и наконецъ 
белый. Ниже помещается железистый песчаникъ верхневолжскаго типа (JCr). 

332. По р. Белой, пебольшому левому притоку Вори. видны на поверхности одни нижие-
валунные пески. 

333. Въ верховьяхъ небольшого праваго притока Вори, р. Любасивы, валунная глина располо-
гается только тонкимъ пластомъ на выготахъ вправо и влево отъ речной долины, по направленно съ 
одной стороны къ с. Повоселкамъ, еъ другой къ д. Сабуровой, река же прокладываетъ себе путь 
по нижпевалуннолу песку. 

334. У деревень Фрязиной, Новой п села Гребнева мы видимъ одни нижневалунные пески 
на всехъ высотяхъ. 

ЗЗо . За Гребневымъ валунная глина появляется на небольшомъ нротяжеши, давая здесь 
матер!алъ для кирпичныхъ заводовъ, исчезаетъ вновь и появляется затемъ среди сплошного поля 
нижневалуннаго леска кое где клочками у деревень Камшилки и Топорковой. 

') Вероятно сюда же относится и упоминаемый изъ этого разреза Траутш ольдомъ Ammonites Milletianus. 
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О , 

JCr j 

i j лина сърая 
I Глина черная съ мелкими блестками слюды 

( b Песокъ белый мелкозернистый . 

176,9 м. 

1,59 
3,19 » 

2,76 » 

2,13 

15,82 

2,55 » 

3,15 » 

0,85 » 

Черный глинистый глауконитовый песокъ съ блестками 
слюды, колчеданомъ и окамеиелымъ деревомъ . 

Глина черная 
( Черный и серый глауконитовый песокъ съ фосфоритными 

сростками колчеданомъ и прослойками черной глины 

Л6о? Колчеданястая черная глина. 

Судя по всему, что мы знаемъ о строенш местностей, лежащихъ къ северу отсюда въ области 
Волгуши и Яхромы, таково кажется мне наиболее вероятное объяснеше этой любопытной буровой 
скважины. Прсвращеше всей толщи верхневолжскаго яруса въ мощныя отложешя белаго песка 
является далеко не единствсннымъ случаемъ въ строенш этого яруса въ средней Россш. 

340. Вторая буровая скважина (N) проведена гораздо ниже въ области р. Учи, у д. Манюхиной: 

Скважина заложена въ овраге. Высота поверхности . . . . . 161,7 м. : ' ^ 

[ Песокъ желтый мелкозернистый 1,59 
» Песокъ красно-бурый крупный 0,74 

Песокъ такой же мелкШ съ галькой 0,85 » 
•( Песокъ желтоватый и глинистый съ галькой 5,43 » 

Q%b Глина бурая . . . 4,15 

>лый песокъ мелкШ 0,63 » 
Песокъ крупнозернистый съ галькой 0,21 » 

Труди Геол. Кок. T. 7, M 1. 16 

336. По дорог* изъ д. Громниковой на Берлюковскую пустынь обнажается нижневалунный 
песокъ. Онъ же образуетъ тутъ сорава холмообразный высоты. Песокъ этотъ на спускахъ къ реке 
переходить въ железистый песчаникъ (JCr?). 

337. Подъ Берлтоковской пустынью все берега Вори заросли; въ устье занруженнаго оврага 
съ правой стороны довольно высоко надъ рекою наблюдается выходъ верхневолжскаго (?) железистаго 
песчаника. 

338. Тотъ же нижневалунный песокъ преследуешь берега р. Вори и далее вилоть до ея устья. 
Подъ д. Пятковой онъ переходить въ слоистый песокъ безъ валуновъ. Наконецъ тотъ же нижне
валунный песокъ лежать очевидно и всюду къ востоку отъ р. Вори, судя по дороге изъ д. Громниковой 
на г. Богородскъ. 

339. Наиболее верхнш изъ лЬвыхъ притоковъ Клязьмы, р. Уча протекаетъ по северной полосе 
Московскаго уезда, сопредельпой съ Дмитровскимъ уездомъ, въ области, покрытой на поверхности 
валунной глиной. Наши сведешя о геологическомъ строенш местности въ верховьяхъ этой реки уясни
лись, благодаря двумъ буровымъ скважинамъ, произведеннымъ здесь Московскимъ городскимъ упра-
влетемъ. Изъ нихъ особаго интереса заслуживаем буровая скважина (О) у села Марфина, пока
завшая, что нижнемеловыя породы Дмитровскаго уезда спускаются гораздо далее на югъ, чемъ это 
ожидалось. 

Скважина заложена на склоне холма. Высота поверхности . 

q J b Суглинокъ бурый 
1 \ а Песокъ бурый и желтый съ голышемъ . . . . 
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? Песокъ глинистый желтый 4,06 м. 

Светло-серый, розоватый, сильно глинистый песокъ съ водо-
прозрачным зернами кварца . 

Глина черная 
0,21 »> 
1,58 » 

Последшя породы въ такой степени напоминаютъ нижнемъловыя породы некоторыхъ разрезовъ 
по р.Талице иВолгуше, что принадлежность ихъ нижнему отделу меловой системы более чемъ вероятна. 

341. Ниже по р. Уче, севернее Манюхина у села Курова я наблюдалъ первое естественное 
обнажеше, показавшее мощную толщу валунной глины, идущей до поверхности, и подлежащаго ей 
нижневалуннаго песка. 

342. У деревни Акуловой, лежащей въ 6-ти верстахъ къ востоку отъ Манюхиной, высоки 
берегъ въ естественнолъ разрез* обнажаетъ верхневалунный песокъ, валунную глину и нижневалунный 
песокъ. Последнш переходить въ слоистый бълый и железистый песокъ безъ валуновъ. Эти пески 
залегаютъ очевидно глубже породъ, обнаруженныхъ скважиной Манюхина, и должны быть отнесены къ 
отложешямъ верхневолжскаго яруса, развитымъ отсюда къ югу и востоку. 

343. У д. Листвяны на правомъ берегу Учи сверху лежитъ верхневалунньш песокъ, подъ нимъ 
валунная глина, наплывы которой скрываютъ нижележалця толщи. Въ основанш разреза лежатъ белые 
переходнике въ железистые пески верхневолжскаго типа. 

344. На противоположномъ левомъ берегу мы снова встр*чаемъ верхневалунный песокъ лежа-
щимъ надъ валунной глиной, но зтотъ верхшй песокъ продолжается недалеко на северъ, пропадая за 
речкой Серебрянкой и обнажая на поверхности страны валунную глину. 

345. Притокъ Учи, р. Вязь течетъ въ широкой долин*; въ верховьяхъ же ея наблюдается 
одна валунная глина на поверхности. 

346. Въ селЬ Пушкине подъ церковью, въ правомъ высокомъ берегу находится следующш 
разрезъ: 

JCrb Белый и светло-желтый слоистый песокъ, переходящШ внизу въ сильно жел*зистый и 
даже железистый песчаникъ, съ прослойками зеленоватаго глауконитоваго песка. 
Въ железистомъ песчанике найдены неясно определимые остатки теребратулъ и 
аммонитовъ — 21 метръ до уровня воды. 

Граница между валунными и белыми песками не резкая; слои мелкихъ валуновъ проходить въ 
верхнихъ горизонтахъ белаго песка. Очевидно подледниковыя воды значительно разрушали эти пески 
и, перенося ихъ, смешивали съ ледниковыми осадками. 

347. Буровая скважина (подъ лит. / / ) , заложенная въ с. Пушкине на левой стороне долины 
р. Учи на высоте 4 метровъ надъ уровнемъ р*кипри отметке поверхности 28,05 н -116 = 134,05 н . , 
дала следующее результаты: 

348. Совершенно неожиданное осложнеше этого разреза обнаружила буровая скважина, зало
женная въ прошломъ году на фабрике Армандъ съ це.пю получешя артезёапской воды. Скважина эта 
находится не вдалеке отъ предыдущей, но въ более центральной части долины при высоте устья надъ 
уровнемъ р. Учи въ два метра, что даетъ высоту поверхности 26 ,07 -н116г=132 ,07 м. 

Çta Нижневалунный желтый слоистый песокъ — 2 метра. 

Q, 2 

4,79 м. 
6,17 » 

3,94 » ? Темно-серая песчанистая глина съ колчеданомъ . 
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Поверхностный наноеъ 2,13 м. 
Серый глинистый мергель 1,42 » 
Валунъ кварцита . . . . . 0,71 » 
Чистый белый песокъ 2,13 » 
Мелкш серый песокъ съ частичками древеснаго угля . . . 0,71 » 
Мелкш серый песокъ 1,07 » 
Серая глина. Конкрецш темносераго глинистаго твердаго пес-

{ чаника съ кусочками древеснаго угля 1,42 » 
Серая глина и конкрецш съ обломками типическаго виргатоваго 

аммонита 0,35 » 
Темно-коричневаго цвета рыхлый песчаникъ 2,13 » 
Серая глина и конкрещя песчанистаго фосфорита съ остатками 

какой то гастроноды и пустотой отъ растворешя белемнита . 1,42 » 
Песокъ серый съ кусочками древеснаго угля . . . . 0,71 » 
Перемытый белый песокъ крупный . . . . . . . 1 , 4 2 » 

JCr? Мелкш серый песокъ . 10,67 » 

JCra Черная песчанистая глауконитовая глина и фосфоритъ съ Peri-
spkinctes virgatus, Turbo Puschi и колчеданомъ . . . 0,71 » 

J \ Серая слюдистая, сланцеватая глина съ обломками белемнитовъ, 
въ нижнихъ горизонтам съ зернами железистаго оолита . 13,84 » 

С„ Известнякъ. 

Все отложешя въ этой скважине, кроле четырехъ самыхъ глубокихъ породъ, нельзя разематривать 
въ виду ихъ состава, чередованш глины и перемытыхъ песковъ иначе, какъ породы аллкиналъныя, 
отложенный при томъ близъ обрывистаго берега, съ котораго скатывались фосфоритовый конкрецш 
въ различные горизонты глинистой толщи. Во всякомъ случав остается чрезвычайно загадочною 
значительная глубина и толщина аллнмальныхъ осадковъ. Эта скважина показываем также, что темная 
глина предыдущаго бурешя была совершенно неправильно принята за юру, которая въ окрестностяхъ 
Пушкина залегаетъ несравненно ниже. Судя по толщине серой глины въ 13,84 метра и налегаш'и 
на ней нижневолжскихъ породъ, должно полагать, что юра (J'3) въ разематриваемой скважине на фабрике 
Армандъ сохранена целикомъ. 

349. Близъ д. Вантеевки и вообще ниже но р. Учи естественныхъ обнаженш н е м . По дороге 
изъ Вантеевки на д. Тарасовку и на с. Пушкино валунная глина лежим только вое где на поверхности. 
Чаще всего просвечиваютъ нижневалунные пески. 

350. По р. Сколбе, небольшому притоку Учи, текущему съ севера мимо селъ Комягина и 
Новоселки и впадающему у Вантеевки, видимъ на поверхности нижневалунпый песокъ, а подъ нимъ 
слоистые белые пески (JCt). 

РЪка Клязьма. 
351. Истоки р. Клязьмы находятся на границе трехъ уездовъ Клинскаго, Дмитровскаго и 

Московскаго, въ области возвышеннаго водораздела, между истоками притоковъ Сестры и Истры. Эта 
холмистая страна представляется покрытою непосредственно подъ почвою типической валунной глиной. 

352. Первый наблюдавшшея въ этой области разрезъ, обнаружившШ строеше удлиненнаго высо-
каго холма, находится у полустанцш железпой дороги Новоровка. Здесь видна толща въ 2—4 м. валун
ной глины (Qfb), въ которой валуны крнсталлическихъ погодъ явствепно обнаруживали при искусствен-

15* 
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ной выемке глины безразличное положеше по большой и малой оси. Подъ нею лежатъ слоистые пески 
(Qta) сероватая светлая двета, съ характерной чечевицеобразной структурой наслоешя, служаин'е 
предметомъ добычи для нуждъ железнодорожной лиши; въ пескахъ наблюдаются прослойки мелкаго 
галечника и более крупныхъ окатанныхъ валуновъ. 

353. Отъ д. Поддубной къ селу Чашникову по сторонамъ шоссе сверхъ валунной глины 
наблюдается по вершинамъ высокихъ холмовъ верхневалунный песокъ (Qtc). 

354. Хотя отъ села Льялова р. Клязьма начинаетъ течь въ довольно высокихъ берегахъ, но 
берега эти обыкновенно заросли и не представляютъ обнажешй. Одно становится несомненнымъ, что 
вместе съ поворотомъ реки на востокъ на поверхности окаймляющихъ ее холмовъ верхневалунный 
песокъ исчезаетъ и валунная глина одна покрываетъ всю местность. 

355. У Траутшольда есть указаш'е па рукописную карту Ауэрбаха , на которой у усадьбы 
Мужаловой показана юра. Въ настоящее время далее этой усадьбы не существуетъ болЬе; я едва 
могъ отыскать следа того места, где она стояла. Берега здесь совершенно заросли я ничего не обна-
руживаютъ. 

356. У деревни Ладыгиной впервые начинаютъ попадаться береговые разрезы, но и те 
состоять изъ оползшей валунной глины. 

357. Подъ д. Луневой изъ подъ валунной глины обнажаются нижыевалунпые слоистые пески. 
358. При OTCYTCTBIH такимъ образомъ указашй на коренную породу въ берегахъ реки, темъ 

интереснее являются данныя трехъ буровыхъ скважинъ, произведенпыхъ въ ближайшихъ окрестностяхъ 
Московской Думой. Дв* изъ этихъ скважинъ проведены близъ с. Пояркова у праваго берега Клязьмы. 
Одна изъ нихъ, заложенная въ долине реки, не представляетъ особаго интереса темъ более, что по 
даппымъ рабочая журнала и хранящимся породамъ нельзя съ уверенностью отличить въ ней аллю-
В1альныя породы отъ подлежащей валунной глины, на которой скважина и остановилась. Другая 
буровая скважина (/*), заложешшя въ овраге къ югу отъ деревни, при абсолютной высоте поверхн. 
7 1 , 3 3 + 416 = 187,33 и.., обнаружила 

Подзолъ . . . . . 0,70 м. 
Глина сероватая . . . 2,85 » 
Торфъ 4,23 » 
Темно-сЬрая ржавая глина 3,55 » 
Песокъ глинистый крупный серый 2,81 » 

Тоже съ более крупными голышами . . . . . . . 0,74 м. 
Песокъ глинистый крупный серый . . . . . . . 1,42 » 
Песчаная серая глина съ мелкой галькой 0,68 » 
Мелкш песокъ глинистый серый 1,38 » 
Мелш'й песокъ глинистый желтоватый съ мелкою галькой . . 0,72 » 

Obi Серовато-бурая глина съ галькой 9,26 » 
' \ Тоже песчанистая . . . . 2,83 » 

(>,а Сплошной слой крупная камня . 1,27 » 

jQr | Песокъ темно-серый ч 1,40 » 
| Черный песокъ глауконитовый. 

Анализируя данныя этой скважины, мы должны отметить прежде всего здесь, что место для 
бурешя среди болотистыхъ осадковъ выбрано было крайне неудачно. Болотная вода, просачиваясь оче
видно в.шла на подлежащая валунныя породы, изменяла ихъ, и, раскисляя, переводила нормально бурую 
окраску этихъ породъ въ серый цветъ. Часть напластовашй волжскаго яруса, выходящихъ на поверх-
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ность ниже по реке {360,36т ), здесь очевидно разрушена и также метаморфизована, но лежащШ въ 
основами черный глауконитовый песокъ по справедливости должеиъ считаться одной изъ характеристич-
НБЙШИХЪ породъ этого яруса. 

359. Следующее буреше было произведено на северо-востокъ отсюда, за левымъберегомъ Клязьмы, 
къ югу отъ села Озерецкаго. Скважина (Q) заложена на пологомъ склоне. Высота поверхности 
88,20 -î- 116 = 204,20 м. ' ) . 

Подзолъ . . . . . . . . . 

с Песокъ крупный съ галькой . . . . . 

Q{b Валунная глина въ верхнихъ частяхъ более песчанистая 

JCr ? I Ч е Р н а я г л и н а ( с ъ раковинами?) 

I Черная глина съ обломками б е л е м н и т о в ъ . . . 
J^o Глина черно-серая . . 

Тутъ, не смотря на положеше местности далеко на севере, почти на одной параллели съ Марфи-
нымъ (339), нетъ не только нижнемвловой глины, но очевидно разрушена и большая часть волжскихъ 
отложешй. Появлеш'е верхневалуннаго песка въ этой высокой холмистой местности вполне согласуется 
и съ моими непосредственными указапными выше наблюдетями (353) Въ немецкой брошюре проф. 
Траутшольда (1882 г.) два верхше пласта черной глины отнесены къ нижнему волжскому ярусу, 
вероятно по ближайшему ознакомлена къ содержащимися въ нихъ органическими остатками, и только 
самый нижнш пластъ отнесенъ къ Оксфорду. Въ рязсмотревнымъ мною образцахъ породъ этой скважины 
подъ соответственными номерами я нашелъ одну только оксфордскую глину. 

360. Возвращаясь снова къ берегамъ Клязьмы, мы наблюдаемъ возле усадьбы Жегаловой два 
разреза, открывающее выходы следующихъ коренныхъ породъ: 

^ | Ь Валунная глина. 
1 { а Валунный песокъ. 

JCrt Железистый песокъ слоистый, переходящей внизу въ плиты железистаго песчаника. 

Последняя порода поразительно напоминаетъ соответственныя отложешя верхвяго волжскаго яруса, 
напр. нодъ Воробьевымъ, Хорошовымъ и другихъ месть подъ Москвою. 

361. Подъ деревней Шемякиной подобный же разрезъ является еще более полнымъ, ибо между 
железистымъ пескомъ и нижневалуннымъ внедряется значительная толща белаго слоистаго песка, 
соответственна™ самымъ верхнимъ слоямъ верхняго волжскаго яруса, каковы КлинскШ, Котельнивовскш 
песчаникъ и Воробьевсие пески. Ниже железистаго песчаника лежитъ еще надъ уравнемъ реки какая 
то темная глииистая порода, нецропускающая воду, и служащая основашемъ водоноснаго слоя. 

362. Далее внизъ по Клязьме долина расширяется и склоны ея не даютъ сколько нибудь замет-
ныхъ береговыхъ разрезовъ вплоть до большого села Хлебникова. Вся же местность явственно иокрыта 
подъ почвою валуниой глиной. 

363. Для характеристики геологическаго строешя местности, лежащей по правую сторону отъ 
Клязьмы и но водоразделу между этой рекой и Яузой, служатъ две буровыя скважины, заложенный 

0,70 м. 

4,26 » 

( 1 , 3 8 » 
| 3,41 » 

0,70 » 
0,70 » 

3,53 » 

') IIо тригонометрическому иэм^ревш местность около с. Озерецкаго достигаетъ до 220 м. абсолютной 
высоты. 
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близъ Дмитровскаго шоссе. Одна изъ этихъ скважинъ (Т) находится у д. Заболотье, среди ровной 
болотной низины при абсолютной высот* поверхности 61,34 -+- 116 = 177,34 м. 

JCr 

Глина красноватая . . . 9,26 м. 
Глина темно-с*рая 4 , 3 7 » 
Глина с*рая 3 , 7 3 » 
Песокъ глинистый с*рый 0,21 » 
Глина черная 3,82 » 
Песокъ глинистый с*рый 13,31 » 
Глина темно-серая , . . 0 , 8 5 » 
Песокъ съ галькой 0,21 » 

Песокъ черный глинистый • • • 1,28 • 
Песокъ зеленовато-серый глауконитовый. . • . . . 1,36 » 

\ Песокъ черный глинистый глауконитовый 2,30 » 
Глина песчанистая глауконитовая 1 , 8 7 » 

J\o Глина черная слюдистая (въ коллекщи нетъ) 6,89 

364. Другая скважина (№ 95) заложена гораздо ближе къ Клязьме у д. Грибки: Выс. поверх. 
62,10 ч - 116 = 178,10 м. 

Суглинистая почва 0,47 м. 
Глина бурая 1,07 » 
Тоже 0,60 » 
Глинистый желтоватый песокъ . . 1,07 » 

Сильно песчанистая бурая глина съ мелкой галькой, но безъ из-
Qtb ^ вести 

Коричневая глина валунная 

Qft Желто-бурый песокъ безъ гальки . . . . . 

IВалунная сильно песчанистая и мергелистая красно-бурая глина 
Тоже более краснаго оттенка 

^ Тоже съ прослойками чернаго ' ) мергеля и множества гальки . 

q ( Желтый глинистый песокъ съ галькой . . . . 
1 \ Желтый песокъ съ галькой . . . . 

Серый глинистый песокъ . 
Тоже коричневаго темнаго цвета . 

JCr \ Глауконитовый глинистый песокъ 
Тоже 
Тоже 

1,07 
4,28 

6,42 

2,14 
1,71 
1,49 

2,14 
2,14 

5,35 
2,14 
0,42 

18,19 
2,56 

JCrа Глауконитовая черная песчанистая глина съ Belemn. absolutus 
Fisch 2,05 

') Вероятно перенесенная нилшем'Ьловая порода. 
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365. Въ береговыхъ обнажешяхъ во Клязьме, близъ села Хлебникова, видны кое где изъ подъ 
покрывающей всю местность валунной глины нижневалунный песокъ {Qta) и подлежащее слоистые 
желтые пески (JCr?). 

366. На холму за Хлебниковыми по правому берегу Клязьмы, по дороге къ с. Троицкому, 
виденъ надъ глиною верхневалунный песокъ (0,с). 

367. За левымъ берегомъ Клязьмы буровая скважина (Я) проведена была среди пологой котло
вины у д. Ереминой. Выс. поверхн. 59,98 + 1d6 = 175,98 м. 

Qtb Глина красная съ галькой 1,92 м. 

JCr 

Песокъ белый 4,47 
Глинистый песокъ серый съ галькой . . 1,70 

| я Песокъ красный . . . . . . . . . . . 4,68 
| | Песокъ серый. . . 1,92 
н " Песокъ белый . 9 , 5 7 

] Глина темно-серая 0,42 
JCra { Песокъ черный глауконитовый глинистый 3,83 

{ Глина черная съ слоемъ раковинъ (въ коллекцш не находится) . 2,34 

J'o Глина черная . . . . 2,13 

Предпоследнему слою Траутшольдъ самъ приписываетъ нижневолжшй возрастъ, вероятно на 
основанш изследовашя упомянутыхъ раковинъ. Къ сожалешю въ осмотренныхъ мною образцахъ послед
нихъ двухъ породъ нетъ; вероятно образцы были удержаны Траутшольдомъ. 

368. Въ правую сторону отъ р. Клязьмы до села Болтина вся поверхность покрыта валунной 
глиной. У деревни Чиверовой въ правомъ берегу изъ подъ оползающей валунной глины виденъ 
желтый слоистый песокъ безъ валуновъ. 

369. Въ левомъ же берегу подъ д. Старогорье видны все три члена валунной системы, при-
чемъ нижневалунный песокъ съ изобил1емъ валуновъ различной величины и состава. Верхневалунный 
песокъ покрываетъ въ левую сторону отъ реки все холмы. 

370. Буровая скважина (S), заложенная въ овраге у с. Болтина, дала С Л Е Д У Ю Щ Е Е результаты 
при высоте устья 40,89 -+- 116 = 156,89 м. 

Глина красная и серая 2 , 1 3 м . 
Песокъ желтый съ разноцветными зернами 1,06 » 
Песокъ красный железистый 1,06 » 
Песчаная глина серая плывучая . . 1 1 , 7 1 » 
Глина желтая и серая 4 , 2 6 » 
Глина желтая плотная съ блестками слюды 1,06 » 

q £ j Глина темно-серая съ валунной галькой . . . . . . 1,06 » 
* \ Глина серовато-бурая съ валунной галькой . . . . . 0,42 » 

Q r j Песокъ бурый мелкозернистый глинистый плывунъ . . . 0,64 » 
* ( Плывунъ серый съ разложившимся глауконитомъ . . . . 3,51 » 

JCra Глина черная песчаная глауконитовая . . . . . . . 2,88 D 

7^0 Глина черная пластичная . , . . 1,81 » 
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371 . Буровая скважина № 6 2 заложена у сельца Зимина на склопе къ оврагу небольшого 
ручья, верстахъ въ двухъкъ востоку отъ предыдущей, при высот* поверхности 40 ,47-+-116=156,47 м. 

Суглинокъ 0,34 м. 
Глинистый песокъ 0,29 » 

Песокъ крупный серый глинистый съ галькой 0,42 » 
Тоже безъ глины 2 , 1 4 » 
Тоже бол*е мелкш 2,56 » 

О 0 i Валунная серовато-бурая глина 
1 { Серый тонкш мергель . 

5,35 
4,92 

q | Галечникъ 0,42 » 
1 \ Песокъ серый.съ галькой 1 , 0 7 » 

JCrb 

Глинистый мелюй серый песокъ . 
Крупный глинистый серый песокъ 
Серая глина съ вив1анитомъ . 

1,71 
2,14 
1,07 

« Серый песокъ слабо глинистый . . " 0,64 
| à Тоже 0,42 
1 | Т о ж е 1,07 

1=1 Тоже сильно глинистый темный, глауконитовый . . . 2,14 

JCra Темно-серая глауконитовая песчаная глина, съ фосфоритомъ. . 4,70 » 

Означенны» две скважины, несмотря на ихъ близость, значительно расходятся по строешю 
верхнихъ частей. Если бы можно было вполне доверять точности скважины S, ея верхняя часть до 
валунной глины должна быть приписана какому либо мощному современному аллктальному образовавш, 
отложешя котораго значительно уклоняются отъ обычнаго типа. Напротивъ, скважина у Зимина обнару
живаем следы местнаго доледниковаго пресноводнаго бассейна. 

372. Gypeuie (№ 70) у д. Высоковой въ относительно возвышенной и ровной местности, при 
высоте поверхности 49,30 -+- 1 16 = 165,30 м., обнаружило следующее стросшс аллкшальныхъ и 
валунныхъ толщь: 

о, 
Почвенный слой 0,12 м. 
Глина песчанистая бурая 1 , 1 3 » 

[ Песокъ глинистый бурый 0,58 » 

Q с Песокъ крупный железистый съ галькой . 1,96 

СМ 

Песокъ глинистый крупный серый 1,43 » 
Мергелистая сильно песчанистая серая глина съ валунной галькой 

и пескомъ 2 , 1 2 » 
Тоже 3,27 » 
Тоже 0,64 » 

Крупный галечникъ съ крупнымъ пескомъ . . . . . . 3,94 » 
Перемытый светло-серый песокъ 0 , 1 9 » 
Перемытый крунпый галечникъ 0 , 7 9 » 
Чистый перемытый желтоватый песокъ 1,99 » 
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Породы, лежаипя въ этой скважин* пиже валунной глины, представляютъ вероятнее всего про
дукты выщелачивашя и изменешя верхневолжсвихъ отложешй. 

374. За с. Болтпиымъ и деревней Подрезовой заслуживаетъ внимашя постепенное вместе 
съ относительнымъ понижешемъ местности исчезновеше валунной глины и выходъ на поверхность 
непосредственно нижневалунныхъ слоистыхъ песковъ. Только кое где, напр. между д. Черкизовой и 
д. Каргашиной па холмахъ и на круче праваго берега Клязьмы сохраняется незначительный слой 
валунной глины. 

Возвращаемся къ берегамъ Клязьмы. 
375. Подъ д. Черкизовой въ нравомъ берегу Клязьмы обнажаются толщи нижневалуннаго 

слопстаго песка, изобилующего валунами. Въ нижней части разреза есть однакоже небольшой про-
пластокъ валунной глины. Онъ очевидно, судя по буровой скважине у усадьбы Куракиной (377), по 
своему положешю и наконсцъ по геологическому строеши окрестной страны является именно пропласт-
комъ среди нижневалуннаго песка, пропласткомъ распространяющимся недалеко въ горизонтальномъ 
направлешй. Таковое явлеше наблюдалось далеко не особенно редко среди нижневалуннаго песка. 

376. Поднимаясь выше отъ берега Клязьмы по направленно къ д. Тарасовке, за лишей железной 
дороги мы наблюдаемъ снова на поверхности остатки настоящей валунной глины, обнаруженной тутъ 
значительною толщею при рытье глубокой канавы и пруда. Изъ подъ этой глины въ берегахъ Клязьмы 
у д. Тарасовки обнажается опять слоистый нижневалунный песокъ, являющШся мощною стеной и на 
противоположномъ левомъ берегу подъ усадьбою Хуторки. 

377—378. Близъ усадьбы Куракиной въ речной долине Клязьмы было произведено два 
бурешя, даюнн'я возможность судить о строенш аллншальныхъ осадковъ. Изъ нихъ скважина Кк имеетъ 
отметку поверхности 31,92 -+- 116 = 147,92 м. 

Белый песокъ мелкозернистый 2,13 м. 
Суглинокъ желтый 1,17 » 

. Глинистый песокъ серый 1 , 1 7 » 
Глина серовато-синяя 3,20 » 
Песокъ серый глинистый крупный 2,78 » 
Песокъ желтоватый серый крупный . . . . . . . . 2,34 » 
Песокъ серый 0,49 » 
Песокъ глинистый мелкш 3,66 » 
Песокъ сероватый, глинистый . . . 2 , 5 5 » 

373. Следующая скважина (№ 65) заложена среди ровной местности въ лесу, приблизительно 
ва равномъ разстоянш между д. Высоковой и Рупасовой, при высоте поверхности 47,57 -»- 116 = 
163,57 м. 

Подзолъ 0,28 м. 
Подзолистая глина . . . 0 , 7 5 » 

q ( Желтый песокъ крупный 3,13 » 
Vf | Тоже съ галькой 8,28 » 

Obi ^ У Р ^ в а л У н н а я глина 1,28 » 
' | Тоже сильно песчанистая 1,28 » 

Тоший слабо зеленоватый песокъ . . . 1,38 » 
Тоже желтый 2,03 » 
Тоже зеленоватый 5,35 » 
Тоже сильно глинистый 2 , 7 2 » 
Желтоватый перемытый песокъ 1,07 » 

Труды Геол. Кои. T. V, Л 1 . 
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Суглинокъ темно-серый съ блестками слюды 0,06 м. 
Песокъ темно-сърый, мелкозернистый со слюдой . . . . 4,08 » 
Глина темно-серая плотпая 1,07 » 
Глина серая мягкая 0 , 5 3 » 
Песокъ серый глинистый . . . . . . . . 0.42 » 
Песокъ серый крупный . . . . . . . . . 2 , 7 7 » 

. /Je Черная слюдистая глина . . 1,81 » 

Другая скважина (№ 69) имеетъ отметку поверхности 29,14 -+- 116 = 145,14 м. 
Суглинокъ серый съ камнемъ 0,98 м. 
Аллюв1алъная ржавая глина 5 i 2 2 » 
Серый крупный глинистый песокъ 1 , 3 7 » 
Тоже перемытый 3,76 » 
Мергель серый съ галькой 1,60 » 
Песокъ мелкш перемытый 8,77 » 
Мергель глинистый серый 1 , 6 7 » 

Значительная доля более глубокихъ слоевъ обеихъ сквавшнъ представляетъ вероятнее всего изме
ненный и перемытыя на месте породы волжскихъ отложешй. 

379. Между темъ буреше (К), заложенное вне речной долины въ одной только версте къ югу 
отъ усадьбы Куракиной дало совершенно типлчеш'й разрезъ валунной толщи съ значительною долею 
сохраненныхъ волжскихъ породъ. Высота поверхности 33,65 -+- 116 = 149,65 м. 

Желтый песокъ 0,96 м. 
Q,с | Белый несовъ 1,28 » 

Желтый песокъ . . . , 5,28 » 

Q{b Бурая валуниая глина . . . . 3,83 » 

Белый песокъ 1 ,rj7 » 
Q,a Серый песокъ - . 0,96 » 

Серый песокъ крупный съ галькой 1 , 2 8 » 

JCr Черный глауконитовый, частно глииистый песокъ . . . . 13,10 » 

JjO Черная слюдистая глина . . . . 

380. Ниже с. Болышева въ крутыхъ обрывахъ праваго берега Клязьмы, достигающихъ 10 мет
ровъ высоты, наблюдаются: 

( с Валунный слоистый песокъ. 
Qt s b Валунная сильно песчанистая глина. 

\ а Белые и сероватые слоистые пески, нереходяшде въ железистые. 

Въ этихъ обрывахъ заслуживаетъ особаго внимашя по исключительности явлешя слоистость верхне-
валуппаго песка. 

381. Скважина же (№ 55), заложенная въ самомъ селе Болышеве, обнаружила несравненно 
более мощное развнпе валунпыхъ толщъ. Выс. поверх. 46,07 - « - 1 1 6 = : 162,07 м. 

Подзолистый суглинокъ 

Qte Крупный красно-бурый песокъ 

1,07 м. 

1,50 » 
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f Тоже буровато-серый глинистый съ галькой . . . . . . 3,42 
{ Тоже более крупный 0,85 

Желтый песокъ глинистый безъ гальки 2 , 3 5 » 
Тоже перемытый беловатый 5,56 » 

, Тоже крупный глинистый съ валунами и галькой . . . . 0,85 » 
Q{a ^ Тоже желтоватый . . 0,21 » 

~ Тоже, какъ предпоследшй, сераго цвета 1,82 » ' 
Перемытый чистый крупный белый песокъ 2,09 » 
Серый крупный песокъ и галечникъ 1,82 » 

382. Между темъ скважина № 34, расположенная между с. Болышевымъ и д. Власовой, 
ближе къ последней, обнаружила еще большее превращена глинисто-песчаной валуниой толщи въ 
песчаную, безъ следа валунной глины. Выс. поверхн. 43,48 116 = 159,48 м. 

( Желтый крупный песокъ съ галькой 4,49 м. 
Q\ { Желтый песокъ 2 , 7 8 » 

( Белый песокъ крупный 1,28 » 
Желтый песокъ слабо глинистый мелкШ 0 , 7 4 » 

' V; Тоже 1,81 » 
Желтый песокъ мелкШ 4,92 » 
Тоже . 2,35 » 
Тоже светло-серый 2,78 » 
Тоже съ глауконитомъ 0,32 » i ;.!пж> 
Тоже серый чистый 0,30 » 

Нижняя часть этого разреза представляетъ уже перемытыя волжеш отложешя, граница которыхъ 
съ валунною толщею по даннымъ бурешя не могла быть точно взстановлена. 

383. Замечательные искуственные разрезы наблюдаются непосредственно ниже впадешя р. Учи, 
на левомъ берегу чКлязьмы, по сторонамъ впадающаго оврага, между д. Набережной и с. Хомуто-
вымъ. Здесь еще Рулье ' ) наблюдалъ надъ каменноугольнымъ известнякомъ сперва плотный мергель и 
мергелистую глину эеленовато-сераго и бураго цвета съ зернами железной руды; глина и мергель 
содержали особую фауну, представителемъ которой является Terebratula varians (т.е. Rhynchonella 
personata Buch . ) ; a надъ этимъ мергелемъ уже залегали темныя серыя глины съ типичной оксфорд
ской фауной. Впоследствш Траутшольдъ 3 ) не различилъ этихъ двухъ палеонтологически различныхъ 
горизонтовъ. По его ннешю глина съ оолитомъ является тутъ «местами вместо» серой глины. На 
самомъ деле я наблюдалъ следующее: Въ верхнихъ частяхъ оврага лежитъ: 

. v Олт, Нижневалунный слоистый желтый песокъ до 6 м. 

J*3k Келловейская буроватая и пестрая мергелистая глина съ зернами железистаго оолита, 
изобилующая разрушенными остатками раковинъ. Характеръ породы и содержащаяся 
ископаемый совершенно тождественны съ таковыми же въ соответственномъ гори
зонте Мячкова (788). Мощность этого горизонта обыкновенно очень незначительна 
(несколько сантиметровъ) и непостоянна. Онъ очевидно сверху большею частпо раз-
мытъ, местами до полнаго уничтожешя. Подъ нимъ, а тамъ где онъ разрушенъ, 

•] непосредственно подъ нижневалуннымъ пескомъ лежитъ: 

') Coupe, géologique de Moscou. 1845 и Московск. Видом. 1847 г. 
') Мат. Геол. Россш. 1872. T. IV. р. 160. 

16* 
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Cl ? Каменноугольный известнякъ, въ верхнихъ частяхъ сильно железистый, особенно но 
трещинамъ и на поверхности плитъ, съ кристаллами кальцита въ пустотахъ, съ зелено
ватыми мергелистыми прослойками. Подлежащей этимъ прослойкамъ известнякъ бъмаго 
цвета покоится съ свою очередь па желтыхъ сильно железистыхъ мергелистыхъ 
слояхъ, на которыхъ и останавливаются раскопки. 

384. Несколько ниже этихъ ломокъ въ томъ же овраге съ правой стороны заслуживаем вни-
иашя небольшое еще более полное обнажеше: 

Qta Нижневалунный песокъ — 2 метра. 

у, ( о* Серая юрская глина — 1 м. < 
3 \ к Светло-бурая, местами красноватая, известковистая глина, переполненная обтертыми 

гальками каменноугольнаго известняка и содержащая келловейсмя ископаемый—\ м. 

Красная известковистая глина съ прослойками таковой же зеленовато-серой съ типич-
-,2 ^ ными особенностями породъ яруса пестрыхъ мергелей средней Волги — 1 м. 
з ' Въ красной глине найдена Lingula cf. squatniformis P h i l l . 

Каменноугольный известнякъ железистый, переполненный Fusitlina sp.? Къ сожалешю 
фузулины эти встречаются въ виде пустотъ, переполняющихъ известнякъ, почему 
видъ ихъ и не могъ быть определенъ; но они во всякомъ случае крупнее Fus. 
cylindrica. 

385. Подобный же разрезъ наблюдается съ левой стороны того же оврага. Тутъ видно, какъ 
нижневалунный, сильно железистый песокъ переслаивается въ нижнихъ частяхъ съ оторванными и пере
несенными на вторичное место слоями темно-серой юрской глины, содержащей Pentacrinus sp. 

386. Въ описанныхъ за № № 383, 384, 385 юрскихъ нородахъ найдены: 

J\o* Belemnites Panderi d 'Orb., Belemnites sauvanausus d'Orb., Exogyra spiralis 
Trd . , (Gldf . ) , Gouldia cordata T r d . , Nucula Calliope d 'Orb., Leda lacryma 
S o w . , Pleurotomaria Buchid'Orb., Pentacrinus sp. 

J^k Bhynchonella personala Buch . , Pentacrinus sp., Belemnites Puzosi d 'Orb. , Belem
nites Beaumonli d'Orb. 

Сверхъ того Траутшольдъ называем Gryphaea signala R o u i l l . , подъ кавовымъ назвашемъ 
этотъ авторъ чаще всего разумеем не оригинальный видъ Рулье, а узкую форму Gryph. dilatala 
Sow. , распространенную повсюду въ русскомъ нижнелъ Оксфорде. У него же приведены отсюда Атгг. 
biplex и Turbo Puschi; но эти опрсделешя должно считать заведомо неправильными, ибо на-
звашя эти принадлежать формамъ несравненно более высокихъ горизоптовъ, подъ д. Набережной отсут-
ствующихъ. 

387. Каменноугольный известнякъ техъ же качествъ выступаем далее въ искусственныхъ 
раскопкахъ въ самой долине р. Клязьмы изъ подъ аллкниальиыхъ отложешй, въ томъ же левомъ ея 
берегу, между с. Хомутовымъ и д. Щелковой и подъ самой д. Щелковой. 

388. Тоже подъ д. Турабьевой. 
389. Нодъ с. АмерЬвымъ тоже. Здесь высоты отстоять отъ леваго берега, въ которомъ ломается 

известнякъ, на версту слишкомъ. Когда то река текла у ихъ основашя, на что явственно указываем 
существоваше здесь болота, имеющаго видъ заглохшей старицы. Высоты эти покрыты валунной глиной 
и подлежащимъ нижневалунпымъ пескомъ. Валупная глина въ этой области является влево отъ Клязьмы 
спорадически на поверхности высотъ, большею же частно покрытыхъ нижневалуннымъ пескомъ. 
Въ речной долине все поля усеяны валунами, оставшимися очевидно отъ размытаго нижневалуннаго 
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песка. Есть ли тутъ между валунными отложеш'ями и каменноугольнымъ известнякомъ остатки юры, 
мне не удалось изследовать. Траутшольдъ упоминаетъ остатки юрской глины въ одномъ изъ разре-
зовъ, что вполне вероятно. 

390. Подъ д. Кожиной подобный же вытодъ каменноугольнаго известняка. 
391. Высоты по правую и по левую сторону Клязьмы подъ д. Лниськиной и Райковой сло

жены изъ валунной глины и нижневалуннаго слоистая песка. Излучина Клязьмы между последней 
деревней и д. Городище некогда продолжалась гораздо далее на северо-востокъ, огибая здесь 
обширную низину, занятую въ настоящее время торфяными болотами и остатками нъсколькихъ старицъ. 
Теперь Клязьма не течетъ более даже и по тому руслу, которое показано на двухверстной карте, 
а избрала себе новый более коротшй путь. По однако низина эта очевидно никакъ не бывшее озеро, а 
результатъ постепеннаго во время водополья размыва вдавшейся съ правой стороны излучины и сокра-
щешя теченш реки. 

392. Въ левомъ берегу Клязьмы, въ разрезе высокаго, выдающаяся холма, наблюдается нижне
валунный песокъ, а подъ нимъ слоистые желтые поски, которымъ я, на основанш изследовашя р. Вори 
и другихъ окрестныхъ местъ, склоненъ придавать верхневолжшй возрастъ, хотя и не безъ некоторой 
доли сомнешя. 

393. Подъ д. Асеевой въ правомъ берегу наблюдается рядомъ три обнажешя, изъ которыхъ 
особенно ясно второе. 

| 6 Валунная глина — 2 м. 
1 \ а Нижневалунный песокъ, желтый, слоистый съ прослойками rpaeia — 4 м. 

Слоистые белые и сероватые пески до уровня воды — 8 м. 

Затруднительно сказать, имеемъ ли мы здесь дело съ нижнею частью нижневалуннаго песка, 
лишенная валуновъ, или же съ верхами волжскихъ отложенШ. 

394. У с. Новинки ниже устья р. Вори высокШ берегъ вообще заросъ, но кое где обнажаетъ 
породы, описанныя подъ № 393, кроме валунной глины, исчезнувшей съ поверхности. 

391). У д. Болобановой тоже. 
396. Въ левую сторону отъ Клязьмы, къ реке Воре и въ область сплошныхъ лесовъ на севере, 

господствуетъ на поверхности нижневалунный песокъ, который и выходить въ береговыхъ обнажешяхъ 
за с. Петропавловскимъ. Судя по положешю и характеру местности, здесь следовало бы предпола
гать разрушеше и размывъ большей части, если не всей юрской толщи, однако буровыя скважины въ 
Глухове (402) показали обратное. Вплоть до г. Богородска и далее Клязьма течетъ въ широкой, 
нерезко очерченной долине съ относительно низкими берегами. 

397. Рулье наблюдалъ у устья р. Шаловки подъ с. Петропавловскимъ въ правомъ берегу 
р. Клязьмы подъ железистымъ песчапикомъ особый еврый песчаникъ, который онъ склоненъ считать 
аналоямъ верхняго волжскаго яруса (хорошевскаго ауцелловаго слоя). У подошвы же берега залегали, 
по его МНБНПО, нижневолжше сдои. Я въ настоящее время этихъ разрезовъ не видалъ; но буреше 
въ Глухове делаетъ увазаше это вполне правдоподобнымъ; пятая сверху порода Глуховской скважины 
и представляетъ вероятно серый песчаникъ Рулье. 

398. У д. Старыхъ Нсарьковъ Рулье наблюдалъ надъ кремнистымъ известнякомъ сероватую, 
несколько песчанистую глину, содержащую древесный уголь и колчеданъ, и совершенно тождественную 
съ соответственными сортами Кудиновской и Гжельской глины. 

399. Отъ д. Доможировой и города Богородска по ту и другую сторону шоссе постоянно 
встречаются ямы, изъ которыхъ добывается каменноугольный известнякъ, а еще более того покры
вающей его пластъ окатанныхъ и неокатанныхъ угловатыхъ известковыхъ, но чаще въ большей или 
меньшей степени превращенныхъ въ кремень, валуновъ и галекъ каменноугольнаго известняка, съ 
характерными ископаемыми, каковы: Fusulina sp., Productus semireticulatus Mar t . , Archaeoci-
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dans . Валуны п галька сцементирсгааны ЗДЕСЬ ТОЮ же валунной глиной, но она получастъ грязновато-
бурый и черноватый цветъ, очевидно отъ входящей въ составь ея въ значительномъ количеств* 
разрушенной юрской глины. Местами известнякъ непосредственно покрыть желтьшъ, сильно доломи-
тизированнымъ порошковатымъ мергелемъ. 

400. Городъ Богородскъ расположенъ на крутовозвышающемся правомъ крае речной долины. 
Наивысшая часть города (площадь около пожарной части) въ виде широкаго ровнаго плато подни
мается надъ уровпемъ Клязьмы на 22,5 м. Но ровная возвышенная площадь, по которой проходить къ 
городу ветвь Нижегородской железной дороги, еще выше, и лишя, подходя къ городу, делаетъ выемку 
въ 4—6 м. На згой высот* подъ обыкновсннымъ бурымъ валуннымъ суглинккомъ {Q,b) залегаетъ сперва 
толща вышеописанныхъ(399)кремнистыхъ валуновъ, сцемеятированныхъ буроватой глиной съ черноватаго 
цв*та пятнистостью. Зат*мъ уже следуютъ доломитизированные и глинистые желтые известняки. 
Сравнивая визвШ уровень юры въ Глуховской скважине и вообще по л*вую сторону Клязьмы съ высо-
кимъ уровнемъ каменноугольнаго известняка за г. Богородскомъ и въ его ближайшихъ окрестностяхъ, 
приходится констатировать фактъ крайне неравномЬрнаго залсгашя однихъ и т*хъ же юрскихъ горизон-
товъ по ту и по другую сторону р. Клязьмы. Въ связи съ этою же разницей уровней праваго и леваго 
края долины Клязьмы находится и распределеше толщъ нижневалуннаго песка, попсюду развитого по 
левую сторону реки. По нравую же сторону ея, въ самомъ город* и его ближайшихъ окрестностяхъ 
нижневалуннаго песка на иысотахъ н*тъ, но опъ развить по всему правому склону къ долине, подни
маясь отъ уровня реки до высоты 42—15 метровъ. Въ самомъ городе, панр. онъ повсюду развить въ 
типическомъ виде на уровне проходящаго вдоль города Владим1рскаго шоссе. 

401. Ниже города Траутшольдъ указываетъ копи, подобный описаннымъ выше (399, 400); 
а между ними ему удалось найти т а ш , где покровомъ известняка служили остатки юрской глины 
«весьма похожейна глину (какую?), покрывающую известнякъ въ соседстве д.Набережной» (383—385). 

402. Въ двухъ верстахъ отъ г. Богородска, на фабрике Богородско-Глуховской мануфак
туры при сельце Глухове эаложенъ былъ въ 1887 г. артез1анскш колодезь. Колодезь находится въ 
50 метрахъ отъ пруда заируженной речки Черноголовки и почти въ одной версте отъ р. Клязьмы. Все 
тщательно собранные образцы, пройденные бурешемъ этого колодца, были любезно доставлены въ Геоло
гически Комитетъ унравляющимъ фабрикой г. 0. А. Детиновымъ, вместе съ чертежами и списа-
шемъ употреблявшегося при буренш большого бурового снаряда. Буреше привело къ вполне успешнымъ 
результатамъ и дало вполне пригодную для фабричныхъ целей воду въ количестве 200 тыс. ведеръ 
въ сутки, изливающихся собственнымъ папоромъ съ высоты почти двухъ метровъ надъ уровнемъ 
поверхности. Изученный мною разрезъ этой скважипы далъ следующее результаты. Высота поверхн. 
надъ м*стнымъ уровнемъ Клязьмы около 5,60 метр. ' ) . 

Серовато-белый тонкозернистый песокъ 0,71 
Песокъ буровато-серый съ мелкой галькой 0,71 
Глина темно-серая песчанистая въ белой слюдой . . . 1,43 
Желтый песокъ 1,43 
Темно-серый сильно железистый песчаникъ 0,71 
Таковой же песокъ . . . 2.85 
Светло-серый песокъ 3,56 

') Принимал во внимаше онред-Ьленную тригонометрически въ 127,4 м. высоту основашл церкви Бого-
лвлевья въ г. БогородскЪ, находящейся метрахъ въ десятинадъ уровнемъ р. Клязьмы, абсолютная высота устья 
разематриваеной скважины должна быть около 123 м. 

*) Въ прошломъ году копали простой колодезь недалеко отъ описываемой скважины и на горизонта этой 
породы были встречены конкрецш съ остатками аммонитовъ и белемнитовъ, вероятно верхневолжскаго типа, но 
которые, къ сожал-Ьнш, къ моему прИяду были затеряны. 
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-зг,:. ! Черная песчанистая и слюдистая глина . . . ... . . 2,49 м. 
JCra { Буровато-серый песокъ . . 3 , 5 6 » 

[ Сростки язвсстковистаго фосфорита 0,71 » 

Темно-серая глина съ Belemnites Panderi d'Orb. . . . 5,71 » 
Серая сланцеватая глина съ Pholadomya opiformis Trau tsch . 2,85 » 
Сростки чернаго известковистаго фосфорита . . .. . . . 0,71 » 

| Светло-серая юрская глина 4,28 » 

С2 Овремнелый каменноугольный известнякъ . . . . . . 1,43 
Голубовато-серая, сильно песчанистая и слюдистая глина . 4,43 
Пористый известнякъ съ физулинами . . . . . . . 4,28 

Состоите сохранности ископаемыхъ (въ виде внешннхъ отпечатковъ) не допусваетъ видового 
определешя фузулинъ. Во всякомъ случае это не F. cylindrica, а скорее всего F. Verneuili Môll. 
или другая, еще более брюшистая форма. Въ толще этого известняка, когда скважина достигла 36 м. , 
получился сильный притокъ воды, подававшей собствепнымъ папоромъ на поверхность до 80,000 ведеръ 
воды въ сутки. 

Доломить и доломитизированный известнякъ . . . . 7,13 м. 
Голубоватый песчанистый мергель . . . . . 1,43 » 
Известпякъ доломитизированный 1,43 » 
Известнякъ доломитизированный . 2,14 » 
Светло-серый мелкШ песокъ съ кусочками доломита. . . . 2,14 » 
Пористый известнякъ съ обломками раковинъ, криноидей, выде-

лешями кварца и кристалловъ серная колчедана . . . 2,14 » 
Красная глина 6,42 » 
Белый чистый известнякъ различной плотности 27,82 » 
Голубовато-серый глинистый мергель . . . . 2,13 » 

Водоносными горизонтами этой скважины служатъ упомянутый выше пористый известнякъ съ 
фузулинами и толща нредноследпяго белаго известняка различной плотности; последняя порода достав-
лястъ главную массу воды. 

403. На противоположномъ конце фабрики, близъ самой реки Клязьмы, вследъ за успешнымъ 
окончашемъ первой скважины была заложена другая, на высоте всего 2 метровъ отъ уровня реки, 
давшая еще более блистательные результаты. Породы, пройденныя этой скважиной, не сохранялись, по 
въ общемъ, по показаыш производителя работъ главная механика фабрики В . В . Юдина, были тож
дественны съ породами первой. Когда скважина достигла 75 метровъ, т. е. толщи предпоследней 
породы предыдущей скважины, вода хлынула въ тавомъ нзобилш и съ такимъ наноромъ изъ скважины, 
что работы нужно было прекратить. Съ техъ поръ скважина даетъ более 300 т. ведеръ въ сутки, 
въ виде 15-ти дюймовая столба, способная подниматься надъ уровнемъ скважины до 5,7 метра. 

404. Внизъ отъ г. Богородска далее по самой Клязьме вплоть до Павловскаго посада реши
тельно не наблюдается никакнхъ обнаженш. Вся дорога песчана, кое где съ валунами, между кото
рыми более всего окремнелая каменноугольнаго известняка. 

405. Темъ же управлешемъ Глуховско-Богородсвой мануфактуры заложена была въ 1889 г. 
третья буровая скважина для получешя артезианской воды въ д. Кузнецахъ, въ 15-ти верстахъ отъ 
Богородска по Владим1рскому шоссе. Къ сожалешю, относительная высота поверхности устья этой сква
жины надъ Клязьмою не пронивелирована обстоятельно. По недостаточно точной нивеллировк* Влади-
MipcKaro шоссе высота эта надъ Клязьмою должна быть около 14 метровъ, что даетъ около 130 м. 
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абсолютной высоты (см. № 402). Скважина дошла до глубины 109,20 м. Артез1ансвая вода подня
лась но ней л остановилась, не дойдя на 5,5 метровъ до поверхности. 

JCr Песокъ желтый и глауконитовый . . . . 6,40 м. 

J \ Юрская глина съ неопределенными обломками аммонитовъ . ' . 7,11 » 

С , Известнякъ 0,71 » 
Красная глина 5,69 » 
Кремень 0,71 » 
Песчанистая и слюдистая зеленоватая глина 7,11 » 
Кремень . . 1,06 » 
Желтая, зеленоватая и красная глина 4 , 9 7 » 
Известнякъ съ кремнемъ 1,78 » 
Известнякъ съ фузулинами, остатками криноидей и раковинъ . 4,97 » 

' ) Белый известглвъ 0,35 » 
Фюлетовая глина . . . 3 , 5 5 » 
Известнякъ съ кремнемъ, выделешями кристалловъ кварца и 

пустотами 3 , 2 0 » 
Белая глина п мергель . . . 7,11 » 
Известнякъ съ кристаллами кварца . . . . . . . 2,13 » 
Красная глина и зеленоватый мергель . . . . . . . 4 , 9 7 » 
Известнякъ съ кремнемъ 0,71 » 
Красная, фюлетовая и зеленая глина 2,13 » 
Дырчатый известнякъ, съ пустотами, происшедшими отъ раство-

решя фузулинъ 1,42 » 
Белый известнякъ 2,13 » 
Глинистый зелеповатый песокъ 2 , 8 4 » 
Глина зеленовато-бурая . . 4,97 » 
Тоже песчанистая фюлетовая 2,13 » 
Пестрый, красный и зелеповатый мергель 3,55 » 
Красная глина 2,13 » 
Глинистый известнякъ 5,69 » 
Известнякъ 4 , 2 6 » 
Глинистый мергель серый 0 , 3 5 » 
Известнякъ 0,71 » 
Мергель 0,71 » 
Известнякъ белый мягкш 3,55 » 
Тоже съ кремнемъ 1,42 » 
Известнякъ белый мягкш 3,55 » 
Глина серая и красная 1,06 » 
Известнякъ белый . . 4 , 0 7 » 

406. Подъ д. Городокъ, на левомъ берегу Клязьмы, противъ Павловскаго посада (Вохны) 
наблюдается на высокомъ берегу обнажете до 4 метровъ слоистыхъ желтыхъ песковъ. Такъ какъ пески 
эти лежатъ на одной высоте съ обнаженною стеною каменноугольнаго известняка у д. Корневой (407), 

' ) При достиженш этого горизонта вода поднялась по соажин4 до означенной выше высоты и съ тЬхъ 
поръ по показаюю производителя работъ стоитъ на тонъ же уровни. 
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то при горизонтальности слоевъ обоихъ отложешй я не могу припасать зтимъ пескамъ верхневолжскаго 
возраста. Это очевидно те же пески нижневалунной серш, который въ окрестностяхъ Павловскаго 
посада всюду покрываютъ поверхность, где мы не замечаемъ однако присутствш сколько нибудь замет-
наго количества валуновъ. 

407. Въ крутомъ и высокоиъ правомъ берегу Клязьмы подъ д. Корневой обнажается подъ 
незначительнымъ слоемъ того же слоистаго желтаго песка толща каменноугольнаго известняка, крайне 
беднаго ископаемыми; мне удалось найти только явственно определимые остатки Productus semireti-
culalus Маг t. и Fusulina sp. Сверху известнякъ покрытъ слоемъ желтаго мягкаго мелоподобнаго 
глинистаго доломита. Доломитъ содержишь отъ 10—15-£ глины и растворяется въ соляной кислот* 
съ шипетемъ только при сильномъ нагреванш. Частно же известнякъ непосредственно покрытъ слоемъ 
обтертыхъ глыбъ того же известняка и известковистаго кремня, какъ всюду въ этой области (399—401 ). 
Характеръ и свойства известняка совершенно те же, что выше по Клязьме (383—390). Не подлежитъ 
сомныпю, что это все одинъ горизонтъ. Общая толща каменноугольнаго известняка здесь 6—7 м. 
надъ уровнемъ реки. 

408. Этотъ высокш правый берегъ Клязьмы тянется и далее мимо села Рождественскаго. 
Но берегъ здесь обыкновенно заросъ, обнажая только кое ГДЕ глыбы известняка. Къ съперу отъ 
д. Назарьевой мы снова видимъ искусственное обнажеше, повторяющее предыдущш разрезъ. Извест
някъ здесь богатъ пустотами, соответственными внъчшшмъ отпечаткамъ Fusulina'sy. Отсюда Клязьма 
до г. Орехова течетъ среди широкой аллкмальной долины, принимая въ себя такую же широкую 
долину праваго своего притока — Дрезны. Здесь если и встречаются белые и желтые пески, местами 
нагроможденные въ виде бугровъ, то большинство ихъ наверное вторичнаго дюннаго происхождения. 

409. Отъ станцш Орехово и далее до села Воиновы горы довольно высокш правый берегъ 
долины подходитъ местами къ реке и размывается ею. Но естественные разрезы обнажаютъ только 
нижиевалунный песокъ и подъ нимъ значительную толщу слюдистыхъ желтыхъ песковъ. Такимъ обра-
зомъ геологическое строеше этой местности и возрастъ песковъ оставались бы загадочными, если бы не 
промышленная деятельность Морозовской мануфактуры въ О р е х о в е , предпринявшей и съ успехомъ 
исполнившей здесь бурете двухъ артез]'анскихъ колодцевъ. 

410. Разрезъ одного изъ этихъ колодцевъ былъ приведенъ проф. Траутшольдомъ ' ) . Я здесь 
опишу на основанш имеющегося у меня материала какъ этотъ разрезъ, такъ и разрезъ второго колодца, 
доставленный производителемъ работъ въ описанш и пройденныхъ образцахъ въ Московски Универси-
тетъ. Вместе съ темъ параллельно даю описаше Траутшольда, переведя только везде футы 
въ метры *). 

Анализируя разрезъ Траутшольда на основанш находящагося у меня журнала буровыхъ работъ 
и образцовъ породъ изъ обеихъ свважинъ, я нахожу, что элюв1умъ этого автора представляетъ, во пер-
выхъ желтый перемытый песокъ, вероятнее всего аллкниальнаго происхождетя, за которымъ следуютъ 
породы, имеюшдя такую полную аналопю съ типическими разрезами породъ волжскихъ отложешй, где 
эти породы не глинисты, что лучшаго сравнешя и быть не можетъ въ присутствии такого руководящего 
палеонтологяческаго горизонта, кзкъ яижележащш фосфорптъ съ ископаемыми яижневолжскаго яруса. 
Породы, отмеченный у меня буквою к, имеютъ полное сходство съ келловейскими породами, развитыми 
южнее. Ниже следуетъ довольно существенное разногламе списка Траутшольда съ данными 
обоихъ буренщ, причемъ изъ сопоставлешя ихъ видно, что Траутшольдъ ошибочно придалъ толщ* 

Bull. d. Moscou. 1882, Д» 1. Благодаря любезности управления Товарищества Морозовской мануфактуры, 
Геологичесвш Коыитетъ получилъ полную серш породъ, пройденныхъ этимъ колодцеиъ, и описаше его, не совсвмъ 
согласное въ деталяхъ съ описашемъ Траутшольда. 

2 ) Точная высота устьевъ этихъ скважинъ мни неизвестна, но приникая во вниыав1е совершенно ровную 
местность Орехова, высоту эту нужно считать приблизительно одинаковою съ высотою железнодорожной станцш, 
имеющей отметку 121 метръ. 

Трудн Геол. Кои. T. V , J 6 1. 17 
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мергелей, отмеченныхъ у меня буквы к, несравненно большую мощность. Что касается ннже-
лежащихъ известняковъ, то нужно удивляться, какимъ образомъ Траутшольдъ, отрицая нрисутств1е 
въ скважине каменноугольнаго известняка, не замътилъ переполняющихъ ихъ остатковъ фузулинъ, 
составляющпхъ самое обычное ископаемое верхнихъ горизонтовъ каменноугольнаго известняка всего 
Богородскаго уезда. Все эти переходы известняка въ кремни и глины бьлыя и полосатый также 
составляюсь не менее характерную черту этого геологическаго горизонта въ данной местности. Такимъ 
образомъ если выключить тотъ аргументе., что будто бы нолосатые мергеля и глипы не встречаются 
у насъ въ каменноугольномъ известняке, аргуиентъ совершенно ложный, не вытекающш даже изъ лич-
ныхъ работъ Траутшольда въ Московской губсрнш — остается въ пользу совершенно иепригоднаго 
здесь допущешя развитая пермской системы нахождеше въ известняке буровой скважины какихъ то 
« stengelarlige Pflanzenreste». Таковые остатки доставлены въ изобилш изъ данной скважины и въ 
Геологически Комитетъ. Они оказались совершенно тождественными съ теми неопределимыми ближе 
кусочками древеснаго угля, который переиолняетъ известную белую глииу Богородскаго уезда и который 
былъ впервые нзследованъ самимъ Траутшольдомъ, доказывавшииъ юрскш возрастъ этихъ глинъ. 

411. По песчацымъ буграмъ, идущимъ влево отъ широкой долины Клязьмы между д. Городищи, 
г. Покровомъ, и въ искусственныхъ разрезахъ вокругъ этого города, на поверхности располагается 
или неслоистый дюнный песокъ, пли слоистый нижневалунный песокъ, переполненный разнообразными 
валунами. Подъ этими отложенлями залегаютъ желтые слоистые пески того же тина, какъ выгле 
по Клязьме и по расположеннымь отсюда къ северу притокамъ этой реки. Геологическое строеше и 
положеше местности даютъ намъ право считать последше пески скорее всего верхними горизонтами 
верхневолжскаго яруса, хотя, можетъ быть, часть ихъ и перемещена темъ или инымъ снособомъ во 
вторичное положеше после своего первоначальнаго отложения. 

412. Те же слоистые пески наблюдаются на правомъ берегу Клязьмы противъ деревни Домаш-
невой. 

413. Между железнодорожными сташн'ями Покровъ и Петушки, долина Клязьмы съ той и 
съ другой стороны вообще очень широка, низменна и болотиста, но среди болотъ возвышаются 
отдельные бугры, сложенные опять таки изъ двухъ слоистыхъ песковъ, изъ которыхъ верхшй содер
жим валуны, мелкш гравш п представляетъ более крупное зерно. Словомъ и здесь, какъ и всюду, 
нижневалунный песокъ резко отличается отъ слоистыхъ подлежащихъ песковъ более древняго возраста. 

414. Къ северу отъ станцш Петушки добывается на поверхности валунняя глина для кирпич-
ныхъ заводовъ. 

415. Те же слоистые желтые пески обнажаются въ правомъ берегу Клязьмы у д. Крутовой. 
Здесь остановило мое внимаше изменеше въ направленш реки, происшедшее за последше годы. Река 
переменила на значительномъ разстоянш свое русло, при чемъ новое ея русло, несравненнно более 
длинно и изгибисто, чемъ старое 

416. Подъ д. Воршевпей въ левомъ берегу долины находятся еще более мощныя обнажешя 
техъ же слоистыхъ светло-желтыхъ песковъ, переходящихъ внизу въ рыхлый железистый песчаникъ, 
уже более явственно обнаруживающш верхиеводжскШ типъ JCrt. 

417. То же еще въ более ясныхъ и мощныхъ разрезахъ (до 5 м.) въ угле, образованномъ впа-
дешеяъ р. Сеньги въ Клязьму, подъ д. Сеньга. 

418. Разрезъ, уясняюнп'й геологически возрастъ этихъ породъ, хотя, къ сожалешю, сильно 
оползший и заросшШ, находится верстахъ въ двухъ ниже д. Сеньга на томъ же правомъ берегу 
Клязьмы; здесь мы нмеемъ: 

') Си. по этому поводу звачеме такихъ передвижений въ моей работа о ртлпыхъ доливахъ средней Poccia. 
Трудн Геол. Комит. T. I, № 2. 
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Оча Слоистый песокъ съ галькой, въ нижнихъ горизонталь переходддцй въ пластъ, состояоцй 
почти изъ однихъ валуновъ и rpaein. 

Осыпь. 

J C r 4 Железистый песчаникъ, переходяшш местами на верху въ скоплеше чистой железной руды 
съ кремнистыми гальками. Песчаникъ содержитъ: Belemnites russiensis d'Orb. 

Осыпь. 

J'3o Черная слоистая и слюдистая глина, заключающая: Belemnites Panderi d'Orb. и отпе
чатки аммонитовъ группы Cardioceras altemans Buch . 

419. По дороге на деревню Горки вдоль праваго берега долины местность все более и более 
повышается и становится холмистою. Сначала на поверхности идутъ нижневалунные пески, изобилуюшде 
валунами. Наконецъ, холмъ у Горокъ слагается изъ лежащей выше песка валунной глины {Qfi), 
единственная здесь остатка этой ледниковой породы къ югу отъ долины Клязьмы. 

420. Далее Клязьма течетъ среди аллкшальной низины, тянущейся на обширное протяжеше въ ту 
и другую сторону. Только у с. Осовецъ высоты леваго берега касаются реки; тутъ мы имеемъ обна
жеше крайне интересныхъ породъ. 

0,й Нижневалунный песокъ — 2 м. 

C r J ? Шеколаднаго, при высыханш светлаго, розовато-сераго цвета песчаникъ, рыхлый, 
слоистый, сильно глинистый и слюдистый, делянцйся на прямоугольные куски. Въ ниж
нихъ горизонтахъ порода содержитъ крупный сферичесш конкрецш темваго фосфо
ритная известняка съ кристаллами известковая шпата, напоминаюнпя септарш 
верхнихъ горизонтовъ неокомской глины подъ Симбирскомь. Внизу порода стано
вится песчанистее, железистве и оканчивается сростками бурой железной руды.— 
Вся толща до 30 метровъ. 

C r J ? Черная песчанистая глина, изобилующая сростками колчедана и кристаллами гипса—2 и. 
надъ уровнемъ реки. 

Къ сожзлешю, самые тщательные поиски ископаемыхъ въ обеихъ породахъ остались безъ успеха. 
Возрастъ ихъ определяется поэтому проблематично, только на основаши батрологическихь соображенШ, 
принимая во внимаше выходы несомненно нижнемеловыхъ породъ ниже по Клязьме (424, 430). 
Во всякомъ случае характеръ породъ, залегающихъ здесь выше черпой глины, значительно разнится отъ 
соответственныхъ образовали соседнихъ областей. 

421. Слабый обнажешя нижневалуннаго песка и шеколаднаго глинистая песчаника находятся 
по берегамъ небольшихъ левыхъ притоковъ Клязьмы у с. Копи она и д. Митрофанихи, вдоль значи
тельныхъ выеотъ, тянущихся у левая берега Клязьмы къ селу Ун долы. 

422. Съ правой стороны, хотя река и подходить у д. Крутояка о Перебора къ кореннымъ 
берегамъ долины, но берега эти она нигде не обнажаетъ. Видны только следы прежнихъ старицъ, 
некогда раэмывавшихъ эти берега. 

423. Местность отъ д. Переборъ къ Собинской мануфактуре и далее къ хутору г. Ники
тина, отстоящему версты на четыре ниже этой последней, пролегаетъ чаетно по аллкшальной низине 
Клязьмы, частш по очень невысокимъ кореннымъ берегамъ, не поднимающимся выше 6—8 метровъ 
надъ водою, покрытымъ или болотами, или буграми сыпучая, вероятно более или менее перенесенная 
ветромъ песка. Аллишальныя отложешя сильно железисты и местами представляютъ обильное скоплеше 
болотной железной руды. Оби.не болотъ объясняется отчасти здесь вероятною близостью къ поверхности 
юрской глины. 

424. Хуторъ г. Никитина, единственный пунктъ Владшшрской губ., входящей въ область 
57-го листа, въ которомъ г. Крыловъ наблюдалъ по его мнешю юру. Онъ говорить, что здесь на 
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старомъ русл* Клязьмы въ правомъ берегу можно было наблюдать подъ аллннмальными наносами сперва 
слой сростковъ железной руды, потомъ черную песчано-мергелистую слюдистую глину. «Глина эта пере
ходить на дно реки, где она покрывается кусками железистаго темнаго песчаника (вероятно уже 
вымытыми и находящимися не на первоначальномъ месте залегатя — что у автора сказано крайне 
глухо). Конкрецш эти переполнены юрскими (какъ оказалось неокомскими) раковинами ». Крыло въ 
приводитъ затемъ довольно длинный списокъ ископаемыхъ, добытыхъ изъ этихъ кусковъ; списокъ этотъ, 
какъ и во всехъ другихъ палеонтологическихъ опред*лешяхъ Крылова, содержим невозможно пеструю 
смесь формъ верхневолжскихъ, нижневолжскихъ, оксфордскихъ и келловейскихъ. По счастлю, коллекция 
ископаемыхъ этой местности была прислана въ 1885 г. Крыловымъ въ Имп. Минералогии. Общество, 
какъ оправдательный матер1алъ къ его статье. Просмотревъ это собрате, я былъ пораженъ, встретивъ 
въ немъ ясно выраженный типичесшя формы неокомской симбирской глины ' ) , заключавппяся 
здесь въ сросткахъ железистаго песчаника. Я вновь определилъ эту коллекцно и нашелъ въ ней: Olco-
slephanus a(f. Decheni Roem. , Olcost. cf. fasciatofalcatus L a h u s . , Hamites sp., Acteon aff. 
Perovskii d 'Orb. , Acteon sp., Aucella subiaevis L a b . , Cyrpina retracta T rau t sch . , Proto
cardia concinna B u c b . , Lima consobrina d 'Orb. , Peclen arzierensis Lor io l , Pecten nummu-
laris F i s ch . Кроме того въ коллекцш Крылова находится кусокъ желтоватаго нзвестковаго песча
ника, переполненный трубочками новаго вида Detrupa, довольно обыкновенная въ волжскихъ отложе-
ж'яхъ. Я думаю, что эта порода должна принадлежать здесь другому, более низшему горизонту, ч*мъ 
вышеописанные куски неокомскаго песчаника. Въ настоящее время берегъ старицы подъ хуторомъ 
г. Никитина я нашелъ совершенно заросшимъ и не обнаруживающимъ более интереснаго разреза 
неокомскимъ породъ. Старица подъ дачею г. Никитина заслуживаем еще внимашя въ томъ отношевш, 
что и здесь некогда Клязьма текла по более прямому пути, отъ котораго подъ в.ияшемъ меетныхъ при-
чинъ сильно уклонилась въ сторону и делаетъ теперь значительную дугу на северъ. 

425. За хуторомъ г. Никитина по дороге на деревню Болгары и въ разрезахъ берега Клязьмы 
надъ желтыми слоистыми песками много железной руды, представляющей частт сферосидеритъ, большею 
же частт неправильные сростки бурой болотной руды. 

426. Недоезжая д. Болгары, выше устья небольшой речки, находится круча праваго берега 
такого строешя: 

Желтый слоистый песокъ — 2—3 м. 
Железисто-песчанистые фосфоритные сростки и сроски глинистопесчанистые съ зернами 

железистаго оолита — до 1,5 м. — Въ сросткахъ добыты: Belemnites corpulentus 
Nik . , Olcostephanus изъ группы *subdilus». 

Осыпь. 

J^o Черная слоистая и слюдистая глина — 4 метра. 
Въ ней найдены: 
Belemnites Panderi d 'Orb., Belemnites sp.? Macrodon pictum M i l a s c h . , Leda 

lacryma S o w . , Alaria cochleata Quenst . , Gouldia cordata Trantsch . 

427. У д . Кадыевой, по словамъ Крылова, прежде добывался железистый песчаникъ, остатки 
котораго этотъ изследователь осматривалъ въ старыхъ ямахъ и находилъ тамъ кроме шштъ посчавика 
глыбы конгломерата изъ того же крупнозернистаго почти чернаго песчавика, цементируюшаго куски 
охристой глины. Обе породы, по моему мн*шю, верхневолжскаго возраста, часйю уже смещенный и 
вновь ОТЛОЖИВШАЯСЯ въ речной долине. Железистый песчаникъ этотъ и теперь местами обнажается подъ 
д. Колокольницы. 

428. На высотахъ этой сильно возвышенной холмистой страны, составляющей по высот* и очер-
ташямъ исключеше изъ всей области по правому берегу Клязьмы и бросающейся потому издалека въ 

*) См. Труды Геол. Комят. T. V, № 2, стр. 67. 
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глаза — выше железистая песчаника наблюдаются сперва слоистые желтые пески, потомъ нижне
валунный песокъ, и, наконецъ, сами высоты покрыты валунной глиной (Q,b). 

429. У перевоза черезъ Клязьму за д. Мосягиной наблюдается въ реке черная оксфордская 
слюдистая глина (J'3o), содержащая Gouldia cordata T rau t sch . , Dentaliumsubanceps T rau l s ch . , 
и Belemnites Panderi d 'Orb. 

Тутъ же много въ долин* реки ноздреватой песчанистой железной руды, которую даже употреб-
ляютъ вместо столбовъ подъ деревенсш постройки. 

430. Считаю необходимымъ закончить описаше долины р. Клязьмы моими наблюдешями, произ
веденными въ городе ВладиMipe, хотя эта местность уже выходитъ изъ области нашей карты. 
Городъ Владим1ръ стоить на высокомъ левомъ берегу Клязьмы, господствующемъ здесь надъ всею 
местностью. Берегъ неправильными уступами спускается къ реке. Уступы эти результахъ характер-
ныхъ для среднерусской юры оползней берега, оползней до того типичныхъ, что опытный глазъ наблю
дателя почти безошибочно можетъ въ средней Poccin предсказывать по нимъ близость выходовъ юры. 
И действительно, несмотря на местное здесь береговое парушеше правильной последовательности слосвъ, 
обил1е осыпей, различныхъ остатковъ культурныхъ позднейшихъ папластовашй, можно возстановить въ 
западной части города, отъ водоподъемной башни внизъ, следующую систему напластовашй: 

d Лессовидная светло-бурая глина съ типичными мергелистыми конкреодями непосред
ственно подъ культурнымъ наслоешемъ. 

ç. b Валунная красно-бурая глина, типичная, съ характерными валунами, видная отчетливо 
1 къ северу за городомъ въ мвогочисленныхъ ямахъ кирпичныхъ заводовъ, а по спуску 

къ реке только обнажающаяся кое где изъ подъ оползшихъ вышележащихъ породъ. 
а Нижневалунный песокъ, слоистый, съ многочисленными валунами кристаллическихъ 

породъ, видный только въ одномъ береговомъ обрыве во вторичномъ положенш, въ 
разрезе сползшаго уступа. 

( Желтые и серовато-желтые, сильно слюдистые слоистые пески, съ прослойками шеко-
Crt { ладнаго цвета песчанистой слюдистой глины. 

( Темно-серая песчанистая и слюдистая глина съ прослойками ржаваго глинистая песку*). 

Толщину этихъ породъ нельзя по характеру берега определить, но при точно определенной баро
метрически наибольшей высоте берега надъ уровнемъ реки у водоподъемной башни въ 56 метровъ, на 
все эти отложешя по приблизительному глазомерному исчислению придется около 20—25 метровъ. 
Вероятно къ верхнимъ частямъ песчаной нижнем*ловой толщи долженъ относиться загадочный отпечатокъ 
аммонита въ темномъ сростке песчанистая фосфорита, доставленный отсюда Крыловымъ. Слепокъ, 
приготовленный мною, поразительно напоминаетъ представителя группы Атт. rotomagensis. Дальше, 
внизъ следуютъ: 

6 Белые и сероватые пески, переходящее внизу въ железистые пески и железистый 
j ç r песчаникъ, видные въ мощномъ искусственномъ разрезе въ овраге подъ главнымъ 

городскимъ бульваромъ. Пески эти составляютъ главную толщу берега. 
а Глыбы и фосфоритные известковисто-песчаные сростки, ржавчино бурые снаружи и 

почти черные внутри, содержащее остатки какого то аммонита виргатовой группы и 
Aucella Pallasi K e y s . 

J3o* Черная слюдистая и слоистая глина, возвышающая на 4—5 метровъ надъ уровнемъ реви. 
Глина эта содержитъ многочисленнную и типичную фауну: Perisphinctes mniowni-

1 ) Описанный; г. Крыловымъ къ скверу отъ Владпшра разр'вэт. у деревни Масленки, не находящейся 
однако ни на топографической 10-ти верстной карт*, ни на картъ- самого Крылова, неверное, по описашю судя, 
соотв'втствуетъ вышеолисаннымъ нижнем4ловымъ толщамъ, но отнюдь не юрскинъ, какъ думаетъ авторъ. Противъ 
выхода здесь оксфордской глины говорите уже самое положеше и высота м'вста. 



ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РОССШ. Листъ 57-Й. 135 

kensis Nik. *), Cardîoceras alternons B u c h , Belemnites Pqnderi d 'Orb., 
Mactodon pictum Mi lasch . , Gouldia cordala T rau t sch . , Dentalium subanceps 
Trau t sch . , Alaria cochleata Qucnst . 

, / J o 1 У самой воды глина становится более пластичной, более светлой и содержитъ мерге
листые сростки, въ которыхъ найдены: Cordioceras cordaltim S o w . , Cardîoceras 
lemticostalum Nik. 

Область правых ъ притоковъ Клязьмы. 

Такъ какъ въ пределахъ -Московской губернш водораздельная лишя между Клязьмою и Москвою 
проходить недалеко отъ праваго берега Клязьма, а местами у самаго этого берега, область правыхъ 
притоковъ Клязьмы начинается только въ Богородскомъ уезде речкою Шаловкой. 

431. Здесь на широкомъ водоразделе между притоками Клязьмы съ одной и Москвы съ другой 
стороны залегаетъ обширное болотистое пространство, окоймленное невысокими, преимущественно пес
чаными буграми, черезъ которые прокладывают себе путь въ разпыя стороны истоки неболылихъ 
речекъ. Строеш'е бугровъ, насколько позволяюсь судить искусственные разрезы и колодцы, преиму
щественно но лпнш железной дороги между ставщями Васильевымъ и Павловымъ, таково: 

Qta Нижневалунный слоистый песокъ, местами переполненный валунами. 

? Слоистые светло-желтые пески безъ валуновъ. 

J*3 Более или менее разрушенныя толщи оксфордской глины. 

432 . Къ юго-востоку отъ станцш Васильеве, подъ деревнями Сафоновой и Каменкой во 
многихъ местахъ добываюсь белую огнеупорную слюдистую и серую горшечную глины. Добыча 
производится зимою неправильными дудками, который весною съ оттаиваншемъ земли непременно обва
ливаются, такъ что геологическое строеше ихъ летомъ видеть нельзя. Остаются только ямы, напол
ненный водою, и по сторонаиъ ихъ кучи выброшеннаго матср1ала изъ пройденныхъ породъ. Более всего 
богаты палеонтологическими остатками оказались копи между д. Сафоновой и лишею железной дороги. 
Суммируя наблюдешя выброшеппыхъ породъ съ согласными показаниями рабочихъ и загвмъ лично посе-
тивъ зимою свеж1я дудки, я могу теперь позстановпть такую последовательность напластована: 

Q{a Нижневалуннып песокъ съ многочисленными гальками. 

? Желтые слоистые- пески. 

J'3o( Черная и серая пластичная глина, местами темно-бурая, содержащая колчеданъ (G м.). 
Въ этихъ глинахъ найдены: Cardîoceras cordatum Sow. , Perisphinctes cf. plica-
tilis Sow. , Belemnites Pitzosi d 'Orb., Belemn. Panderi d 'Orb., Dentalium 
subanceps T r d . , Macrodon pictum Rou i l l . , Gouldia cordata T r d . , Nalica 
Calipso d'Orb., Exogyra nidulus T r d . , Exogyra spiralis Gldf. (Trautsch), 
Ostrea gregaria S o w . , и некоторый друпя, еще неопределенный конхиферы и гасте-
роподы. 

Прекрасный образецъ, присланный г. Крыловымъ въ Минерал. Общ. подъ назвашемъ Ammonites 
biplex. 
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Бъмая глина, содержащая слюду и зерна безцветнаго кварца, гнездами обыкновенно 
незначительна™ и неравная протяжешя, толщина которыхъ изменяется отъ О до 
20 метровъ. 

С , Каменноугольный известнякъ, въ верхнихъ горизонтахъ разбитый на отдельные куски, 
частою скважистый, превращенный къ кремень о пропитанный водою, которая, по 
раэсказамъ, часто бьетъ фонтаномъ, какъ только глинистые породы вполне сняты. 

Верхше желтые слоистые пески въ некоторыхъ дудкахъ (иа югъ отъ деревни) вовсе отсутствуютъ. 
Черная глина местами неправильно внедряется въ подлежащую ей серую (употребляемую на посуду) 
глину, выполняя въ ней углубления. Гнезда белой глины местами совершенно выклиниваются. 

433. У железнодорожной станщи Васильеве юрская черная глина залегаетъ прямо подъ почвою 
и видна во многихъ канавахъ, напр. по дороге на д. Сафонову. 

434. Въ двухъ верстахъ къ северу отъ ст. Васильево белая песчанистая и слюдистая глина 
добывается въ обширныхъ размерахъ у с. Кудинова. Здесь мы имеемъ полное повтореше техъ же 
породъ и того же способа добыванш огнеупорной глины, какъ въ только что описанныхъ разрезахъ у 
д. Сафоновой. Заслуживаетъ внимашя только еще свидетельство Р у л ь е , утверждавшаго, что въ дуд
кахъ близъ Кудинова иногда черная глина вновь была встречена подъ белой 1 ) . Изъ темно-серой окс
фордской глины Кудинова въ моей коллекцш находятся следующая ископаемыя: Belemnites Panderi 
d'Orb., Belemnites Beaumonti d 'Orb. , Belemnites Puzosi d 'Orb. , Denlalium subanceps T rd . , 
Exogyra spiralis T r d . , Macrodon Keyserlingi d 'Orb., Macrodon Rouilleri T r d . , Mac-
rodon pictum Mi l a sch . , Nucula Calliope d 'Orb., Leda lacryma S o w . , Oslrea gregaria S o w . , 
Acrocliordocrinus insignis T r d . ; кроме того несколько еще не определенныхъ формъ конхиферъ и 
иглы цидаридъ. 

435 . Северные пределы болотистая водораздела и берега протекающей здесь речки Шаловки 
имеютъ песчаный характеръ и слагаются изъ нижневалуннаго песка и подлежащихъ слоистыхъ желто-
ватыхъ песковъ, видныхъ, напр. по крутому спуску къ пруду большого села Купавны. 

436. Въ области речки Вохопки, впадающей у Павловская посада въ Клязьму и начинающейся 
въ восточномъ угле только что описанная обширнаго болотистая водораздела, прежде всего следуетъ 
остановится на окрестностяхъ железнодорожной станщи Степанове. Тутъ мы имеемъ въ большей 
части даже самыхъ неглубокихъ канавъ, непосредственно подъ незначительнымъ слоемъ песка, выходы 
черной оксфордской глины, содержащей: Belemnites Panderi d'Orb. 

Траутшольдъ упоминаетъ о нахождеши здесь однако же и сростковъ, принадлежащпхъ по его 
мнешю къ нижневолжскому (виргатовому) ярусу; такъ что, въ виду характеристичности этихъ срост
ковъ, следуетъ признать существоваше здесь, какъ остатка отъ разрушешя, некоторой части волж
скихъ толщъ. 

437. У д. Игнатьевой, по р. Вохонке и впадающему въ нее ручью, добываютъ каменноугольный 
известнякъ. Известнякъ здесь желтаго и даже бурая цвета, мягокъ и глинистъ; местами онъ покрыть 
слоемъ бураго глинистаго доломита, местами оканчивается слоемъ окатаниыхъ обломковъ того же 
известняка, превращенныхъ большею частю въ кремень. Словомъ, мы очевидно имеемъ дело съ темъ же 
горизонтомъ верхняго яруса каменноугольнаго известняка, который развить здесь по берегамъ Клязьмы. 

438. Подобный же ямы для добычи известняка находятся непосредственно за станщей Павлове, 
къ востоку съ правой стороны железнодорожная полотна. 

439. По дороге, идущей къ югу отъ железнодорожной линш и параллельно ея во Владим1рсвую 
губершю, мы встречаемъ у д. Улитиной на буграхъ по направлен™ къ железной дороге многочисленный 
ямы для добывашя белой глины. Услов1я появленш ея одинаковы повсюду съ темъ, что мы видели 

') Московская Ведомости 1845 г. № 93. 
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пыше у Сафоновой я Кудинова (432, 434). Здесь валунной глины нетъ нигде и следа; на поверх
ности же залегаетъ желтый, железистый валунный песокъ (Qta). Главную массу его валуновъ кроме 
незначительна™ количества кристаллическихъ юродъ и краснаго песчаника олопецкаго типа составляютъ 
те же более или менее окремненные, окатанные и нобуревиие на поверхносги валуны верхняго каменно
угольнаго известняка, столь характерные повсюду для верхней границы этой породы въ Богородскомъ 
уезде. Подъ этимъ пескомъ наблюдаются или остатки темно-серой юрской глины съ сернымъ колче
даномъ, но безъ ископаемыхъ, или прямо белая слюдистая глина съ зернами безцветнаго и молочно-
белаго кварца, колчеданомъ и оби.пемъ кусочковъ угля, несомненно древеснаго происхождешя. Обуглнв-
ш:еся кусочки дерева нередко сами превращены въ колчеданъ. Тамъ, где нодъ валуннымъ пескомъ 
лежитъ бблая глина, по большей части и лежащее надъ ней слои песку, известковые и кремнистые 
валуны также обезцвечепы, очевидно действ1емъ техъ раскисляющпхъ веществъ, пропсхождеше кото
рыхъ обусловилось теми же причинами, который повели къ полному обугливанию въ глине органиче-
скихъ остатковъ и отложешю въ ней колчедана ' ) . 

440. Белая глина и здесь, какъ подъ Кудшовымъ лежитъ гнездами, такъ какъ несколько далее 
на той же абсолютной высоте въ деревне Назарьевой при рытье колодца непосредственно подъ валун
нымъ пескомъ обнаружеиъ прямо верхшй фузулиновыи каменноугольный известнякъ, покрытый слоемъ 
желтаго сильно глинистаго доломита, какъ въ ближайшихъ выходахъ по правому берегу Клязьмы 
(407, 408). Тотчасъ же къ югу отъ деревни Назарьевой по направлешю къ р. Дрсзне, въ местности 
абсолютно более низкой, снова вырабатывается мощная толща белой глины. 

441. За рекою Дрезшй къ границе Владгдарской губернш, у деревни Горбачихи, находятся 
также значительный копи белой глины, совершенно такого же типа, какъ подъ Улитиной. Тутъ мы 
имеемъ тотъ же нижпевалунный красно-бурый песокъ ( 0 , о ) , темно-серую юрскую глину (Лл) только 
местами, а за темъ внизъ идетъ белая глина съ колчеданомъ и кусочками угля. Траутшольдъ со 
словъ рабочихъ говорить, что между темно-серой и белой глиной залегаютъ кремнистые валуны. 
Мы могли бы приписать происхождеше этихъ валуновъ темъ келловейевимъ отложешямъ, который раз
виты въ области Гжели (508) и найдены мною далее во Владтшрской губернш у д. Власовой (492); 
не смотря однако на тщательный осмотръ, я не нашелъ здесь соответственной, хорошо знакомой мне 
породы келловейскаго известковистаго конгломерата; такъ что происхождеше втораго слоя валуновъ 
можетъ быть только объяснено ниже развиваемой мною Teopicft образовали белой глины. Въ темно-серой 
юрской глине я нашелъ только обломки Belemnites Panderi d 'Orb. Траутшольдъ приводить еще 
Ammonites sp.? (Lamberti T r d . ) , Gryphaea dilatata (signata T rd . , non R o u i l l . ) , a также най
денный рабочими въ белой глине белемнитъ. 

442 . Повсрнувъ отсюда къ югу и западу вверхъ по течешю р. Дрезны, мы встречаемъ по обеимъ 
нторонамъ отъ иея между деревнями Савостьяновой, Козловой, Теренпной, с. Никиты Муче
ника и Назарьевой обширную площадь, по которой отдельными гнездовыми участками развита и слу
жить предметомъ промысла белая глива. Глина эта двухъ сортовъ, одна сильно слюдистая, песчанистая, 
съ зернами кварца и кусочками угля; другая пластичная почти безъ песку и слюды и вовсе безъ угля. 
Наиболее поучительными и разнообразными являются въ настоящее время здесь копи выше села H и киты 
Мученика. Посещеше этой местности зимою 1885 года для осмотра евьжихъ дудокъ привело меня 
къ следующимъ заключеншмъ. 1) Белая углистая глина является настолько непостоянной, что на раз-
стоянш 15—20 метровъ отъ места ея развитая толщиною въ несколько метровъ предприниматель 
рпскуетъ не найти ея и следа. Въ одномъ и томъ же короткомъ штреке, толщина ея изменяется отъ О 
до 4 метровъ по монмъ личнымъ наблюдешямъ. 2) Въ верхнихъ частяхъ разрезовъ дудокъ всегда 
лежитъ более или менее значительная толща (до 4 метровъ) слоистаго желтаго песка, съ прослойками 
rpaeifl и иногда крупныхъ валуновъ кремня и кристаллическихъ породъ {Qta). 3) Подъ пескомъ следуетъ 
весьма непостоянная толща темно-серой юрской глины [J'3) не более однако 2 метровъ мощности. 

Ч Зимою 1835 г. wai удалось видеть пъ еввжихъ дудкахъ близъ Улитиной надъ бъ\гой углистой глинок 
целый слой ллнтнаго швестконветаго креынл. 
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Глина эта неелоиста; въ нижнихъ частяхъ она переполнена гальками кремня съ остатками Fumlina, 
члениковъ лилШ и обломковъ Productus. Въ некоторыхъ дудкахъ глина эта повпдимому перемыта, 
более пластичная и светлая. Въ такомъ случае она идетъ также въ дело на горшечную посуду. 
4) Подъ этими, по всему ввроятш юрскими глинами, залегаетъ уже белая, слюдистая, углистая глина. 
5) Въ основанш лежитъ пористый, разбитый на отдельности кремень и кремнистый известнякъ. 
Какъ только работы доходятъ до этого слоя, ихъ бросаютъ, ибо вода затопляетъ всю дудку. 6) Когда 
дудка оказывается неудачной, т. е. белой глины нетъ, вместо нея идетъ или темная юрская глина, 
или же слоистые пески съ грав1емъ прямо упираются въ кремнистый известнякъ. 7) Наиболее богаты 
белою глиною дудки по левую сторону р. Дрезны на земле церкви Никиты-Мученика. Здесь подъ 
неболынимъ слоемъ песка на горизонте значительно более высокомъ, чемъ по правую сторону Дрезны, 
прямо залегаетъ толща белой углистой слюдистой глины. Наиболышй интересъ возбудили во 
мне копи краншя къ деревне Терениной. Здесь подъ валуннымъ пескомъ оказались залегающими красные 
и зеленоватые мергеля, подъ которыми уже следовалъ каменноугольный известнякъ. Все это разио-
образ1'е разрезовъ различныхъ дудокъ молено наблюдать на пространстве не большемъ двухъ квадратныхъ 
верстъ. Лучшаго доказательства гнездообразнаго залегашя здесь не только белой, но и темно-серой 
юрской глины трудно и представить. Проф. Траутшольдъ указываетъ, что въ этой области имъ 
найдены въ темно-серой глине Belemnites Panderi d'Orb., Ammonites sp.? (Lamberti Trd . ) и 
Aucella sp. 

443. Следоваше по лесистому и болотистому водоразделу между притоками Клязьмы и Москвы 
отъ станюи Степаново на село Троица-Чижи, Никола-Загорье и Запонорье показало, что вся 
местность этого водораздела вне болотныхъ низменностей покрыта частш нижневалуннымъ, частш 
желтоватымъ сынучимъ пескомъ. 

444. Непосредственно при переезде во Владтпрскую губернш за селомъ Десятая Пятница 
местность значительно изменяется, становится более возвышенною, что обусловливается несомненнымъ 
пзменешемъ въ геологическомъ строенш. Нижневалунный песчаныя толщи становятся значительны; 
въ нихъ появляется большое количество крупныхъ валуновъ, преимущественно краснаго олонецкаго 
песчаника, почти отсутствовавшихъ въ области р. Дрезны. Подъ нижневалуннымъ пескомъ лежатъ 
мощныя толщи желтыхъ слоистыхъ песковъ, очевидно, верхневолжскаго типа, судя по буровой сква
жине с. Орехова (410) и колодезю у д. Сальковой (445). 

445. У д. Сальковой при проведенш двухъ колодцевъ на кирпичномъ заводе, эксплуати-
рующемъ здесь аллюв'тльиую глину въ долине небольшого ручья, обнаруженъ подъ этой глиной серовато-
бураго цвета, глинистый темный песокъ съ зернами глауконита, несомненно относящейся къ волжскимъ 
толщамъ (JCr). Подъ глаукопитовымъ пескомъ шелъ темно-серый плывучШ песокъ, переполненный 
водою. На этой породе колодцы были остановлены. Находящийся здесь по близости къ границе Москов
ской губернш известный фаянсовый заводъ Кузнецова (Дулево) эксплуатируетъ белую глину съ 
Дрезны, самъ же копей таковой глины не имеетъ. 

446. Къ востоку отсюда начинается область сплошныхъ, преимущественно хвойныхъ лесовъ, 
растущпхъ большею частш на песчаной почве, сменяющейся не редко значительными болотами. 
Местами, особенно р. Клязьме и Сенге , пески, очевидно, получаютъ характеръ дюнныхъ, наносимыхъ 
ветромъ валовъ, на которыхъ на далекое разстояше вовсе не появляется никакой растительности, напр. 
у с. Маркова. 

447. Совершенно тотъ же характеръ, решительно неудобный для какихъ либо геологическихъ 
наблюденш, шгвютъ области теченш рекъ Сенги, Поноры и Ушмы. Въ верховьяхъ ихъ находится 
довольно населенная холмистая местность, покрытая нижневалуннымъ слоистымъ пескомъ, местами 
изобилующимъ разнообразными валунами. Все же среднее и нижнее течеше этихъ рекъ пролегаетъ въ 
абсолютно ненаселенномъ, лесистомъ, частш песчанистомъ, частш болотистомъ, низменномъ и ровномъ 
пространстве. Большая часть этого пространства почти безъ всякаго склона въ какую либо сторону, 
покрыта обычными аллюв1альными осадками, выступающими всюду въ береговыхъ разрезахъ. Значи
тельная часть юрскихъ толщъ тутъ вероятно смыта и основашемъ болотъ служитъ юрская глина. 
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448. Немного более даетъ геологу и самый въ нашей области длинный изъ правым, притоковъ 
Клязьмы,- р. Поля. Въ верховьяхъ ея мы имеемъ холмистую местность, покрытую нижневалуннымъ 
пескомъ. Но вскоре рева оставляетъ холмы вправо отъ себя и уже отъ с. Ш а т у р ъ протекаетъ по 
лесистой ровной местности, окончательно переходящей ус . Кривандина въ широкую болотистую низину. 
Только область правыхъ верхнихъ притоковъ Поли представляетъ еще некоторый интересъ. 

449. Такъ, въ окрестностяхъ д. Семеновской и с. Вышелекъ въ низинахъ между холмами, 
покрытыми нижневалуннымъ пескомъ, добывается светло-серая горшечная глина изъ подъ слоя желтаго 
песка. Въ глине попадаются Belemnites Panderi d'Orb. Сама глина совершенно сходна съ некото
рыми сортами серой огнеупорной глины съ р. Дрезны. Ямы, оставленный после зимнихъ расвопокъ, и 
выброшенный матер1алъ совершенно напоминаютъ таковые же въ копяхъ белой глины Богородскаго 
уезда. 

450. Въ высокой холмистой местности между с. Дубровка, Туголицъ, Кривандинымъ 
и д. Харинской мы видимъ на поверхности нижневалунный песокъ, переходящей въ желтые слоистые 
пески, которые есть основаше причислять къ неразрушеннымъ здесь верхневолжскимъ толщамъ. 

451. Далее по большой дороге на г. Владшпръ вдоль р. Поли мы имеемъ частно широш аллго-
в1альныя речнып низины, частно несколько более возвышенный, но ровный, покрытый сыпучими пес
ками местности. Кое где на поверхности и въ верхнихъ слояхъ песковъ много валуновъ {с. Власьев-
ское). Многочисленный здееь болота и озера наверное лежатъ на юрской глинистой почве. Въ такомъ 
виде, безъ какихъ либо переменъ, безъ вакихъ либо обнаженш коренныхъ породъ течетъ р. Поля вплоть 
со своего впадетя въ Клязьму. По обе стороны Поли йдетъ ровная площадь сплошныхъ лесовъ на 
далекое разстояше. 

452. Пескольно иной характеръ имеетъ местность въ области мелкихъ речекъ, вцадаюшихъ въ 
Клязьму ниже Поли. Мы уже видели,что ниже Собинскаго по правую сторону долины Клязьмы внезапно 
поднимаются значительный холмистый высоты. Вотъ эти то высоты продолжаются и далее на югъ въ 
область верховьевъ р. Бужи (нритока Оки) и р. Студенца (притока Клязьмы). Здесь мы имеемъ 
широте и высоше холмы, переходящчс нъ не менее широш низш болотистый долины. Несмотря на 
значительную высоту, холмы эти не имеютъ и следовъ валуниой глины. На поверхности ихъ лежитъ 
пижневалунный песокъ; но главная толща ихъ состоитъ изъ слоистыхъ желтыхъ, въ нижнихъ частяхъ 
сильно железистыхъ песковъ. Таковы холмы у д. Дубровой, у с. Березняки и у д . Кузьминой. 

Юго-восточная окраина карты. 

453. Вблизи высотъ, окоймляющихъ правый берегъ Клязьмы у восточныхъ пределовъ нашей 
карты, начинается р. Бужа. Въ широкой болотистой, заросшей кустарникомъ и тростникомъ, долине, 
прохладываетъ себе путь эта речка, едва передвигая свои воды. По ту и по другую сторону на сравни
тельно не высокихъ, часто едва приподнятыхъ песчаныхъ берегахъ долины разростаются сплошные 
хвойные леса. Такова картина на всемъ далекомъ пути этой реки вдоль восточной границы нашего 
листа, черезъ Мочаловъ поселокъ до д. Ягодинской, где она сливается съ идущей также съ севера 
параллельно ей р. Поль , протекающей уже вне пределовъ нашей карты. Кроме сынучихъ песковъ, а 
местами многочисленныхъ валуновъ на поверхности, не видно ровно ничего интереснаго для геолога. 

454. Совершенно те же безотрадные результаты дало мне предпринятое изеледоваше большей 
средней части течешя р. Поли за пределами карты. Те же пески и та же широкая низменная долина 
господствовали повсюду. 

455. Ниже сияшя обеихъ рекъ у с. Арефинскаго есть довольно высокШ берегъ, обнажающШ 
подъ сыпучимъ пескомъ значительные слои (до 4 метровъ толщины) несчаиистой желтовато-серой 
слоистой глины, повидимому, аллкмальнаго происхождешя. Глину эту обжигаютъ на кирпичи, что очень 
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важно для всей этой песчаной местности, лишенной кирпичныхъ глинъ. Все остальное течеше р. Поли 
до впадешя ея въ озера снова пролегаетъ по ровной, широкой низин*. 

456. Страну, лежащую къ востоку за озерами, следуетъ разематривать какъ озерную аллкшальную 
котловину, оставшуюся поел* понижешя уровня воды въ озерахъ. Строеше этой низины, видное въ глу-
бокихъ канавахъ и колодцахъ,—сероватый и желтоватый песокъ, переходящей внизу въ сероватую 
песчанистую глину. Валунныхъ толщъ нетъ вовсе. 

457. Въ деревне Старковой при рытье новаго колодца мне удалось убедиться, что основашемъ 
озеръ служитъ обычная оксфордская черная слюдистая глина (J3). 

458. За д. Белой съ востока подходятъ ограничиваюнце долину холмы сыпучихъ песковъ. 
459. За д. Луневой на невысокихъ холмахъ видно на поверхности нечто вроде валуниаго суг

линка, но безъ валуновъ. Подъ нимъ идутъ слоистые желтые шски. 
460. На югъ отъ страны озеръ и вокругъ ихъ южныхъ береговъ за пределами карты, какъ моими 

личными наблюдешями, такъ и наблюдешями г. И г н а т ь е в а 1 ) , констатировано только развит1е болотъ 
и невысокихъ холмовъ сыпучихъ песковъ. 

461. Точно такой же характеръ имеетъ и область по западному берегу озеръ, а также между 
этими озерами и рекой Ялмой. Здесь местность только несколько выше и суше. 

462. Река Ялма течетъ въ широкой, аллкшальной долине съ неясно очерченными берегами. 
Подпочвенные слои нигде ясно не обнаруживаются. 

463. Холмы къ западу отъ р. Ялма у большой деревни Коробовской, с. Дмнтр1свскаго и д. 
Пестовской состоять изъ светло-желтаго песка. 

464. Еще далее только на водоразделе между притоками Ялмы и Цны появляются нижне
валунные пески, богатые крупными валунами кристаллическихъ породъ. Скоплеше такихъ валуновъ 
въ поверхностныхъ пескахъ является крайне спорадичнымъ. 

465. Совершенно тотъ же характеръ имеетъ вся местность по левымъ притокамъ Цны, речвамъ 
Щуровецъ , Сороке и Летовке. Везде видны прямо на поверхности светло-желтые пески, местами 
съ скоплешемъ въ новерхностныхъ пластахъ обил1я валуновъ. 

466. У д. Ананьинской, на самомъ водоразделе, въ низине между холмами добываютъ светло
серую горшечную глину. Но я ие могъ составить себе яснаго представлен'ш о ея возрасте. Скорее 
всего я склоненъ принять ее за аллкшальную породу. 

467. Верховья реки Цны и ея притока Любливки протекаютъ по чрезвычайно холмистой, отно
сительно высокой местности, лежащей къ востоку отъ г. Егорьевска. Всюду высоты холмовъ покрыты 
нижневалуннымъ пескомъ, съ изобил1емъ валуновъ; местами видна слоистость этихъ песковъ. Подъ ними 
лежатъ светло-желтые и серовато-желтые слоистые пески безъ валуновъ. 

468. По большой дороге, идущей отъ г. Егорьевска къ юго-восточному углу карты, за с.Николь-
ски-мъ на Люблввке нижневалунный песокъ исчезаетъ; не смотря на то, что дорога проложена по 
высотамъ водораздела, остаются только подлежащее слоистые пески. Такое строеше продолжается вплоть 
до пересеченш дорогою р. Цны у д. Жавви; равно какъ таковое же строеше имеетъ и прибрежная 
местность средняго течешя Цны, пролагающей себе путь въ широкой долине. Тутъ близъ деревни Буто
вой добывается на поверхности въ относительной низине кирпичная глина, но она несомненно аллю-
в1альнаго происхождешя. 

469. На .речке Белявенке, у д. Юрьевской, у самаго края нашей карты начинаютъ изъ подъ 
желтоватыхъ песковъ обнажаться слоистые белые пески, которые следуетъ по положешю ихъ отнести 
къ верхнему горизонту верхняго волжскаго яруса. Валуновъ нетъ на всемъ этомъ пространстве. 

470. По выходе изъ пределовъ нашей карты, уже въ области 58-го листа р. Цна протекаетъ по 
краю высотъ, направляющихся отсюда на юго-пападъ и западъ и достигающихъ леваго берега Оки у 

*) И з в е с т Геолог. Коиит. 1883, Дг 7, ст. 173. 
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известнаго своими ломками известняка села Коробчеева. По левую сторону р. Цны идетъ обширная 
низина, покрытая лесомъ. Песчаные холмы только кое где переходятъ на этотъ левый берегъ, напр. у 
с. Шевнипы, у д. Молодецки и Разбойниковой. По правую сторону Цны вплоть до шпяшя съ 
нею речки Устани у с. Горки, где Цна вступаетъ въ аллювиальную долину Оки, представляется отно
сительно высокая местность, покрытая нижневалуннымъ пескомъ (Qta) и кое где остатками валунной 
глины {Qfi), нанр. у д. Поповской, с. Круги (Никольское) и Лелеча. Это нахождеше здесь 
типичной валунной глины имеетъ тотъ интересъ, что является самымъ крайнимъ юго-восточнымъ 
пунктомъ ея развит1я въ области моихъ изеледовашй. 

471. Еще болышй интересъ возбуждаетъ небольшой правый притокъ Цны р. Устань. Начинаясь 
въ области нашей карты у д. Михали въ высокой холмистой местности, покрытой пескомъ съ валунами, 
относительный возрастъ котораго остался для меня не решеннымъ, речка эта протекаотъ сперва по 
лесистой местности въ относительно широкой долине; но въ нижней части своего течешя изъ подъ 
осыпей песка явственно обнажается у д. Трофимовой, уже за пределами карты, черная слюдистая и 
слоистая оксфордская глина (•/.'). Въ глинахъ мною найдены: Belemnites Panderi d 'Orb., Denta
lium subanceps T rd . , Gouldia cordata T r d . , неопределимые ближе отпечатки Perisphinctes и 
Cardîoceras. 

472. Такое же обнажеше оксфордской глины г. Игнатьевъ наблюдалъ на небольшомъ притоке 
Устани, р. Раменке у д. Вочневой. 

473. На небольшой речке Щелинке , текущей также вне пределовъ нашей карты къ западу 
отъ р. Устани параллельно границе Рязанской губ., подъ д. Комлевой, въ круче леваго берега я 
также иаблюдалъ черную оксфордскую глину, част™ покрытую характеристичными для береговыхъ раз
резовъ юры оползнями вышележащихъ песчаныхъ породъ. Въ глине (J3) найдены Belemnites Panderi 
d'Orb. 

474. За той же деревней на высотахъ наблюдалась мною валунная глина (Qtb). 
475. На западъ отъ речки Щелинки высоты, окаймлякшця широкую долину Оки, постепенно 

приближаются въ этой последней реке и наконецъ даютъ на ея левомъ берегу известные уже много 
разъ описанныя обнажешн камениоугольнаго известняка у с. Корончеева. Не входя здесь въ под
робный разборъ строешя различпыхъ горизонтовъ этого обнажешя, какъ выходящаго уже далеко изъ пре
деловъ карты, я отсылаю читателя къ существующимъ описашямъ ' ) ; укажу здесь только незаявленный 
еще въ геологический литературе фактъ нахождешя мною въ верховьяхъ оврага, идущаго отъ села къ 
северу, слоевъ нижневолжскаго яруса съ фосфоритными конкрешями, содержащими Aucella Pallasi 
Keys . и куски хвойнаго дерева, столь обычнаго въ соответственныхъ отложешяхъ подъ Москвою. 

Область лЪвыхъ низовыхъ притоковъ рЗзки Москвы до Яузы. 
476. Почти на границе нашей карты, но еще вне ея пределовъ, вблизи долины реки Москвы 

у д. Коневъ Боръ при прпведенш железной дороги, была обнажена юра. Въ настоящее время все 
отвалы давно уже покрыты растительностью. Но мне удалось еще во дни моей ранней юности въ 
1865 году видеть эти раскопки въ ихъ свежемъ виде подъ руководствомъ покойнаго Г . Е . Щуров-
скаго. Матер1алъ, собранный нами тогда хранится въ геологическомъ кабинете Московскаго Универ
ситета. Онъ содержитъ: 

Perisphinctes virgatus Buch , Perisphinctes Martelli Opp. , Cardîoceras alternans Buch , 
Cardioceras cordatum S o w . , Astarte ovoides Buch , Lyonsia Alduini d 'Orb., Alaria cochleata 
Quens l . , Natica Colypso d 'Orb., Pleurotomaria Buchi d 'Orb., Dentalium subanceps Trd . 

*) Щуровсмй. Истор. геол. Московсв. бассейна, 1. с , стр. 48. 
Траутшольдъ. Юго-восточн. часть Московса. губ., 1. с. 
Игнатьевъ. Отчетъ объ изел^дов. въ области 58-го листа, 1. с , стр. 154. 
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Этотъ списокъ ископаемыхъ въ связи съ изслъмовашями породъ, въ которыхъ они заключаются, 
убеждаетъ васъ въ томъ, что мы имеемъ ЗДЕСЬ дело: 1) съ песчанистыми черными глинами и фосфо
ритными ковкрещями нижняго волжскаго яруса (JCra) и 2) съ обоими членами оксфордской глины [J\o). 

477. Выше ж. д. станщи Пески при пересвченш дорогою р. Смысловки находятся и теперь 
эксплуатируемый ломки верхняго каменноугольнаго известняка. Разрезы представляютъ такое строеше: 

Qta Нижневалунный желтый слоистый песокъ. 

Трещиноватый пористый известнякъ белаго цвета, въ нижвихъ горизонтахъ перехо
дники въ настоящщ рыхлый вонгломератъ, состояний изъ обломковъ раковинъ, бра-
хюподъ, коралловъ, фузу.шнъ, но главнымъ образомъ члениковъ кршгоидъ. Порода тож
дественна съ соответственной породой фузулиноваго известняка Мячкова (788). 
Въ ней определены: Fusulina cylindrica F i s c h . , Fusul. montipara Ehrenb. , 
Endothyra crassa Brady, Fusulinella sphaeroidea Ehrb . , Bradyina nautili-
formis Moel l . , Archaeocidaris rossica Buch, Botrophyllum conicum T r a u l s c h . , 
Botrophyllum Fischeri S l u c k . , Chaetetes Fischeri S t u c k . , Spirifer mosquensis 
Fisch . , Spirifer Slrangivaysi Ver п. , Productus aculealus Mar i . , Feneslella 
veneris F i s c h . , Polypora martis F i sch . 

Зелеиоватые и лнловатые, тонкослоистые, сильно известковистые мергеля съ прослойками 
белаго известняка и содержание: Spirifer mosquensis F i s c h . , Spirifer (Relicu-
laria) lineatus Маг t., Choneles pseudovariolata N ik . , Productus longispinus 
S o w . , Archaeocidaris rossica Buch . , Ptatycrinus sp. (членики); членики и части 
чашечекъ другихъ криноидей. 

Белый плотный известнякъ съ прослойкой мягкаго маркаго известняка, переполненнаго 
Slreptorhynchus crenistia Phill., и Archaeocidaris rossica Buch . 

Положеше известняка и нижневалуннаго песка не допускаетъ возможности подозревать между 
ними остатковъ юры. 

478. Ннжше горизонты юры, вероятно келловейскаго и оксфордекаго возраста, появляются только 
выше по реке Смысловке, у д. Ерковой, где добываютъ серую глину, содержащую Belemnites 
Panderi d'Orb. Подъ глиной находятся пески, вероятно, келловейскаго возраста. 

479. Еще выше по той же речке на самой границе двухъ губернш, ниже с. Дмитровцы, у мель
ницы обнажаются у уровня воды темно-зеленый песокъ и характеристичный фосфоритный конкрещй 
нижневолжскаго яруса (JCra), содержания: Perisphinctes virgatus Buch . , Lucina Fischeri d 'Orb. , 
обломки другихъ конхиферъ и белемнитовъ. 

Выше темнозеленаго глинистаго песка лежатъ прямо надвинувииеся сверху нижневалунные пески. 
480. Подъ самымъ с. Дмитровцы видно въ береговыхъ разрезахъ такое строеше: 

(? 4а Нижневалунный песокъ. 

JCr«? ! ^ е л т ь ш с л о и с т ы и песокъ. 
\ Белый слоистый песокъ. 

481. Сильно холмистая область водораздела, идущаго далее къ востоку между притоками 
р. Москвы и Цны, по дороге отъ с. Дмитровцы на д. Михали, обнаруживаетъ одинъ только нижне
валунный песокъ. 

482. Между речками Смысловкой и Семиславкой у д. Берниковой вопаютъ нижнеоксфорд
скую серую глииу для приготовлешя посуды. Въ глине найдены: Cardioceras vertébrale Sow. , 
Belemnites Panderi d'Orb. 
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Та же глина очевидно лежитъ на поверхности страны къ северу и югу отъ д. Берниковой. Но 
ниже деревни къ западу изъ подъ этой глины выходятъ на поверхность желтые келловейсш'е (?) пески. 

483. Речка Семиславка течетъ въ низменныхъ заросшихъ берегахъ; только въ низовьяхъ у 
д. Колу бе ревой наблюдаются выходы московскаго каменноугольнаго известняка. Интересно, что здесь 
онъ покрытъ значительнымъ слоемъ красной известковистой глины, какъ подъ Дорогомиловымъ и 
въ др. местахъ (384, 402 , 405, 493). Въ этой глине здесь есть и характеристичный зеленоватыя 
прослойки. Многочисленный бурешя въ Московской губ. доказываютъ, что здесь мы имеемъ дело съ 
глинами и мергелистыми прослойками въ каменноугольномъ известняке, который кажутся лежащими выше 
его, когда верхше пласты известняка разрушены п смыты. Выше этой глины во всей окрестности 
лежатъ желтоватые пески безъ валуновъ. 

484. Па речке Медв/ъдть, у мельницы д. Перхуровой, обнаженъ незначительный выходъ 
московскаго каменноугольнаго известняка съ прослойками зеленоватаго и лиловатаго мергеля. Извест
някъ этотъ покрытъ здесь сперва известковой щебенкой, потомъ желтоватыми песками. 

485. Тоже подъ д. Шилковой. 
486 . Выше по речке у д. Ильиной и Елкиной профессоръ Траутшольдъ описываетъ глыбы 

красновато-фюлетоваго песчаника, который онъ параллелиэируетъ известному верхневолжскому песчанику 
Котельниковъ (532) и наносить на карту, какъ выходы юрской породы. Для такой параллелизацш нетъ 
ни малейшихъ основашй даже въ описанш самого автора, который говорить, что виделъ «отдельный глыбы 
красновато-фюлетоваго цвета (такого цвета никогда не бываетъ котельниковскШ песчаникъ), носящш 
на поверхности следы векового размывашя ». Уже одно положеше глыбы непосредственно на каменно
угольномъ известняке не позволяетъ отождествлять этотъ песчаникъ съ породой, занимающей батроло-
гически совершенно иное положеше надъ всею толщею юры и волжскихъ отложешй. Въ данномъ же 
случае при моихъ наблюдешяхъ въ долине Медведки глыбы краснаго и фюлетоваго песчаника, 
довольно многочисленный здесь и сопровождаюицяся не менее типичными и крупными глыбами гранита, 
гнейса и другихъ олонецкихъ породъ, оказались настоящими валунами, входящими въ составь остатковъ 
проходивший здесь моренной гряды. 

487. Обширная площадь между речками Медведкой, Гу с лицей и Нерской представляетъ 
относительно ровную и низменную местность, покрытую большею частт желтыми, часто железистыми 
песками, которымъ я, судя по положений местности, склоняюсь приписать келловейсшй возрастъ. Кое-
где подъ ними лежитъ нижневалунный песокъ. 

488. Верховья речки Гуслицы отъ истоковъ до г. Егорьевска располагаются въ холмистой, 
относительно высокой местности, покрытой нижневалуннымъ пескомъ (Qta), изъ подъ котораго кое где 
видны слоистые желтые пески. 

489. Въ окрестностяхъ г. Егорьевска кое где находится незначительною толщею бурая кир
пичная глина. Судя по ноложенда этой глины въ относительныхъ низпнахъ между холмами, по отсут-
ств1ю въ ней валуновъ, я думаю видеть въ ней образоваше новейшее и разематривать ее, какъ вторичное 
отложеше перемытыхъ глинистыхъ частицъ, снесенныхъ съ холмовъ. 

490. Въ области средняго и нижняго течешя речки Гуслицы, где она пересекаетъ границу 
Московской губернш, и далее, господствуютъ по дороге пески, въ поверхностныхъ слояхъ которыхъ много 
валуновъ. Пески здесь преимущественно сероватаго, реже желтоватаго цвета и относительно крупнаго 
зерна. Толщина ихъ, судя по характеру этой вообще довольно ровной, слабо холмистой местности, 
не должна быть велика. Положеше болотъ указываете па близость глины, вероятно юрскаго возраста. 

491. Совершенно тоже можно сказать про область водораздела по границе Московской губернш 
и верхнему течешю речекъ, впадающихъ слева въ р. Нерскую выше Гуслицы. Те же два типа пес
ковъ валунныхъ и безвалунныхъ господствуютъ всюду. Слабо холмистая местность переходить здесь 
по направлен™ къ реке Нерской въ широкую площадь низменныхъ болотъ. 

492. Особый интересъ иметь та часть этого водораздела, где находятся истоки р. Нерской и 
Сеньгн. Здесь у деревни Власовой, близъ которой находится прекративши! свою деятельность фарфо-
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ровый заводъ, въ настоящее время добываютъ огнеупорную белую глину. Характеръ местности и спо
соба добывашя, какъ всюду по р. Дрезне (441,442) и въ Кудинове (434); но некоторый копи 
оказались любопытнее. Белая глина, какъ и въ вышеуказанцыхъ местностягь, залегаетъ гнездами. 
У Власовой, пе смотря на взаимное разстояше осмотренныхъ мною дудокъ всего въ 50 :—100 метровъ, 
строеше ихъ оказалось существенно различнымъ: 

1) QHа Нижневалунный песокъ. 

? Слоистый желтый песокъ. 

JjO* Темно-серая слюдистая глина съ колчеданомъ,содержащая: Belemnites Panderi d 'Orb. 

J3k Песчанистый известнякъ и известковистый песокъ съ: Belemnites sauvanausus d 'Orb., 
Bel. cf. Beaitmonli d'Orb., Serpula convoluta G l d L , Rhynchonella postacuti-
costa Nik . , Gryphaea dilatata Sow. , Ostrea hemidelloidea Lahus . , Avicula 
inaequivalvis Sow. , Lima mosquensis Nik. и несколько ещенеописанныхъконхиферъ. 
Порода представляетъ совершенно исключительное для средни Poeciu o6n.iie юрскихъ 
коралловъ, определеше которыхъ дано будетъ мною въ сводной главе о юрскихъ 
отложешяхъ 57-го листа. 

C s Каменноугольный известнякъ, начинающейся слоемъ плитъ и обтертыхъ кусковъ извест
няка, превращенная въ кремень. 

2) Qta Нижневалунный песокъ. 

? Желтый слоистый песокъ. 

J\oA Темпо-серая глина съ обломками белемнитовъ. 

Белая слюдистая печанистая глина, появляющаяся на глубине 14—18 метровъ. 
Кремнистый известнякъ. 

Въ другихъ дудкахъ надъ белой глиной вовсе нетъ темно-серой, а непосредственно лежитъ 
песокъ. Въ дудкахъ, въ которыхъ появляется келловейскш известнякъ, белой глины обыкновенно, по 
словамъ рабочихъ, не наблюдается. Точно также нетъ никогда белой глины надъ келловейскимъ извест
някомъ. 

493. Между д. Власовой и Губиной располагается обширное болото; дорога между этими 
селешями огибаетъ его съ севера. На северномъ изгибе этой дороги, ближе къ деревне Губиной, въ отно
сительно возвышенномъ надъ всею местностью пункте, находится недавно построенный заводъ для обжи-
гашя кирпичной глины и извести. То и другое добывается на месте. Разрезъ копи представляетъ 
следующее: 

Q(b Валунная бурая глина съ валунами кристаллическихъ породъ 3—4 метра. 

q | Красная известковистая глина съ прослойками зеленоватаго мергеля 3—2 метра. 
* \ Каменноугольный известнякъ белый, на поверхности желтоватый, делящшся на не-

больпня нлитки. Известнякъ содержитъ Productus semireticulatus Mart. 

494. Въ полуверсте отсюда къ северу, въ относительной низине среди леса добываютъ пре
красную белую слюдистую глину, несомненно залегающую абсолютно на более низкой высоте, 
чемъ нзвестнякъ въ только что онисанномъ пункте. Белая глипа лежитъ здесь прямо подъ валуннымъ 
слоистымъ пескомъ {0,а) безъ всякаго следа промежуточной темно-серой глины, не содержитъ ни 
кусочковъ угля, ни колчедана. 
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495. Отъ д. Губиной по направлен™ какъ къ с. Запонорье и далее на д. Данилову, такъ и 
на деревню Смолеву, ничего кроме песковъ не наблюдается; местами въ песке валуны. Местность 
ровная и кое где слабо холмистая (д. Язвпщи). 

496. Подъ д. Смолевой въ долине р. Ионоры находятся кирпичные заводы, но они несомненно 
обжигаюсь аллкшальную глину. Коренная подпочва везде песчаная. 

497. Берега р. Нерской, низменные и болотистые въ ея верховьяхъ, начинаютъ довольно резко 
очерчиваться слева отъ д. Беливы на д. Куровскую и далее въ селу Хотеичи; но везде они обна
жаютъ однитолько слоистые желтоватые и местами сыпучЕе пески. 

498. Въ долине р. Нерской у д. Теренковой и выше с. Хотеичи наблюдается изобильное 
скоплеше болотной железной руды, имеющей здесь видъ чрезвычайно плотнаго ячеистаго туфа отдель
ными плитами до 20 метровъ въ длину. Руда эта идетъ въ настоящее время подъ фундаменты 
домовъ. По анализу, произведенному лаборантомъ Горнаго Института П. В . Николаевымъ, руда эта 
заключаетъ въ себе около 3^ марганца. 

499 . Ниже слшшя речекъ Нерской и Гуслицы располагается известное издавна въ геологической 
литературе село Хотеичи. Здесь на неболынихъ высотахъ (не выше 7—8 метровъ надъ уровнемъ 
речки) къ югу отъ села по направлен™ къ деревне Лашипой добывался тонкими плитами известковистый 
песчаникъ, въ которомъ еще графъ Чапсмй въ 1850 г. определилъ юрскую фауну. Данные этимъ 
авторомъ анализы песчаника показываюсь, что онъ въ среднемъ состоитъ почти на половину изъ песка, 
на половину изъ углекислой извести съ небольшимъ количествомъ магнезш и железа. Въ моей коллекщи 
отсюда находятся: Perisphinctes submutatus N ik . , Perisph. sp.? Cosmoceras Jason R e i n . , 
Rhynchonella varians arcuata Quenst . , Alaria Cassiope d'Orb., Cerithium aff. russiense d'Orb., 
Pecten fibrosus Sow. , и несколько еще не определенныхъ конхиферъ и гастроподъ. Эта небольшая 
коллекщя вполне определяетъ среднекелловейскш возрастъ разсматриваемаго песчаника (J\k*). 
Въ прежнее время ломки песчаника были здесь довольно значительны, вотъ почему ЧапскШ и Траут-
шольдъ могли добыть отсюда гораздо более значительную фауну, чемъ я, имевилй дело только съ 
старыми отбросами. Конечно, трудно въ настоящее время воспользоваться списками Чапскаго, въ виду 
недостаточности его рисунковъ. Я могу только заметить, что ископаемый определены Чапскимъ 
для того времени достаточно точно и можно до некоторой степени предполагать, каия именно келло-
вейскш формы разумелись имъ подъ темъ или другимъ назвашемъ. Траутшольдъ приводить также 
целый списокъ средне-келловейскихъ формъ. Въ этомъ списке стбдуетъ только поправить, что ука
зываемый имъ Ат. Latnberti на самомъ деле представляетъ наружный слепокъ внутреннихъ оборо-
товъ одной изъ груборебристыхъ колловейевихъ формъ рода Cadoceras, а не Quensledliceras, что 
хорошо видно на оригинале, снабженномъ этикетомъ, писаннымъ рукою Траутшольда, и доставлевномъ 
имъ въ Спб. Минералогическое Общество. 

Судя по положен™ песчаника и подлежащаго ему песка ' ) , едва ли подъ Хотьичами есть какой 
либо другой вышележащи горизонтъ юры, кроме вышеозначеннаго средняго келловея, и долина реки 
должна пролегать на горизонте каменноугольнаго известняка. Надъ песчаникомъ лежитъ незначительный 
слой желтоватаго песка. 

500. На небольшомъ правомъ притоке Нерской, речке Дудинке , у д. Осташковой добывается 
неправильными ямами верхнш каменноугольный известнякъ съ прослойками зеленоватаго мергеля, 
содержаний Productus semireliculatus Mart . и Fusulina longissima Moell. Друпя ископаемый 
въ недостаточно хорошей сохранности для более точнаго определешя. Надъ известнякомъ лежатъ жел
товатые пески. 

501. По левую сторону р. Нерской темно-серая глина съ Belemnites Panderi d'Orb. высту
паем въ одномъ месте въ овраге по дороге изъ с. Хотеичи на с. Георпевское . 

1) Все ВИЪСГБ иы4етъ, по Траутшольду, около 2 метровъ толщины. По слованъ Чапскаго, сероватый 
песокъ шелъ ванзъ отъ нзвестковистаго песчаника на 3 м. елншкоиъ, а толща самого песчаника, разделеннаго 
на отдельная глыбы, ве превышала 2 метровъ. 
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502. Та же глина, изобилующая колчеданомъ, обнаруживается подъ песками при рыть* колод-
цевъ, канавъ и погребовъ у д. Левичины. 

503. На пространств* между речкамл Нерской и Гжелной я нигде не наблюдалъ ничего 
кроме поверхностныхъ песковъ, местами съ валунами. 

504. На свверо-западъ отсюда располагается знаменитая область белой гжельской глины, но 
речкамъ Дорке , Гжелкп, Мининой и Поповке. Это ровная, только въ средней части слабо хол
мистая местность, покрытая часпю болотами, часпю лесами, и обнажающая па поверхности местами 
нижневалунные и подлежащее имъ желтые слоистые пески. 

505. По речке Дорке наиболее интересною въ геологическомъ отношенш местностью является 
д. Меткомелина. Здесь многочисленный копи горшечной глины замечательны разнообраэ1емъ породъ, 
извлеваемыхъ изъ проходнмыхъ дудокъ. Подъ более или менее значительнымъ слоемъ песка, местами 
вовсе отсутствующаго, лежатъ въ некоторыхъ дудкахъ следующая породы: 

J3o* Темно-серая слюдистая глина съ колчеданомъ, содержащая: 
Cardioceras rotundatum N i k . , Cardioceras cordatum S o w . , Aspidoceras perar-

matnm Sow. , Peltoceras a(f. propinquum W a a g . , Belemnites Panderi d 'Orb., 
Alaria cochleala Quenst . , Gouldia cordata T r d . , Gryphaea dilatala S o w . , 
Acrochordocrinus insignis T r d . , членики пентакринидъ и цидаридъ. 

J'3k? Серая глина съ колчеданомъ и мергелистыми сростками, заключающими зерна железис-
таго оолита; местами этотъ горизонтъ содержитъ более вязкую горшечную глину. 
Въ пемъ добыты: 

Cosmoceras Duncani S o w . , Cosm. ornalum Sch lo th . , Quensledticeras Lamberti 
Sow. , Quenst. Leachi Sow. , Perisphinctes stibmulatus N ik . , Peltoceras ath-
leloides L a b . , Cerithium russiense d 'Orb., Pleuromya Brongniarti d'Orb., Arti
cula ohensis N ik . , Exogyra spiralis Trd . (Gldf . ) , Acrochordocrinus insignis 
Trd . , несколько еще неопределенныхъ конхиферъ и гастронодъ. 

J j A * Желтый известковистый песокъ со сростками и отдельными плитами такого же песчаника, 
въ нижнихъ горизонтахъ местами содержащая въ изобилш гальку каменноугольнаго 
известняка, каменноугольнаго кремня, обтертыхъ остатковъ коралловъ и брахюподъ 
верхняя яруса каменноугольнаго известняка. Горизонтъ этотъ содержитъ: 

Aspidoceras diversiforme W a a g . , Cadoceras Milaschevici N i k . , Belemnites 
Beaumonti d 'Orb., Serpttla convoluta GJdf. , Rhynchonella Orbignyana Opp. , 
Rhynchonella postacuticosla N ik . , Rhynchonella varians. arcuata Quens t . , 
Terebralella pseudotrigonella T r d . , Waldheimia umbonella L a m . , Lima mos
quensis Nik . , Avicula inaequivalvis Sow. , Pecten fibrosus S o w . , Peclen lens 
Sow. , Ostrea hemideltoidea L a b . , Ostrea Marshi S o w . , Ostrea amata d'Orb., 
Gryphaea dilatata S o w . , Exogyra spiralis Trd . (Gldf . ) , несколько еще не опре-
деленныхъ конхиферъ, членики Pentacrinus и губки. 

Светло-серая ИЛИ совершенно белая, часпю песчанистая, часпю более вязкая глина; 
глина эта всегда неслоиста и ископаемыхъ юрскихъ никогда не содержитъ; но въ ней 
нередко попадаются окремненные и сильно изъявленные, ближе неопределимые, оди
ночные, бокальчатые кораллы каменноугольнаго известняка. 

Cl Каменноугольный сильно железистый известнякъ, въ верхнихъ частяхъ иногда оканчи
вающейся слоемъ кремнистыхъ обтертыхъ кусковъ того же известняка. 

Такъ какъ копи не идутъ здесь глубже этого известпяка, то какихъ либо ископаемыхъ изъ него 
добыть не пришлось, но известнякъ этотъ безусловно тождественъ по внешнему виду съ таковою же 
породой, добываемой у с. Речицы (508). 
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Приведенные разрезы я считаю для данной МЕСТНОСТИ нормальными. Но въ несколькихъ саженяхъ 
разстояшя отъ нихъ обнаруживаются друпя копи, въ которыхъ глина светлая вовсе отсутствуем. После
довательность породъ, покрывающихъ эту глину, также крайне непостоянна и разнообразна. Такъ въ 
дудкахъ на северо-западъ отъ деревни обыкновенно надъ белой глиной лежитъ только более или менее 
значительная толща серой глины, местами изобилующей Belemnites Beaumonti d'Orb., Belemnites 
Puzosi d 'Orb., a также следующими ископаемыми: Cosmoceras Duncani S o w . , Cosmoceras orna-
tum Schlo th . ' ) , Quenstedticeras Mariae d 'Orb. , Harpoceras punctatum S t a h l . , Oppelia 
gsheliensis Nik . , Serpula convoluta Gldf . , Nucula Calliope d 'Orb., Avicula inaequivalvis S o w . , 
Peclen fibrùsus S o w . , Exogyra spiralis Trd . (Gldf . ) , Ostrea Marshi Sow. , Ostrea hemidel-
loidea L a b . , Oslrea amata d 'Orb., Gryphaea dilatata Sow. , Terebralella gsheliensis N ik . , 
Terebratellapseudotrigonella T rd . , Rhynchonella poslacuticostaK\\.,Rhynchonella Orbignyana 
Opp. , Rhynchonella varians arcuata Quenst . , Waldheimia Traulscholdi Neum. , Acrochordo-
crinus insignis T r d . , членики Pentacrinus, иглы и членики цидаридъ, губки. Такой списокъ иско
паемыхъ указываем, что серая глина здесь заключаем въ себе среднш и верхней келловей, а можем 
быть и нижнюю часть Оксфорда. 

Въ дудкахъ, ближайшихъ къ Турыгиной, надъ белой глиной лежитъ серая глина, переслаивающаяся 
съ желтымъ келловейскимъ пескомъ и кусками известковистаго келловейскаго песчаника, или же надъ 
белой глиной залегаетъ только одна последняя песчаная порода, большею часст съ массою галекъ 
каменноугольнаго известняка и кремня, содержащая также типичесюя келловейсш формы пскопаемыхъ. 

Все это делаетъ положеше белой глины чисто ГНБЗДОВЬШЪ и крайне непостояннымъ, какъ особый 
гсологическш горизонм. Въ белой глине Траутшольдъ цитируем иахождеше имъ Belemnites Pan
deri d'Orb., Exogyra spiralis T r d . , и Ammonites Lamberli (?). Не смотря на многочисленный 
посещешя этой местности мною летомъ и зимою, когда вырабатываются новыя дудки, я не знаю юрскихъ 
ископаемыхъ, который бы действительно были добыты изъ белой глины, а не попали въ нее случайно, 
уже по вынесенш глины наружу. Траутшольдъ самъ бывалъ въ этой местности только летомъ п 
свежихъ дудокъ следовательно не наблюдалъ5). Paôonie же указываютъ нахождеше белемнитовъ и 
аммонитовъ въ белой глине. Но какъ показали мои наблюдения и распросы, это относится къ более 
верхней глине (J^lt3), которая тоже идетъ въ дело, какъ горшечная глина. 

Несомненно въ белой глине находятся не особенно редко только кораллы каменноугольнаго 
известняка, изъязвленные и обтертые, почему совершенно неопределимые даже въ отношенш рода. 

Заслуживаем также внимав!я нахождеше въ темно-серой глине, покрывающей белую въ дудкахъ, 
обращенныхъ къ д. Турыгиной, на ряду съ типическими ископаемыми пижняго Оксфорда и верхняго 
келловея обломковъ Perisphinctes virgatus Buch . и Perisph. Zarajskensis Mi cha i . , указывающихъ 
на существоваше здесь, теперь уже совершенно размытыхъ, нижневолжсквхъ отложенш, а также и на 
то, что часть самой серой глины находится въ перемытомъ состоянш. 

507. Въ копяхъ между селами Речицы и Гжель надъ белой глиной наблюдалась также местами 
серая глина.съ обломками белемнитовъ и устричныхъ келловейскихъ раковинъ, местами темно-желтый 
песокъ съ теми же обломками. 

508. Наиболее любопытную местность'представляем здесь сравнительно высокая площадь 3 ) 
между с. Речицы и деревнями Трошков.ой и Глебовой. Все это пространство более или менее 
изрыто. Предметомъ промысла служим каменноугольный известнякъ. Въ каменоломняхъ более запад-
ныхъ видно непосредственно подъ,почвою такое строеше: 

') Что такое приводимый отсюда Траутшольдомъ Ат. Meyendorfi d'Orb., трудно сказать, такъ какъ 
оритннады d'Orbigny представллютъ, какъ известно, аппенскую, а не юрскую форму. Вероятно это какая либо 
форма изъ группы Cosm. ornalum. 

2) Л-Ьтомъ каждая дудка наполняется водою и станки ея обваливаются. 
3 ) При полной горизонтальности всей этой местности для суждешл объ ея абсолютномъ уровни югветъ зна

ч к е тригонометрическое опред4лете высоты поверхности у деревни Жировой въ 146,95 м. 

19* 
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Qta Буровато-красный песокъ, изобилующш кроме валуновъ кристаллическихъ породъ валу
нами каменноугольнаго известняка и кремня. 

С\ Известнякъ буровато-желтаго цвета, более или менее сильно доломитизированный и желе
зистый, раскалывающейся на плиты и содержаний въ пустотахъ многочисленные кри
сталлы кальцита и кварца. Толща около 2 м. Въ немъ найдены формы, указанный 
ниже въ следующемъ разрезе. 

С£ Известнякъ белый, плотный, большими отдельностями, слегка желтоватый — около 2 м. 
Въ немъ найденъ только Streptorhynchus crenistria Ph i l l . 

Въ ломкахъ, ближайшихъ къ с. Речицы и д. Глебовой, наблюдается прямо подъ почвою: 

' J3k% Красновато-желтый глинистый известковистый песокъ съ зернами железистая оолита и 
плитами известковистаго песчаника, местами переполненный гальками каменноуголь
наго кремня съ каменноугольными ископаемыми и переходящш въ настояний конгло-
мератъ. Породы эти содержать въ изобилш: 

Cadoceras Milaschevici N i k . , Belemnites Beaumonti d 'Orb., Bel. subextensus 
Nik . , Serpula convoluta Gldf . , Serpula gordialis Gldf . , Rhynchonella Orbi-
gnyana Opp. , Rhynchonella postacuticosta N ik . , Rhynchonella personata 
Buch. , Rhynch. varions arcuata Quenst . , Terebratella pseudotrigonellaTrà., 
Terebratella gsheliensis N i k . , Waldheimia Traulscholdi Neuro., Waldheimia 
umbonella Lan»., несколько новыхъ, еще не описаниыхъ формъ брахюподъ, относя
щихся къ родамъ Waldheimia, Megerlea ' ) и Terebralula. Chemnilzia aff. 
lineata S o w . , Opis quadrangularis T r d . , Trigonia aff. coslata S o w . , Lima 
duplicata Sow. , Lima strigillala Laube , Lima mosquensis N i k . , Avicula 
inaequivalvis S o w . , Pecten fibrosus Sow. , Pevlen Uns Sow. , Ostrea hemidel-
toidea L a b . , Ostrea Marshi S o w . , Ostrea amata d'Orb., Gryphaea dilatata 
Sow., Exogyra spiralisTti. (Gldf . ) , несколько еще не определснныхъ конхиферъ, 
членики Pentacrinus, иглы цидарпдъ и губки. 

Cl Буровато-желтый глинистый доломитовый известнякъ съ прослойками такого же цвета 
песчанистаго мергеля, содержаний въ изобилш оригинальную, для подмосковнаго края 
исключительную, фауну: 

Poecilodus sp.? Naulilus Nikitini T z w . , Euomphalus conaliculatus T rd . , Cono-
cardmm uralicum K e y s . , Productus linealus W a a g . , Productus semireticula-
lus Mart. , Productus boliviensis d'Orb., Productus undatus Defr . , Productus 
punctatus Mart . , Productus longispinus S o w . , Choneles uralica Moe l l . , Cho-
netea Geinitzi W a a g . , Chonetes dalmanoides nov. sp., Enteletes Lamarcki 
F i s c h . , Spirifer slriatiformis nov. sp., Spirifer supramosquensis nov. sp., Reti-
cularia lineata Mart . , Spiriferina Saranae Y e r n . , Spiriferina ornata W a a g . , 
Alhyris Royssii L e v . , Retzia grandicosta Davids . , Retzia pseudocarditim nov. 
sp. 2 ) , Rhynchopora NikiliniTschern., Camarophoria Purdoni Dav ids . , Die-
lasma elongata Sch lo th . , Orbipora crassa Lonsd. , Fusulina longissima Moell . 
Штукенбергомъ определены кроме того изъ моей коллекцш рядъ формъ Bryozoa, 
большинство которыхъ въ известнякахъ мячковскаго типа не встречены, и два совер
шенно новыхъ типа коралла Gshelia Rouilleri и Zaphientes Nikitini. Сверхъ того 

') Сюда къ этому роду относится и Terebralula flabetlum Trd. (non Defr.) . 
s) Это и есть приводимая отсюда не разъ Траутшольдомъ quasi батсвая форма Terebralula cardium. 
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* 
въ йзвестнякахъ Гжели встречены Syringopora parallela F i s c h . , Aulopora ma-
crostoma F i s c h . , членики криноидей и иглы нидаридъ, отличаюлляся отъ типичяыхь 
Archaeocidaris rossica Buch изъ московскаго известняка. 

Тесная связь верхнихъ горизонтовъ глинистаго каменноугольнаго известняка и мергелей съ одной 
стороны, съ другой глинистаго известковистаго же песка келловейскаго возраста, съ галькой каменно
угольнаго известняка и каменноугольныхъ ископаемыхъ, заставляетъ смотреть на келловейсш отло
жешя здесь, какъ на прибрежвыя образования, обязанный разрушешю на месте каменноугольнаго извест
няка нрибоемъ волнъ келловейскаго моря. Обшйе ископаемыхъ какъ въ каменноугольныхъ, такъ и въ 
келловейскихъ породахъ, совершенно одинаковый ихъ внешш'й видъ и способъ сохранешя, — все это 
пораждаетъ весьма легкую возможность ихъ смешешя и заставляетъ быть очень осторожнымъ въ отне
сении той или другой формы къ тому или другому образовав™. Подобная то ошибка н произошла между 
прочимъ съ Траутшольдомъ, описавшимъ каменноугольную Retzia за юрскую форму. Этаже ошибка 
побудила этого изследователя утверждать существоваше ЗДЕСЬ батской группы пластовъ, тогда какъ на 
самомъ деле, какъ видно изъ сейчасъ нриведенныхъ СПИСКОБЪ , ископаемый самаго иижняго юрскаго 
прнбрежнаго конгломерата Гжели представляютъ весьма обычную и типичнейшую фауну среднягокел-
ловея, какъ самаго древняго юрскаго образования подмосковпаго края. 

509. Севернее с. Гжели близъ д. Коня шиной находятся старыя ямы отъ выработокъ каменно
угольнаго известняка. 

510. Последняя въ этой области местность, изобилующая белой глиной, лежитъ по речке 
Мининой между д. Мининой и д. Кошировой. Копп здесь представляютъ повтореше того, что мы 
видели въ верховьяхъ р. Дорки. Наблюдете зимою свежихъ дудокъ дало мне следующй разрезъ: 

Qta Песокъ слоистый, местами глинистый съ гальками эрратическихъ нородъ. 

t

 ( (о 1?) Черная глииа съ колчеданомъ, кусками древеснаго угля и Belemnites Beaumonti 
d'Orb.; толщею въ 4—6 метровъ. 

(о 1?) Светло-серая фаянсовая глина (мылянка) очень вязкая и чистая; 1—2 метра. 
3 Часто этого ценнаго въ промышленномъ отпошенш горизонта вовсе не бываетъ; онъ 

выклинивается. Очень редко въ глине обломки белемнитовъ и колчедапъ. 
к Железистый и известновистый песокъ и рыхлый песчаникъ; 2—4 метра. 

Белая слюдистая песчанистая (капсельная) глина, неслоистая, никогда не содержись 
белемнитовъ и колчедана. 

До основашя последняго горизонта при мне не доходили. По указанно рабочихъ белая глина 
лежитъ на слое крупныхъ валуновъ каменноугольнаго известняка и кремня, содержащихъ Productus 
semireticulatus и др. не менее тппичиыя ископаемый. Толща белой слюдистой песчанистой глины 
крайне непостоянна и доходитъ местами до 10 метровъ. 

511. По дороге изъ с. Раменскаго въ с. Гжель, на ручье Поповка ниже д. Дергаевой обна
жается небольшой разрезъ черйой слюдистой верхнеоксфордскон глины (^Jo 2 ) , содержащей Cardîoceras 
alternans B u c h . 

512. Между речками Гжелкой и Дорвой лишя железной дороги прорезываетъ черную оксфорд
скую глину. Въ отвалахъ, заросшихъ въ настоящее время травою, попадаются Belemnites Panderi и 
обломки аммонитовъ. 

513. По среднему теченпо Гжелки, Дорки и Донинви никакихъ другихъ обнаженш, кроме местами 
поверхностныхъ песковъ, не наблюдалось. Между лишею Рязанской жел. дороги и р. Москвою река Гжелка 
•течетъ среди широкой аллнжальной низины до самаго своего впадешя въ Москву реку. 

514. Между речками Гжелкой и Пехоркой, близъ линш Рязанской жел. дороги на поверхности 
наблюдаются только желтые слоистые пески, повидимому даже вовсе безъ валуновъ; но и на этомъ 
пространстве искусственными раскопками обнаружено строеше более глубокихъ толщъ. 
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545. Такимъ образомъ у с. Никитскаго (Стровина) Траутшольдъ видъчгь верхпеоксфордскую 
глииу съ Cardioceras allernans B a c h , выброшенную при рыть* колодца. 

546. У с. Сыченки (Покровское) покойный Щуровсшй обнаружилъ подобнымъ же образомъ 
ту же верхнеоксфордскую глину. Въ его коллекщи, находящейся въ собрашяхъ Московскаго Универ
ситета я опредвлилъ: Cardioceras alternans Buch, Belemnites Panderi d 'Orb., Alaria cockleata 
Quenst . , Dentalium subanceps T r d . , Turritella Fahrenkohli Roui l I . , Natica Calypso d'Orb. 
Это небольшое собраше прямо указываетъ на верхшй оксфордъ. 

547. Между речкою Выонкой и лишей Нижегородской жел. дороги на высотахъ холмовъ наблю
дается валунная глина съ небольшимъ количествомъ валуновъ несомненно кристаллическихъ породъ. 

548. На речке Вьюике близъ д. Русавкиной находятся ломки верхняго каменноугольнаго извест
няка. Разрезы представляютъ такое строеше. 

Qtb Валунная бурая глина (вероятно несколько оползшая). 

£ 3 | Желтый порошковатый глинистый доломить — 4 м. 
8 \ Охряно-желтый плитный доломитовый известнякъ съ прослойками такого же известняка 

белаго цвета. Обнаженная толща не более двухъ метровъ. Известнякъ изобилуетъ сле
дующими формами: Euomphalus canaliculatus T rd . , Pecten cf.Kokscharofi\ern., 
Productus lineatus W a a g . , Productus semireticulatus Mart. , Prod. subpunc-
tatus N i k . , Prodiictus longispinus S o w . , Productus parvtis N ik . , Chonetes 
uralica Moe l l . , Chonetes dalmanoides N ik . , Enteletes sp.? Spirifer striati' 
formis N i k . , Spirifer supramosquensis N i k . , Spirifer Strangwaysi V e r n . , 
Reticularia lineata Mart . , Rhynchonella aff. pugnus Mart . , Camarophoria 
Purdoni Davids . , Orbipora crassa Lonsd. 

549. Подъ д. Соболихой въ берегахъ р. Черновки обнаженъ нижневалунный песокъ слоистый, 
местами переполненный валунами (О^а). Надъ шшъ лежитъ нсзпачительнымъ пластомъ валунная 
глина (Qtb). 

520. По той же речке возле д. Черной и Федурновой и по лиши жел. дороги до станщи Оби
раловки видиа валунная глина (Qtb) слоемъ весьма неравномерной толщины. Подъ нею более значи
тельный массы нижневалуннаго песка (Qta); наконецъ изъ подъ этихъ последнихъ выдаются сильно 
железистые пески, которые есть уже полное ocHonanie считать верхневолжскимп или по меньшей мере 
отъ нихъ производными (JCrb). 

524. По всему пространству между лишями Нижегородской жел. дороги, Ничсегородскаго шоссе 
и далее къ северу и на востокъ отъ реки Пехорки наблюдалась мною на поверхности валунная глина 
{ОЛ 

522. При подъеме по шоссе отъ с. Леонова по левую сторону Пехорки наблюдаются 
въ разрезе все три типично развитый валунныя толщи. Очевидно однако, что верхневалунный песокъ 
(Qtc) развить тутъ на весьма ограниченномъ пространстве, ибо вправо отъ р. Пехорки у Леонова 
наблюдается иа поверхности снова одна валунная глина. 

523. Ниже по реке Пехорке у д. Акатовой съ правой стороны река наблюдался мною очень 
интересный, при мне производившийся разрезъ валунныхъ толщъ, а именно: 

Pi 
( f Неслоистый валунный песокъ — 3 м. 
! \ Слой галечника — 0,4 м. 

b Валунная неслоистая глина, отделенная резкой границей отъ предыдущей породы. 

524. Верхневалунный песокъ и тутъ занимаетъ самое ограниченное распространен1е. По дороге 
на д. Кучину онъ исчезаетъ; вместе же съ понижешемъ местности и валунная глина здесь сохра-
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няется вправо отъ р. Пехорки только кое где; при этомъ местами выходить на поверхность цижне-
валунные слоистые пески. 

525. Подъ д. Кучиной, благодаря значительно развитому здесь кирпичному производству, мы 
имеемъ несколько прекрасныхъ, но, къ сожалей™, до сихъ поръ въ значительной степени загадочпыхъ 
разрезовъ. На поверхности развита бурая валунная песчанистая глина (Q,b), толщею до 2 мет
ровъ. Подъ нею залегаютъ нижневалунные бурые слоистые глинистые пески [Qta), до А метровъ мощ
ности. Непосредственно за ними слвдуетъ серая темная суглинковая толща. Въ верхней части она 
проникнута еще пескомъ, галькой и валунами кристаллическихъ породъ, Db нижнихъ же частяхъ 
теряетъ валуны и переходить въ тонкослоистую темную песчанистую слюдистую глину. Такъ какъ 
последняя порода и идетъ здесь на фабрикашю кирпичей, она обнажена на глубину 6 метровъ. Серая 
толща занимаетъ, невидимому, значительную площадь, но, судя по береговымъ разрезамъ, выклини
вается по направлена къ с. Троицкому и къ северу за лишей железной дороги. Къ сожалешю, ника
кихъ остатковъ животныхъ и растительныхъ, кроме неясныхъ стеблевыхъ частей травянистыхъ 
растенш, до сихъ поръ въ глине этой не найдено. Только по аналогш можешь мы сравнивать это отло-
жеше съ доледниковыми осадками с. Троицкаго на р. Москве ((),<*). Но разумеется до нахождешя 
кахихъ либо палеонтологическихъ остатковъ это предположеше ничемъ не можетъ быть подтверждено. 

526. По линш железной дороги, по направлен™ отсюда къ с. Реутову, надъ валунной глиной 
снова появляются верхневалунные пески [Ç,c). 

527. Подъ селомъ Троицкое-Кайнарджи, по р. Пехорке, видны, хотя и не особенно 
ясные, оползнне разрезы, по все таки позволяйте различать: 

528. Ниже но р. Пехорке, по левую сторону впадающей здесь речки Черновки, ниже с. Зепина 
находилась въ начале настоящего века ферма Бушевое. Здесь искусственнымъ разрезомъ обнаруженъ 
былъ у уровня воды известнякъ и Фишеръ фонъ-Вальдгеймъ эаписалъ следуюппй разрезъ: 

1 b валунную глину, 
( а нижневалунный песокъ, 

JCr { \ железистые пески и песчаникъ, 
\ черную слюдистую и песчанистую глину (у самой воды). 

Пахатный слой 
Красный песокъ 

0,3 м. 
1,2 » 

0,3 » 
0,3 » 

С 

Известнякъ сероватый 
Песокъ железистый . . . . 
Кремень въ округленныхъ сросткахъ 
Пористый известнякъ . . . . 

1,2 » 
0,3 » 
0,1 -» 
0,6 » 

529. Высокш берегъ р. Пехорки, при переевченш ея Рязанскою жел. дорогою, состоитъ изъ: 

Qta нижневалуннаго слоистаго песка, 

JCri желтаго слоистаго песка. 

530. По мере приближешя въ г. Москве по лиши Нижегородской железной дороги вскоре исче-
заютъ верхпевалунные пески и валунная глина. Бугры покрываются част™ нижневалуннымъ слоистымъ 
пескомъ, ч а с ™ подлежащими желтыми сыпучими песками безъ валуновъ (JCrb), 
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531. Тоже самое наблюдается и но лиши Рязанской железной дороги; местами здесь, напр. у 
с. Вешнякова, сохраняются участки валунной глины. 

532. Между лЪвымъ бсрегомъ р. Москвы и лашей рязанскаго шоссе отъ с. Котельники на 
Николо-Угрт>шск1й монастырь, д. Лыткарину (Выткрину) и с. Жилино располагается возвы
шенная местность ' ) , знаменитая ломками жерновного песчаника, относящагося несомненно къ самому 
верхнему горизонту верхнаго волжскаго яруса [JCrb3). За типъ могутъ быть лучше всего приняты 
каменоломни с. Котельниковъ, описанный настолько полно и удовлетворительно проф. Траутшольдомъ, 
что мне почти нечего прибавить къ его геологическому описашю, которое здесь я и позволяю себе при
вести почти пеликомъ. 

«Камень выламывающшся здесь — песчаникъ, цементированный почти чистой кремнекислотой. 
Можно проследить все степени твердости этого песчаника, отъ легко разсыпающагося до самаго твердаго 
(кварцита), залегающаго тонкими пластами. Изломъ камня занозистъ; менее твердый разности въ изломе 
зернисты и наконецъ некоторый легко растираются пальцами въ мелкш, кварцевый иесокъ. Этотъ 
песокъ состоитъ пзъ зереиъ почти одинаковой величины. Некоторый разности окрашены водной окисью 
железа въ темно-желтый цветъ, друия въ светло-желтый, третьи же наконецъ совершенно безцветпы. 
Белый песчаникъ постепенно переходить въ желтый; окружающш песокъ изменяется совершенно та-
кимъ же образомъ. Масса плотнаго песчаника местами разделена горизонтальными прослойками рыхлаго 
песка, но, вообще говоря, шгБетъ гнездовый характеръ (переходя въ горизонтальномъ направлеши въ 
сыпуч1е пески, не связанные въ песчаникъ). Относительная толщина слоевъ песчаника и рыхльгхъ 
песковъ поэтому крайне неодинакова въ различныхъ каменоломняхъ, даже рядомъ лежащихъ. Въ мас-
сивныхъ слояхъ камня наблюдаются какъ горизонтальный, такъ и вертикальный и косвенныя трещины 
(отчего песчаникъ распадается на весьма неравный отдельности). » 

Далее проф. Траутшольдъ приводить для примера два следующЕе разреза: 

I . 
Çtb Красная глина . . . . . 4,56 

Красный песчаникъ . . 0 , 3 0 
Желтоватый песокъ 0,61 

JCrb3 { Песчаникъ местами плотный 0,30 
Песокъ, 0,91 
Плотный песчаникъ . . . . 3 ,00 

Qtb Красная глина 6,00 

JCrb3 

Белый песокъ 2,43 
Железистый песчаникъ 0,45 
Желтый рыхлый несчаникъ ; . . 1,22 
Плотный песчаникъ 6,00 
Песокъ. 

Въ песчанике Котельниковъ мною определены: Olcostephanus nodiger E i chw. , Ole. Kaschpu-
ricus T rd . , Oxynoticeras subelypeiforme Mi lasch . , Natica congrua E ichw. , Pleurotomaria 
lorosa (Troehus torosus T r d . ) , Trigonia Falcki R o u i l l . , Inoceramus bilobus A u e r b . , (Avicula 

') Абсолютная высота основашя церкви с. Котельниковъ определена тригонометрически въ 164,2 м.; тутъ же 
близь д. Денисовой местность еще выше и доходитъ до 183,9 м. 
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cuneiformis d 'Orb.) . Кроме того неопределимый ближе ядра Trigonia sp. (изъ группы Tr. clavel-
lata), Cucullaea sp., Lima, Pinna. О найденныхъ въ разсматриваемомъ песчанике растительныхъ 
остаткахъ см. ранее вышедшую мою работу ' ) . 

Валунная глина не лежитъ сплошною массою на всей указанной выше площади; местами она 
исчезаетъ совершенпо и песчаникъ выходить на поверхность. Въ разрезахъ видно также, что валунная 
глина налегаетъ на песчаную толщу несогласно, срезая ея верхнюю поперхность пе параллельно 
наслоеш'ю. Укажу также, что многочисленный прежшя заброшенпыя, большею частш мелюя каменоломни 
видны по всему пространству и все лесньш дороги покрыты глыбами и обломками песчаника. 

533. Еще ближ? къ Москке, между лишями Рязанской и Курской железныхъ дорогъ, валунная 
глина тоже сохраняется только местами, главнымъ же образомъ въ местности между с. Люблино и 
Кузьминки. 

534—535. По линш Курской железной дороги у монастыря Перервы и ближе къ Москве до 
д. Хохловки глины валунной нетъ и следа. При относительно низколъ уровне этой полосы всю поверх
ность покрываетъ типичный слоистый нижневалунный песокъ. Только у д. Хохловки при пересеченш 
лиши Курской п Нижегородской железныхъ дорогъ, следовательно у самаго города, мы видимъ возвы-
шающШся къ городу уступъ, покрытый лежащей надъ песками валунной глиной (съ этимъ въ соответ-
ствш находятся буровыя скважины у Рогожской и Семеновской заставь). 

Область р*ки Яузы. 

Я выделяю здесь эту область не только въ виду важнаго въ эковомическомъ отношенш ея поло
жешя и вл1яшя, которое она должна оказывать на услов'ш народной жизни въ столице, но также и въ 
виду возможности въ настоящее время ея обстоятельна™ и всесторонияго изучешя, благодаря двумъ 
CEPIFLMB буровыхъ работъ, предпринятыхъ и съ успехомъ оконченныхь Московскою Городскою Думою, 
съ целш Московская водоснабжсшя. Первая C E P I N этихъ изыскашй обнимала собою не только бассейнъ 
Яузы, но и часть бассейна Клязьмы и была произведена въ 1880 г. подъ геологическимъ руководствомъ 
Траутшольда. 32 буровыя скважины этихъ изыскашй, отмеченныя какъ производителями работъ, 
такъ и въ настояшемъ сочиненш большими литерами латинская алфавита2), дали первое общее представ-
леше о геологическомъ строенш разсматриваемой площади. Все матер1алы этой серш, опубликованные 
Траутшольдомъ только въ самыхъ общихъ чертахъ, поступили впоследствш въ мое распоряжеш'е и 
являются въ настоящей работе впервые во всей ихъ полноте. Такъ какъ эта cepin изыскашй обнаружила 
геологическое строеше местности далеко не въ той степени детальности, которая требовалась для 
решешя техническихъ вопросовъ проектируемая водоснабжешя и мпогое было при нихъ какъ съ 
научной, такъ и практической стороны упущено изъ виду, было решено предпринять детальный 
разведки въ более обширныхъ размерахъ, но ограничивъ разведанную площадь однимъ бассейномъ Яузы. 
Такимъ образомъ произведено было въ 1887—'88 г. на этой площади более 130 буровыхъ скважинъ 
подъ моимъ геологическимъ руководствомъ. Изъ этихъ скважинъ помещаются здесь съ указашемъ 
места ихъ заложешяэ) те, которыя достигли корениыхъ волжскихъ, юрслихъ и каменноугольныхъ отло
женШ. Значительная же часть скважинъ более мелкихъ, определяющихъ детали строешя послетретич
ныхъ отложенш, будетъ помещена мною въ другомъ сочиненш, посвященномъ этимъ последнимъ отло-
жешямъ и предположенномъ появиться въ № 5 VIII тома Трудовъ Геологическаго Комитета. 

1 ) Сл*ды мелового перюда. Тр. Геол. Ком. T . V , JY» 2, стр. 10—11. -; 

*) См. частш выше К £ 339, 340, 348, 358, 359, 363, 367, 370, 377, 378, 379. ; с; . j 
9) При этихъ скважинахъ въ скобкахъ помещены т4 номера, подъ которыми он! .OTMMCfc въ буроиога 

работахъ. ОДкоторня изъ этихъ скважинъ уже отнесены выше къ бассейну р. Клязьмы за JtWMij 871, 372,878, 
381, 382. _ : . -ЦХ. • •...» Ь . 

Труды Геод. Ком. T. V, № 1. 2 0 
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Сверхъ того мною произведено на мест* самое тщательное изсл*доваше строенш поверхностныхъ породъ 
и естественныхъ обнаженШ въ бассейн* Яузы, на каковое строеш'е въ существующей литератур* не 
было еще ни мал*йшихъ указаяш. 

Изложение материала вс*хъ этихъ изысканш я начну съ описашя состава т*хъ скважинъ, которыми 
определяется геологическое строеше южныхъ и восточныхъ пределовъ Яузскаго бассейна. Сравн. 
№ № 533, 534, 535, 522 — 526, 530 и 531. 

536. Буровая скважина (№ 86) въ с. Измайлове, самая крайняя къ югу, при высот* устья 
24,14 - 4 - 116 = 140,14 м. дала: 

Почвенный слой . . . . . . . . . . 0,68 м. Г < 

0{с Песокъ съ валунами 0,42 » 

q ^ | Красная глина подзолистая . . . 2,95 » 
1 \ Бурый валунный мергель . . . . 1,71 » 

Qta Песокъ желтый . . . . . . . . . . . . . 6,31 » 

Глина темно-коричневая . . . . . . . . . . 2,57 » 
С>,«? Песокъ такого же цвета 1,71 » 

^ Песокъ желтый 0,42 » 

Песокъ серый слюдистый (перемытый) 2 , 1 4 » 
1 Г Песокъ темно-серый слюдистый глауконитовый . . . . . 2,78 » 

Песчанистая черная глина , . . 1,82 » 
Глинистый темно-желтый глауконитовый песокъ . . 0,75 » 

JCra-+-Jzo Песчанистая глауконитовая темная глина, въ верхней части отно
сящаяся еще къ JCra; въ нижней части уже на верное J3o, 
съ Belemnites Panderi 5,69 » 

537. Скважина (№ 79) близъ реки Сосенки, у д. Колошиной. Высот, поверх. 38,69 - + - 1 1 6 = 
154,69 м. 

Почвенный слой . 0,21 м. 
Подзолъ 0,38 » 

Красно-бурая валунная песчанистая глина 3,25 » 
Q,b Тоже более темнаго цвета 2,78 » 

Тоже бураго цвета 1,92 » 

Глинистый мелкш желтый песокъ 1,28 » 
Песчанистая слюдистая серая глина съ растительными остатками 0,85 » 
Глина тонкая песчанистая светло-бурая 2 , 2 5 » 

Qtx ? Песокъ желтый мелкш глинистый 2 , 6 7 » 
? Песокъ мелкш желтоватый 10,27 » 
? Тоже желтый, слабо глинистый 1 , 2 8 » 
? Глина серая слюдистая съ ржавыми пятнами . . . 0,53 » 

? Песокъ серый перемытый слюдистый . . . . 
? Тоже более крупный 
b Глауконитовый глинистый зеленовато-бурый песокъ 

2,46 » 
3,64 » 
2,78 » 
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338. Скважина {№ 99) близъ сельца Максина, въ юго-восточномъ углу бассейна. Высот, 
поверхн. 55,16 -+- 116 = 171,16 м. 

Почвенный слой 0,32 м. 

Светло-бурый сильно песчанистый валунный мергель . . 0,51 
Более темнаго цвета и более глинистый мергель . . . . 1,47 
Тоже сильно песчанистый 0,47 

Красно-бурый валунный мергелистый суглинокъ . . . 

Песокъ белый мелкш чистый 3,12 
Тоже желтоватый 1,17 
Тоже желтый 0,75 
Серая вязкая песчанистая глина . 0 , 9 8 

JCr? 

JCn 

Сероватый песокъ перемытый 
Белый перемытый песокъ 
Сероватый песокъ перемытый , 
Белый перемытый песокъ . 

[ Перемытый песокъ съ зернами глауконита . . 
Тоже темно-сераго цвета . . : 
Тоже более светлый 
Глауконитовая темная песчанистая глина . 
Темно-зеленый глауконитовый песокъ 
Глауконитовая темно-зеленая песчанистая глина верхне-волж-

скаго типа . . . . . . . . . 

0,83 
5,73 
1,15 
5,13 

7,12 
7,46 
3,44 
0,73 
0,66 

2,43 

539. Скважина (№ 17) въ селе Щнтникове. Высот, поверхн. 54,46 -+- 116 = 170,46 и. 

Подзолистый суглинокъ 0 , 2 1 м . 

Красно-бурый глинистый песокъ съ галькой . . . . 1,71 » 
Тоже песчанистая глина 8 , 7 7 » 
Тоже 0,96 » 
Тоже сильно железистая 0,75 » 

? Желтый песокъ 0,85 

JCr? 

Белый чистый песокъ 2 2 , 5 7 » 
Желтоватый чистый песокъ 1 , 6 0 » 
Чистый белый песокъ 5,56 » 
Желтоватый песокъ 2,14 » 
Белый чистый песокъ 7,92 » 

JCr I Песокъ серый глауконитовый 2 , 6 3 » 
° ( Глинистый черный песокъ съ Perisph. virgatus и черная юрская 

глина (igO) 1,86 » • 

540. Скважина (№ 12) крайняя на юго-востоке Яузскаго бассейна, на речке Алексееве* въ 
двухъ верстахъ на западъ отъ села Пахра. Отметка поверхности 37,19 -+- 116 = 153,19 м. 

20* 
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Песокъ светло-серый . . d ,24 м. 

Песокъ белый съ галькой 4, S 8 » 
Тоже 0,92 » 
Тоже съ крупной галькой 1,26 » 
Тоже 1,79 » 
Тоже съ мелкой галькой 0,89 » 
Тоже глинистый серый 

Qtb Валунная глина буровато-серая . . . . 

Шеремытый светло-серый песокъ безъ гальки 

3$ 
ф « о . о 

g 

Темно-серая сильно слюдистая песчанистая глина 
Тоже 
Тоже 
Тоже сильно глинистый темный песокъ . 

1,07 

1,28 

3,95 
1,32 
0,57 
0,85 
1,32 

2.03 

Л ) 

О 

[ Серый песокъ . . , . 
Светло-серый зеленоватый песокъ . . . . \ . • 1,60 
Белый сероватый слюдистый песокъ • 2,01 
Тоже совершенно перемытый . . . 1 3 , 4 8 

JCra Глауконитовый глинистый темно-серый песокъ 

/Je Темная глина съ Belemnites Panderi . . 

1,28 

3,29 

541. Скважина (JNs 25) въ двухъ верстахъ къ югу отъ д. Супониной, въ восточномъ краю 
Яузскаго бассейна. Выс. поверхн. 41,41 -+-116 = 157,41 м. 

Глинистый подзолъ 0,38 м. 
Q%b Желтый песокъ крупный глинистый и мергелистый съ галькой . 3,61 » 

п \ Тоже слегка глинистый . . . . 1,54 » ; •' 
1 | Тоже железистый безъ глины . . . . . . 1,17 » 

Светло-желтый мергелистый песокъ . . 1,43 » 
Чистый перемытый сероватый песокъ . . . . • 9,84 » 

Qtл { СвЬтло-серая пластичная глина слюдистая . . . '.' " . 0,42 » $ {у 
Перемытый серый несокъ съ зернами глауконита и кремнистой 

галькой 2,03 » 

542. Скважина (•№ 8) самая крайняя на востоке района, между с. Жигаловымъ и д. Супо
ниной, заложена среди болота. Выс. поверхн. 37,68 -+-116 = 153,68 м. 

Торфъ 0,21 м. 
Подзолъ х . ' 0,47 » 
Песокъ желтый . • 4,26 » 
? Глинистый мелкШ песокъ 10,03 » 
? Глина серая съ ржавыми пятнами 1,17 » 
? Серогатый песокъ 1,88 » 

.с ( Черная глипа 2 , 5 0 » 
0 { Черный песокъ съ зернами глауконита, частно уже разло

жившимися 5,90 » 

J*z Черная глина слюдистая . . . . 1,55 » ',--Г-\Атщ 
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543. Скважина (№ 45) въ восточной части Лосинаго лесного острова въ 4-хъ верстахъ въ 
юго-западу отъ с. Оболдина (Никольскаго). Отвгвт. поверхн. 43,44 -\- 116 = 159,44 м. 

Суглинокъ 
Желтый крупный песокъ . 
Желтый песокъ светлее . 
Серый мелкш перемытый песокъ 

( Желтовато серый суглинокъ сильно мергелистый съ валунной 
Qfi \ галькой . . . . 

Таковая же сильно мергелистая глина . . . 

о р. 

Мелкш глинистый яселтоватый песокъ . . . 
Тоже 
Тоже зеленовато-серый слюдистый . . . . 
Глина темно-серая слюдистая съ вив1*анитомъ . 
Тоже, изобилующая вив1анитомъ . 
Тоже, более светлаго цвета безъ вив1анита . ш 

а 
а 

Серый песокъ глинистый . . . . 
Тоже светло-серый перемытый . 
Тоже съ бо.тьшимъ количествомъ слюды 
Тоже 
Тоже более темный 
Тоже светлый перемытый 
Тоже съ болынимъ количествомъ слюды 

0,42 м. 
5,13 » 
2,99 » 
1,92 » 

1,28 
1,92 

5,13 
0,85 
8,56 
0,64 
1,07 
0,85 

3,85 
0,64 
0,85 
1,28 
1,28 
1,49 
5,13 

П." 

JCra Слюдистая черная глина съ отпечатками двустворчатокъ и аммо
нитовъ и фосфоритовыми сростками 2,07 

СледуюпЦя четыре скважины определяютъ строеше водораздельной полосы между бассейнами 
Яузы и Клязьмы. Сравн. № № 377—382. 

544. Скважина ( № 7 ) , къ западу отъ сельца Красникова. Выс. поверх. 40,12 -+-116 = 
156,12. 

Почвенный слой . . ... . . . . . 0,21 м. , . 

q | Серовато-желтый слабо глинистый посовъ . . . . . 8,77 » 
1 \ Тоже крупно-зернистый съ галькой . . . . . 9,41 • 

? Глина светло-серая зеленоватая . . . . . 1,71 » v ' ' 

JCr Глауконитовый темно-серый, сильно измененный песокъ . . 13,05 » 

, JCrJ Глина черная. 

545. Скважина (№ 10) въ двухъ верстахъ въ востоку отъ села Костина. Вые;вдаирхн. 
45 ,96-»- 116 = 161,96. м. s Qi 
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Подзолистый суглинокъ 0,64 и. 

Красно-бурый песокъ . . . . 5,12 
Тоже более крупный съ галькой 3,87 
Тоже желтый 2,78 

0,6? 
Тоже сильно глинистый 
Желтовато-серая песчанистая глива съ галькой 
Зеленовато-бурая глина съ крупньшъ пескомъ и галькой 

Желтовато-серый глинистый песокъ 
Темно-серый песокъ 
Зеленовато-серый глинистый песокъ 
Темно-серый песокъ . 
Темно-серый глинистый песокъ 
Серый песокъ 
Серая глина плотная съ вшшнитомъ, остатками стеблей и 

листьевъ двусемядольныхъ 
Тоже серо-воричневаго цвета съ теми же остатками 

' JÇra Глауконитовый песокъ, въ верхнихъ частяхъ сильно измененный, 
потерявшш почти весь глауконитъ, въ нижнихъ частяхъ сох
ранившей его еще достаточное количество, со сростками фос
форита, колчедана, обломками Belemn. absolutus и неопре-
делимыхъ ближе аммонитидъ 

У ' Глина черная слюдистая 

0,70 
0,55 
0,77 

2,57 
3,21 
1,71 
0,64 
2,57 
1,92 

0,42 
2,67 

8,45 

2,93 

546. Скважина (К?. 96) въ удельномъ лесу на югъ отъ села Костина, къ северу отъ истоковъ 
Яузы. Отм. новерхн. 39,99 -+- 116 = 155,99 м. 

( Почвенный слой 0 , 2 5 м. 
Глинистый подзолъ . . 0,27 » 
Мелкш глинистый песокъ 0 , 2 5 » 
Чистый мелкШ белый песокъ 0 , 3 6 » 
Тоже, железистый красный . . 0,14 » 
Тоже желтоватый 0,55 » 
Песчанистая слюдистая белая глина 0,40 » . ; > 
Чистый желтоватый песокъ 6,61 » 
Тоже, желтый более крупный ;. . . . 3 ,32 » 

( Крупный серый песокъ 
Qta \ Тоже чистый белый перемытый 

Тоже съ галькой 

1,65 
2,29 
3,34 

[ МелкШ серый глауконитовый песокъ 8,92 
JCr ] Тоже более темный 6,55 

1 Тоже глинистый черный 2,39 

7з Черная юрская слюдистая глина 0,73 

547. Скважина подъ литерою 1, заложенная на холме къ востоку отъ шоссе, въ разстояши 
2-хъ верстъ на СВ отъ с. Болышя Мытищи, на водоразделе между Яузой и Клязьмой. Выс. поверхн. 
42 ,60 -+-116 = 158,60 м. 
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J3? Юра (черная глина)? 

Последней породы въ коллекц'шхъ нетъ. По положешю скорее это место должна занимать пвне-
•олжская глина (JCra). 

Переходимъ теперь къ области верховьевъ р. Яузы и того обширеаго болота, которое даетъ 
начало этой реке. 

548. Скважина (№11) въ истокахъ р. Я у з ы . Выс. поверхн. 34,77 - н 116 = 150,77 м. 

j" Суглинокъ . . . . . 0,51 м. 
Железистый песокъ . 0,38 » 

< Ç 2 Железистая глина. . 0 , 1 0 » 
Железисто-глинистый песокъ 0,32 » 
Песокъ серый глинистый 0 , 1 2 » 

Песокъ темно-серый . . . . . 0,79 » 
Тоже съ галькой . . . . . 15,79 » 

Перемытый глауконитовый песокъ . . . . . . . 2,03 » 
JCrа \ Темный песокъ глауконитовый . . . 7 , 74 ' » 

Глина черная съ колчеданомъ и фосфоритомъ 3,72 » 

J 3 Нижняя часть вышеозначенной глины, более слюдистая и пластичная. 

549. Скважина (№ 30), заложенная среди болота истоковъ р. Яузы, на высоте повершнгП 
32,29 - 4 - 116 = 148,29 м. 

Q { Торфъ 1,71 м. 
8 ( Глина темно-серая 1 , 1 5 » 

[ Песокъ темно-серый 3,50 » 
Крупный песокъ съ галькой 0 , 2 1 » 
Песокъ серый 10,49 » 

{ Песокъ съ галькой , . .,. . . 1,50 » 

Qta? 

Подзолъ песчанистый . . . . 1,40 м. 

I j Песокъ красно-бурый съ валунами и галькой . . . . . 1,06 » 
1 ( Тоже глинистый буровато-желтый съ галькой . . . . 1,07 » 

Qtb Глина буро-красная валунная . . . . . . . • 0,55 » 

Песокъ желтый мелкш . . . . 3,54 » "\ 
Песокъ красный съ галькой 1,06 » 
Песокъ желтый мелкпЗ 1 , 7 7 » 

а Песокъ серый 4,52 » 
? Песокъ белый крупный 4,07 » 
? Песокъ белый мелкш 5 , 3 3 » 

[ Песокъ серый мелкш . Перемытыя . . . . . . . 1,06 » 
р г ! Песокъ желтоватый. . глауконит 4 , 2 6 » 

Песокъ серый . . . породы 5 , 3 3 » 
Песокъ черный сильно глауконитовый 3 , 1 9 » 
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JCr? 

Серый перемытый песокъ . . . . 2,78 м. 
Глыба песчанистой серой глины нижневолжскаго типа, неизме-

нениой 0,21 » 
| Серый перемытый песокъ . . . . . . . . 

о* Глина черная съ колчеданомъ 

6,93 

7,40 
Темно-серый песокъ глинистый . . 0 , 2 1 
Серая светлая глина 1,28 

С. Известковистый мергель светлаго цвета и известнякъ 1,41 

550. Изъ двухъ скважинъ (G и Gt), заложенныхъ на западъ отсюда въ верховьяхъ Яузы по 
правую ея сторону, я приведу одну, такъ какъ обе оне очень между собою схожи. Обе заложены на 
высоте поверхн. 32,59 -+- 116 = 148,59 м. 

[ Желтый несовъ . . . . . . - . * . . ' , . . 4,26 м. 
Серый песокъ съ галькой. . . . . * . . ' . 6,39 » л 

Серый песокъ мелкш 3,79 » 
Серый песокъ крупный 2,13 » V 
Белый песокъ съ галькой 1,07 » 
Серый песокъ мелкш 2,13 
Серый несокъ съ крупными валунами 3,62 
Серая глипа, част™ перемытая съ галькой . . . . . 0,32 

: T . J ' > ÏÏ 

JCr ! ^ * Р а я Г Л И 1 | а с ъ остатками раковинъ . 
" \ Зеленовато-серый песокъ глауконитовый 

Jio Черная глина. 

1,72 
5,41 

551. Сл*дующдя две скважины съ отметками L и М, заложенный влево отъ Яузы, немного 
ниже предыдущихъ, интересны по колебашю уровней соответственныхъ отложенш на весьма близкомъ 
разстоянш (между обоими скважинавш пе более одной версты). Скважина M заложена на краю болота, 
на высоте поверхности 30,88 116 = 146,88 м. 

Л м i Красная глина . 
Q ^ \ к! Коричневая глина . . . . 

Серый песокъ крупный 

Серовато-желтый песокъ мелкш 
Серый песокъ крупный . 
Серый песокъ мелвдй . 
Пестрый песокъ крупный . 

2,98 м. 
8,09 » 
2,13 » 

4,47 » 
8,95 » 
2,34 » 
2,13 » 

Черпая юрская глина. 

Две верхшя глинистая породы могутъ быть и более новаго аллидоальнаго происхождешя; галекъ 
я въ нихъ не обнаружила 

552. Скважина L заложена въ болоте при той же высоте поверхности 30,88 -+-116 = 146,88 м. 

0, 
Торфъ 0,15 м. 
Серый песокъ мелкш: глинистый 0,49 » 
Желтый мелкШ песокъ . . . 4 , 1 7 » 

[ Коричневая плотная глина . . 1 7 , 1 3 » 
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( С*рый песокъ крупный съ галькой 1 ,49 м. 1 

Q( а { Серый песокъ мелкШ съ галькой 1 ,49 » 
[ Серый песокъ крупный съ галькой и крупнымп валунами . . 2,13 » 

JCra Глауконитовый песокъ и глина съ Perisph. virgatus. 

553. Пропуская две буровыя сквашшы А и Л 9 , расположенный между с. Болышя Мытищи и 
описанными выше скважинами G и С 2 , вправо отъ р. Яузы, какъ недостаточно ясныя по даннымъ 
бурового журнала (образцовъ породъ ихъ не сохранилось), я остановлюсь на скважине F, заложенной у 
с. Болышя Мытищи къ юго-востоку отъ него, въ низине къ реке Яузе при высоте поверхности 
30,46 -4- 116 = 146,46 м. 

q i Торфъ 2,13 м. 
8 \ Серо-коричневая мергелистая глина 5 , 3 2 » 

0,а Пестрый песокъ съ галькой, переходящш въ темный глаукони
товый песокъ ') . . 13,84 » 

JCr I 1 ' е Р ш и п е с о к ъ 0*96 » 
01 Оливково-черная порода съ Атт. virgatus и черная глина а ) . 

554. Колодезь добавочной откачки близъ главной паровой водокачки въ с. Болышя Мытищи на 
востокъ оть скважины подъ литерою F, при высоте поверхности 31,74 -+- 116 ^ = 147,74 м., даль: 

Торфъ . . . 1,43 м. 
ТоикШ серовато-коричневый мергель 5,11 » 

Q,b? Песокъ крупно-зернистый сильно глинистый съ галькой 3,19 » 

ç . ( Песокъ чистый перемытый съ крупной галькой . . . . 11,29 » 
1 { Песокъ серый мелкШ, слабо глинистый . 0,64 » 

jQr J Песокъ темно-серый слабо глауконитовый 4,68 » 
" \ Темно-зеленый сильно глинистый глауконитовый песокъ и 

фосфоритъ 0 , 8 5 » 

Л3 Черная сланцеватая слюдистая глипа съ Bel. Panderi 1,38 » 

555. Изследованш страны у с. Больапя Мытищи дали мне следунлще результаты: Поверх
ность занята валунной глиной {Q,b), принимающей волнообразный очертанш сообразно съ рельефомъ 
всей страны. Видимая толща ея въ многочисленныхъ разрезахъ кирпячныхъ заводовъ не более двухъ 
метровъ. Подъ нею лежитъ типичный ннжне-валунный песокъ слоистый, резко отделяющиеся 
отъ валунной глины; толща его не более 1—1,3 м. Въ основаши залегаютъ слоистые желтые пески, 
местами сильно железистые, но безъ валуновъ. Пески эти значительно приподняты на холмахъ, что 
ясно видно изъ сопоставлен'ш разрЬзовъ близъ праваго берега Яузы съ разрезами позади кирпичныхъ 
заводовъ. 

556. Скважина Е , заложенная на левомъ берегу Яузы, по правую сторону места пересечешя 
этой реви железною дорогой, при высоте поверхности 34,08 -+- 116 = 150,08 м. 

•) Ooi породы въ буровомъ журнал* не отделены. 
2J У Траутшольда но ошибки последняя оливково-черная порода, хотя и содержащая по его же наблюдешянъ 

Атт. virgatus, отнесена въ таблиц* буровыхъ скважинъ къ Оксфорду. 

Труды Геол. Ком. T. V, AS I . 21 
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0,ь 

Глина желтая съ пескомъ 
Желтый песокъ 

Глина серая песчаная съ галькой, переходящая въ 
буро-красную глину и паконецъ въ 
желтую песчанистую глину съ валунами 

I Зеленоватый песокъ ') . . 
| Песокъ темно-серый . . . 

Qta { С*рая глина 
Мелкш серый песокъ съ галькой . 
Крупный серовато-белый песокъ съ валунной галькой 

J'o Черная глина. 

т,44 м. 
7,80 » 

2,13 » 
1,75 » 
4,26 » 

10,65 » 
1.06 » 
1.07 » 
6,79 » 
4,26 » 

557. Скважина D влево отъ лиши железной дороги. Отм, поверхн. 31,95-+-1 16 = 147,95 м. 

0,е 

Красный песокъ . 
Желтый песокъ 
Красный песокъ крупный . 
Серый песокъ 

I Крупно-зернистый песокъ 

8,52 м. 
2,13 » 
2,13 » 
2,13 » 
2,13 » 

Qtb Типичная валунная темно-бурая песчанистая глина съ галькой . 3,09 » 

Qta Серый слоистый песокъ съ валунами и раковинами нпжняго волж
скаго яруса въ виде валуновъ 18,10 » 

./g? Черная юрская глина. 

558. Съ версту пиже по течешю р. Яузы, на левомъ же ея берегу заложена была скважина С, 
съ отметкою поверхн. 29,82 -+- 116 — 145,82 м. 

' Глина коричневая . 
Песокъ желтый глипистый 

f Желтый крупный песокъ съ галькой . . . . 
Qtc { Коричневый крупный песокъ 

[ Зеленовато-сьрый песокъ, мелкозернистый глинистый') 

Qfb Бурая валунная мергелистая глина . . . 

? Серый глинистый мелкозернистый песокъ 

0,26 м. 
0,73 » 

2,22 » 
1.34 » 
7,37 » 

4.35 » 

2.G6 » 

559. Далее внизъ по Яузе появляются въ естествепныхъ разрезахъ правильный наслоешя 
типичной валунной глины (Q,b) и подлежащихъ несчаныхъ породъ. Выше с. Тайнинскаго я наблю
далъ и неслоистые валунные пески (Qtc), покрывавнпс валунную глину. 

560. Буровая скважина В,г заложенная на бугре между селомъ Тайнинскимъ и нолустанщ'ей 
Перловка, дала егьдуюине результаты, при отметке поверхн. 28,75, -+- 1 16 = 1 44,75 м. 

') Совершенно не основательно принятый Траутшольдомъ за его гринзандъ; въ пескт. этомъ глауко
нита вовсе нътъ. Ниже его идутъ типичяыя валунныя, а не юрсыя породы. 

2) Въ Оуровмхъ журналахъ значится, что эта порода съ растительными остатками. Ври ближайшемъ осмотра 
оказалось, что остатки эти просто расщепленные и перетертые куски гнилой сосновой доски, очевидно попавппе 
совершенно случайно въ взятую пробу. 
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Коричневая валунная мергелистая глина . 
Тоже серовато-бураго цвета . . . . 
Тоже несколько более песчанистая 

163 

j ( МелкШ серый г. 
1 { Темно-серый r,j 

линистыи песокъ . 
шиистый песокъ съ галькой 

'? Синеватый песокъ (въ коллекщяхъ нетъ) 

? Серый мелкШ песокъ (въ коллекщяхъ нетъ) 

Уз? Юрская глина (въ коллекщяхъ ветъ). 

2,13 м. 
2,35 ,, 

1,19 » 
2,77 » 
0,85 » 

4,26 » 
17,04 » 

2,13 » 

2,34 р 

Перехожу къ скважинамъ, заложеннымъ въ правую сторону или на западъ отъ средняго течеш'я 
т. Сравн. также лежаип'я далее на свверъ и западъ скважины и разрезы 363—37С. 

561. Скважина (Лг 67) , въ одной версте на северо-западъ отъ д. Ядревой. Отм. поверхн 
,24 -+- 116 = : 161,24 м. 

Суглинокъ подзолистый 
Глина желтая подзолистая 

0<ь 

"С 

а s V а. •и 

Валунная бурая глина, песчанистая съ галькой 

Тоже темио-сераго цвета . . . . . 
Тоже светлее . 
Тоже красно-бурая . . . . . . 

/ Белый перемытый песокъ . . . . 
Тоже глинистый слабо зеленоватый . 
Тоже ". . 
МелкШ слюдистый желтоватый песокъ 
Тоже съ нсбольшимъ количествомъ глауконита 
Крупный желтовато-зеленый песокъ . 
Светлый слабо глинистый несокъ . . . 

0 ,32 м. 
2,14 » 

1,60 » 
1,41 » 
1,60 » 
2,44 » 
1,75 » 

0,92 »> 
2,35 ь 
1,07 » 
8,13 » 
1,50 » 
1,07 » 
1,71 » 

562. Скважина (№77) въ Волкове. Отмет. поверхн. 30,64 116 = 146,64 м. 

Почвеннный слой . . . . 
Суглинокъ . . . . . . 
Аллкшальная бурая ркавая глина 
Тоже сера го цвета . . . . 

q j Песокъ крупный желтый съ галькой . 
' | Тоже сераго цвета более крупный . 

О fi Валунная глина темнс-бурая сильно мергелистая 

0,32 м. 
0,34 » 
1,28 » 
2,88 » 

3,51 
0,64 

9,95 

21 * 

Желтый песокъ 
Пестрый песокъ круппый . 
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j q t f С*рый глинистый песокъ . 

\ Темно-серый глауконитовый песокъ 

563. Скважина (№63) , у д. Бородиной. Отм. поверхн. 55,92 

? Суглинокъ бураго цвета безъ валуновъ . . . 

Qtc Желтый песокъ съ галькой . . . 

7,77 м. 
. 0,59 » 

116 = 171,92 м. 

3,64 м. 

. 2,14 » 

Сильно песчанистая бурая валунная глина 0,64 
Тоже тииичная валунная глина . . 8,56 
Тоже более сероватаго оттенка 1,92 

? Желтый чистый песокъ . . . . • s 4,28 
0*42 

[ Песокъ мелый сильно глинистый 
т1"" • Тоже слюдистый зеленоватый. 
"2 о S g. 
К и 

JCr 

Тоже менее глинистый, более темный 
Тоже глинисгый зеленоватый . 

( Более темный явствеино глауконитовый . 
Тоже глауконитовый глинистый темно-серый 
Тоже темно-зеленый 

Тоже темно-зеленый сильно глинистый 

1,71 
5,14 
0,42 
3,32 

3,10 
8,34 
1,28 
1,49 
0,64 
1,50 Тоже темно-серый, несколько ржавый отъ разложсш'я глауконита 

I Черная песчанистая глина я глинистый песокъ съ остатками 
раковинъ 1,07 » 

564. Скважина (№ 66) въ с. Неклюдове. Выс. поверхн. 51,59 -+- 116 = 167,59 м. 

q ^ ( Валунная бурая глина . . . . 3,53 м. 
1 { Тоже более песчанистая съ галькой и крупными валунами . 7,81 » 

Тоикш сильно глинистый песокъ желтоватый 
Тоже 

()4(3 ] Тоже более глинистый сероватый 
Песчанистая слюдистая бурая глина 
Тоже темно-сераго цвета (какъ предыдущая, но не окисленная). 

Qt а Темно-серый песокъ съ галькой част!ю кристаллическихъ породъ 

JCr? Темный серый, частш перемытый песокъ 

/ Глауковитовая темно-серая песчанистая глина 2,56 
) Черпая песчанистая глина съ фосфоритомъ, колчеданомъ, белем-

а j лигами и остатками раковинъ 2,57 
[ Глауконитовый темно-зеленый песокъ . . . . 

J^ Черная слюдистая глина . . . . . . . . . 

7,49 
3,85 
4,00 
0,64 
5,14 

3,42 

6,20 

0,85 

1,92 

Породы, отмеченный въ этой скважине знакомъ (3, могли бы быть по своему свойству и составу 
)сены къ группе Q,cc, если бы не присутств1е въ основаши ихъ песка съ галькой кристаллическихъ 
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породъ, что является совершенною аномал1ей по сравнешю со ВСЕМИ имевшимися въ моемъ распоря-
женш разрезами. 

563. Скважина (№90) близъ д. Лупихи у большой дороги въ г. Дмитровъ. Выс. поверхн. 
63,35 -ь 416 = 181,35 м. 

( Подзолистый почвенный слой . . 0,32 м. 
I Подзолистая пористая глина . . 0,85 » 

0* \ Тоже . . 0,96 » 
[ Тоже темнаго цвета . . 2,78 » 

(>, с Валунный глинистый крупный песокъ . . 1,50 » 

( Валунная глина плотная бурая . . .- . 6,42 » 
| Валунный мергель бурый . • • 1,18 » 

Qb Тоже песчанистый . . / 0,96 » 
Тоже какъ предыдущей . •. ; . 4,28 » 

. Тоже более темнаго цвета . . .' . • 3,21 » 

Qtа Нвжневалунный песокъ крупный глинистый и мергелистый . 6,27 » 

566. Ниже с. Тайниискаго Яуза въ берегахъ своихъ представляетъ довольно разрезовъ, чтобы 
судить до некоторой степени о геологическомъ строенш страны по одному поверхностному обзору. 
Всего резче откошешя напластовашй выступаютъ возле мельницы у д. Ватутиной. Вершиныхолмовъ 
отъ полуставцш Перловки покрыты желтымъ верхневалуннымъ пескомъ (0,с), въ которомъ однако же 
валуновъ не наблюдалось. Ниже его идетъ бурая валунная глина (0,Ь), составляющая тутъ ложе 
болотъ. Обыкновенно въ такой глине также валуновъ нетъ, но тамъ, где она, какъ подъ означенной 
выше мельницей, промывается, въ ней явственно обнаруживаются во всей толще обычные валуны кри-
сталляческпхъ породъ, каменноугольнаго известняка я кремня. Нигде такъ не приходилось мне ясно 
наблюдать постепрнность перехода верхневалуннаго песка въ валунную глину, какъ въ искусственныхъ 
разрезахъ берега у мельницы д. Ватутиной. 

567. Скважина (№ 72) въ д. Ватутиной въ долине р. Яузы. Отм. Поверхн. 30,56 -+- 116 = 
146,56 м. 

Темная глина аллювиальная . 
Тоже серая . . . . 

0,42 м. 
0,64 » 
2,14 » 
2,56 » 
0,64 »> 

Тоже бурая 
Перемытый серый песокъ 
Торфяная земля . 
Серый мергель . . . . . . . . 1,17 
Тоже темнее . . . 0,75 
Песчанистая глина темная . . . . 1,49 

Qtb Темно-серый круцный глинистый песокъ съ галькой 4,92 

[ Желтый песокъ глинистый . 0,83 

1 j Серый песокъ глинистый . 1,26 
[ Серый мергель . . . . 11,35 

JCr ! Глауконитовый песокъ 2,99 
" \ Нижневолжская песчанистая черная глина . 1,82 

') Породи, отм-вчеиннл знаиомъ 0,(9, определяются такъ по сравнешю съ следующей скважиной (№ 568), 
въ которой отложешя песковъ съ галькой кристаллическихъ породъ залегаютъ ниже ихъ. 
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S68 . Скважина (№ 100) на р. Яузе близъ д. Ватутиной. Вые. поверхн. 22,53 -+- 116 = 
138,53 м. 

[ Торфянистая почва . 2,14 ж. 
Q.2 j Серая глина съ растительными остатками . . 0,21 » 

I Перемытый песокь съ галькой . 1,07 » 

0,6 Валунная мергелистая и песчаная бурая глина . . ' . 5,78 » 

q g | Глинистый желтовато-серый песокъ . . . . . . , " . 7,38 » 
' { Светло-серый тонкШ мергель . . . . .•.•.•••>.•; 6,95 » 

q | Серый перемытый песокъ . : . 1,92 » 
1 } Тоасе съ крупной галькой, слабо глинистый . •, • . 0,64 » 

JCra Черный глинистый глауконитовый песокъ . . . 0,85 » 

J 3 Черная глина съ Bel. Panderi . . . . 

569. У с. Медведкова по левому берегу Яузы, начиная отъ мельницы, можно наблюдать 
верхневалунный песокъ (0,с) и валуииую глину ((?,&). Повидимому, толща валуниой глины незна
чительна, такъ какъ въ одномъ месте изъ подъ нея обиажаются мощиыя отложешя белаго слолстаго 
песка безъ валуновъ. Кое где близъ Медведкова па валунной глине залегаетъ известковый пресноводный 
туфъ новейшаго образовашя. 

570. Несколько ниже села Медведкова, въ томъ же левомъ берегу валунная глина, изобилую
щая валунами выкапывается во многихъ местахъ. 

571. Скважина (№ 81), въ деревне Слободке, къ северу отъ речки «Лихоборки. Выс. поверх. 
39,05 -+- 116 = 155,05 м. 

I 2,14 м. 
Qfi Бурый валунный мергель . . . { 1,07 » 

^ 5,99 » 
J Желтовато-сврый мелклй глинистый и слюдистый песокъ . . 7,92 » 

. 1 Тоже более глинистый темно-сераго цвета 10,70 » 

[ Сильно песчанистая глауконитовая черная глина . . . 2,99 » 
Jl>ra < ф 0 С ф 0 р И Т Ъ и галька темнаго известняка. 

572. Скважина (№ 84) близъ леваго берега речки Лихоборки, у суконной фабрики между 
•с. Владыкинымъ и Свирловымъ. Выс. поверхн. 19,30 -+- 116 = 136,30 м. 

Почвенный слой . . . . 0,34 м. 
Суглинокъ , . . 0,30 » 

( Бурая валунная глина сильно песчанистая 0,21 » 
Qfi j Сильно песчаная валунная глина серовато-бурая . . . 1,28 » 

I Тоже • . . 2,13 » 

Qtа Перемытый песокъ съ галькой . . . . . . . 4,64 » 

a j Серый светлый глинистый и песчаный мергель . . 3,88 » 
' I Черный сильно глинистый песокъ . . . . . . 4,26 « 

[ Серая юрская глина . . . 1,07 » 
J3o* { Тоже более пластичная 3,62 » 

( Глинистый конгломератъ, светло-серый, переполненный облом
ками известняка . - 0,85 » 

Сг Известнякъ. 
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573. У с. Свирлова высокш левый берегъ Яузы на столько заросъ, что к а ш либо определенш 
его состава невозможны; но ниже этого села у бумажной фабрики видно ясно паслоеше валунной глины 
(Qfi) на слоистомъ нижневалунпомъ песке съ прослойками галекъ (О^а). Более глубоще пласты 
видны въ двухъ следующихъ скважинахъ, заложенныхъ, съ сожаленно, въ самой долине Яузы, а не 
надъ нею. 

874. Скважина откачки (№ 6) въ самомъ с. Свврлове при отмет. поверхн. 1 7 , 5 9 - ь 116 — 
433,59 м. 

Торфъ . . . . 1,07 м. 
Серая мергелистая глина . . . . . . 0,42 » 
Серый глинистый песокъ . . . . . . . . 0,64 » 
Тоже менее глинистый \ 3,29 » 
Перемытый серый крупный иесокъ слабо глинистый . . . 3,76 » 
Тоже съ галькой 2,35 » 
Тоже темный сильно глинистый съ глауконитомъ . . ' . . 0,75 » 

Черная песчанистая глина съ Belemnites Panderi 
Тоже свьтлее . . . 
Тоже светло-серая 

4,28 
2,35 » 
2,45 » 

С 4 Известнякъ. 

575. Сважина (№ 102) въ долине р. Яузы между селами Свирловымъ и Леоновыиъ. 
Отметка поверхности 16,73 -+- 116 = 132,73 м. 

l Суглинокъ 0,75 м. 
Краснобурый глинистый песокъ . . . . . . ' . 2,67 » 
Темно-серый крупный глинистый песокъ 3,53 » 
Серый песокъ перемытый . 3,53 » 
Тоже съ крупной г а л ь к о й . . . . . . . 0,64 в 
Тоже глинистый и мергелистый . 1,49 » 

{ Крупный песокъ съ галькой . . . . . . . 1.17 о 

J3o Серая глина (вероятно о,) . . . . . . 

576. На круче леваго берега ниже с. Леонова явственно наблюдается: 

{ с верхпевалуиный песокъ, персходящш въ 
1> валунную глину, 
а нижневалунный песокъ. 

577. На холмахъ по обЪипъ сторонамъ деревни Ростокином встречается сильное развито 
верхневалуннаго песка (Qtc), изобилующаго валунами. 

578. Буровая скважина (подъ лит. V), проведенная къ юго-западу за с. Алексеевсвимъ, 
дала следующее результаты. Отм. поверхн. 30,88 - 1 - 116 = 146,88 м. 

g b f Охристая глина . 1,43 м. 
1 \ Глина буровато-серая песчанистая валунная . 4,26 » 

0 , о Песокъ мелкш серый . . . . . 7,80 » 

J'3 Глина черная слюдистая. 

579. Скважина (№ 82) на городской даче Алексеевской водокачки. Отмет. поверхн. 29,94 -+-
116 = 145,90 м. 
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С 2 Глинистый желтый известнякъ. 

581. Скважина (№ 73) въ Сокольникахъ на дачахъ Ширяева поля. Выс. поверх. 30,06 -+-
116 = 146,06 м. 

Песокъ слабо глинистый . . . . . . . 0 ,60 м. 
Чистый белый перемытый песокъ . . . . . 4 0 , 3 1 » 

Qtc Желтый песокъ глинистый . . . 3,74 » 

q ^ f Валунная мергелистая бурая глина . . . . 0 ,25 » 
1 \ Тоже буровато-сераго цвета . . 1 , 4 3 » 

? Песчанистый светло-серый мергель тонкаго зерна . . . 3,59 » 

') Въ коллекцш образцовъ лежитъ кусочекъ сЬрой нижней юрской глины съ зернами железистаго оолита, 
вероятно помещенный сюда по ошибке изъ образцовъ нижней части той же скважины. 

Qtb Песокъ жслтовато-серьШ глинистый . . . . . . 3,43 м. 

• Песокъ серый . . . . 0,96 » 
Тоже глинистый слабо известковый . . . . . . . 0,53 » 
Тоже очень мелкш . . . . . . . . . . . 0,31 » 
Песокъ желтоватый съ галькой . . . . . . . 3 , 9 2 » 
Песокъ мелмй глинистый серый . . . 1 , 6 9 » 

Qta { Тоже более крупный . . . . . . . . . . . 0,94 » 
Песокъ светлый мелкШ . . 4,34 » 
Тоже перемытый крупный съ галькой . . . . . .,, . 0,79 » 
Тоже мелкш 1,49 » 
Перемытый крупный белый песокъ съ галькой . . . . . 2,14 » 
Тоже мелкш 0,43 » 

( о Глина светло-серая, въ нижней части съ зернами железистаго 

оолита . . . . . . 5,93 м. 
[ к Келловейскш оолитовый мергель . . . . 0,11 » 

580 . Скважина (№ 83) въ средней части Совольницкаго парка. Выс. поверхн. 36,89 - + - Н 6 
= 152,89 м. 

Почвенный слой 0,15 м. 
Песокъ желтый . . . . . . . . . . . . . 7,57 » 
МелкШ глинистый слюдистый желтоватый песокъ . i. . 5,01 » 
Песокъ желтый . . . . . . . . . . 3,31 » 

? Серая глина ' ) . . . . ... . . 0,21 » 

Песокъ светло-серый съ зернами глауконита •- ; . . . . 1,71 » 
. j £ r Глина червая съ обломками фосфоритовыхъ аммонитовъ вирга-

товой группы 1 , 2 8 » 
Песокъ темный глауконитовый . . . . . . . . 2,35 » 

2 | Глина черная слюдистая, сланцеватая . . 2,35 » 
J* , 0 | Тоже несланцеватая . . . . . . . 3,85 » 

о ' Глина светло-серая . 4,17 » 
к Мергель съ зернами железистаго оолита . . . . 0,11 » 
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( Черная грубо-песчанистая глина 1,50 м. 

Черная земля (образецъ не доставленъ) . 2 , 2 5 » 
Серый песокъ перемытый темный 3,38 » 

q ( Песокъ съ кусками известняка . . . . . . . . . 0,43 » 
' \ Известнякъ 0,43 » 

Три породы, лсжащщ надъ каменноугольными осадками, представляютъ вероятнее всего сильно 
измененные и перемытые, а можетъ быть, и перемещенные юрсше осадки. 

582. Скважина (№ 89) въ Сокольникахъ при начале Ширяева поля. Высот, поверхн. 
22,62 -+-116 =г 138,62 и. 

q | Железистый мелкш песокъ . 1 , 8 2 м. 
* \ Песокъ мелюй желтоватый слюдистый глинистый . . . . . . 2,03 » 

Qtb Бурая мергелистая валунная глина, сильно песчанистая. . . 8,45 » 

. Серый мергелистый песокъ 4,28 » 
Сероватый песокъ перемытый . . . . .̂ . . . . 6,95 » 

ji j о Светло-серая юрская глина 4 , 9 4 » 
3 | к Келловейскш мергель серый съ зернами железистаго оолита . 0,06 » 

583. Поверхностный изследованш береговъ р. Яузы л леса въ Сокольпикахъ показываютъ, 
что значительная часть этой местности покрыта тонкимъ слоемъ верхневалуннаго песка (Ос), подъ 
которымъ залегаютъ более или менее мощныя отложешя валунной глины ( £ ^ 6 ) , местами богатой валунами. 

Для характеристики строешя долины р. Яузы и ея аллкдаальныхъ отложешй приведемъ данныя 
четырехъ скважинъ. 

584. Скважина (№114) съ левой стороны долины между с. Леоновымъ и д. Ростовиной. 
Отм. поверхн. 14,85 -+- 116 = 130,85 м. 

Буровато-красная ржавая глина . . . . . . . . 4,46 м. 
Тоже сераго цвета . 0,96 » 
Желтый песокъ . . • . . . . 5,64 » 
Желтый песокъ крупный съ галькой . . 0,85 » 
Серый крупный песокъ перемытый . ' . " 1,49 » 
Светло-серый и желтоватый мелкш песокъ . . . . . 5,67 » 

J^o* Юрская светло-серая глина . . • . . . . 

585. Скважина (№ 108) въ долине р. Я у з ы , выше впадешя речки Будайки п железнодорожная 
«оста. Отм. поверхн. 13,27 -+- 116 - = 129,27 м. 

о* 

Торфъ 2,35 м. 
Серый глинистый песокъ . . . 0 , 8 5 » 
Желтовато-серый чистый песокъ . . 6,95 » 
Желтовато-серый крупный чистый песокъ съ галькой . . . 2,67 » 
Тоже, крупная галька 4,40 » 
Тоже более мелкШ . 0 , 9 5 » 

J 3 o ' Серая юрская глина . . . . . . . . . . . 1,38 

Труды Геол. Кои. T. V , Д» 1 . 22 
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586. Скважина подъ лит. Vt въ правой сторон* долины, у пересечения ея лишей Ярославской 
железной дороги. Отм. поверх. 13,67 -+- 116 = 129,67 а. , 

о, 

JCr„ | 

Почвенный слой . . . . 
Красно-бурый песокъ крупный 
Тоже более мелкШ . . . . 
Серый песокъ мелкШ съ глиной . 
Серый суглинокъ . . . . . 
Серый песокъ крупный . 
Серый песокъ крупный съ галькой 
Прослоекъ синеватой глины . 

Черная песчанистая глина . . . . 
Тоже съ значительнымъ содержашемъ глауконита 

2,13 м. 
2,83 о 

2,13 » 
3,75 . 
3,32 » 
2.13 » 
3,54 » 
0,17 . 

1.14 » 
2,90 » 

J 3 Пластичная черная слюдистая глина 1 , 4 1 » 

587. Скважина подъ лит. F s заложена напротивъ предыдущей, на левой стороне долины. Отм. 
поверхн. 13,23 116 = 129,23 м. 

Красно-бурый песокъ крупный 
Тоже более мелкш съ галькой 
Серый песокъ мелкш 
Серый суглинокъ . 
Серая глина 
Темно-серая глина 
Серый суглинокъ . 
Серый песокъ . 

J* Черная слюдистая глина 

QA 

3,54.и. 
2 ,13 » 
2,НЗ >• 
3,54 » 
4,26 » 
2,53 » 
2,43 » 
1,06 » 

1,41 н. 

Следующая скважины характеризуютъ собою строеше обширной лесной площади, известной подъ 
именемъ Лосинаго острова, помещающаяся между верхнимъ и среднимъ течешемъ р. Яузы. 

588. Скважина (JV° 74) въ Лосиномъ острову близъ речки Будайки. Выс. поверхн. 
30,64 и - 116 = 146,64 н. 

Песокъ 
Суглинокъ 

Песокъ чистый 
Песокъ желтый 

Серовато-бурая валунная глина," сильно мергелистая 
q b i Тоже 

' j Тоже более сероватая, сильно мергелистая . 
I Тоже . 

{ Серый глинистый песокъ 
Серая тонкая глина, мергелистая 
Серый песокъ глинистый 

Qt a Перемытый песокъ съ галькой . 

C s Желтый доломитовый известнякъ 

0,36 м. 
0,38 » 

3,74 » 
3,32 » 

2,67 » 
1,71 » 
1.92 » 
1.93 » 

6,84 
5,99 
5,56 

2,57 
1,17 
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О ь \ Буровато-серая песчанистая и мергелистая глина . 
1 ( Бурая песчанистая и мергелистая глина съ валунами 

Q,a Серый песокъ съ мелкой галькой 

JCra 

1,90 
6,28 

4,79 

Глинистый зеленый песокъ 0,64 » 
Серая глина - . 1,16 » 
Серый глинистый песокъ . . . . . . . . . .. 0 , 9 2 » 

^ Черная глипа съ фосфорптомъ. 

J'3 Черная слюдистая глина. 

590. Скважина {№ 97) въ д. Малыя Мытищи. Вые. поверхн. 37,30 - ь 116 = 153,30 н. 

Почвенный слой . 
Гл пнистый желтый песокъ 

Песокъ чистый желтоватый 
„ . Тоже белый 
У*е Тоже съ галькой 

Тоже более крупиый 

...„:•", QtЬ Песокъ сильно мергелистый и глинистый . . . . 3,31 » 

/ Серый слабо зеленоватый песокъ . . . . . . 4,06 » 
JCr I Темный глауконитовый песокъ . . . . 5,67 » 

I Глинистый черный глауконитовый песокъ 4,60 » 

J!à Черпая глина слюдистая съ Belemnites Panderi . . 2,22 » 

591. Скважина (№ 3) на востокъ отъ д. Малыя Мытищи. Выс. поверхн. 41,83 
157,83 м. 

Почвенный слой . . . 0,38 м. 
, Песокъ бурый съ галькой . . 0 , 3 8 » 

Qtc | Песокъ глинистый . . . . . . . . . . 2,57 » 
у Буровато-красный песокъ . . . . . . . . 2,73 » 

2,84 » 

0,21 м. 
0,32 » 

12,94 » 
1,49 » 
1,82 » 
1,17 » 

116 = 

0<° 

Буровато-красный песокъ . . . . . . 

Qtb Глина красно-бурая мергелистая . . . •'. 

Песокъ желтый, несколько глинистый 3,95 
Тоже сильно глинистый . . . . 4 ,32 
Песокъ желтый . . . . . . 1,96 

^ Песокъ светло-сврый глинистый . . 2,03 

Песокъ белый 2,69 
Песокъ желтоватый . 0 , 4 2 
Песокъ свроватый. . . . . . . . . . . . 3,42 
Песокъ желтоватый 0,96 
Песокъ серый. . . 1 Д З 
Песокъ белый . . . . . . 2,09 

а 
о Си о s 
а ^ { Б" . Я Я 

-116 = 589. Скважина подъ лит. U блазъ с. Райева-Мещерскаго. Высот, поверхп. 28,88-
Ш ; 8 8 м. 

/ Растительная земля . . . . . . . . . . . 0,23 м. 
Qt ) Белый песокъ 0,19 » 

У Желтый песокъ съ глиной . . . . 2,56 » 

Q с Серый песокъ съ галькой . . 1,51 » 
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Песокъ темно-серый слюдистый съ разложившимся глаукоиитомъ 3,08 м. 
1 F Î Песокъ темио-зеленый глауконитовый 0,96 » 

г j Песокъ светло-зеленый глинистый, сильно глауконитовый . . 0,32 » 
! Песокъ темно-зеленый глинистый глауконитовый . . . . 2,46 » 

«73 Глина черная слюдистая . . . . . . 2,67 » 

S92. Скважина (№ 1) въ центр* Лосинаго острова. Высот, поверхн. 36,98 
152,98 м. 

Глина красно-бурая песчанистая, измененная атмосферными 
агентами 2,67 м. 

Глина темно-серая мергелистая съ валунами . . . *" . . 2,35 > 
| Глина мергелистая шеколаднаго цв*та съ галькой . . . . 0,85 » . 

116 = 

Q\a 

a 
s 

P 

Песокъ серый крупный . . 1 , 8 2 
Тоже глинистый • • . . 3 , 6 4 
Тоже болъ-e глинистый • 2,78 
Чистый перемытый песокъ съ крупной гранитной галькой . . 5,13 

Чистый сероватый песокъ . . . . . . . . 3,64 
Тоже слегка глинистый . . . . . . . . . . . 3,83 
Тоже съ большимъ содержашемъ глины и неразложившихся 

зеренъ глауконита 6,85 
Тоже 2,99 
Тоже безъ глины съ изоби.немъ глауконита . . . . . . 1,28 

0,21 • J 3 Глина слюдистая черная 

0 , « 

593. Скважина (№ 4) въ одной версте къ северу отъ д. Абрамцевой. Выс. поверхн. 
8 3 , 4 1 - ь 116 = 169,41 м. 

Подзолистый суглинокъ 0,62 м. 

q l ) Глина песчанистая красно-бурая съ валунами 3,14 » 
V > \ Тоже -, 9,48 » 

Песокъ сероватый . . . . . .....1,13 » 
Чистый белый песокъ . . . . . . . . 9 , 1 5 » 
Песокъ желтый глшшстый . 0 , 3 2 » 
Тоже . . . . . . 0,75 » 

Чистый слабо желтоватый песокъ . , . ' . . . . . 1,02 » 
Песокъ белый • . . . . . 10,53 » 
Песокъ желтый . . , '. 1,07 » 
Тоже желтоватый . . . . . . . . . . . . . . 1,92 » 
Тоже сероватый . . . ... . . . 1,71 » 
Песокъ серый слюдистый . . . . . . . . 3,63 » 
Песокъ серый, слабо зеленоватый . . . . . . . . 0,42 » 
Песокъ серый зеленоватый съ глаукоиитомъ 1,17 » 
Песокъ темпо-серый сильно слюдистый и глауконитовый : . 3,32 » 

Песокъ темио-зеленый глинистый глауконитовый . . . . 1 , 4 9 » 

а « о р. о 
ч а 
н 
а & 
О о, 
Ф 

1=1 

JCrа | Глина песчанистая черная . 0 , 7 5 
Глина песчанистая черная съ фосфоритомъ 

J i Глина черная слюдистая 5,24 
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594. Скважина (№ 94) въ южной части Лосинаго острова. Выс. поверхн. 48,66 -+- 446 = 
164,66 м. 

Подзолистый песокъ . . . : . . 0,64 м. 
Ржавый глинистый песокъ 2 , 5 6 » 

{ Валунная сильно песчанистая зеленоватая глина . . . . 3,64 » 

Тоже более песчанистая 1 , 7 1 » . 
Темно-коричневая ржавая глина плотная съ валунами . . . 3,64 » 

( Глина песчаная темная • 5,78 » 
Песокъ темно-серый глинистый . . .• • 5 , 9 9 » 
Тоже более глинистый 4,92 » 
Тоже, глина песчанистая зеленоватая 0,85 » 

^ Песокъ желтовато-серый глинистый . . . . . . . 4,06 » 
Чистый белый перемытый песокъ 4,06 » 
Тоже серый глинистый . 0 , 8 5 » 
Тоже серый безъ глины 0 , 8 5 » 
Светло-серая песчанистая глина 1,07 » 
Песокъ чистый перемытый 4,92 » 
Песокъ темный глауконитовый 2,56 » 

J ] Черная типичная слюдистая глина , . 1,07 » 

595. Скважина (№ 101) на речке Сосенке у южнаго края Лосинаго острова. Выс. поверхн. 
24 ,64-+- 116 = 140,64 м. 

< Торфъ 1,35 м. 
( ) а \ Глина темная съ обугленными растительными остатками . 0,17 » 

v Тоже песчанистая '. . . . . 2,95 » 

0(с Крупный песокъ съ галькой 4,32 » 

q ^ | Шеколаднаго цвета мергель съ галькой . 0 , 8 1 » 
Тоже крупный песчанистый 3,53 » 

( 
0,а 

Серый песокъ съ галькой 3 , 3 1 » 
Глина песчанистая и мергелистая серая 0,38 » 

] Серый тонкш глинистый песокъ 1 , 8 6 » 
Крупный серый песокъ съ галькой 1,60 » 

JCr Серый песокъ съ глауконитомъ . . . . . . . . . 1,12 » 

J 3 Черная слюдистая глина съ Belemn. Panderi . . . . 3,85 » 

596. Скважина (№ 98) въ южной части Лосинаго острова. Выс. поверхн. 45,23 -+- 116 s . 
161,23 м. 

Суглинокъ . . . , 0,64 м. 

Qtc Глинистый красный песокъ . 3,64 » 

Obi ^лунный бурый мергель . . 3 , 8 5 » 
1 1 Темно-серая валунная глина 7 , 2 7 » 
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JCr 

Глинистый темно-серый слюдистый песокъ 
Тоже зеленоватый 
Тоже сильно глинистый слюдистый . 
Тоже слабо глинистый светлый . 
Тоже 
Зеленовато-серая глина . . . . 

Серовато-зеленый песокъ глауконитовый 
Тоже более темный 
Тоже 
Тоже темно-зеленый глинистый . 
Тоже съ immon. virgalus . . . . 

J* Черная слюдистая глина съ Belemn. Panderi 

13,48 м. 
3,21 
0,42 » 
2,50 » 
2,35 » 
0,85 » 

3,64 » 
1,07 » 
1,07 » 
0,38 » 
3,04 » 

1,92 . 

597. Скважина (№ 50) въ одной версте на северо-востокъ отъ с. Богородскаго. Выс. поверхн. 
25,53 - ь 116 = 141,53 м. 

л ( Глинистый песокъ измененный атмосф. агентами 
Песокъ желто-серый съ галькой 

q ^ | Бурая валунная глина 

0,92 м. 
5,37 » 

3,33 » 
1,07 » Буровато-серая валунная глина . 

Песокъ мелкШ серый слабо глинистый . . . . 9,84 » 
Песокъ крупный ,.. . 3,21 » 

, Глина светло-серая песчанистая . . . . 1,28 » 
V*a j Песокъ серый крупный съ галькой . . .• . . . . . 5,35 » 

Глина серая 0,64 » 
l Песокъ светло-серый съ галькой . 2,14 » 

J l

3 Глина съ типичными ископаемыми: Belemn. Panderi, Gouldia 
cor data. Цвета более светлаго, чемъ обычная оксфордская 
глипа 6,21 » 

598. Скважина (№ 91), близъ леваго берега Яузы въ начале Лосинаго острова за 
с. Богородскимъ. Выс. поверхн. 17,10 -+- 116 =z 133,10 м. 

Суглинокъ 
Песокъ желтый съ галькой О 

Qfi Бурая валунная глина . . . 
Сильно глинистый серый песокъ . 
Серый слюдистый песокъ 
Тоже перемытый 
Тоже крупный съ галькой и валунами 
Тоже 

0|« 

Серая сланцеватая глина съ мергельными оолитовыми срост-

3 \ к { Тоже бурая глина съ жедезистымъ оолитомъ 
l к Тоже темно-серая съ железистыми сростками 

^ | Серый глинистый песокъ . 
| Кварцевая и колчеданистая галька 
l Серый песокъ, более грубаго зерна 

1,39 м. 
0,43 » 

1,18 
1,49 

14,98 » 

0,64 » 

0,32 » 

6,63 

9,21 
0,86 
1,07 о 

0,53 » 

1,42 » 

0,06 » 

0,86 » 
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Голубоватая глина и кремень . . 1,49 м. 
Известнякъ съ выделеюями кварца 1 , 7 1 » 
Пестрый каменноугольный мергель 0,06 » 
Камень известковый 0,15 •< 

599. Скважина откачки № 5 у с. Богородскаго, несколько къ западу отъ предыдущей скважины 
Выс. поверхн. 14,98 116 = 130,98 м. 

Суглинокъ t 1,07 м. 

Qtb Красно-бурая грубо песчанистая глина . . . . . . . 3,21 » 

q а I Шеколаднаго цвета мелкШ мергелистый песокъ . . . . . . 5,35 
* \ Тоже сераго цвета более мелки 8,56 

3,21 
4,28 

J3o* Серая глина съ зернами же-твзистаго оолита. . . . . . 2,14 

С 

q а j Чистый перемытый песокъ съ галькой . 
1 \ Тоже съ частичками юрской глины и фосфоритом» 

г Зеленая голубоватая глина 
\ Известнякъ глинистый белый 

4,28 
1,07 

Белый известнякъ. 

600. Скважина (№ 88), близъ речки Сосенки у Архаерейской слободы (Черкизова). Выс. 
поверхн. 20,14 - + - 1 1 6 = 136 ,14м . 

Торфяная земля 
Глинистый светло-серый подэолъ 

q с | Светло-серый песокъ глинистый съ галькой 
Песокъ глинистый желтовато-бурый мелкШ 

Qtb Валунный мергель песчанистый бурый . 

Мергелистый серый песокъ . 
ТонкШ глинистый серый песокъ . 
Серая ржавая мергелистая глина 
Серый мелкШ песокъ . 
Тоже глинистый 
Серый песокъ 

Крупный перемытый песокъ съ галькой 
Тоже серый съ крупными валунами . 

Qta \ Тоже темный крупный глинистый 
| Тоже чернаго цвета . 
I Тоже перемытый серый . 

J 3 Черная слюдистая глина съ Bel. Panderi . . . 5,46 » 

601. Скважина въ Преображенскомъ, въ одной версте къ северу отъ Преображенской 
заставы. Вые. поверхн. 24,12 -+- 116 = 140,12 м. 

0,21 м. 
0,21 » 

2,35 » 
2,35 . 

4,49 

5,78 » 
3,42 » 
1,28 » 
1,07 » 
0,43 » 
1,92 » 

0,64 » 
0,21 » 
0,85 » 
0,32 « 
1,82 » 

Песокъ подзолистый 
i Глипа песчанистая бурая съ остатками дерева 

4 [ Песокъ серый съ остатками дерева . 
j Песокъ серый 

5,24 м. 
0,67 » 
6,10 » 
4,92 . 
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j { i ° ' Глина светло-серая 1,71 м. 
3 \ к Глина серая съ желФзистымъ оолитомъ, переходящая въ светлый 

известковый мергель . . . . . . 0,64 » 

С 4 Известнякъ •. . . . . . . 0,64 » 

Последними скважинами изысканш въ бассейне Яузы сливаются съ таковыми же детальными 
буровыми изыскавший внутри площади самого города, къ описанш г'еологическаго строенш котораго 
мы теперь и переходимъ. 

Городъ Москва. 
Не смотря на то, что реки Москва и Яуза протекаютъ внутри города местами въ крутыхъ 

берегахъ, более или менее искусственная обделка этихъ береговъ позволяла только въ исключитель-
ныхъ случаяхъ наблюдать геологическое строешс техъ отложешй, на которыхъ построена столица. По 
счастью въ моемъ распоряженш находились какъ буровые журналы, такъ и все матер1алы, доставленные, 
начиная скважиною артез1анскаго колодца, многочисленными буреншми, предпринятыми въ разное время 
въ пределахъ города Городской Думой, главнымъ образомъ въ связи съ проэктомъ.канализацш города. 
Мне удалось также сосредоточить у себя большую часть того матер1ала, который добыть былъ въ 
последнее время многими буреншми частныхъ лицъ имевшими въ виду получеше воды изъ верхняго 
яруса каменноугольнаго известняка. Въ результате получилась очень детальная и крайне поучительная 
картина геологическаго строешя г. Москвы, фактически! матер1алъ котораго я здесь и излагаю, предо
ставляя себе разработку этого MâTepia.ia поместить ч а с ™ въ сводныхъ главахъ настоящаго сочинешя, 
часпю же въ другой, готовящейся къ печати работе. 

Я начну съ техъ бурешй по обе стороны р. Яузы, которыя примыкаютъ непосредственно къ 
вышеописаннымъ скважииамъ Яузскаго бассейна. 

602. Буровая скважина подъ лит. X за Преображенской заставой къ востоку отъ р. Яузы съ 
отмет. поверхности 27,69 -+- 116 = 143,69 м. 

Песокъ белый мелкш . . 3,19 м. 
Серая глина . 2,83 » 

Qt Песокъ белый . . . . 1,60 » 
I Глина красно-бурая . 0,53 » 
{ Глина серая . . . 0 ,60 » 

^ ^ | Красно-бурый валунный мергелистый суглинокъ 3,30 » 
ч \ Тоже буровато-сераго цвета . . . . . 0,72 » 

^ ( Песокъ красно-бурый съ галькой . . . . 7,46 » 
1 \ Песокъ серый съ галькой . . . . . . 7,46 » 

J ' о Светло-серая слюдистая глина . . . . . . .. 

603. Скважина у Святого колодца въ Преображенскомъ на правой стороне р. Яузы близъ 
скважины № 89 (582) безъ отметокъ толщины пройденныхъ пластовъ. .Приблизительный уровень 
поверхности 13,5 -+- 116 = 129,50 м. 

Культурный наносъ. 

Qta? Крупный серый песокъ съ галькой. ? 

j i i 0 Серая светлая слюдистая глина. 
3 ( к Глинистый мергель съ железистымъ оолнтомъ. 

С . Известнякъ. 

*) Главнымъ образомъ конторою инженеров ь Бари и К 0 и частншъ инженером. Бела фоиъ Вангель. 
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604. Буровая скважина у Покровскаго моста въ долин* р. Яузы съ левой стороны на 
игрушечной фабрике Шварцкопфа (Банный нрокздъ № 3) . Выс. поверхн. 10,65 -+- 116 = 
126,65 м. 

Песокъ и глинистый песокъ ' ) . 8,56 м. 

С 2 Пористый желтоватый доломитизированный известнякъ . 3,06 » 
Красный твердый глинистый мергель . . . . 3,06 » 
Белый плотный известнякъ 2 ) 1,53 » 
Красный твердый глинистый мергель съ зеленовато-сврыми про

слойками 5,20 » 
Белый пористый известнякъ съ кристаллами нзвестковаго шпата 3) 2,44 » 
Белый известнякъ съ пористыми прослойками, гзобилующШ 

остатками коралловъ Botrophyllum conicum T rau l sch . , 
Archaeocidaris rossica, Fusulina sp. , членпковъ крино-
идеп и пр 3,97 » 

Красный мергель, совершенно подобный указанному выше, содер
жании раковины Chопе tes pseudovar io la ta, Productus loba-
tns, Fenestella, членики Crinoidea 1,53 M. 

Красный глинистый мергель 2,76 •> 
Плотный белый известнякъ (водоносный иластъ). 

На основанш означенныхъ ископаемыхъ, петрографическаго состава породъ и положешя скважины 
следуетъ заключить, что она до конца проходила по отложешямъ известняковъ московскаго яруса. 

605. Скважина за лит. Z заложена за Семеповской заставой, въ разстоянш 2,5 верстъ стъ 
нея къ востоку4) при выс. поверхи. 28,07 - н 116 = 144,07 м. 

Почвенный слой . . . . 0,70 м. 
Qtb Глипа песчанистая мергелистая красно-бурая . . 3,56 » 

JCr { ^ Песокъ зеленый глауконитовый слабо глинистый . . . 8,52 » 
( а Глина черная съ фосфоритомъ и остатками аммонитовъ вирга-

товой группы . . . . . . . . . 2,13 » 

J 3 о Глипа черпая слюдистая . . . . 1,28 » 

606. Мне доставлены были образцы породъ одной частной раскопки, заложенной близъ Пролом
ной заставы при углублонш фундамента. На незначительной глубипе отъ поверхности раскопка 
прошла черезъ пласты нижняго волжскаго яруса (JCra), изобилуюице фосфоритовыми сростками съ 
массою облолковъ аммонитовъ виргатоваго типа, между которыми определенъ Perisph. Quensledli 
W i s c b . (non Roui l l ) . 

607. По левому берегу р. Яузы, выше Андроньева монастыря и моста Курской железной 
дороги, обращаютъ на себя впимаше сохранившееся остатки, частш естественныхъ, частш искуствен-
ныхъ обнажешй. Здесь въ прежмя времена добывался бутовый известковый камень; но теперь мест
ность эта занята товарными складами «Севернаго Общества»; берегъ почти весь обвалился и заросъ. 
Щуровск!й оставилъ хорошее onncaHie этихъ обнажешй 5 ) , некогда представлявшихъ почти отвесный 

') Въ образцахъ иородъ къ сожалйтю не сохранепы. 
г) Ори нрохожденш этого слоя иода поднялась въ буровой труб'6 на высоту 0,3 м. надъ поверхностью. 
3) При прохожденш этого слоя вода поднялась въ скважнн'Б по труб4 на высоту 1,5 м. отъ поверхности. 

Между этимъ водоносяымъ горизонтомъ и нройденпымъ выше замЕченъ пластъ слабо всасиваюпцй воду. 
4 ) Въ немецкой брошюр* Траутшольда приведены дапныя, которыя совершенно не сопиадаютъ ни съ буро-

вниъ журналомъ, ни съ образцами породъ этой скважины. 
s ) BicTH. Естеств. Наукъ, 1860, № 32 и Ист. Геол. Моск. Бассейна, I, стр. 43; II, стр. 27.J 

Труды Геол. Кои. т. V , х i . 23 
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сгЪны. Этимъ то описашемъ я здесь воспользуюсь, темъ более, что собранныя Щуровскимъ иско
паемый мною пересмотрены и определены вновь. Сопоставляя приведенные Щуровскимъ чертежи съ 

Различные участии берега Яузы. 
Объясвея1е знаковъ по Щуровскому.—а. Почвенный слой. Ь. Валунная глина (Qtb). с. Зеленовато-ст>рый 

песокъ (JCra). d. Буроватая глина, переходящая въ (е\ черцую глину i J |o) . f. Юрскш дотлбыератъ (JJк). Камен
ноугольный известнякъ. А. Красная мергелистая глина. ('. Желтая глина. /. Осыпь и отвалы обломколъ изве
стняка. 

его коллекщею ископаемыхъ и немногими моими находками, мы имеемъ здесь подъ почвою такую после
довательность напластованш: 

Qtb Желто-красная валунная глина . . . . . . 1—2 м. 

JCr Зеленовато-серый песокъ . . . • . . 1 м . 

Въ немъ найдены: Perisphinctes virgalw Buch , Perisph. Quensledii Rou i l l . , 
Perisph. aperlus N i k . , Perisph. Panderi d 'Orb., Aucella Pallasi K e y s . , 
7wr6o Puschi d'Orb., Buccinum incertum d'Orb. и некоторый другю формы 
нижневолжскаго яруса въ плохой степени сохранности. 

J 3 o Буроватая, переходящая въ черную глина. Обе вместе занимаютъ 
толщу въ . 6 м, 

Ископаемый, собранныя изъ этихъ глинъ не разделены, но показываютъ явственно, что мы 
имеемъ здесь дело съ представителями обоихъ горизонтовъ среднерусскаго Оксфорда. Найдены; 
Cardîoceras alternons Buch , Cardîoceras cordalum S o w . , Belemnites Panderi d 'Orb. , Pleuro-
lomaria Buchi d'Orb., Dentalium subanceps T rd . и др. 
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Jgft Конгломератъ изъ крсмнистыхъ и известковыхъ валуновъ, цемен-
тированныхъ мергелемъ и глинистымъ, частно песчанистымъ 
известнякомъ пестраго желтовато-свраго цвета, проникну
ты иъ зернами желъзистаго оолита. Толщина этой породы не 
более . 1 м . 

Въ ней найдены въ большомъ количеств* весьма типичный для русскаго средняго келловея 
Lima mosquensis nov. sp. (L. tenuislriaia Щуровск . r = L . semicircularis T rd . ) , Rhyncho
nella varions arcuala Quenst., Nucula sp., Pleurotomaria sp. 

( Желтый доломитизированный известнякъ, выклияивающШся въ разрезе. ' 
* С[ \ Красная и желтая полосатая нзвестковистая глина. 

( Желтый доломитизировапный известнякъ, какъ вышележащи, 

Въ обеихъ иородахъ найдены Spirifer mosquensis F i s c h . , Chonetes pseudovariolala 
nov. sp. , Productus semireticulatus Mart . , Bothrophyllum conicum Trd . , Chaetetes radians 
Fisch . и членики криноидсй. 

608. Не далеко отъ этого места, па правомъ берегу Яузы Траутшольдъ цитируетъ разрезъ 
колодца на земле г. Юнкера. Здесь добыты: 

JCra Черная глина съ Aucella Pallasi и аммонитами нижне-волж-
скаго пруса. 

JjO Черпая глина съ Pholadomya opiformis Trd . и Pleuroto
maria Buchiana d'Orb. 

609. Скважина на Сенной площади у Рогожской заставы, при выс. поверхн. 25,45 -+-
116 = 141,45 и. 

Насыпь . . . . . 1,41 м. 

Q{с? Песокъ желтоватый мелкозернистый 5,67 » 

[ Красно-бурая песчанистая глипа . . . 1,94 » 
„ ^ ! Красный суглинокъ . . . . . . . 0,92 » 

у ' j Кэасно-бурая песчанистая глина съ валунами . 3,05 » 
! Тоже более песчанистая . . . . . 3,75 » 

Q\b-t-JCr Серая, зеленоватая глина въ верхнихъ частяхъ еще содержащая 
валуны олонецкихъ породъ, въ нижнихъ въ значительной 
степени глауконитовая. (Очевидно здесь смешаны въ об-
разцахъ вместе два различныхъ образовашя) . '. . 7,77 » 

j ] (о - н к) Темно-серая слюдистая глина и Мергель съ железистымъ ооли-
томъ . . . 1 , 7 0 » 

С а Голубоватая каменноугольная глина, кремень и известнякъ. 

610. На вновь устроенныхъ городскихъ бойняхъ за Покровской заставой между Нижегород-
скимъ вокзаломъ й дер. Дубровкой заложены быливъ разстоянш приблизительно 200 метровъ другъ 
отъ друга две скважины, давиля почти одинакле результаты. Обе скважины приводятся здесь вместе. 
№ 2 ближе къ д. Дубровке. Отм. поверхн. нриблиз. 24,0 -+- 116 = 140,0 м. 

23? 
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№ 4 № 2 

( ? < в ? 

Желтый песокъ 3,96 
4,55 

. . . 5,05 
Песчанистая желтовато-бурая глина . 0,21 

Желтый песокъ крупнозернистый съ галькой 
Желтый глинистый песокъ 

Желтый глинистый песокъ . . . 
Светло-серая песчанистая глина 0,32 
Крупнозернистый песокъ серый съ галькой 0,83 
Желтый глинистый песокъ 3,73 
Тоже более темнаго буровато-сераго цвета 2,77 
Серая глина 2,55 
Серый песокъ съ галькой, въ пижнихъ частяхъ глинистый . . "2,98 

Черная, въ верхнихъ частяхъ буроватая, слюдистая глина . 5,32 

3,62 
3,83 
6,40 
нетъ 

1,06 — 
нетъ 
1,49 
1,70 
7,88 
нетъ 
3,40 

2,13 

Скважина № 4 бурилась еще и далее, при чемъ пройдено было 2,34 м. полосатыхъ розовыхъ и 
светло-серыхъ известковпстыхъ мергелей каменноугольной системы. Но затЬмъ въ скважине совер
шенно неожидано н не нормально пошелъ крупнозернистый серый перемытый песокъ съ галькой кремня 
п кварца. Къ'сожаление, скважина остановилась на этомъ загадочяомъ пласте, который такпмъ образомъ 
не былъ пройденъ, и вопросъ о томъ, имеемъ ли мы дело действительно съ оригинальнымъ отложе-
шемъ, или просто съ результатомъ засорсшя скважины вышележащими валунными песками остался не-
разъясненнымъ (сравн. № 598). 

641. Въ юго-восточномъ углу города, въ высэкомъ холму между р. Яузой и Москвой, неблаго
звучно называемомъ Вшивой Горкой, скважипа дала при высоте поверхн. 26,54 -+ 446 = 
4 42,54 м. следующее результаты: 

Насыпь 
Песокъ белый мелкш 

0(с Песокъ желтый съ слоемъ грав1я 

{ Песокъ суглинистый желтый 
Суглинокъ желтьш" 

0 , ° 

i Песокъ желтый . 
| Песокъ крупный . 
' Песокъ крупный глинистый 

(74 Кремнистый известпякъ . 

заложена была скважина 
- 116 = 123,11 м. 

2,83 м. 
2,43 » 

8.67 ъ 

2,34 » 
2,30 » 
5.68 » 
0,85 ». •-
4,34 » ; . 4 

0,09 » 

въ долине р. Москвы близъ Устьинскаго 642. У устья р. Яузы 
моста. Выс. поверхн. 7,11 н 

Насыпь изъ иловатой черной глины и глинистаго песка . . . 6,39 м. 
Черная глина 1,44 » 
Песокъ глшшстый съ кирдичсмъ . . . . . . . . . 0 ,70 » 

С 2 Каменноугольный известнякъ 0,54 » 

613. Переходимъ теперь къ наиболее въ научномъ отношепш важному, можно сказать клас
сическому, разрезу для всего подмосковнаго края,—я разумею глубокую буровую скважину артез1ансьаго 
городского колодца. Колодезь, какъ известно, заложенъ былъ на Яузскогаъ бульваре горнымъ инжене-
ромъ В . А. Бабинымъ. Предпр1ят1е это не вполне увенчалось желаинымъ успехомъ и буреше было 
остановлено на глубине 459 метр. (1508 фут. 3 д.). Я даю здесь целикомъ ведомость пройденнымъ 
породамъ по списку г. Бабина, нигде еще, сколько известно, не напечатанному. Къ сожалешю, кол-
лекщя породъ этой скважины, хранящаяся въ Сухаревой башне, найдена мною въ такояъ безпорядке, 
что данный списка Бабина относительно принадлежности техъ -или другихь известковыхъ породъ къ 
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верхнему или нижнему отделу камеиноугольной, или верхнему отделу девонской системы не могли быть 
мною въ достаточной полноте проверены и остаются на ответственности г. Бабина. Я могъ разобраться 
вполне только въ образцахъ породъ, залегающихъ въ этой скважине выше известняка. 

по
 п

ор
яд

ку
. 

Скважина московскаго арте31анснаго колодца ' ) . 

Высота поверхности 27 ,82 -1 -116=143 ,82 м. 

К Н 

Й я 
В 1" j 
«s « Й 
A JG D 
В ^ Р . 3 О 

Толщина прой-
денныхъ породъ. 

Глубина на ко
торой порода 

встречена. 

я 
Я 

Ч А о О Футы. Дюйм. Футы. Дюйм. 

3,20 ю • 6 — — 

Qt Валунные осадки. 
1 
2 

Желтый песокъ съ эрратическими валунами . 
Серый песокъ съ эрратическими валунами . . J l , 7 9 

1 
4 

9 
1 

10 
12 

6 
3 

3 
4 
5 

JCr BojraccBÏe осадки. 

ПлывучШ песокъ . . . . | §.« à . . . . 
Серый песокъ съ гальками } 1 s f • • • • 
Песокъ съ глиной . . . . j §< g © . . . 

) а 
Черная глина съ аммонитами и сростками, про

никнутыми колчеданомъ (т, самыхъ ниж-
Темнозеленый песокъ съ Ammonites Panderi. 

j 3,05 

0,17 

9 4 
7 

7 

16 
25 

26 

4 
8 

3 
6 

7 

JCr BojraccBÏe осадки. 

ПлывучШ песокъ . . . . | §.« à . . . . 
Серый песокъ съ гальками } 1 s f • • • • 
Песокъ съ глиной . . . . j §< g © . . . 

) а 
Черная глина съ аммонитами и сростками, про

никнутыми колчеданомъ (т, самыхъ ниж-
Темнозеленый песокъ съ Ammonites Panderi. 

3,59 
1,30 

11 
4 

8 
4 

26 
38 

10 
6 

8 
J z Оксфордъ. 

8 Черная слоистая глина со многими остатками 
Belemnites Panderi (въ верхнихъ слояхъ) 

Каменноугольная система. 
С 2 Верхн1й отделъ (Fusulina cylindrica, 
Spirifer mosquensis, Productus semireti-

culatus) 

8,30 27 2 42 10 

9 
10 
И 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 

Известнякъ белаго цвета . . • 
Известнякъ желтаго цвета 
Пестрая рухляковая глина 

Серовато-белый известнякъ съ зернами глины 
красноватаго цвета . . 

Известнякъ желтаго цвета 
Рухляковая глина красноватаго цвета . . . . 
Известнякъ желтоватый 
Известнякъ сераго цвета 
Известнякъ бураго цвета 

} 8 

3 
10 

5 
8 
1 
1 
2 
5 

11 

4 

4 
10 

10 

2 
11 
10 

5 
2 

70 

78 
81 

92 
98 

106 
107 
109 
112 
117 

1 " 

4 
8 

6 
4 
4 
6 
5 
3 

') Въ настоящей ведомости мною оставлены отм4тки толщины породъ въ футахъ, въ видахъ неиэбЕжныхъ для 
такой значительной глубииы погрешностей при перечисленш изъ одной измерительной системы въ другую; только 
наиболее важныя изъ этихъ данныхъ указываются мною и въ метрахъ; въ ведомости сд-Ьланы также нЕкоторыя 
поправки въ терминахъ, согласно современной, принятой въ настоящей работе, терминолопи. 
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UZ «•с о; ро
йд

. 
м

ет
-

Толщина прой Глубина на ко-

ор
 

с * и» 
л« К zl 

денныхъ породъ. торой порода 
о • « s 

S о 

денныхъ породъ. 
встречена. 

ч си 
H g Футы. Дюйм. Футы. Дюйм, 

20 Рухлякъ коричпеваго цвета съ обломками из
вестняка 

2 6 128 10 

21 Глина рухляковая красиаго кирпичнаго цвета . 6 10 131 4 
22 Пестрый известнякъ 1 1 0 138 2 
23 Перемежаемость красноватыхъ и зеленоватыхъ 

рухляковъ 11 5 140 — 
24 Известнякъ . . . . . . . 9 4 151 5 
25 Известнякъ белаго цвета . . . . . 7 9 160 9 
26 Известпякъ съ энкринитами 4 — 168 6 
27 Известнякъ . . 3 3 172 6 
28 Пестрая рухляковая глина . . . 25 7 175 9 
29 Изестнякъ 59 — 201 4 
30 Мелкозернистый известнякъ . . . . 32 5 260 4 
31 Известнякъ сераго цвета съ кремнемъ . . . О 

со 25 2 292 9 
32 Известнякъ сераго цвета съ известковымъ шпа- о" 

томъ эо 2 2 317 11 
33 Известнякъ белаго и сераго цвета съ кремнемъ RS 20 10 320 1 
34 Рухлякъ белаго цвета <0 — 10 340 11 
35 Пестрый известнякъ . H 2 4 341 9 
36 Известнякъ . . . . о 5 4 344 1 
37 t. 

« 3 2 349 5 
38 Ноздреватый (фузулиновый) известнякъ белаго в 

цвета С - 20 9 352 7 
39 Известнякъ сероватаго цвета са 7 5 373 4 
40 Мелкозернистый известнякъ сераго цвета. Я 4 10 380 9 
41 Крепкш известнякъ сераго цвета . . о 30 11 385 7 
42 Кремень ctparo и синеватаго цвета . . . . 4 — 416 6 
43 Известнякъ белаго и сераго цвета съ кремнемъ с? 

ИЗ 15 10 420 6 
44 3 

>о 9 4 436 4 
45 Известнякъ серовато-белаго цвета . О 14 5 445 8 
46 Рухлякъ свроватаго и бледнорозоваго цвета . . 1 — 460 1 
47 Известнякъ серовато-белаго цвета . . . . 6 7 461 1 
48 Пестрая рухляковая глина . . . 1 10 467 ' 8 
49 Пестрый известнякъ . 6 5 469 6 
50 Кремень . . . . . 1 — 475 11 
51 Известпякъ белаго цвета 3 4 476 11 
52 — 4 480 3 
53 Белый известнякъ съ кремнемъ желтаго цвета 11 4 480 7 
54 Белый известнякъ съ кремнемъ синеватаго цвета 10 4 491 11 
55 5 4 502 3 
56 Мелкозернистый известнякъ белаго цвета съ 

кремнемъ 1 — 507 7 
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>. ы. ч ч 
Сц 
о 
о а 

То
лщ

ин
а 

пр
ой

- 1
 

де
пн

ы
хъ

 п
ор

од
ъ 

въ
 м

ет
ра

хъ
. 

| 

Толщена прой
денныхъ породъ. 

Глубина на ко
торой порода 

встречена. 

>. ы. ч ч 
Сц 
о 
о а 

То
лщ

ин
а 

пр
ой

- 1
 

де
пн

ы
хъ

 п
ор

од
ъ 

въ
 м

ет
ра

хъ
. 

| 

Футы. Дюйм. Футы. Дюйм. 

57 Ноздреватый известнякъ белаго ц в е т а . . . . 2 7 508 7 
58 Известнякъ сераго цвета 5 8 511 2 
59 Известпякъ белаго цвета 1 4 11 516 10 
60 Кремень белый и разноцветный . . . 1 2 331 9 
61 Белый известнякъ съ кремнемъ 1 1 8 532 11 
62 23 2 544 7 
63 Рухляковая глина зеленаго и фшетоваго цвета — . 6 567 9 
64 Известнякъ серовато-белый 20 9 568 3 
65 Известнякъ зеленоватаго цвета 2 8 589 — 
66 Кремпистый известнякъ 2 6 591 8 
67 Горькоземистый известнякъ 5 1 0 594 2 
68 Красная сланцеватая глина п полосатые мергеля 

съ прлмесью зеленоватаго песчаника и бле
стками сернаго колчедана < 35 11 600 — 

6 9 Белый и серый известнякъ съ желваками 
кремня н красною г л и н о ю . . . . . . . . 26 7 635 11 

С* Известковистая верхняя часть нижняго 
отдела 1 ) (Spirifer Kleini, Productus gi-
ganleus, Productus slriatus, Stigmaria fi- • 

coides etc.) 
70 14 8 662 6 
71 Сероватый мелкозернистый известнякъ . . . 1 1 — 677 2 
72 Серый известпякъ 3 4 688 2 
73 Сероватый мелкозернистый известнякъ . . . S3 2 9 691 6 
74 Горькоземистый известнякъ желтовато-бЬлаго 

75 
цвета со 22 2 694 3 

75 Известнякъ сероватаго цвета . . ' . . . 2 6 716 5 
76 Известнякъ сераго цвета съ кремнемъ . II 22 — 718 11 
77 Горькоземистый известнякъ желтоватаго цвета. г •>. 4 6 740 1 1 
78 Серовато-белый известнякъ 7 — 745 5 
79 Серый рухлякъ 1 2 — . 752 о 
80 Горькоземистый желтовато-серый известнякъ . с 8 5 754 о 
81 3 1 0 762 1 0 
82 Сероватый горькоземистый известнякъ . се 

»—г 
52 4 766 8 

83 а 1 5 8 819 — 
84 Мелкозернистый известнякъ сераго цвета . о 25 8 834 8 
85 25 11 860 4 
86 Тонкослоистый известнякъ тсмно-коричпеваго 

цвета . . 3 9 886 3 

') Вероятная граница между известняками верхняго и нижняго отдела проводится мною па основанш срав-
нешя породъ подольской скважины (873) и разрЪовъ пограничныхъ отложешй близъ Серпухова. 
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Толщина прой-
денныхъ породъ. 

Глубина на ко
торой порода 

встречена. 
р. о с 
о 
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м
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Футы. Дюйм. Футы. Дюйм. 

87 Известнякъ сераго цвета 6 3 890 
88 Горькоземистый известнякъ 8 9 896 3 

CJ Глинисто-песчаная, углистая нижняя 
часть нижняго отдела. 

89 Серовато-зеленая колчеданистая глина . . . 4 9 905 
90 s 9 - 4 909 9 
91 Известнякъ сераго цвета сс 

I~ 9 6 919 1 
92 Серовато-белый мелкозернистый известнякъ . 0 0 17 - 2 928 7 
93 Серый кристалличесшй известнякъ . . . . II 6 4 945 9 
94 Желтовато-серый мелкозернистый известнякъ. II 15 1 952 1 
95 Серая глина съ шариками бураго железняка . 4 9 967 2 
96 ЕВ 18 4 971 11 
97 Синевато-серая сланцеватая глина а" .2 7 990 3 
98 о 

H 

% 14 3 992 10 
99 Глина сераго цвета съ землистыиъ углемъ к 5 7 1007 1 

100 Зеленый слюдистый песчаникъ, съ прослой- â 
ю 
О 20 5 1012 8 

101 Песчаникъ белаго цвета 3 11 1033 1 
102 Черная слюдистая глина съ горючимъ -сланцемъ 21 — 1037 — 
103 7 8 1058 • — 

Девонская система. 

104 S 
Ci • 25 4 1065 8 

105 Голубоватая глина О С 1 2 1091 
106 Серый известнякъ . . . . . . . со 23 6 1092 ы 
107 

СВ 1 3 1115 8 
108 S 

о 20 6 1116 И 
109 са 

<а 
2 1 1137 5 

110 Серовато-зеленая глина . «=f 6 1139 6 
111 СО 

а 5 3 1140 
112 Известнякъ желтоватаго цвета ч 

о 
17 10 1145 3 

113 14 4 1163 1 
114 ni 145 4 1177 5 
115 3 VC 2 4 1322 9 
116 Серый креншй известнякъ О 46 8 1325 1 
117 Кварцевый несокъ 2 11 1371 9 
118 Глина желтовато-белаго цвета . . 1 3 1374 8 
119 132 4 1375 11 

Вся глубина скважины . . . . 459,66м. 1508 3 1508 3 
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Серовато-желтый песокъ съ галькой 14,91 м. 
1,60 » 

Серый песокъ глинистый . . . 0,53 
Серый суглинокъ крупный . . . . . . . 1,15 » 

Черная глауконитовая, сильно песчанистая глина . . . . 0,98 » 

Черный глауконитовый песокъ, глинистый, съ фосфоритомъ, 
обломками белемнитовъ и аммонитовъ виргатовой группы 1,73 

Черная глина съ Bel. Panderi \ 12,10 » 
Тоже серая глина . . } 

С„ Известнякъ. 
' 2 

618. Просмотревъ кошю съ журнала буровой скважины, заложенной въ начале шестидесятыхъ 
годовъ у Трехгорной заставы, т. е. у западной оконечности города, и сравнивъ этотъ журналъ съ 
коллекшею нородъ, пройденныхъ этою скважиной и хранящихся въ Горномъ Музее, мы получаемъ 
следующий разрезъ, детальный измерешя котораго мною приводятся по первоначальнымъ даннымъ въ 
футахъ и дюймахъ. 

614. Скважина на двор* еврейской синагоги въ Спасо-Глинищевскомъ переулке (близъ 
Лубянской площади) при высот* поверхности 1 5 , 9 7 н - 1 1 6 = 131 ,97м. встретила каменноугольный 
известнякъ на глубине 13,89 м. отъ поверхности. На глубине 16,42 м. встреченъ въ известняке 
обильный водоноспый пластъ. Точныхъ данныхъ о составе вышележащихъ песчаныхъ и глинистыхъ 
слоевъ не сохранилось. 

615. Буровая скважина при доме Бахрушина въ Г е о р т в с к о м ъ пер. близъ Лубянской 
площади. Отм. поверхи. 39,05 -+-116 = 155,05 м. 

Паносъ неизвестнаго возраста . . . . . . 9,99 м. 

Qt Валунная глина и валунный песокъ . . . . 5,71 » 

JCr Темный глинистый песокъ . . •. . . . . . 2,84 » 

f Черная плотная слюдистая глина . . . • . . . . . 1 2 , 1 3 » 
3 1 Черная глина съ кремнистой галькой . . . "". . . . . 0,70 » 

ç I Кремнистый известнякъ съ пустотами 0,70 » 
4 ( Известнякъ плотный 0,70 » 

616. Скважина у Балканскаго пруда въ северной части гороца. Выс. ловерхн. 42,43 -+- 116 = 
158,43 м. 

? Суглинокъ серо-желтоватый . . . . 8,52 м. 

Qtb Суглинокъ песчаный, валунный съ прослойками более глини
стыми . . . . . . 2 , 1 3 » 

Q{a Мелкш песокъ глинистый съ блестками слюды и вшианятомъ . 8,52 » 

yi W Черная слюдистая глина . . . . . . . . . . 6 , 3 9 » 
, 3 {о* Темно-серая слюдистая глина . . . . . . 3,20 » 

С 2 Известнякъ. 

617. Въ той же северной части города буровая#скважина (подъ лит. Y) у Крестовской заставы 
при выс. поверхности 42,60 -+-116 = 158,60 м. дала следующее результаты: 

JCr? 

JCr а 

Труды Геол. Ком. T. V, JS I . 24 
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фут. дюйм. 

1 [2. Песокъ серый съ галькой и валунами . . . . . (6,7 м.) 22 — 

С2 3. Красноватый мергель съ зеленоватыми пятнами . . — 7 
4. Желтоватый глинистый пористый известнякъ ^ 28 8 
5. Красноватые и зеленоватые глины и мергеля . . . . 16 6 
6. Известнякъ белый 12 4 
7. Красноватая глина съ зеленоватыми пятнами . . . . 14 4 
8. Известнякъ съ обломками Fenestella . . . . . . 12 4 
9. Красные и зеленые мергеля . 22 7^ 

10—13. Известнякъ • 73 7-j 
14. Кремнистый известнякъ . 3 72 £ 
15. Прослоекъ черноватой глины . — 2 
16. Известпякъ съ Fusulina cylindrica 5 1 0 f 
17. Прослоекъ мергелистой желтоватой глины — 1~ 
18. Желтовато-белый известпякъ съ остатками криноидей . . 21 1^ 
19. Светло-серый мергель . . . . . . . . . 2 3 

20—21. Известнякъ 1 0 1 1 
22 . Мергель светлый . . . . 2 3-i-
23 . Известнякъ . , 47 6^ 
24. Мергель . . •. 4 
25. Известнякъ . . 11 9 j 
26. Красноватый мергель 3 £ 
27" Известнякъ съ остатками Spirifer mosquensis, Crinoidea и 

зубамп рыбъ (по даннымъ бурового журнала) . . . . 2 3 
28. Мергель и глина красноватая и зеленоватая 3 7 
29. Известнякъ съ кремнемъ и обломками различпыхъ ископаемыхъ . 13 2 
30. Мергель и глина, какъ нредыдущяя 2 8 

31—34. Известняки различной плотности . . . . . . . 28 10 
3 5 . Пестрый мергелистый известнякъ . . . . . . . 3 3 
36. Известпякъ . . . . . . 5 1 1 
37. Красноватый мергель . . . . 2 1 1 
38. Кремень • . . . . . — 4 
39. Мергелистый известнякъ . 1 3 

40—41 . Известнякъ . 16 5 
42 . Кремень 5 4 

Глубина всей скважины (130 м.) 427' — 

Осмотръ породъ и сраввеше ихъ съ главною скважиной артез1анскаго колодца показываютъ, что 
вся скважина шла въ толще верхняго яруса каменноугольнаго известняка. 

619. Такъ какъ эта важная скважина не связана съ городской нивелировкой, почему и опре-
делеше абсолютпаго залегашя пройденныхъ сю породъ оставалось неизвестнымъ, Московская Городская 
Дума произвела приблизительно въ той же местности въ 1882 году поверочное oypeuic до каменно
угольнаго известняка. Заимствую объ этомъ буренш изъ указанной въ литературе статьи А. Н . Петун-
никова следующая данный: Высота поверхности 13,89 -+- 116 = 129,89 м. 

{ Серый глинистый песокъ 0,44 м. 

Серовато-бурый глинистый песокъ съ голышемъ . . . . 0 ,70 » 
Светло-желтый мелкш песокъ . . . . . . . . . • . 1,26 » 
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{ Светло-желтый суглинокъ ' 2,27 » 
Qtb { Желтовато-сврая песчанистая глина 3,81 » 

У Желтоватый суглинокъ . . . . • 2 , 0 1 » 

С 5 Известнякъ. 

Такъ какъ известнякъ оказался въ этой скважине на глубине 10,49 м. отъ поверхности, а въ 
первоначальной скважине онъ залегалъ па глубине 13,03, то предполагая, что абсолютный уровень 
известняка лежить въ обенхъ скважииахъ на одной горизонтали, иа что какъ близость обеихъ скважинъ, 
такъ и услов1л местности даютъ ocHoBauiff, следуетъ допустить, что устье первоначальной скважины 
залегало приблизительно на 2,54 метра выше; иначе говоря высота поверхности этой последней должна 
быть выражена величиною 129,89 -г- 2,54 = 132,43 м. 

620. Въ западной части города—буреше на Грузинской площади. Выс. поверхн. 
31,95 -+- 116 = 147,95 м. 

, j ç r b | Крупный желтый песокъ . . 9,93 м. 
{ Песокъ ме.шй коричневый слюдистый . . . . . . 1,41 » 

} 12,78 
JCra Черная песчанистая глауконитовая глина 

,Т'3о Черная слюдистая сланцеватая глина 

С Каменноугольный известнякъ . . . . . . . . 4,06 

621. Въ это!, же западной части города мы имеемъ буреше у natpiapuiaro пруда. Выс. 
поверхн. 35,08 -t- 116 = 151,08 и. 

[ Песокъ крупнозернистый глауконитовый . 4,96 м. 
Черный глауконитовый песокъ съ Aucella mosquensis, Охупо-

ticeras catenulalum, Olcosteph. subditus 0,71 » 
| Черный песокъ, переполненный раковинами Aucella mosquensis. 0,70 » 

JCra Черпая глина п глауконитовый глинистый песокъ съ белемнитами, 
обломками аммонитовъ виргатоваго типа . . . . 

•JCn \ 

15 59 
J 3 о Черная слюдистая глипа . . . I ' ' 

Ci Каменноугольный известнякъ. 

Эта скважина почему то цитировалась Траутшольдомъ, какъ последняя опора его опровергну
та™ мною пре-дположешя, что горизонтъ съ Oxynot. fulgens лежитъ выше горизонта съ Olcosteph. 
subditus. Не трудно видеть, что глауконитовый песокъ этой скважины ничемъ не доказываетъ прина
длежности его къ горизонту съ Oxynot. fulgens. Ни малейшаго следа этой раковины во всемъ мате
риале, имевшемся какъ у Траутшольда. такъ въ последствие и въ моихъ рукахъ, я не заметилъ, нанротивъ 
характерные аммониты яспо указыватгь, къ какому горизонту дол вны относиться"здесь верхшя глауко-
нитовыя породы. Приводимые выше разрезы у Андреевской богадельни убЬждаютъ насъ, что главная 
толща глауконитовыхъ песковъ находится подъ Москвою въ самыхъ верхнихъ слояхъ верхневолжскаго 
яруса, и что съ другой стороны горизонту съ Oxynot. fulgens въ скважное Патр'шршаго пруда вероят
нее всего соответствуем черный песокъ съ массою Aucella mosquensis, такъ какъ эта последняя 
раковина изобилуетъ местами столь же въ этомъ горизонте, какъ и въ горизонтахъ ниже и выше-
лежащихъ. Во всякомъ случае не этой скважиной можно опровергать последовательность горизонтовъ, 
видную безъ исключешп въ цвломъ ряде естественпыхъ разрезовъ Московской, Ярославской и Сибир
ской губершяхъ. 

622. Въ центре города мы имеемъ буровую скважину Тверского бульвара. Выс. поверхн. 
35,68 -1- 116 = 151,68 м. 

24* 
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Ыасыоь . . . 2,45 м. 
Песокъ мелмй коричневый . . . . . . 

JCr, 

{ Песокъ крупный глинистый желтый 
Песокъ крупный, съ галькой, желты 

\ С 

Песокъ мелкш желтый слюдистый 
Песокъ черпый глауконитовый . 

пр. 

, 2,45 м. 
. 0.21 » 

. 0,68 D 

. 2,36 

. ! 1,70 » 

. 6,33 » 

s 
9,20 

0 
» 

0,79 

. 0,11 » 

. 1,06 D 
J3o Глина черная слюдистая . . . . . . . . . 

С 4 Каменпоугольпый известнякъ . . . . ' . . . 

Въ этой скважин* поражаетъ замечательное утонете собственно юрскихъ слоевъ. 

623. Скважина въ самомъ центр* города на Театральной площади. Выс. погерхн. 22,81 
116 = 138,81 м. 

Насыпь 5,43 м. 
МелкШ желтый глинистый песокъ . . 6,13 » 

J3k Глина светло-серая, съ зеленоватыми прослойками и зернами 
железистаго оолита . 1,38 » 

Зеленоватый мергель, желтая и красная глина j несколько разъ 
сменявшие другъ друга 5,36 

Известнякъ 0,19 » 

Въ этой скважине интересъ сосредоточивается на цветныхъ полосатыхъ глинахъ и мергеляхъ, 
которые, очевидно, суда по абсолютной высоте залегашя, даннымъ артез1апсьаго колодца и выходамъ 
породъ на берегу Яузы (607 и 613), должны считаться пропласткомъ среди герхнихъ горизонтовъ 
каменноугольнаго известняка, но ужъ никакъ не могутъ представлять «Rolhliegendes » подъ Москвою, 
за каковой ихъ считаетъ Траутшольдъ. 

624. Скважина у Хамовническихъ казармъ ') на краю широкой аллнлнальной долины р. 
Москвы, въ юго-зашдиой части города, противъ Воробьевыхъ горъ, заложена при высоте поверхности 
46,17 ч~ 116 = 132,17 м. 

JCrb 

Щебенистый наносъ . . . . . . . 
Серый суглинокъ . . . . . . . . . 
Светло-серый круппозернистый песокъ . 
Желтый глинистый песокъ съ хрящемъ и галькою 
Светло-желтый крупно-зернистый песокъ 
Серый водоносный песокъ съ голышемъ . 

Серый тонкш глинистый песокъ . . . . 
Серый и глауконитовый глинистый песокъ . 
Глауконитовый глинистый песокъ . . . . 

0,42 м 
0,66 » 
0,62 » 
4,00 » 
3,71 » 
1,20 » 

1,09 
0,53 
0,27 

') Привожу разрезъ второй изъ заложенныхъ въ этой местности скваживъ, ибо буровой журвалъ первой 
изъ нихъ былъ веденъ очевидно крайне неакуратно и породы были перепутаны. Результаты приводимой второй 
скважины n u i известны также только по буровому журналу. 
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JCrа? Черная глина . 

y jo Темно-серая глина 

Са Каменноугольный известнякъ 

3,57 м. 

8,04 » 

0,10 .» 

625. Въ колодце на дворе д. Протопопова, на набережной у Каменнаго моста, въ долине 
р. Москвы, при высоте поверхности 8 ,50-н116 = 424,50 м. , подъ насыпью, аллкшальными песчано-
глинистыми отложешями и персмытымъ пескомъ съ галькой встреченъ непосредственно каменноуголь
ный известнякъ. Къ сожалешю, глубина колодца мне неизвестна. 

626. Скважина на Випно-Соляномъ дворе у Большого Каменнаго моста тоже въ долине 
р. Москвы, при высоте новерхности (приблизительной) 8,5 416 = : 124,50 м., дала следующее 
результаты : 

Насыпь . 3,05 м. 
Темно-серый глинистый песокъ съ вивЕапитомъ . . . . . 1,00 » 
Рыжсвато-сьрая песчанистая глина . . 3,32 » 
МелкШ светло-коричневый песокъ 6,60 » 
Крупный песокъ съ галькой кристаллическихъ породъ, кремня, 

^ известняка и белемнитовъ 2 , 4 5 » 

Пестрые светлые мергеля п глины съ прослойками известняка. 1,28 » 
Тоже, более темнаго краснаго цвета 5,90 » 
Известнякъ съ прослойкою красной и зеленоватой глины . 11,33 » 
Известнякъ сплошной . . . . . . . 20,87 » 
Пустота . . . . 0,21 » 
Известнякъ сплошной . . . . . 3,40 » • 

627. Въ той же долине р. Москвы у Ma даго Каменнаго моста буреше дало, при высот* 
поверхности 9,27 -•- 116 = 125,27 м., следуюнце результаты: 

Насыпь 6,28 м. 

О, Песокъ крупный съ прослойками желтой глины . . . . 1,96 » 

Известковый хрящъ . . . . 0,28 » 
. . . 2,47 » 2 1 Желтый доломитъ. 

Въ южной части города — З а м о с к в о р е ч ь е мы имеемъ целый рядъ буренш, вполне определяю-
щихъ приблизительное съ этой стороны очертаже долины р. Москвы и строеше корепныхъ отложенШ. 

628. Скважина на дворе Пятницкаго Частнаго дома. Высота поверхн. 10,01 -\- 116 = 
126,01 м. 

Насыпь . . . . 1,43 м. 

Белый песокъ . . . . . 0,94 » 
Коричневый песокъ крупный съ галькой . . . . 5,77 » 

q 1 Красно-бурый песокъ . . . 1,73 » 
4 ' Желтый песокъ глинистый 2,81 » 

Белый песокъ. . . . 4,09 » 
Серый глинистый мелий песокъ . . 1,98 » 

расная и зеленая глина . . 5,33 » 
Известнякъ 

, / Крг 
'» \ Из! 
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629. Скважина на чугунномъ завод* Доброва и Пабгольца за Канавой, близъ большой Татар
ской улицы. Выс. поверхн. (приблизит.) 8,50 -+- 116 = 124,50 м. 

( МелкШ песокъ желтый . . . . . . . . . . . 6,42 м. 
Q { Крупный песокъ и глина . . . . . . . 2 , 1 4 » 

( Крупный несокъ и га.1ька . . . . . . . 12,13 » 

C s Белый мергель . . . . . . . . 2,14 » 
Б-клый известнякъ (водоносный слой) : . . 3,57 » 
Белый мергель . . . 1,41 » 
Красная глина . 1,78 » 
Известнякъ белый . . . 1,07 » 
Красная глина 0,71 » 
Крвпьчй известнякъ 1,78 » 
Голубоватая п красная глина . . . . . . . . 3,92 » 
Белый известнякъ (водоносный слой) . . . . . . 3,57 » 

• Белый мергель . . 0,18 » 
Белый известнякъ . 0,53 » 
Твердый изесстнякъ съ красноватыми, прослойками (водонос

ный слой) . 19,81 » 

Пятидюймовая скважипа даетъ самсистекающую воду въ количестве 4000 ведеръ въ часъ. 

630. Скважкна городского бурею'я въ Кожевникахъ, т. е. въ юговесточномъ углу. Замосквс-' 
речья. Высот, поверхн 7,40 -н 116 - 123,40 м. 

. ' Насыпь ., 1,47 м. 
Серая глина и песокъ . 2,66 » 

Белый песокъ различной величины ] 
зерна съ прослойками гальки . } . . . . . . 16,12 » 

Желтый глинистый песокъ . . { 

£ а Известнякъ. 

631. Скважина на клеевомъ заводе Берлпнера въ Кожевникахъ, ТроипкШ переулокъ, 
при выс. поверхности 7,45 -+• 116 = 123,45 м. 

Гьчной иапосъ, глина, песокъ, гравй и пр 26,23 и. 
С а Красныя и зеленоватыя глины 9,00 » 

Известнякъ . . -. ' 0,05 » 
Красныя и зеленоватыя глины и мергель 5,20 » 
Известнякъ белый (водоносный слой) . 0,66 » 
Белый мергель 0,47 » 
Белый рыхлый известнякъ 0,68 » 
Твердый известнякъ (водоносный слой) . . . . . . . . . 13,67 » 
Твердый известнякъ 1,97 » 
Пустота . 0,05 » 
Твердый известнякъ 1,37 » 
Белый рыхлый известнякъ 3,85 » 
Зеленоватая глина . . . . . . 1,22 » 
Твердый известнякъ (водоносный слой) 1,22 » 

Пятидюймовая скважина даетъ въ чгсъ 3000 ведеръ воды. 
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635. Скважина у юго-западнаго угла Замоскворечья, близъ Калужской заставы; высота 
поверхности 34,08 = 1 1 6 ' = 150,08 м. 

6 3 2 . Скважина на чугуно-литейномъ завод* Дрнля (Кожевники, Гусятниковъ пер.) , нрв 
высот* поверхности 7,00 н - 4 1 6 = 1 2 3 , 0 0 м. 

Насыпь . . . . . 3,93 м. 
С*рый песокъ съ галькой . . . . . . . . 2,13 » 
Песокъ светло-серый 3,93 » 
Тоже бол*е мелкш . . . 3 , 6 2 » 
Тоже крупный серый съ галькой . . . . . . . 4,26 » 

C s Известнякъ . . . . : 6 , 1 7 » 
Глина красная мергелистая съ зслснэватымн прослойками . . . 8,73 » 
Известпякъ 2 , 9 8 » 
Глина сероватая . 0,64 » 
Известнякъ съ глинистыми прослойками 1 4 , 0 5 » 
Чередовашс твердыхъ и рыхлыхъ пзвестняковъ . . . . . 2 2 , 1 5 » 
Трещина . . . . . . 1 , 06 » 
Известнякъ . . . . . . "1,06 » 

633. Скважина у Серпуховской площади въ центре Замоскворечья, уже вне речной долины. 
Высота поверхн. 40,81 116 = 132,81 м. 

Насыпь . . . . . . . . . . . " . . 1,06 м. 

Песокъ желтый мелкШ . . . 2,13 » 
i Песокъ желтый крупный съ валунами 3,62 » 

' j Песокъ желтый более мелкш . . . . . . . 3,83 » 
[ Песокъ желтый круппый съ галькой . . . . 4,47 » 

J j Глина черная слюдистая . . . . . . . 2,17 » 

С э Известпякъ . 0,53 » 

634. У южнаго края города близъ Серпуховской заставы буреше показало при высоте 
поверхности 14,91 -+- 116 = 130 ,91 м. 

Белый подзолъ 1,68 м. 

q 0 \ Красно-бурый глинистый песокъ крупный съ галькой . . . 1 ,06 » 
' \ Красно-бурая песчанистая глина . . 1 ,41 » 

О а 1 Красноватый песокъ мелкШ 2,49 » $ 
1 \ Тоже крупный съ галькой 3 , 9 0 » 

п i Серая глина тонкая слюдистая . . . . ч 5 , 3 3 » 
, а | Серый песокъ перемытый съ кремнемъ и кусочками фосфорита. 1 , 4 1 » 

JCra-t-J]

3 Черная глина . . . 32,78 » 

Jgfe Серый мергель съ железистымъ оолитомъ, съ копкрещями 
кремня, топкш слой. 

q ( Красная глина . 2 , 1 3 » 
5 | Известнякъ. 
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Красно-бурый суглинокъ 3,56 м. 
Серовато-бурый суглинокъ . . . 4,26 » 
Тоже более глинистый . . . 3 , 5 4 » 

[ Серый песокъ съ галькой . . . . . . . . , 2 , 1 3 » 
Q а { Серый песокъ съ глиной и галькой . . . . . 4,26 » 

1 1̂  Серый песокъ съ галькой . . . . . . 4,96 » 

J C n Песокъ зеленовато-серый слюдистый глауконитовый . 2,13 » 

JCra Глауконитовыя глины . . . ] 

f о Черная и серая слюдистая глина | 36,21 » 

з i к Глина съ железистымь оолитомъ J 

636. Следуетъ также указать, что каменноугольный известнякъ открыть былъ случайно при. 
рытье колодцевъ и другихъ земляныхъ работахъ еще въ нвсколькихъ пунктахъ города Москвы, но у 
меня нетъ данныхъ для онредвлешя глубины его залегаш'я въ этнхъ пунктахъ. Таковы колодцы у 
церкви Смоленской Божьей Матери близъ Плющихи, и несколько ниже отсюда по левому берегу 
р. Москвы у фабрики Гюбнера, а также въ Дровяномъ переулке Пресненской части. Въ русле 
р. Москвы былъ встреченъ известнякъ при закладке набережной храма Спасителя и фундамента Ново-
Устинскаго моста. 

Область лЪвыхъ притоковъ ръки Москвы выше столицы. 
637. Ровная площадь, разстилающаяся на северо-западъ отъ столицы и ограниченная съ одной 

стороны петербургским шоссе, съ другой течешемъ Москвы реки, представляетъ собою но большей 
части область поверхностныхъ песковъ, местами, напр. подъ д. Щукиной, еще перемещающихся подъ 
вл1яшемъ ветровъ. Пески эти ч а с ™ на поверхности изобилуютъ валунами и представяютъ вообще типъ 
нижневалуннаго песка {О,а). Нижнею же своею частно они, вероятно, соответствуют самымъ верх-
нимъ отложешямъ верхняго волжскаго яруса (JCn), заканчпвающпмъ эту геологическую, формацто 
всюду въ Московской губернш. Только местами на нескахъ сохранились острова валунной глины (Q,b), 
возрастающей по мощности въ северныхъ частяхъ участка, по направлешю къ речке Химке, с. По
кровскому и д. Кошевой. 

638. Отсюда на евверъ, по направлешю къ линш Николаевской железной дороги и за нею, 
лежитъ область мощнаго развит на поверхности валунной глины (Qtb), дающей матер1алъ для много-
численныхъ кирпичныхъ заводовъ. 

639. Та же валунная глина господствуетъ въ верховьяхъ р. Химки. При пересеченш этой речки 
шоссейною дорогой у д . Химки наблюдаются первые естественные разрезы. Они даютъ намъ: 

Qtb Валунную глину. 

Qta Нижневалуппый слоистый песокъ незначительной мощности. 

JCn, Желтые и сероватые слоистые пески безъ валуновъ. 

640. То же самое еще въ более ясномъ виде замечается въ береговыхъ разрезахъ несколько выше 
д. Захарковой. Съ левой стороны речки въ искусствешгыхъ разрезахъ кирничнаго завода видно, что 
валунная глина имеетъ не более 2 метровъ мощности; слоистые нижневалунные пески достигаютъ 
4 метровъ, переходя въ подлежащее пески безъ валуновъ. Эти разрезы должны считаться типичными 
для всей области, лежащей отсюда на востокъ. 
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почти вертикальный, весьма поучительный и почти неожиданный разрезъ: 

Qta Желтые слоистые, местами переполненные валунами пески . 10 м. 

Сгк Черная сильно песчанистая и слюдистая глина безъ ископаемыхъ 4 » 

JCr Железистые пески и песчаникъ съ более темными глинистыми 
прослойками 8 » 

Означенный возрастъ черной глины принимается мною, какъ по ея положешю выше жслезистыхъ 
песковъ, такъ и но петрографическому тождеству съ нижнемеловой глиной Дмитровскаго уезда. Отъ 
верхне-оксфордской глины Московской губернш ее при болыпомъ навыке всегда можно отличить по 
большему содержанно песка и отсутствш сланцеватости. 

645. Г . Д . Романовски! опиеалъ въ 1856 году 2 ) другой разрезъ, находившшея по соседству съ 
предъидущимъ, но на левомъ берегу реки. Разрезъ этотъ теперь не' существуетъ, но онъ тогда уже 
изумлялъ геологовъ положеш'емъ въ пемъ нерпой глины. Вотъ какую последовательность напластованш 
описываетъ въ немъ Романовски!. 

Красноватый песчано-глинистый наносъ съ эрратическими ка
меньями. 

Черный слюдистый рухлякъ, содержаний колчедапъ съ юрскими 
аммонитами и беллемитами (то и другое попадается очеиь 
редко 2 м. 

Желто-белый тонкослоистый песокъ, подобный верхнему Выт-
кринскому 2—3 » 

Буровато-красный рыхлый песчаникъ, переходитъ въ красно-
бурый плитный песчаникъ, по сложение и цвету тождествен

ный съ Воробьевскимъ 1 , 5 » 

«Некоторые геогносты, говорить РомановскШ, видевнне Куркииское обнажеше, утверждаютъ, 
«что въ черномъ рухляке были найдены эрратичесше каменья; поэтому случаю верхнее его положеше, 
«вероятно, произошло отъ намыва съ другой местности. Впрочемъ мне не удалось встретить въ немъ 
«примесь наноса и эрратичедае каменья лежали между этииъ самымъ слоемъ и верхнимъ наносомъ». 

1) Абсолютная высота поверхности села Куркина определена тригонометрически въ 196 метровъ. 
s ) Горн. Журн. 1856, кн. II, стр. 163. 

Труди Геод. Кои. T. V , M 1. 25 

641. Ниже Захаркова слоистые пески (JCrb) становятся сильно железистыми, что совпадаетъ 
въ этой местности обыкновенно съ обнажешемъ более нижнпхъ горнзонтовъ того же образовашя (во-
робьевскШ песчанпикъ). Валунная глина, какъ сказано выше (537), выклинивается п пропадаетъ на 
высотахъ между с. Покровскимъ и д. Щукиной. 

642. Непосредственно выше лежащШ и более значительный притокъ Мосввы, р. Сходна въ 
нижней части своего течешя, несмотря на местами значительно крутые и живописные берега, обна-
жаетъ только толщи валунной глины, по большей части оползшей по берегу и маскирующей несомненно 
залегающая здесь нодъ нею отложешя волжскаго яруса, на который много разъ наталкивались при 
искусственныхъ расчисткахъ и разрезахъ крутыхъ береговъ парка въ селе Братцове. Мне лично не 
удавалось, видеть этихъ разрезовъ при моихъ посещеш'яхъ. 

643. Только подъ с. Куркинымъ въ левомъ берегу я ппд*лъ местами обнажавшиеся изъ подъ 
валунной глины слоистые сероватые и желтые железистые пески (JCrt). Въ речномъ галечнике и 
валунной глинЬ заслуживаетъ внимате по положешю местности пахождоше въ изобплш фосфоритныхъ 
песчанистыхъ сростковъ гольта, развитого, какъ известно, далее на севере, въ Дмитровскомъ уезде. 

644. Выше с. Куркипа ' ) верстахъ въ двухъ у плотины въ правомъ берегу Сходни находится 
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Я полагаю, что черный слюдистый рухлякъ соответствуетъ здесь слою Сг{ моего разреза, по я 
сильно сомневаюсь, были ли те «очень редко попадавшееся аммониты и белемиты» встречены именно 
въ самомъ рухляке, а не въ покрывавшей ихъ толще песчанистаго наноса. Ископаемыя эти были во 
всякомъ случае найдены въ неопределнмыхъ обломкахъ, иначе были бы указаны ихъ вядовыя назвашя, 
какъ въ данной статье Романовскаго это сделано для всехъ другихъ палеонтологическихъ находокъ; 
темъ более это определешс было бы сделано изследователемъ для разреза у с. Куркина, обратившаго 
на себя особое внимаш'е автора. Что мое предположоше имеетъ основаше, за это говорить еще более съ 
перваго взгляда странный следующШ разрезъ, наблюдавшиеся уже лично мпою. 

646. Въ овраге, впадающемъ въ Сходню слева, въ той ветви его, которая окаймляетъ д. Юрову 
съ северовостока, я встретилъ, идя внизъ по оврагу, сперва мощную толщу бурой типичной валунной 
глины (Qtb). Книзу она становится песчанистою и принимаетъ редшй для этой формацш серый цветъ. 
Подъ нею лежатъ глинистые слоистые желто-бурые и серовато-бурые нижневалунные пески. Въ нихъ 
значительное содержаше фосфоритовыхъ сростковъ, какъ гольта, такъ и нижневолжскаго яруса съ типич
ными обломками виргатовъ и другихъ характеристичиыхъ ископаемыхъ этого яруса. Въ одномъ месте 
(на высоте почти 40 метровъ надъ уровнемъ р. Москвы у с. Спасскаго) я былъ пораженъ, видя выдаю
щуюся изъ подъ дерна глыбу типичной оксфордской глины, изъ которой добылъ ясный отпечатокъ Car
dioceras alternant Buch , кроме того Belemnites Panderi d 'Orb. и Dentalium subanceps Trautsch. 
Только идя еще внизъ, я убедился, что эта черная оксфордская глина должна быть разематриваема 
сама, какъ валупъ, какъ смещенная глыба въ валунныхъ толщахъ. Ниже по оврагу, какъ на уровне 
этой оксфордской глины, такъ и ниже ея, уже развиты правильно въ горнзонтальномъ положенш наслоен
ные желтые пески, переходящее въ железистый песчаникъ (JCrb). Въ донолнеше ко всему на дне 
оврага залегаетъ огромная глыбатипичиаго клинскаго жерновного песчаника. Очевидно, что окрестности 
с. Куркина не только затечательиы наиболее гожнымъ изъ известныхъ въ Московской губернш выходовъ 
нижиемеловой черной глины, но и местнымъ чрезвычайно любопытнымъ осложнетемъ морепнаго матер1ала. 

647. Еще далее, какъ по направленно къ деревне Кобылья Лужа, такъ и вверхъ по р. Сходне 
валунная глина госнодствуетъ на всей поверхности и во всехъ береговыхъ рарзЬзахъ, обнажая кое где 
изъ подъ себя, напр. у д. Усковой и возле линш железной дороги, богатые разнообразными валунами 
слоистые желтые пески. Между валунами, кроме обычныхъ кристаллическихъ породъ, олонецкихъ и 
другихъ песчаниковъ, много фосфоритовыхъ сростковъ гольта, окремнелыхъ кусковъ верхняго камеино-
угольнаго известняка со Spirifer mosquensis и др. характеристичными ископаемыми. Заслужнваетъ 
также внимашя находка тутъ Траутшольдомъ Productus giganteus Mart. 

648. По водоразделу между верховьями р. Клязьмы съ одной стороны, Истры и Сходни съ дру
гой проходить петербургское шоссе и лин'я железной дороги. По большей части покровомъ всей мест
ности служитъ валунная глина, местами изобилующая валунами. Но отъ с. Чашникова въ области 
верховьевъ Клязьмы (353) наблюдается на высотахъ надъ этою глиною верхневалушшй песокъ (0,с). 
Та же порода продолжается и далее по высотаиъ, окружающимъ шоссе до д. Пешки и верховьевъ 
р. Истры. 

649. Напротивъ, по лиши железной дороги, помещающейся несколько ниже шоссе, местами для 
надобностей дороги искусственно обнажены подлежащее глине нижше валунные слоистые пески (0 ,а ) ; 
таковы разрезы у ст. Поваровки (352), у ст. Подсолнечной (73), на 65 версте возле с. Лаптева и 
наконецъ далее по шоссе у д. Коськовой. 

650. Въ этой последней местности въ 1850 году Гельмерсенъ записалъ такой разрезъ ямъ 
для добывашя булыжнаго камня: 

Красноватый суглинокъ съ небольшими валунами . . . . 2 м. 

Валунная толща плотно прилегающихъ другъ къ другу округлен-
.1 ныхъ или съ притуплёнными краями валуновъ различныхъ 

кристаллическихъ породъ и каменноугольнаго известняка съ 
Cidaris rossica. Промежутки между валунами выполнены 
глинистымъ красноватымъ пескомъ . . . . . . . 13 » 
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651. Въ верховьяхъ р. Истры, въ области стараго заброшеннаго канала, соедивявшаго эту реку 
съ р. Сестрою черезъ Сенежское озеро, на высотахъ я везде наблюдалъ валунную глину. 

652. Только въ относительной равнин*, среди которой лежитъ большое торговое село Берен
деево, где речки Катыша, Чернушка и Нудыль сливаются съ Истрой, валунная глина отсутствуешь 
на значительной площади; слоистые нижневалунные пески ((?,а) одни покрываютъ всю поверхность и 
являются въ береговыхъ разрезахъ въ значительной мощности. 

653. Однако глина валунная всюду господствуешь темъ не менее на высотахъ, окаимляющихъ 
указанную равнину и одна наблюдалась мною всюду при следованш вдоль р. Нудыль въ область речекъ 
Локноши и Сеетры (притоковъ Ламы) (59—61). 

654. Внизъ по Истре по направлен™ къг. Воскресенску везде въ разрезахъ подъ мощною тол
щею валунной глины (Qtb) обнажаются переполненные валунами слоистые пижневалунные пески (0,а). 
Особеннаго внимашя заслуживаем круча леваго берега выше д. Васильковой; здесь река прорезала 
подъ валунной глиной валунную гряду, почти сплошь состоящую изъ нагроможденныхъ валуиныхъ глыбъ 
различнаго состава и размеровъ. 

655. Xopouiie разрезы валуиныхъ толщъ видны также при спуске дороги въ оврагъ у д. Полев-
щнпы, где мощный отложешя глины переходить въ подстилающее ее нижневалуипые псскп. 

656. Ниже с. Андреевскаго вместе съ уменьшешемъ относительной высоты и холмистости 
. местности валунная глина начинаетъ выклиниваться и нижнШ валунный несокъ выходитъ прямо на по
верхность во многихъ местахъ даже по дороге. Береговые разрезы по реке незначительны и не обна
жаютъ более глубокихъ отложен№. 

657. Подъ г. Воскресенскомъ въ большей части местностей валунной глины вовсе нетъ и 
обнажены только нижневалункые пески. Къ северу отъ него только въ разстоянш вереты появляются 
первые следы валунной глины. 

658. Въ самомъ городе па левомъ берегу Истры, а также у шоссейиаго моста черезъ реку на 
правомъ ея берегу мы обнаруживаемъ впервые въ этой области более древшя породы. Здесь подъ жел
тыми слоистыми нижневалунными песками идутъ сперва слоистые глинистые серые и сильно слюдистые 
тонкозернистые пески, съ неболыпимъ количествомъ зеренъ глауконита, книзу переходящее въ черную 
песчанистую п слюдистую глину, изобилующую сростками колчедана, по безъ всякихъ следовъ иско
паемыхъ. По составу породы, ея переходу въ серые глауконитовые пески, а главнымъ образомъ на 
основанш техъ палеонтологическихъ доказательству который представляетъ разрезъ у с. Лужки далее 
внизъ по Истре (667), я думаю видеть въ этихъ породахъ члены нижняго волжскаго яруса (JCra). 

659. На высотахъ праваго берега Истры разлита валунная глина, доставляющая матер1алъ для 
кнрпичнаго завода. Изъ подъ нея па круче этого берега противъ монастыря обнажаются нижиева-
лунные пески и подъ ними мощная толща светлыхъ топкозернпстыхъ слюдпетыхъ песковъ желтоватаго 
и сероватаго цвета, очевидно составляющихъ верхше, несколько окисленные слон предыдущихъ раз
резовъ. 

660. Валупная глина утолщается на высотахъ по направленно къ речке Маглуше, на которой 
последшй разрезъ, обнажающей подлежаице ей нижневалунные пески, я наблюдалъ у д. Ильиной, выше 
которой по речке господствовала всюду уже одна глина. 

661. Совершенно тоже следуетъ сказать п про область Малой Истры. Только кое где здесь 
обнажается въ береговыхъ разрезахъ нижневалунный песокъ. У д. Дергайковоп последшй перепол-

- ненъ валунами. 
662. Выше д. Фроловской въ правомъ берегу изъ подъ этихъ породъ выходятъ слоистые белые 

пески, вероятно составляюнн'е верхи волжскихъ отложенШ (JCrb). * 
663. Еще далее въ оврагахъ у д. Корсаковой изъ подъ глины видны мощныя толщи нижнева-

лунныхъ песковъ, переполненныхъ валунами. 
* 25* 
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664. Обширная, относительио ровная, возвышенная1) и местами болотистая площадь на югъ отъ 
Малой и Большой Истры л по мелкимъ притокамъ, внадающимъ въ р. Москву близъ г. Звенигорода, занята 
сплошнымъ покровомъ валунной глины, местами образующимъ обширныя болота. Валунная глина по 
дорог* изъ Звенигорода на Воскресенскъ спускается у д. Вельяминовой съ крутого спуска до самаго 
берега р. Истры. 

665. У д. Павловской и Ивановской на кручахъ видны нилшевалуниые пески, а подъ ними 
слоистые желтые пески безъ валуновъ, вероятно уже прпнадлежашде верхнимъ нластамъ верхняго волж
скаго яруса. Къ этому заключению приводить меня какъ петрографическш характеръ песка, такъ и непо
средственно следующая но реке обнагсешя. Валунная глина ne подходить къ речной долине, но покры-
ваетъ более значительный высоты, отстоящдя въ нея на несколько верстъ въ ту и другую сторону. 

666. Несколько выше д. Красновидовой наблюдается изъ подъ онолзшихъ валунныхъ толщъ 
небольшой выходъ темносерой глины (JCra?). 

667. Наибольшей интересъ представляетъ круча праваго берега противъ села Лужки. Обнажеше 
это изследовано было уже Траутшольдомъ. Мы имеемъ здесь сл*дующш разрезъ: 

Qtb Валунная глина. 

Qta Нижневалунный песокъ, изобилующей валунами особенно въ нижнихъ слояхъ; толща его 
достигаетъ до 7 метровъ. 

Сероватый п желтоватый несокъ, слюдистый и глаукопитовый—около 2 метровъ. 
Зеленовато-черный сильно глаукопитовый песокъ, местами отъ окислешя глауконита при-

JCn { нимающШ буроватую окраску ; отъ 0 , 3 — 1 метровъ. Этотъ слой заключаешь въ себе 
многочисленные остатки Oxynoticeras fulgens Trau t sch . , а также плохо сохранен-
ныя раковины верхняго волжскаго яруса. 

{ о 3 Светлозеленый песокъ тоже глауконитовый съ большимъ количествомъ слюды, пере-
ходянпй въ сероватый глинистый песокъ; 2—2,й метровъ. 

а'2 Черная песчанистая, слюдистая глина, переходящая внизу въ речной галечникъ. 

Разрезъ этотъ кроме своего положешя па северозападномъ краю подмосковной юры имелъ еще 
временный интересъ, такъ какъ фигурировалъ у Траутшольда въ числе докатательствъ положешя 
слоя съ Ат. fulgens выше ауцелловаго банка съ Ат. subditus 8 ) . Но я решительно ии въ чемъ, 
ни у самого Траутшольда, ни темъ более, обозревъ указанное обнажеше на месте, не вижу ни 
малЪйшихъ указапга иа такое значеше этого разреза. Палеонтологически онъ для этой цели не даетъ ровно 
ничего, ибо содержитъ ископаемые остатки только въ одномъ слое; ни Траутшольдъ, ни я во всехъ 
остальныхъ слояхъ не могли приметить никакого остатка раковинъ, ни даже белемнптовъ. Петрогра
фически весь разрезъ вполне укладывается въ те рамки, которыя я ему даю, даже гораздо лучше чемъ 
въ рамку Траутшольда, желающего видеть въ слое светлозеленаго песка представителя ауцелловаго 
банка, но позабывшаго, что въ типичныхъ подмосковныхъ разрезахъ (749,7оЗ) таковой петрогра
фический составъ имеетъ верхшй членъ виргатоваго яруса по собствепнымъ же его прежнимъ наблю-
ден.ямъ э ) . 

668. Далее внизъ по реке къ Павловскому посаду везде наблюдается только строеше по-
верхпостныхъ отложешй, а именно вдали отъ речной долины на более возвышенныхъ пуиктахъ валунная 
глина; ближе къ реке всюду вижневалунные пески и только кое где въ оврагахъ и речныхъ разрвзахъ, 
напр. на левомъ берегу выше посада, видны подлежащее слоистые пески (УСг*). 

До 200 к. средней абсолютной высоты. 
2) См. Bull. Soc. Nat. Moscou 1883, J6 1. — N. Jahrb. Min. etc. 1883, Band II, Heft 3. 

8 ) См. Югозападн. часть Московск. губ. 1. с , стр 21. 
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669. То же отношевле валуиныхъ толщъ, т. е. удалеше валунной глины на более или менее зна
чительное разстояше отъ речной долины и господство нижневалуннаго слоистаго песка, перенолненнаго 
валунами наблюдается и далее впизъ, продолжаясь но правую сторону Истры до Тимошкиной. Отсюда 
къ Москве реке развиты иа поверхности одни нпжневалунные пески. 

670. По левую сторону реки Истры валунная глина заходитъ несколько далее до высотъ, лежа-
щихъ непосредственно къ северу отъ села Петровскаго, не доходя однакоже и здесь до береговъ 
Истры и Москвы. 

671. У с. Дмптровскаго во время моего посещешя въ 1885 году оба берега были совершенно 
заросшими, но Траутшольдъ въ 1867 наблюдалъ здесь въ правомъ берегу Истры (вероятно левомъ, 
ибо правый низменный и аллкшальпый на значитсльномъ протяженш) следующее 1 ) : «Близъ перевоза 
разбросанные обломки Belemnites absolu tus указывают-!, на среднш слой (JCra); выше на склоне обна
жена черная глина, содержащая обломки Ат. fulgens — представителя верхняго юрскаго слоя (JCn). 
Надъ юрой лежитъ красный песокъ и железистый песчаникъ ». 

672. Высоты, окружающш большое Тростенское озеро, какъ и всюду въ этой области, по
крыты валунной глиной. Местность имеетъ здесь по моимъ барометрическимъ наблюдешямъ отъ 
230—250 м. абсолютной высоты 4). Такъ какъ подъ церковью села Анофр1ева ясно обнажается 
высоко надъ уровнемъ озера нижневалунный песокъ, то ложемъ озеру должна служить не валунная, но 
какая либо юрская глина. Къ сожалешю, берега озера всюду низменны, сложены изъ а.тлкдаальныхъ 
осадковъ и нигде не подходятъ въ окаймляющимъ высотамъ. Высоты эти съ пологими склонами и 
повсюду покрыты растительностью. Озеро, очевидно, имело прежде большее протяжеше и более высокш 
уровень. 

673. Замечательно, что площадь къ западу отъ озера до р. Озерны снова свободна отъ покрова 
валунной глины, представляя на поверхности только нпжневалунные пески. Сама-же р. Озерна по 
левому своему краю ограничена рядомъ холмовъ валунной глины. Долина р. Озерны внизъ отъ с. По-
кровскаго узка, очень глубоко прорезана и потому подавала надежду найтп разрезы коренныхъ породъ. 
Къ сожаленпо, и тутъ, какъ на Истре, все дело ограничилось разрезами валунной глины, нижневалун
наго песка и подлежащихъ сероватыхъ слюдистыхъ слоистыхъ песковъ (JCr?). Все эти породы опол-
заютъ и маскируютъ совершенно нижележащая отложешя. 

674. Къ западу за р. Озерной повторяется то же самое. Везде здесь, повидимому, толща валун
ной глины незначительна и подлежапп'я ей слоистыя несчаныя отложешя выходятъ во многихъ местахъ 
на поверхность. 

675. У с. Михайловскаго на р. Озерне многочисленные береговые разрезы показываютъ 
только мощную толщу валунной глины, очевидно оползающей здесь по склонамъ. Вь одномъ разрезе 
заслуживаешь внимания появлеше въ верхнихъ частяхъ валунной глины слоистаго суглинка, вероятно 
обязаннаго своимъ происхождешемъ деятельности поверхностиыхъ водъ тающаго ледника. 

676. Берега внизъ по р*кЬ не даютъ никакихъ указанш на ихъ строеше. У с. Дуброва, где 
можно бы было по положен)'ю изгиба подозревать xopouiie разрезы, берега заросли лесомъ. На поляхъ, 
лежащихъ къ северо-западу отъ этого села, наблюдается мощная деятельность ледниковаго размыва. 
Мы видимъ поверхностную часть валунной глины, превращенного въ глинистый неслонстый верхнева-
лунный песокъ. Многочисленные крупные валуны, вымытые изъ глины, лежатъ на поверхности. 

677. Противъ д. Волковой въ правомъ берегу обнажаются въ разрезахъ слоистые пески. 
По дороге на село Волынщину МЕСТНОСТЬ понижается; вместе съ темъ исчезаешь валунная глина и 
нижневалунный песокъ выходишь на поверхность. 

') Тамъ же стр. 27. 
2) Еще значительнее высота ровной возвышенной болотистой и покрытой надувною глиной кФстностя къ югу 

отъ нстоковъ иалой Истры и Озерны. По дорогЬ изъ г. Звенигорода на г. Рузу высота достигаегь по тригоно
метрическому изы$решю у д. Лапиной 270 м. 
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678. У с. Волынщины вместе съ холмистостью береговъ валунная глина появляется в нов 
въ мощномъ развитш, закрывая собою пески. 

679. Все береговые разрезы пор. Рут вверхъ отъ д. Покровской въ пределахъ даннаго 
листа карты дали мне только одну валунную глину, обыкновенно переполненную валунами. 

680. Наиболее любопытнымъ пупктомъ является круча лъваго берега р. Рузы у д. Леньковой, 
недалеко отъ впадешя р. Озерны. Тутъ изъ подъ оползающихъ толщъ валуппой глины видна местами 
черная глина. При посещсши этого места Траутшольдомъ въ 1870 году ему удалось видеть въ 
глине обломки Ammonites virgatus, а также добыть несколько белемнитовъ, отнесеиныхъ имъ впрочемъ 
въ видамъ Bel. absolutus, Bel. Panderi, Bel. russiensis, характеризующимъ различные яруса рус
ской юры. Я былъ менее счастлнвъ и нашелъ только вымытые обтертые обломка белемнитовъ, не 
подлежащее точному определен™. 

681. Изъ подъ господствующей далее по р. Рузе валунной глины только при подъезде по боль
шой дороге къ городу виденъ нодлежащш нижневалунный песокъ. 

682. Въ самомъ г. Р у з е видны следы черной глины, выдающейся изъ подъ валунной 
глины по левому берегу въ нвсколькихъ местахъ; но такъ какъ непосредственно ниже этой черной 
глины выступаетъ тутъ же каменноугольный известнякъ, то юрсш отложешя нужно считать по боль
шей части размытыми въ ближайшихъ окрестностяхъ города. Въ юрской глине этой местности я пе на
шелъ ископаемыхъ, но судя по ея петрографическому составу, а также обнажешячъ невидимому той 
же породы ниже по реке, где найдены ископаемый, мы должны иметь дело съ оксфордомъ. 

683. Дале внизъ отъ города въ обоихъ берегахъ реки по направленно къ деревне Лукиной, но 
преимущественно на правомъ берегу, паходнтся целый рядъ выходовъ каменноугольнаго извест
няка ( С а ) . Известнякъ этотъ ломается только въ самыхъ ограниченныхъ размерахъ и, повидимому, 
довольно беденъ ископаемыми. n.ioxie экземпляры Spirifer mosquensis F i s ch . , Productus semireli-
culalus Mart . , встречаются однако достаточно часто, чтобы иметь право определить, съ чемъ мы 
имеемъ дело. Въ немногихъ явственпыхъ разрезахъ видно было, что юры уже здесь нетъ и валунная 
глина (можетъ быть несколько оползшая) непосредственно покрываетъ известнякъ, или между ними 
вклинивается более или менее значительная толща типичнаго пнжневалуннаго песка. Эта последняя 
порода, вероятно, везде тутъ существуешь, по скрыта подъ оползшей валунной глиной. 

684. *Иа. особенно выдающихся высотахъ праваго края долины у Лукиной валунная глина 
часпю замещена па поверхности более или менее значительною толщою верхневалуннаго песка, пере-
полненнаго валунами (0,с). 

685. Правый берегъ между д. Лукиной и селомъ Горбовымъ при моемъ посещенш оказался 
заросшимъ лЬсомъ. Темъ не менее онъ представляетъ своими оползнями весьма типичный видъ берега, 
сложеннаго изъ юрскихъ глинисто-несчанныхъ отложенш, лежащихъ на каменноуголыюмъ известняке. И 
действительно, Траутшольдъ приводить здесь существовавшей въ 1867 г. резрезъ, котораго я не 
могъ найти, какъ вследств1е вероятно изменившегося положешя оползней, такъ п неточнаго указашя 
места. Существоваше ншкеследующаго, приводимаго Траутшольдомъ, разреза здесь весьма ве
роятно. Онъ отмечаетъ сверху рядъ аллишальныхъ речныхъ глинисто-мергельныхъ осадковъ съ прес
новодными и наземными нынеживущими формами молюсковъ, а также остатками древесныхъ стволовъ. 
Изъ подъ этихъ местнаго характера отложенШ выдавались: 

J\o Черная глипа съ отложениями темнаго оолитоваго мергеля, слабо шнпящаго отъ кислотъ 
и содержащаго обломки Belemnites Panderi d'Orb. и Атт. bifureatus (Peris
phinctes sp.) . 

C a Голубоватая каменноугольная глина. 

686. Черная, повидимому также оксфордская, глина наблюдалась мною противъ села Горбова у 
уровня воды на левомъ берегу; но и здесь поиски ископаемыхъ остались тщетны. 

687. Каменноугольный известнякъ обнажается въ последшй разъ на р. Рузе въ правомъ берегу 
несколько выше д. Акуловой. Вся местность и здесь покрыта валунной глиной. 
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Рвка Москва и область ея дравыхъ мелкихъ притоковъ. 
Наблюдешя строешя береговъ Москвы реки я началъ за пределами вашей карты въ окрестностяхъ 

г. Можайска. Окрестности эти представлялись интересными, какъ для уяснешя себе геологическаго 
строешя конечныхъ иунктовъ карты, такъ и по случаю двухъ совершенно противоречивыхъ показанш 
этого строешя. Течете р. Москвы было еще въ 1848 году детально обследовано и описано Рулье ' ) . 
Почти до границы Московской губ. Рулье наблюдалъ по всему протяженш Можайскаго уезда по обоимъ 
берегамъ реки Москвы многочисленные, местами непрерывные выходы каменноугольнаго известняка. 
Изследоваше этихъ выходовъ имело особенно важное общее значеше, ибо тутъ приходилось наблюдать 
взаимную смену известннковъ нижняго и верхняго отделовъ средне русской каменноугольной системы. 
Въ верхней части течешя Москвы реки, до с. Мышкина, т. е. въ более северныхъ частяхъ уезда, извест
някъ исключительно принадлежала по наблюдешямъ Рулье , верхнему отделу (со Spirifer mosquensis 
Fi sch . ) . Но внизъ отъ д. Троицкой, особенно же иодъ с. Старымъ, д. Броды и ТихановоЙ оказались 
развиты особые известняки, глины и мергеля съ прослойками песка. Эта последняя cepifl отложешй содер-
житъ фауну, изобилующую Productus lobatus и Productus scabriculus. Петрографически п палеонто
логически она тождественна съ особымъ горизонтомъ, характеризующимъ верхнюю часть нижняго отдела 
каменноугольнаго известняка, напр. подъ Серпуховымъ. За пределами же нашей карты съ севера течетъ 
въ р. Москву реьаИскона. Па пей близъ д. Шибаршиной добывается, по словамъ Рулье, снова извест
някъ со Spirifer mosquensis. Эти изеледовашя однако остались, повидимому, вовсе неизвестны Траут-
шольду, составлявшему въ 1867—70 году детальное геологическое описаше и карту этой части Мос
ковской губ., не смотря на то, что сочипеше Щуровскаго вышло уже въ 1866 г. Траутшольдъ 
говорить, что онъ изслЬдовалъ все течете Москвы реки въ Можайскомъ уезде; по что, какъ въ окрест
ностяхъ города, такъ и по всему течешю выше по реке виделъ только отлопе (?) берега, и очень ред-
тя обнажешя глины и песка 2 ) . Единственное место, по его словамъ, где есть выходъ каменноуголь-
паго известняка во всемъ Можайскомъ уезде, есть д. Бурмакина близъ границы Московской губернш. 
Такое протнвореч1е требовало съ моей стороны объяснешя факта на месте, при чемъ я убедился, какъ 
и везде, въ полнейшей точности наблюдешй Рулье, такъ что можно съ уверенностью утверждать, что 
и все показашя этого ученаго о более верхнемъ теченш р. Москвы, въ противоположность словамъ 
Траутшольда, основаны действительно на личиомъ наблюдешй и детальномъ изеледованш фактовъ на 
мест*. 

688. Городъ Можайскъ стоить по краямъ глубокаго оврага, впадающаго справа въ р. Москву, 
непосредственно за пределами нашей карты. Шродъ расположенъ на толщахъ валунной глины; подъ нею 
находится нижшй валунный песокъ, нереходящ й въ желтый слоистый песокъ неопределепнаго возраста. 
Эти же слои обнаруживаютъ и разрезы праваг о берега р. Москвы, непосредственно ниже города. 

689. Подъ д. Тихоновой верстахъ въ трехъ выше города обнаженъ на значительномъ протя
женш левый крутой берегъ. Въ немъ изъ подъ валунной глины виденъ серый, въ поверхяоетныхъ ча
стяхъ разбитый на множество мелкихъ кусковъ известнякъ; а за пимъ следуетъ целая cepifl каменно
угольныхъ глннъ и мергелей краснаго, сераго и желтаго цветовъ. Внизу они переходить въ серый 
плитный известнякъ, содержащш довольно многочисленные Productus lobatus. Какъ известнякъ, такъ 
равно и глиныи мергеля на мой взглядъ совершенно тождественны съ таковыми у Серпухова (Заборье), 
такъ что принадлежность того и другого къ нижнему отделу каменноугольной системы, собственно 
къ серпуховскому ярусу, не подлежитъ сомнешю. 

1) Статьи Рулье въ Московск. ВЕДОМ, за 1848 г., № 116, 117 и 118. Статьи эти очень подробно изложены 
во первыхъ у В. Кипр!лнова. Описаше Московской губ. въ строительномъ отношеши. Спб. 1856, стр. 34—38; 
во втерыхъ у Щуровскаго. Hcropia Геол. Московск. Басе. 1866 г., вып. 1-й, стр. 39. 

2) Югоэападн. часть Московск. губ. 1. с , стр. 37. 
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690. Совершенно тождественные разрезы видны далее вверхъ на правомъ берегу къ д. Броды, 
где эти отложешя были описаны Рулье . 

691. Подъ д. Тесовой ниже Можайска Рулье еще наблюдалъ въ основанш обнаженш серый 
известнякъ съ Productus lobalus, относимый имъ къ нижнему ярусу. Но я не могъ найти этого.раз
реза надъ оползшею толщею валунной глины. 

692—696. Отсюда во всехъ береговыхъ разрезахъ начинается область известняковъ московскаго 
яруса. Таковы разрезы у деревень Шишимаровой и Краснаго Стана, у мельничной плотины, нахо
дящейся верстахъ въ двухъ выше д. Товарковой, ниже д. Чепаеовой и наконецъ у села Нестерова. 
Среди толщъ известняковъ этого отдела преобладаютъ и здесь, какъ и везде въ Московской губ., извест
няки рыхлые, -желтовата™ цвета, отъ большаго или меньшего количества водной окиси железа, или же 
марш, чисто белыя и более или менее глинистый породы. Этими петрографическими особенностями 
верхнш отделъ каменноугольнаго известняка уже на глазъ отличается отъ известняковъ нижняго отдела, 
обыкновенно более плотныхъ съ преобладашемъ сераго цвета. Ископаемыхъ известняки этой местности 
содержать очень не много. Чаще встречаются плохо определимые обломки коралловъ, отпоспмыхъ Траут
шольдомъ съ виду Bothrophyllum conicum F i sch . Обломки Spirifer mosquensis F i s ch . , Productus 
semireticulalus Mart . и другихъ формъ московскаго яруса попадаются пе часто. Впрочемъ этотъ ви
димый недостатокъ ископаемыхъ зависишь конечно прежде всего отъ недостатка въ этой местности раз-
работою.. Загадочнычъ остается прпсутств1е тутъ юры. Въ естествекныхъ разрезахъ ея найти до сихъ 
поръ нигде не удавалось. Но нужно иметь въ виду, что цельнаго разреза всего берега я пе видалъ ни 
одного. Верхи разрезовъ или поросли лесомъ, или покрыты отеками и оползнями валунной глины. 
Поэтому вполне отрицательное заключеше относительно развнш тутъ юры было бы слишкомъ смелымъ. 
Достоверно одно только, что юреш отложешя, если здесь и существовали, должны быть въ большей 
пли меньшей степени разрушены. У Краснаго Стана и Шишимарова подъ валунной глиной наблюдается 
значительная толща нижневалуннаго песка. 

697. По линш железной дороги отъ Можайска до станщи Шслковка во всехъ придорожныхъ раз
резахъ не обнажается ничего кроме валуиной глупы. Но на некоторыхъ особенно выдающихся буграхъ 
площади между железной дорогой и р. Москвой наблюдается надъ глиною верхневалунный (О,с) песокъ, 
переполненный валунами. Таковы высоты на юго-востокъ отъ д. Полуехтовой, у с. Алексина, а ве
роятно, и въ другихъ пунктахъ. 

698—702. Отъ устья р. Рузы и до села Картина долина р. Москвы представляетъ полное пов-
тореше того, что мы видели выше па той же реке внизъ отъ г. Можайска. Верхнш каменноугольный 
известнякъ вышеуказаннаго характера залегаетъ здесь всюду на обоихъ берегахъ, но нетъ ни одного раз
реза, сколько нибудь заслуживающего внимашя. Везде мы видимъ поверхъ известняка оползающую 
толщу валунной глины. Следовъ юры не замечалось. Наиболее ясное развитее известняковыхъ пластовъ 
наблюдается въ правомъ берегу у д. Марковой, Кожиной и Ботиной; въ левомъ берегу около 
д. Ожиговой и с. Старой Рузы. 

703—705. Въ настоящее время главное место добычи известковаго камня и обжигашя извести 
для Рузскаго и Звенигородскаго уездовъ находится по обоимъ берегамъ р. Москвы между деревнями 
Игнатьевой, Ладыгиной и селомъ Поречье. Предметомъ добычи служитъ здесь мягкш белый 
рыхлый известнякъ. Въ верхнихъ частяхъ онъ переходить въ желтые железистые известняки, более или 
менее сильно доломитизированиые. Местами эти то желтые известняки переполнепы Fusulina monli-
para Ehrb. , члениками крииоидей и вообще содержать относительно богатую фауну, въ которой 
чаще всего попадаются: Spirifer mosquensis F i s c h . , Meekella eximia V e r n . , Archaeocidaris 
rossica Buch. 

Некоторые слои белаго известняка очень богаты здесь кораллами. Штукенбергъ определилъ 
отсюда изъ моей коллекщй: Chaetetes radians F i s ch . , Phillipsastrea FreieslebeniFisch., Petalaxis 
PortlockiE. H . , Petalaxis Kunthi S t u c k . , Axophyllum expansum E . H . Среди коралловъ попа
даются также Spirifer mosquensis F isch. и Meekella eximia Vern . 
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Такъ какъ добыча камня производятся не въ разносъ, какъ въ Мячкове, а въ неболыппхъ и 
неправильныхъ горизонтальныхъ нодземныхъ ходахъ, то провести полную последовательность отложешй 
тутъ н*тъ возможности. Обыкновенно въ ломкахъ подъ поверхностной валунной глиной идетъ более 
или менее значительная толща нижневалуннаго песка. 

706. Въ правомъ берегу р. Москвы противъ Игнатьевой я наблюдалъ надъ известнякомъ уце-
левш'ш небольшой слой черной слюдистой глины съ мелкими, иризирующими отпечатками аммонитовъ 
(Cardîoceras sp.). Мы имеемъ передъ собою несомненно оксфордскую глину (J3o). Она, вероятно, 
является кое где уцелевшею и выше по реке, но, какъ сказано, нигде не обнажается. Среди речного 
галечника, вымытаго здесь очевидно изъ валуиныхъ толщъ, поражаешь обил1е валуновъ типичнаго 
каменноугольнаго известняка нижняго отдела съ хорошо сохраненными остатками Productus giganteus 
Mart. 

707. Въ заросшемъ лесомъ овраге, впадающемъ въ р. Москву справа противъ д. Сонииой, 
находятся старинный, брошенный уже давно ломки тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, когда изъ этой 
местности въ изобилш сплавлялся известнякъ въ Москву. Здесь также преимущественно обнажены 
Bepxnie желтые, железистые, доломитизйрованные известняки, богатые Fusulina montipara Ehrb . 
Въ одномъ месте я ясно наблюдалъ и здесь черную оксфордскую глину. 

708. Еще большею известностью пользовались со временъ Фишера-фонъ-Вальдгейма, теперь 
также заброшенный, каменоломни леваго берега противъ деревни Григоровой. Фишеръ даетъ сле
дующей разрезъ этихъ каменоломенъ 1 ). 

Железистый песокъ съ валунами . . 1,20 м. , 

, | Глина железистая . . 0,20 » 
^ 3 ' ' \ Желтоватый мергель . . 0,15 » 

Известнякъ . . ' 2,20 » 
Осыпь до уровня воды 3,21 » 

709. Траутшольдъ въ 1867 году записалъ тутъ же следуюпнй разрезъ: 

Плотный желтый известнякъ 0,5 м. 
Светло желтый, мягшй известнякъ, съ большимъ количествомъ ископаемыхъ, каковы: 

Chaetetes, Cyathopkyllum (ïioihrophylluntfl), Cidaris (Arckaeocidatis rossica), 
Spirifer mosquensis F i sch 0,3 M. 

Плотный твердый, местами слоистый серо-желтый известнякъ . 0,3 » 
Темно-желтый известнякъ съ ископаемыми 0,1 » 
Желтый мягюй слоистый известнякъ 2 , 5 » 
Желтый мягкШ известнякъ съ большимъ количествомъ коралловъ. 

Далее следовалъ целый рядъ известняковыхъ толщъ до 12 метровъ, не описанныхъ Траут
шольдомъ. Следуешь заметить, что ни разрезъ Траутшольда, ни темъ более разрезъ Фишера 
не представляютъ собою нолной толщи, возвышающейся въ левомъ берегу р. Москвы, такъ какъ верхи 
этой толщи покрыты оползнями валунной глины. 

710. Заслуживаетъ еще внимашя то обстоятельство, что въ коллекщяхъ Пандера, хранящихся 
въ музее Горнаго Института, изъ этой местности находится черная оксфордская глина, и, что еще 
интереснее, оолитовый железистый мергель, лежаний по словамъ Пандера, надъ каменноугольиымъ 
известнякомъ и подъ юрскою черною глиной. Такая порода всюду въ подмосковной юре характеризуешь 
келловей. 

711. Подъ Григоровой поверхностною породой также является мощная толща валунной глины. 

') F i s c h e r von W a l d h e i m . Oryctogr. d. Moscou. 
/ 

Труды Геол. Бок. T. V, » 1. 26 
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Въ моей келлекцш отсюда изъ желтаго каменноугольнаго известняка находятся следуюшдя 
ископаемый: Fusulina montipara Ehrb . (самая распростран. форма), Fusul. cylindrica F i s c h . 
(редко), Archaeocidaris rossica Buch , Spirifer mosquensis F i s ch . , Choneles pseudovariolata 
N i k . , Meekella eximia V e r n . , Bradyina nautiîiformis M о 11., Endothyra crassa Eh rb . , Cribro-
stomum patulum B rad . , Fusulineîla spaeroidea Ehrb . , Fenestella bifurcata F i sch . и Archaeo-
pora inaequabilis T r a u t s c h . 

712. У с. Васильевскаго въ правомъ берегу Фишеръ-фонъ-Вальдгеймъ приводить сле-
дующш, тоже уже заросппй въ настоящее время, разрезъ: 

Почвенный слой и железистый песокъ съ валунами . . . . 0,30 м. 

(^J?) Железистая глинистая земля темнаго цвета . . . . . . 0,20 » 

Известнякъ, распадающейся на несколько более или менее тол-
стыхъ отдельныхъ слоевъ . *. 2,45 » 

Осыпь до уровня воды 6,42 » 

713. У д. Хотышъ находятся при техъ же ушшяхъ и т а ш же старыя ломки, какъ противъ 
Григоровой. 

714. У д. Резань на левомъ берегу тоже. 
715. По линш железной дороги за д. Григоровой къ с. Кубенскому разрезы показываютъ, 

что господствующая на всей поверхности толща валунной глины редко превышаетъ 2 метра; за нею 
всюду следуютъ слоистые желтые нижневалунные пески. 

716. Речка Сетунь , начинающаяся близъ большого села Кубенскаго; представляетъ типъ не-
болыпихъ речекъ, впадающихъ справа въ р. Москву. Въ верхней части это область всюду значительная 
разви™ валунной глины на поверхности, съ широкою, слабо очерченною ДОЛИНОЙ, обыкновенно непро-
резающею толщи валунной ГЛИНОЙ. В Ъ НИЖНИХЪ асе частяхъ речка прорезываешь какъ эту глину, такъ и 
нижележанцс валунные и эатемъ мощные желтые пески белъ валуновъ. Вместе съ темъ долина стано
вится глубокою и узкою, и поростаетъ лесомъ. Валунная глина въ низовьяхъ выклинивается постепенно 
и изчезаетъ на Сетуни въ версте выше д. Бушириной. 

717—718. Совершенно тождественное строеше имеютъ и долины двухъ следующпхъ речекъ— 
Островки и Нахабни. Валунная глина наблюдалась мною на нихъ до самаго спуска въ долину 
р. Москвы. 

719. Возвращаясь снова къ описанию строешя долины р. Москвы, мы находпмъ ниже устья С е 
туни разрезъ праваго берега подъ д. Гигеревой. Разрезъ этотъ очень не ясенъ, вследств1е оползаю
щей толщи валунной глины. Эти оползни местами заставляютъ неправильно предполагать, что валунная 
глина лежитъ какъ бы ниже слоистыхъ, валуиныхъ песковъ. На самомъ деле, на нормальныхъ разре
захъ подъ глиною лежатъ нижпевалунные и затемъ желтые слоистые пески безъ валуновъ. Юры не 
видать вовсе, можетъ быть, вследств1е неясности всего разреза. На высоте не более двухъ метровъ 
надъ уровнемъ воды начинается залегаше желтаго доломитизированнаго известняка ( С а ) . 

720. Что юра и тутъ, хотя местами, должна считаться уцелевшею отъ размыва, покаэываетъ 
оврагъ по левую сторону р. Москву у д. Дьяковой. Здесь Траутшольдъ наблюдалъ остатки верхпе-
волжскихъ глауконитныхъ черныхъ песковъ, заключающихъ Oxynoticeras fulgens Trautsch . Въ 
основанш же оврага и здесь залегаетъ известнякъ. 

721. Известнякъ ( С а ) служить предметомъ добычи у с. Каринскаго. Добыча производится 
крайне неправильно, поэтому определить последовательность напластованш я не могъ. Въ петрографи-
ческомъ отношенш заслуживаем здесь впимашя белый мягклй известнякъ, обжигаемый на известь, и 
порошковатый желтый глинистый доломить. Въ первомъ довольно многочислены типичный ископаемый 
московскаго яруса: Spirifer mosquensis, Archaeocidaris rossica Buch и др. Выше известняка и 
здесь видны оползающая толщи валунной глпны и кое где подлежащее пески. 



ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РОССШ. Листъ 57-й. 203 

722. Для большей полноты характеристики местности заслуживаешь упоминашя, что въ коллекщяхъ 
Пандера, изследователя, какъ известно, весьма точнаго, показавъ близъ д. Устье оолитовый желези
стый мергель келловейскаго типа. 

723. Подъ д. Л у дин ой съ правой стороны р. Москвы на значительиомъ разстоянш тянутся вы-
сошя гряды дюнъ, засыпающихъ коренной берегъ. 

724. Какъ сказано уже выше (664), вся площадь къ северу отъ р. Москвы покрыта валунной 
глиной. Глина эта доходитъ до самой долины и слагаешь ея левый коренной берегъ. Такимъ образомъ, 
напр. гора, на которой стоитъ Савинъ монастырь, оказывается сложенной изъ мощной толщи валун
ной глины, нижневалунныхъ и подлежащихъ слоистыхъ желтыхъ песковъ. 

725. То же строеше представляетъ и почва г. Звенигорода. Верхняя часть города лежитъ на 
валунной глине, нижняя на слоистыхъ нсскахъ. 

726. Окрестности Звенигорода обратили на себя внимаше еще со временъ Фишера *) и Рулье *) 
значительнымъ развитемъ послетретичныхъ известковыхъ туфовъ, прислонепныхъ къ коренному ле
вому берегу долины. Туфъ этотъ несомненно по положенно новее валунныхъ толщъ. Въ настояще время 
онъ наблюдается въ песколькихъ местахъ непосредственно выше города, по главнымъ образомъ ниже его 
въ одной верств выше с. Козина. Рулье далъ прекрасное для того времени описаше фауны моллюс-
ковъ, заключающихся здесь известковомъ туфе. Фауна эта будетъ раземотрена мною въ моемъ из-
следоваша послетретичныхъ отложенШ Московской губернш. 

727—728. У села Козина и с. Аксиньина левый берегъ очень крутъ, но состоишь только 
изъ слоистыхъ нижневалунныхъ и подлеисащихъ имъ желтыхъ песковъ безъ валуновъ. Валунная глина 
отходишь здесь на довольно значительное разстояше отъ реки, занимая высоты за деревнями Черная 
Грязь, Палицей и Масловой. 

729. Тоже самое отдалеше валунной глины отъ коренного берега долины наблюдается и справа 
отъ реки у с. Иславскаго. 

730—731. Тоже строеше исключительно изъ мощной толщи нижневалуннаго и подлежащихъ 
слоистыхъ песковъ наблюдается и въ кручахъ л*ваго берега между с. Аксиньинымъ и Уборами 
(Николина гора) и подъ самымъ с. Уборы. Валунная глина уходить здесь отъ д. Масловой на севсро-
востокъ и появляется въ правомъ берегу-Истры только у д. Тимошкиной (669). 

732. Съ правой стороны р. Москвы валунная глина тоже отступаетъ отъ долины, но начинается 
за с. Вязеискимъ не далее одной версты отъ берега. 

733. По речке Вяземке, начиная отъ ея верховьевъ у ставши Смоленской железной дороги 
и до самаго устья, кроме валунной глины п залегающихъ подъ пею местами толщъ нижневалуннаго 
песка, я ничего более нигде не наблюдалъ въ разрезахъ. Обе толщи очень богаты валунами кри
сталлическихъ породъ. 

734. Тоже следуетъ сказать и про всю площадь, расположенную здесь между лишей железной 
дороги и долиной р. Москвы. 

735—736. Разрезы леваго берега у с. Петровскаго и праваго берега выше д. Колчуги 
представляютъ только нижневалунные и подлежапце имъ желтые слоистые пески. 

737. Круча праваго берега у д. Борвихи впервые после долгаго перерыва обнажаетъ коренныя 
породы. Мы имеемъ здесь стедующШ разрезъ: 

1) Oryctographie de Moscou, p. 9". 
2) Bull, de Moscou, 1846, II, p. 3 6 5 , - 0 животнвхъ Московск. губ., 1845, стр. 62. 
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Qta Нижневалунный песокъ, /переполненный валунами — 4 метра. 

Б*лый, переходящШ книзу въ желтый и наконецъ железистый песокъ — 8 м. 
JCrt Глауконитовые сероватозеленные пески, содержание Aucella Fischeri d 'Orb., Rhyn

chonella Loxiae F i sch . 

Граница и толщина этого слоя неясны. 

JCra Черныя песчанистый глины, заключающая Belemnites absolutus F i sch . 

738. Подобно тому, какъ это мы видели выше по р. Москве, граница сплошного распространения 
валунной глины, развитой къ югу отъ этой реки, проходитъ и здесь вдали отъ праваго края собственно 
речной долины, занимая линпо резко обозначенныгь высотъ, лежащихъ за д. Бузяевой на д. 
Пареву, за д. Кольчугой и на село Подушкино. Эта лшпя высотъ определяешь собою и смену 
древесной растительности; полоса хвойнаго леса, тянущаяся по песчанной области, сменяется лист-
веннымъ и смешаннымъ лесомъ въ области валунной глины. {Продолжеше этой полосы см. ниже 
№ 747). 

739. Область сплошного поверхностнаго развит валунной глины тянется отсюда на югъ къ 
линш железной дороги, покрывая собою и водоразделъ между притоками р. Москвы и Пахры. Здесь 
местами (напр. у деревни Подушкиной) нижневалунпые пески, переполненные валунами, скопляются въ 
виде моренныхъ валовъ, обыкновенно закрытыхъ сверху моренною валунною глиной. 

740. Такое же удаление области валунной глины отъ коренного берега долины наблюдается и въ 
левомъ берегу, за селами Петровскимъ и йльинскимъ. Но здесь оно не идетъ такъ далеко, какъ 
съ левой стороны долины, а близъ с. Архангельскаго валунная глина подходить къ коренному берегу 
р. Москвы. 

741. Далее по левому берегу, несколько ниже д. Гальевой находился въ прежнее время 
хороипй разрезъ оксфордскихъ и волжскихъ отложенш, ош.санный въ свое время нескольно разъ Рулье , 
Романовскимъ и Траутшольдомъ. Теперь разреза этого почти не существуешь, такъ какъ р. Москва 
прорыла себе новое русло — восточнее, а заросшая старица пе размываешь более коренного берега. 
Сопоставляя то немногое, что я самъ впделъ въ прежше года (въ 1874 и 1875 г . ) , съ имеющимися 
въ литературе описашями, мы имеемъ следующш разрезъ: 

Qfi Валунная глина. 

Qta Нижневалунный песокъ. 

Нижняя граница его неясна. Видно только, что далее идуть слоистые пески, взъ подъ 
которыхъ обнажаются: 

( Ь Зелеленоватый глауконитовый песокъ. 
а а Черная сильно посчанистая глина, внизу переходящая въ 

i а 1 Темнозеленый глауконитовый глинистый песокъ съ фосфоритными конкрещями. 

Въ моей коллекцш изъ этого горизонта находятся: Perisphinctes virgatus Buch , Perisph. 
scythicus W i s c h n . , Perisph. Panderi d 'Orb., Belemnites absolutus F i s c h . , Aucella Pallasi 
K e y s . , Ostrea plastica T r d . , Avicula semiradiata F i sch . , Lucina Fischeri d'Orb. Pholas 
Waldheimi d'Orb. и др. формы нижняго волжскаго яруса. 

J g O Черная слюдистая сланцеватая глина, въ нижнихъ частяхъ съ зеленоватыми более 
песчанистыми и глауконитовыми прослойками. 

Въ моей коллекцш изъ этихъ слоевъ (собственно верхней ихъ части) находятся только Belem
nites Panderi d 'Orb., Dentalium subanceps T rd . , Turritella Fahrenkohli R o u i l l . , Buccinum 
Keyserlingi Rou i l l . , Macrodon pictum Mi lasch . , Aucella Bronni Roui l l . , Acrochordocrinus 
insignis T rd . и несколько еще неопределенныхъ формъ. 
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Къ сожалею, настоящее состояше этого разреза не позволяешь получить отсюда более значи
тельную серпо ископаемыхъ. Анализируя формы, описанный и изображенныя у Рулье и Траут
шольда, а также довольно значительную коллекщю ихъ, хранящуюся въ геологическомъ кабинете 
Московскаго Университета, мы имеемъ изъ оксфордскихъ слоевъ Гальева кроме указанныхъ въ моей 
коллекщи еще следующш списокъ формъ, переопределенныхъ мною ' ) : Cardîoceras alternons B u c h , 
Card. cordatum S o w . , Cardîoceras BazoumowskiiBouill. Pteurotomaria Buchi d'Orb., Natica 
Calypso d 'Orb., Turritella Krantzi Rou i l l . , Cerithium Renardi Rou i l l . , Cerithium asperum 
R o u i l l . , Cerithium Srangwaysi Rou i l l . , Alaria cochleata Quenst . , Alaria Cassiope d 'Orb. , 
Gryphaea dilatataSow., Macrodon Keyserlingid'Orb., Macrodon Bouilleri'Trautsch., Aucella 
lata Trd . , Pholadomia opiformis T rd . , Gouldia cordala T rd . , Nucula Caliope d'Orb. и неко
торый другш формы, требующдя еще дальнейшая изучешя. 

Сравнивая ЭТОТЪ списокъ съ таковыми же списками типичнаго альтерноваго и кордатоваго гори-
зонтовъ подмосковной юры, следуетъ признать, что въ нижнихъ (глауконитовыхъ) слояхъ оксфордской 
глины Гальева мы имеемъ представителя уже нижнихъ оксфордскихъ (кордатовыхъ) слоевъ и что здесь, 
вероятно подобно Мячкову, имеется непосредственный и постепенный переходъ нижняго и верхняго 
подмосковнаго Оксфорда. Къ сожалешю, съ одной стороны современное состояше гальевскаго разреза, 
съ другой не различеше горизонтовъ въ оксфордскихъ слояхъ у прежнихъ изследователей не позволяютъ 
утверждать это вполне определенно. Рулье, Фаренколь и Ксйзерлингъ утверждаютъ, чтооксфорд-
сюе слои покоятся здесь на каменноуголыюмъ известняке (Encrinilen- oder Spirifer-Kalkstein). Этотъ 
известнякъ C j также обнажался тутъ въ основанш разреза, когда весь берегъ былъ чище чЬмъ теперь. 

742. Близъ с. Иавшина валунная глина несколько удалена отъ коренного берега долины. 
Берегъ этотъ здесь покатый, распахапъ и на поляхъ во времена Рулье прямо подъ почвою выпахи
вались ископаемый оксфордской глины. 

743. Левый берегъ р. Москвы представляетъ подъ с. Спасскимъ почти вертикальный разрезъ; 
но въ немъ только у верхняго конца на небольшомъ разстоянш у горизопта воды видна темная оксфорд
ская глина съ зеленоватыми глаукснитовыми прослойками. Это нижняя часть гальевской глины (J3o*). 
Въ моей коллекщи находятся отсюда несколько формъ, а именно: Belemnites Panderi d 'Orb. , Den
talium subanceps T r d . , Pleurotomaria Buchi d 'Orb., Turitella Fahrenkohli Rou i l l . , Gryphaea 
dilatata S o w . , Mocrodon Keyserlingi d'Orb., Gouldia cordatata T rd . , Aslarte striatoco-
stata Gldf . 

Къ сожалешю, весь остальной разрезъ покрытъ оползающею толщею сперва желтыхъ слоистыхъ, 
а еще выше нижпевалуниыхъ песковъ. Вершина разреза покрыта валунной глиной, подступающей 
такимъ образомъ здесь съ севера къ самому берегу. Анализируя разрезъ подъ Спасскимъ, мне кажется 
более чемъ где либо, что здесь большая часть, если не все волжеюя толщи смыты и что слоистые 
желтые пески более поздняго происхождешя. 

744. То же самое еще съ большею убедительностью видно въ разрезе того же берега у 
д. Щукиной. Здесь мы не имеемъ более валунной глины (см. JN? 637), развитой только значительно 
севернее. На поверхности идутъ нижневалунные пески, переходящее въ сыпуч!е пески дюннаго харак
тера. Книзу пески теряютъ валуны и сменяются слоистыми желтыми песками. Подъ этими последними 
однако же нетъ никакихъ следовъ верхняго волжскаго яруса. Ясно видны только : 

JCr I а * Темно-серая песчанистая и слюдистая глина. 
| а1 Темно-зеленый глауконитовый песокъ съ обычными фосфоритными конкрещями. 

Въ моихъ коллекщяхъ отсюда находятся следующая формы: Perisphinctes virgatus Buch , 
Perisph. Pallasi d 'Orb. , Perisph. Panderi d'Orb., Perisph. scythicus W i s c h n . , Belemnites 

') Далеко не все описанное Траутшольдомъ изъ Гальева, действительно происходить изъ этой ыъхтности, 
какъ онъ впослЪдствш и самъ въ томъ сознался. Въ коллекщю этого автора, которую онъ частш получилъ изъ 
вторыхъ рукъ, попади экземпляры швабской юры. 
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absolutus F i s ch . , Astarle ovoïdes B u c h . , Lucina Fischeri d 'Orb., flnicardium heteroclitum 
d'Orb., Pholas Waldheimi d 'Orb., Aucella PallasiKeys., и друпе представители нижняго волж
скаго яруса. Горизонтъ этотъ подъ Щукинымъ особенно изобилуетъ кусками стволовъ хвойнаго дерева, 
проточеннаго фоладами. 

745. Одну изъ любопытнейшихъ и оригиналъныхъ въ геологическомъ отношенш местностей подъ 
Москвою представляетъ с. Троицкое и собственно правый край оврага (называема™ Серебря
ны мъ, вероятно, по темъ песчаннымъ буграмъ, которые покрываютъ его стены), впадающаго въ 
р. Москву справа ниже села. Мы имеемъ здесь разрезъ котловины, некогда вымытой въ юрскихъ 
осадкахъ и выполненной за темъ толщею доледпиковыхъ послетретичныхъ нресноводиыхъ отложенШ. 
Этотъ замечательный разрезъ былъ впервые описанъ Рулье и его сотоварищемъ Восинскимъ въ 
несколькихъ изданныхъ ими работахъ Во времена Рулье обнажеше было гораздо значительнее и 
виднелось еще въ самомъ овраге. Въ настоящее время оно затемнено обвалами и осыпью вышележа-
щихъ песковъ. Открытая поверхность толщи имеетъ до 400 м. длины н до 4 2 м. высоты Порода, 
составляющая разрезъ, сильно песчанистая, лзвестковистая сланцеватая глина, до такой степени 
проникнутая органическими веществами, что напоминаешь лигнитъ, способна гореть, издаетъ ароматич
ный занахъ, похожш на запахъ ф1алковаго корня, каковой запахъ нередко свойственъ высушенному 
озерному илу, изъ котораго описанная порода несомненно и произошла; на плоскостяхъ слоеватости 
замечается въ изобилш сишй палетъ вшнанита. Во времена Рулье можно было явственно различать 
три слоя — верхшй окрашенный въ красновато-бурый цветъ, вследегае окислешя железистыхъ 
соединеш'й закиси, — среднш светлый, зеленовато-серый, особенно изобилующей растительными 
остатками, и — нижшй, темпо-зеленый. Въ настоящее время, хотя и можно на отдельиыхъ глыбахъ 
различать все трл разности, но последовательность ихъ вследств!е упомянутыхъ обваловъ не видна. 
Одно осталось однакоже и теперь, какъ н во времена Рулье , вполне очевидно, что все образоваше 
лежитъ въ вымытой котловине волжскихъ и юрскихъ породъ и покрывается нижне-валунными желтыми 
слоистыми песками, изобилующими валунами кристаллическихъ породъ. Изъ растительпыхъ остатковъ, 
весьма многочисленныхъ, хотя и дурно сохранепныхъ, могутъ быть несомненно определены листья 
Quercus, Alnus, Betula, Salix, Nymphaea, Corylus, плодоношешя Alnus, Acer, Pinus, различ
ный части однодольпыхъ болотныхъ растеши. На основаши лично собранна™ матор1ала я могу удосто-. 
верить, что остатки эти ничемъ не отличаются отъ соответстветтыхъ частей ныне живущихъ въ Мо
сковской губернш растеши Quercus pedunculata Ehrh . , Alnus incana DC. и Al. glutinosa G a e r l n . , 
Betula alba L . , Corylus avellana L . , Acer platanoides L . , Pinus sylvestris L . Изследоваше 
породы подъ микроскопомъ показало изобилие кремнистыхъ оболочекъ д1атомовыхъ водорослей въ видовыхъ 
формахъ, встречающихся въ изобилш въ современныхъ стоячихъ водахъ s ) . Животные остатки хотя и 
многочислепы, но въ такомъ состоянш сохрапешя, что всякое ближайшее опредвлеше ихъ невозможно. 
Въ моей коллекцш находятся элптры какого то жука, многочисленный ктеноидныя и циклоидный чешуи 
костистыхъ рыбъ, раздробленный части ихъ скелета. Поражаетъ только отсутеше моллюсковъ 3 ) . Въ 
этомъ то образованш Рулье и Возипскш открыли почти полный скелетъ мамонта. Мамонтъ, по ихъ 
оппсашю, найденъ въ вертикальномъ положенш, очевидно погрязшимъ въ массу топкаго ила и погиб-
шимъ въ немъ. Онъ стоялъ иа плотномъ темно-зеленомъ нижнемъ слое, погруженнымъ въ массу 
светлой зеленовато-еврой глины и достигалъ верхними частями красновато-бурыхъ верхнихъ пластовъ. 
Добытый скелетъ хранится въ зоологическомъ музее Москокскаго Университета. 

') R o u i l l e r . Naturhistorische Notiz iiber die Umgegend von Moskau. Bull. Soc. Natur. Moscou, 1844, № 3,— 
Jubilaeum semisaeculare Doctoris G. F i s c h e r de W a l d h e i m , 1847, p. 15 .—Roui l l er . Explications de la coupe 
géologique des environs de Moscou. Bull. Soc. Nat. Moscou, 1846, JÉ 4 .— Рулье. О жнвотннхъ Московской губ. 
Р£чи и отчетъ М О С К О В С Е . Упив. 1845 г.—Vosinsky. Observations sur les terrains erratiques de Moscou. Bull Soc 
Natur. Moscou. T. XXIII, 1850. 

2) Это т$ инфузорш, которыя были определены изъ Троицкой глины Рулье и Эихвальдомъ. Bull. Soc. Nat. 
Moscou, 1844, J\à 3, p. 625, 627 и слйдуюиуе. 

3) Траутшольдъ ИЫЕЛЪ впрочемъ отсюда обломки Anodonta. 
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746. Почти непосредственно подходя къ этому разрезу, ниже его, на растояше более версты по 
направлешю къ деревне Татаровой идетъ рядъ обнаженш волжскихъ породъ, къ сожалешю сильно 
затемненныхъ обвалами и оползиями покрывающихъ ихъ нижневалунныхъ песковъ. Разрезы здесь 
представляютъ полное тождество и ту же последовательность отложенш, какъ подъ Хорошовымъ; но 
еще менее благопр1ятны для точнаго определешя взаимная отношешя и толщины напластовашй. Какъ 
и подъ Хорошовымъ, разрезы съ каждымъ годомъ все более и более заплываютъ и покрываются расти
тельностью. Темъ не менее некоторые выходы отдельныхъ горизонтовъ верхняго и нижняго волжскаго 
ярусовъ представляютъ то Hte богатство и разнообраз1с палеонтологическихъ остатковъ, какъ и подъ 
Хорошовымъ. Въ моихъ коллекщяхъ они соединены вместе съ ископаемыми соответственпыхъ гори
зонтовъ Хорошова и Мпевниковъ и приведены ниже въ общихъ спискахъ. Береговые разрезы здесь 
внизу не доходятъ до черныхъ оксфордскихъ глинъ, а горизонтъ фосфоритныхъ сростковъ нижняго волж
скаго яруса занимаешь ложе реки. Поднимаясь по многочисленнымъ оврагамъ, прорезывающимъ здесь 
берегъ, мы видимъ, что толща верхняго волжскаго яруса вместе съ покрывающимъ ее нижневалуннымъ 
пескомъ занимаетъ надъ черными песчанистыми глинами нижневолжскаго яруса не более 5—6 метровъ; 
но никакъ не доходить до 60—80 футовъ, какъ вычисляешь Траутшольдъ ' ) , руководствуясь только 
прибрежными оползнями. Таковой выводъ имеетъ большое значен1е для оценки относительная положешя 
татаровскаго песчаника, къ описашю котораго я тенерь и перехожу. 

747. Поднявшись въ Тропцкомъ или Татарове на вершину обрывистая берега, мы видимъ иередъ 
собою впереди на западъ и северозападъ обширную равнину, вне пределовъ строго очерченной речной 
долины, покрытую нижневалуннымъ слоистымъ пескомъ, переходящпмъ въ слоистые же пески, лишенные 
валуновъ. На юге передъ нами встаютъ значительный, резко выдающаяся высоты сзади д. Тата
ровой, пменшп'я до 200 м. абсолютной высоты или до 80 м. надъ уровнемъ р. Москвы въ этомъ 
пункте. Следя глазомъ за продолжешелъ этихъ высотъ къ западу, мы видимъ, что въ такой нее резко 
очерченной форме оне продолжаются и далее черезъ д. Черепково на село Ромашково, а оттуда далее 
къ с. Подушкино и д. Борвихе^ переходя затемъ въ уже упомянутое выше продолжеш'е той же гряды 
высотъ у д. Кольчуга (738). Взойдя на эти высоты, мы всюду видимъ ихъ покрытыми валунной 
глиной, непрерывно тянущейся отсюда на югъ къ линш Смоленской железной дороги и далее въ область 
р. Сетуии. Не подлежитъ сомнешю однако, что далеко не вся толща этихъ высотъ надъ уровнемъ 
вышеупомянутой прилегающей къ р. Москве равнины состоитъ изъ валунной глипы. Мпогочислепные 
овраги, прорезаюппе высоты, убеждаютъ насъ, что валупная глина редко достигаетъ здесь значи
тельной мощности и что подъ нею идутъ те же нищневалунные и подлежащие желтоватые слоистые 
пески, на гораздо большей высоте, чемъ поверхность равнины с. Троицкаго. Нижневалунный песокъ 
занимаетъ следовательно на обеихъ площадяхъ совершенно различный уровень. Такое залегаше нижне
валуннаго песка требуетъ конечно особаго объясиешя, къ каковому я вернусь въ главе моего труда о 
послетретичныхъ отложешяхъ. 

748. На горизонте указанныхъ выше слоистыхъ песковъ, лишенныхъ валуновъ, но еще значи
тельно выше уровня равнины Троицкаго, въ части высотъ, обращенной къ д. Татаровой, добывался въ 
прежнее время жерповной плотный кварцевый песчаникъ, очевидно продуктъ местная уплотнешя и цемен-
тировашя кремнеземомъ техъ же песковъ. Такъ какъ песчаникъ залегалъ тутъ только гнездами среди 
песковъ и въ ближайшихъ къ равнине пунктахъ, где добываше его не требовало большого сноса выше-
лежащихъ глииъ и песковъ, и уже давно выработанъ, то ломки въ настоящее время покинуты совершенно. 
Ничто однако не заставляетъ насъ предполагать, что местное уплотнеше песковъ въ жернояной песча
никъ нринадлежитъ исключительно холму, обращенному къ д. Татаровой, и более чемъ вероятно, что 
спещальныя разведки обнаружили бы его и въ другихъ пунктахъ описанной линш высотъ. Какъ бы то 
ни было, въ настоящее время у меня нетъ никакихъ даннныхъ, чтобы судить на основанш личнаго изеле-
довашя о способахъ залегашя и характере татаровскаго песчаника, и мне остается привести здесь 
только разрезы старыхъ изеледователей, видевшпхъ самый ломки. Такъ наиболее подробно песчаникъ 

') Югозападн. часть Москов. губ., 1. с , стр. 24. 



208 • С . Никитинъ. 

этотъ описанъ у Рулье ' ) • Этотъ исследователь указываетъ на крайне неравномерную нлотноеть 
песчаника, его переходъ въ сыпучи белый песокъ воробьевскаго типа, гнездовий характеръ залегашя 
и проникновеше плотнаго песчаника жилами песка. Подъ кирпичной (валунной) глиной, говорить 
Рулье, залегаетъ тутъ сперва белый песокъ, потомъ железистый песчаникъ, причемъ значительная 
доля белаго песка цементирована въ плотный песчаникъ, чемъ разрезъ въ Татарове, отличается отъ 
соответственныхъ образованШ Воробьевыхъ горъ. 

Мейендорфъ *) говорить, что песчаникъ тутъ двухъ родевъ. Верхнш залегаетъ прямо подъ 
наносомъ желто-бурой глины (валунной глины) 3), состоитъ изъ желтаго, слабаго слоя. Нижшй слой 
плотный, епневато-сераго цвета съ раковистымъ изломомъ (кварцитъ). Толщина его до 11—1 4 чет
вертей. Романовск1й *) описываетъ здесь подъ красноватымъ толстымъ наносомъ красно-оранжевый 
слюдистый песокъ, переходящШ въ буровато красный железистый песчаникъ съ обломками растенШ 
(хвойныхъ стволовъ). Ниже этихъ породъ залегаетъ серовато-белый песчаникъ съ отпечатками Ресо-
pteris. Траутшольдъ 5 ) даетъ стедующШ разрезъ: 

Желтоватый кварцевый песокъ, съ некоторымъ количествомъ белой слюды. 
Бурый железистый песокъ, съ прослойками серой глины, въ которой редмя чешуйки 

белой слюды. 
Бурый железистый песокъ съ чешуйками белой слюды. 
Серый кварцевый песокъ съ прослойками серой глины. 
Темно-красный песчаникъ, довольно мелкозернистый. 
Серый песчаникъ неправильно зернистый съ пятнами белой глинистой породы. 
Серая песчанистая глина, местами на поверхности охристая. 
Бурый железистый песокъ, заключающей въ себе серую глину съ чешуйками слюды. 
Светло-серый песчаникъ, съ редкими чешуйками белой слюды. 

Описанные изъ этого песчаника растительные осадки заставляютъ видеть въ немъ аналогъ мин
скому песчанику того же возраста, а положеше и петрографический составъ ставятъ его въ параллель 
воробьевскому песку и выткринскому песчанику 6). 

749. Некогда знаменитый и классический разрезъ волжскихъ отложешй подъ селомъХорошовымъ 
на левомъ берегу р. Москвы уже давно потерялъ значеше наиболее полнаго и яснаго разреза этихъ 
отложешй. Огромный береговой обвалъ почти въ длину всего берега, происшедшШ по разсказамъ еще 
въ конце сороковыхъ годовъ, совершенно нарушилъ правильность разреза, частго надвинувъ одни пласты 
надъ другими, частш даже опроклнувъ ихъ. Ежегодно река размываетъ вновь эти перемещенныя съ 
своего первоначальнаго положешя толщи и производить то въ одной, то въ другой части берега частные 
разрезы съ весьма непостояннымъ и неправильнымъ взаимнымъ отношешемъ напластованш. Большая 
же часть обвалившагося берега съ каждымъ годоиъ все более и более заростаетъ и отъ прежняго 
исключительнаго богатства этой местности ископаемыми вскоре останется только одно воспоминаше. 
Я ежегодно въ продолженш 16 летъ поевщалъ эту местность, но все мои коллекцш, равно какъ тотъ 
громадный матер1алъ, который нереданъ былъ мною отсюда въ гшостранныя собрашя, былъ добыть пре
имущественно въ первые годы; въ последнее же время приходится возвращаться изъ Хорошова все 
более и более съ пустыми руками. Въ настоящее время (до 1889 года) разрезъ Хорошова пред-

") Bull. Soc. Natur. Moscou, 1846, II, p. 399—414. 
а ) Мейендорфъ. Опытъ прикладной геологш. 1849, стр.88. 
3) ВЕроятно изъ этой то валунной глины добыты были Попеляевымъ гальки фосфоритовыхъ сростковъ, 

петрографически вполне тождественныхъ съ сростками гольта еЪверной части Московск. губ. 
4 ) Горн. Журн. 1856, I, стр. 159. 
Б) Юго-западн. часть Московск. губ., 1870, 1. с , стр. 23. Въ томъ же году однако Траутшольдъ (Der 

Elin'scbe Sandstein. S. 199) писалъ, что онъ каменоломенъ въ Татарова не засталъ н не видалъ положешя песча
ника in situ. 

б) См. Труд. Геол. Ком. T. V, № 2, стр. 12—15. 



ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РОССШ. ЛИСТЪ 57-Й. 209 

ставляется въ такомъ вид*, что только у верхпяго конца крутого берега, на левомъ краю небольшого, 
впадающаго здесь оврага, еще можно видеть волжсшя отложешя въ ихъ первоначальномъ положенш. 

Прилагаемый чертежъ представляетъ видъ этой части берега, снятымъ мною въ 1885 г. Мы видимъ 
здесь на верху толщу (Q,b) валунной глины (отъ 3,5 до 4 м.), которая въ виде небольшого 
островка сохранилась на высотахъ села Хорошова, тогда какъ все окрестности и часть площади самого 
села покрыты нижневалуннымъ пескомъ (см. № 637). Надъ изображеннымъ на чертеже разрезомъ 
эта валунная глина лежитъ ниже, чемъ на окрестныхъ высокихъ пунктахъ надъ селомъ; здесь движе-
шемъ предполагаемаго ледника была срезана значительная толща верхневолжскихъ отложешй и замещена 
затемъ глинистымъ матер!аломъ морены, въ чемъ мы убеждаемся, следя за подштемъ моренной 
породы правее изображенная разреза и вклинивашемъ между глиною и ауцелловымъ банкомъ (6*) 
последовательно различныхъ вышележащихъ песчаныхъ горизонтовъ Чертежъ показываетъ, что толща 
валунной глины съ каждымъ годомъ, оползая и обрушиваясь, закрываешь собою разрезъ и совершенно 
изменяешь его ежегодный очерташя'). Во всякомъ случае, еслибы ауцелловый банкъ верхняго 
волжскаго яруса съ характеристичными для него аммонитами Olcostephanus subditus T r d . , Охупо-
liceras catenulatum F i sch . и былъ въ данномъ году запаленъ глиною, мне всегда достаточно было 
самой незначительной раскопки ручной лопаткой, чтобы обнаружить ауцелловый банкъ въ томъ именно 
положенш надъ горизонтомъ съ Oxynoticeras fulgens T rd . , которое характеризуетъ этотъ горизонтъ 
решительно всюду въ окрестностяхъ Москвы, и чему Хорошово служить, или покрайней мере служило, 
само прекраснымъ доказательствомъ. Толщина ауцслловаго банка (б 9) не превышаешь въ обнажеш'яхъ 
0,5—0,7 м. Горизонтъ (о1) также имеетъ видимую толщину около 1 метра. Не менее самостоя-
теленъ и ясно очерченъ здесь руководящими ископаемыми формами горизонтъ съ Rhynchonella 
oxyoplycha F i sch . (а 3 ) . Толщина его доходить до 0 ,4—0,6 м. Следующая и наиболее мощная 
толща нижняго волжскаго яруса — горизонтъ темно-серой песчанистой глины (о") здесь пред
ставляетъ покатую площадь, обыкновенно заволочеиную пескомъ и речнымъ галечникомъ. У уровня 
реки выдаются слои фосфоритныхъ конкрецш (а ) . 

') Въ 1889 г. мнт> не удалось наконецъ видеть здъсь открытыми даже и остатковъ верхневолжскихъ отло
женш; все было окончательно покрыто обвалами валунной глины. 

Труды Геол. Кои. T. V, J * 1. 27 
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Если мы пойдемъ вправо отъ представленнаго разреза, обвалы и осыпи скрываютъ его отъ насъ 
совершенно. Берегъ явственно разделяется террассою обвала на две части. Верхняя, хотя и остается 
почти отвеснымъ обрывомъ, но покрыта натеками валунной глины и песчаиою осыпью. Изъ подъ этой 
осыпи кое где, напр. подъ церковью и ниже ея, обнажаются залегающге надъ ауцелловымъ баикомъ же
лезистые песчаиики и пески съ светлыми глауконитовыми зеленоватыми прослойками 
(Ь3). Еще выше мы видимъ пески желтоватые и беловатые съ большимъ содержашемъ белой 
слюды (6*). Словомъ, мы имеемъ тутъ рядъ породъ, отчетливо развитыхъ въ разрезахъ Воробьевыхъ 
горъ (760—767). Еще выше идутъ уже слоистые желтые нижневалунные пески (Qta), толща кото
рыхъ доходитъ до 3 м. Этотъ разрезъ можетъ быть возстановленъ однако только по частямъ. 

Ниже заросшей и местами болотистой террассы обвала, лежащей на первоначальномъ верхнемъ 
горизонте глины а 4 , подъ вльяшемъ ежегодныхъ весеннихъ разливовъ образуется, какъ сказано выше, 
рядъ местныхъ разрезовъ, состоящихъ изъ смещенныхъ, надвинутыхъ другъ на друга и частью опроки-
нутыхъ толщъ различныхъ горизонтовъ верхняго и нижняго волжскаго яруса. Вотъ эти то разрезы и 
были приняты Траутшольдомъ но недосмотру за коренныя, находящаяся въ первоначальномъ поло
жена!, напластовашя. На самомъ деле разрезы эти крайне непостоянны и изменчивы. Въ 4884 году, 
напр., я въ сопровождена товарища моего по Геологическому Комитету 6. Н. Чернышева ясно внделъ 
на одномъ изъ такпхъ местныхъ разрезовъ ауцелловый банкъ съ Ole. subditus и Oxynot. catenu-
latum, лежащнмъ надъ темно-бурыми песками съ сферическими мелкими конкрешями, заключающими 
Oxynot. fulgens. (т. е. въ положенш нормальнымъ по моему разрезу), но тотъ же ауцелловый банкъ 
съ теми же аммонитами и въ томъ же разрезе зале га лъ второй разъ внизу ниже нижневолжской глины 
(а а ) . Я нисколько не сомневаюсь, что Траутшольдъ въ такихъ же разрезахъ виделъ ауцелловый 
банкъ подъ горизонтомъ съ Охуп. fulgens, такъ какъ и я въ прежде года видалъ подобные разрезы. 
Къ сожалешю, onncaHie хорошовскаго обнажешя приведено у Траутшольда въ такой форме ' ) , что 
судить по немъ о бывшей во время его наблюденЩ последовательности отложенШ нетъ никакой 
возможности. О валунной глине у него не говорится ни слова, не смотря на ея мощное здесь развийе. 
Наносный (нижневалунный) песокъ шжазанъ толщиною въ 40—50 футовъ, тогда какъ на самомъ деле 
онъ[имеетъ не более 40 футовъ. Глауконитовый песокъ съ Oxynot. fulgens имеетъ здесь характери
стичный темно-бурый, почти черный цвьтъ, иногда только темно-зеленый. По Траутшольду этодъ 
горизонтъ окрашенъ въ светло-оливковый щгбтъ. Этотъ последнш цветъ свойственъ здесь на самомъ 
деле частно горизонту Ь3, частш 6*. Иолнаго разреза съ приведешемъ толщины каждаго пласта Траут
шольдъ не даетъ, да и не могъ дать п о причинамъ, изложеннымъ выше. 

Чтобы покончить съ хорошовскимъ разрезомъ, прибавлю еще, что при самомъ низкомъ уровне 
реки обнаруживается основаше нижняго волжскаго яруса, состоящее и здесь, какъ подъ Мневниками 
и Татаровой изъ темно-зеленаго песку (а 1) съ двумя слоями фосфоритпыхъ конкрещй внизу и вверху 
этого песчанаго горизонта. Нижшй слой фосфорита здесь состоять изъ конкрещй более известкови-
стыхъ съ большимъ содержашемъ фосфорнокислаго цемента, чемъ верхнш более песчанистый и рыхлый. 
На дне реки виднеется черная глина (J3o*) съ Cardioceras alternons Buch . 

Такъ какъ горизонты нижняго волжскаго яруса гораздо полнее выражены въ нижеследующихъ 
разрезахъ за д. Мневниками и гораздо богаче тамъ ископаемыми формами, то списки таковыхъ съ распре-
делешемъ на отдельные горизонты приводятся мною ниже при описаши этихъ разрезовъ. Хорошово 
являлось классическимъ местомъ по развитш въ немъ фауны двухъ низшихъ горизонтовъ верхняго 
волжскаго яруса (въ двухъ же более верхнихъ горизонтовъ этого яруса, въ слояхъ Ь3 и 6*, до сихъ 
поръ подъ Хорошовымъ не было найдено окаменелостей, вследегае преобладали здесь въ нихъ преи
мущественно песчаныхъ сыпучихъ породъ). 

JCrb* Слои съ Olcostephanus subditus Тг. (Ауцелловый банкъ Траутшольда.—Хорошово, 
Татарово, Мневники). Желизистые, более или менее глауконитовые, то зеленовато-

') Юго-вападн. часть Московск. губ., стр. 19 и 20. 
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•: серые, то более или менее окисленные буроватые иески, по большей части цементи
рованные известью въ рыхлые известковистые и несколько глинистые песчаники въ 
форме отдельнухъ глыбъ и прослоекъ, иереполненныхъ обыкновенно раковинами до 
степени раковиннаго конгломерата. Наиболее характерны и чаще всего встречаются 
въ этомъ горизонте следующая формы: 

Oxynoticeras calenulalum F i s c h . , Охуп. interjectumNik., Olcostephanus subditus T r d . , 
Ole. subdiloides N i k . , Belemnites russiense d 'Orb.; Turbo Meyendorfi d'Orb. и весьма значи
тельное количество другихъ гастероподъ (до 10 видовъ), описаше которыхъ будетъ дано мною въ спе-
щальной работе. Между особенно многочисленными конхиферами следуетъ назвать здесь: Aucella 
Fischeri d'Orb., Aucella terebratuloides L a b . , Avicula transilis N i k . , Inoceramus bilobus 
Auerb . , Cienostrion disions E ichw. , Peclen nummularis F i s c h . (non Ph i l l . ) , Lima consobrina 
d'Orb., Modiola vicinalis Buch, Protocardia concinna Buch , Cyprina laevis Rou i l l . , 
Thracia Frearsi d 'Orb. , Lyonsia Alduini d 'Orb., Panopaea peregrina d 'Orb., Pleuromya 
parallela Trd . Между брахюнодами массою залегаютъ: Rhynchonella Loxiae F i s c h . , Waldheimia 
Royeri d 'Orb., Waldheimia vicinalis Trd . (non Sch lo th . ) . 

J C r b 1 Слои съ Oxynoticeras fulgens Trautsch . (Гринзандъ Траутшольда — Хорошово, 
Татарово, Мневники). Существенно глауконитовые темные, зеленоватые, серые или 
более и менее окисленные темно-бурые пески, обыкновенно переполненные мно-
жествомъ мелкихъ сферическихъ конкрецш, сцементированныхъ фосфорнокислой 
известью вокругъ различныхъ раковинъ, и содержащихъ следующую фауну: 

Oxynoticeras fulgens T r d . , Oxynot. catenulatum F i s ch . , Olcostephanus fragilis T r d . , 
Olcost. okensis d 'Orb. , Aucella Fischeri d 'Orb. , Modiala vicinalis d 'Orb., Astarte veneris 
Buch, Vnicardium minus T r d . , Panopaea peregrina d 'Orb., Lyonsia Alduini d'Orb., Thracia 
Frearsi d'Orb. 

750. После значительная перерыва, где оползния массы берега скрываютъ коренныя породы и 
обнажаютъ сверху только нижневалунные и подлежащее имъ сыпуч1е пески,—осадки оксфордской глины, 
нижняго волжскаго и въ слабой степени верхняго волжскаго яруса обнажаются снова въ томъ же левомъ 
берегу подъ деревнею Мневники. Здесь разрезы имеютъ вполне характеръ еще более известныхъ 
выходовъ между д. Мневники и Шелепихой, описанныхъ у меня далее (753). Разрезы у самой деревни 
не представляютъ однако же ни полноты, ни значптсльнаго богатства ископаемыми, почему и не заслу-
живаютъ особаго описашя. 

751. Татаровсш высоты (748), покрытыя валунной глииой, круто поворачиваютъ за д. Тата
ровой на югъ, проходятъ черезъ села Крылатское и Кунцево, совпадая здесь съ кореннымъ берегомъ 
речной долины. Подъ Крылатскимъ современное течете реки оставляешь между этими высотами и 
рекою обширную заливную долину. Здесь въ оврагахъ у Крылатская можно еще видеть, что главную 
часть толщи высотъ подъ валунной глиной слагаютъ те же рыхлыя песчаныя ророды, какъ подъ Тата
ровой, но цементированный кремнеземомъ песчаникъ нигде обнаруженъ до сихъ поръ не былъ. 

752. Обширная излучина высокаго праваго коренного берега долипы р. Москвы, къ которому 
подходить современное русло этой реки и на которомъ расположена живоииснейшая подъ Москвою 
дачная местпость Кунцева, вся покрыта лесомъ. Это обстоятельство мешаетъ, конечно, наблюдешю 
сколько нибудь значительныхъ разрезовъ. Темъ не менее въ разныхъ местахъ и естественнымъ путемъ, 
и искусственными выемками обнаружено было геологическое строеше, тождественное съ таковымъ же 
про.тиволежащаго берега Хорошова и Мневниковъ. Обращаю только впимашс на фактъ, имеющШ неко
торый обппй интересъ, — повсеместное залегате здесь во всехъ оврагахъ Кунцева подъ валу иной 
глиной иижневалунныхъ слоистыхъ песковъ, совершенно тождественныхъ съ таковыми же, развитыми 
выше въ области с. Троицкаго и другихъ месть близъ долины Москвы реки, лежащихъ уже вн* 
распростраиешя валунной глины на поверхности. 

27* 
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753. Съ переходомъ крутого берега на левую сторону реки, между деревнями Мневниками и 
Шелепихой располагается превосходный разрезъ волжскихъ отложенШ. Мы видели, что все преды-
дупце выходы коренныхъ породъ по реке Москве покрыты въ настоящее время обвалами и эаростаютъ 
съ каждьгаъ годомъ все болве и более,- раэсматриваемый же теперь разрезъ возвышается отвесною 
стеною и ежегодные разливы реки обнажаютъ все новый и новыя его части. Этотъ то разрезъ и дол
женъ по отчетливости каждаго горизонта считаться типичнымъ для подмосковныхъ волжскихъ отложенШ 

и главнымъ образомъ для различныхъ горизонтовъ нижняго волжскаго яруса. Разрезъ начинается отъ 
последнихъ сараевъ д. Мневники и продолжается на разстояше почти двухъ верстъ до устья небольшой 
впадающей здесь речки Ходынки. Лучшая его часть, здесь изображаемая, находится на правой стороне 
устья второго отъ д. Шелепихи оврага (считая отъ начала обнажешя), известнаго подъ местнымъ 
назвашемъ Студенаго, такъ какъ по дну его течетъ обильный источвикъ воды. Мы имеемъ здесь: 

Ока Почвенный слой и валунный желтый песокъ . . . . . 0,90 м. 

6* Буровато-серые пески съ конкрещями, содержащими аммо-
j ç ниты, ауцеллы и всю остальную типичную фауну хорошов-

скаго ауцелловаго банка 
6' Серые глауконитовые пески съ Oxynoticeras fulgens, 

Olcosteph. fragilis и остальной фауной, свойственной этому 
горизонту 

4,20 » 

0,90 » 
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о 3 Темно-бурые оранжевые и темно-зеленые (смотря по сте
пени перехода солей закиси железа въ окись) глауконитовые 
пески, содержание въ огромномъ количеств* Rhynchonella 
oxyoptycha F i sch . и Waldheimia Fischeri d 'Orb., 
WaldhT Royeri d'Orb. (редко); гастероподъ и конхиферъ 
нетъ. Аммониты довольно въ значительномъ числе, но очень 
дурно сохранены; оии относятся къ типамъ: Perisphinctes 
Lomonossovi Wischn . , Per. bipliciformis Nik . и др. 

JCr ^ Общая мощность не более 0,60 м. 
а а Темно-серая сильно песчанистая, мергелистая глина, содер

жащая типнчесие Perisphinctes virgatus Buch , Belemnites 
absolutus F i s ch . , Belemn. nitidus Dlf . , Pecten subtilis 

' T rd . , Lucina Fischeri d'Orb., большое количество мелкихъ 
кихиферъ, остающихся либо иеоиисанными, либо указанныхъ 
прежними писателями подъ несоответственными назвашями 
западно-евроисйскихъ юрскихъ формъ. Мощность достигаешь 8,50 » 

а 1 Темно-зеленый глауконитовый песокъ, имеющШ въ нижней и 
верхней части слои известковыхъ, фосфоритныхъ конкрещй, 
знаменитыхъ изобшиемъ прекрасно сохраиенныхъ ископае
мыхъ. Общая толща до 4,50 » 

Формы цефалоподъ въ обоихъ слояхъ конкрещй безусловно тождественны и относятся въ типамъ: 
Perisphinctes virgatus Buch , Per. Lomonossovi W i s c h n . , Per. apertus N i k . , Per. Quenstedti 
R o u i l l . , „ Per. scythicus W i s c h n . , Per. Panderi d'Orb., Per. Pallasi d 'Orb., (Per. biplex 
Lor ie l . ) , Per. StschurovshiiWik., и пекот. др., о которыхъ я предоставляю себе высказаться после 
выхода въ светъ изображснШ этихъ формъ въ сочинешй Михальскаго. 

Между всеми остальными ископаемыми вне всякаго сомнешя преобладающею формою является 
Belemnites absolutus F i s c h . (non d'Orb.). Я долженъ однако теперь же заметить, что, благодаря 
огромному числу моихъ посещешй этой местности и спсщальному интересу къ белемнитамъ волжскихъ 
отложенШ, мне удалось изъ фосфоритпыхъ кокрецШ съ Per. virgatus добыть три раза Belemnites 
Panderi d'Orb. и четыре раза Belemnites russiensis d'Orb. Не приводя здесь полпаго списка най
денныхъ здесь формъ, число которыхъ доходить до ста, и оставляя это до моей общей работы о под
московныхъ волжскихъ отложешяхъ, уважу здесь то, что имеешь общтй геологическШ интересъ. . Кон-
хиферы преобладаютъ въ этой фауне и относятся ч а с ™ къ типамъ общимъ съ типами верхняго волж-
каго яруса: какъ то: Ctenoslrion distans E i c h w . , Lima consobrina d'Orb., Protocardia concinna 
Buch (редко), Lyonsia Alduini d 'Orb. , Panopaea peregrina d'Orb. (редко); особенно харак
терными тинами для разсматриваемаго горизонта служатъ: Aucella Pallasi K e y s . , Aucella mos
quensis K e y s . , Ostrea plastica T rd . , Pecten solidus T rd . , Astarte ovoides Buch , Astarte 
Panderi R o u i l l . , Puschia planata R o u i l l . , Lucina Fischeri d 'Orb., Unicardium heleroclitum 
d'Orb., Panopaea Orbignyana Roui l l . Гастероподы несравненно реже; между ними хорошо определимы 
Turbo Jazikovi d 'Orb., Turbo Puschi d 'Orb. , Pleurotomaria Bloedei d 'Orb., Buccinum 
incerlum d'Orb. Между брахшподами наиболее часты: Rhynchonella Fischeri R o u i l l . , Terebralula 
concreta T rd . Затемъ следуешь указать на оби-iie кусковъ хвойнаго дерева и довольно часто попа
дающаяся разобщенныя части скелета ихпозавровъ и плезюзавровъ, равно какъ остатки ракообразныхъ, 
относящихся къ родамъ Elyma и Glyphaea. 

Въ глауконитовомъ песке, помещающемся между двумя рядами фосфоритовыхъ конкрещй, аммо
ниты находятся обыкновенно совершенно въ разрушенномъ, невозможномъ для определенш состояши, 
преобладаютъ же мелшя формы конхиферъ, относящихся къ родамъ Nucula, Astarte, Pecten, Ostrea, 



214 С . Никитинъ. 

Lucina, а также иглы цидаридъ. Тутъ же довольно въ большомъ количестве находятся позвовки, зубы 
(Sphenodus) и слуховыя косточки рыбъ. 

У 3 о 4 Черная слюдистая, частш сланцеватая глина съ колчеданомъ, 
имеющая до уровня воды 4,00 м. 

Эта порода на верху становится обыкновенно глауконитовой и незаметно переходитъ въ выше
лежащей глинистый глауконитовый песокъ нижняго волжскаго яруса, такъ что только нижшй слой 
богатыхъ ископаемыми фосфоритовъ этого яруса служить видимой границей между ними. Но граница 
эта совершенно искусственна, ибо сопредельные слои разематриваемой юрской глины обыкновенно здесь 
совершенно лишены ископаемыхъ, и, только отступая внизъ почти на целый метръ, является уже тнни-
ческая* фауна подмоековскаго верхняго Оксфорда, какъ то: Cardîoceras allernans Buch и близюя къ 
нему формы: Card. Zieteni R o u i l l . , Card. reclinatoalternans N i k . , Card. tuberculatoallernans 
N i k . , Perisphinctes mniownikensis N ik . ; Belemnites Panderi d'Orb. (во множестве), Dentalium 
subanceps T r d . , Natica Calipso d 'Orb., Cerithium Benardi' R o u i l l . , Buccinum Keyserlingi 
Rou i l l . , Allaria cochleata Quens t . , Leda Rouilleri N ik . , Gouldia cordata Trd . , Macrodon 
pictum Mi lasch . и др. 

754. Такъ какъ местность прилегающаго сюда съ северо-запада Ходынскаго поля служить 
между прочимъ сборною площадью части московскаго водоспабжешя, то весьма важно констатировать 
здесь некоторые частные факты, а именно отсутствие валунной гливы, покрьте всей площади нижне
валуннымъ пескомъ и подлежащими слоистыми песками (JCrb). Водоносвымъ слоемъ является глав-
ныиъ образомъ верхняя граница нижневолжской темной глины (а*), но никакъ не оксфордской 
глины (J\o^). По крайней мере, какъ на описанномъ выше береговомъ разрезе, такъ равно и во 
всехъ впадающихъ здесь оврагахъ, обильный ключи начинаются всюду въ горизонтахъ а3, но граница 
между o s и а* остается везде сухою. Этотъ фактъ, решительно броеающшея въ глаза, совершенно 
цротиворечитъ выводамъ Траутшольда,, иа каковыхъ имъ построены были основы проэктировавшагося 
въ 1880 г. московскаго водоснабжешя. 

755. Внизъ отъ устья р. Ходынки на разстояши менее двухъ верстъ левый берегъ долины, 
оставаясь высокимъ, несколько удаленъ отъ современная русла реки, почему покрытъ растительностью 
и осыпью богатыхъ валунами песковъ. Подъ самой деревней Шелепихой въ 40-хъ и 50-хъ годахъ ломали 
каменноугольный известнякъ, находящейся здесь немного выше уровня воды. Надъ нимъ местами 
и до сихъ поръ еще видна черная глина (вероятно оксфордская). Но ломки здесь давно уже заброшены,' 
такъ какъ подошли къ жилымъ строешямъ деревни. 

756. Ломки того же известняка въ значительпыхъ размерахъ ведутся далее ниже по реке, по 
тому же левому краю речной долины па земляхъ дачи Студенецъ подъ самымъ городомъ. Здесь 
известпякъ добывается въ пределахъ речной долины, почему юрсия отложешя почти совершенно смыты. 
Въ одномъ только месте Щуровскому удалось наблюдать остатки юры; онъ говорить, что на границе 
между известнякомъ и серою глиною здесь лежитъ рыхлый железистый песчаникъ, конгломератъ съ 
кремневыми валунами, содержаний обломки белемнитовъ, устричныхъ раковинъ и членики криноидей. 
Очевидно, что это тотъ же нижне-оксфордскш слой, который я наблюдалъ выше Дорогомиловская клад
бища при техъ же ушнняхъ (758). Обыкновенно же известнякъ покрытъ здесь незначительною толщею 
аллкннальныхъ песковъ. Среди иэвестняковъ господствуютъ мягшя белыя и желтоватыя породы, нередко 
доломитизнрованныя, съ выдълешями прослоекъ кремня, пестрыхъ глинъ и мергелей. Въ моей коллекщи 
находится следующш рядъ формъ, характеризующихъ верхшй отделъ ( С 9 ) желтоватаго маркаго 
известняка: Productus semireticulatus Маг t., Prod. linealus W a a g . , Prod. longispinus S o w . , 
Enleletes Lamarcki F i sch . , Streptorhynchus crenistria P h i l l . , Archaeocidaris rossica Buch , 
Chonetes pseudovariolata Nik . Траутщольдъ упоминаетъ отсюда еще Prod. scabriculus Mart . , 
и Meeckella eximia Vern . 



ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РОССШ. ЛИСТЪ 57-Й. 215 

757. Правый берегъ долины р. Москвы противъ Шелепихи низменный, аллнтальный, но при 
постройке насыпи для железнодорожнаго моста пройдены разрезы въ породахъ а ' и а а нижняго волж
скаго яруса, а такаю въ черныхъ глинахъ верхняго Оксфорда. 

758. Между мостомъ железкой дороги и Дорогомиловсвимъ кладбищемъ находятся ломки 
каменноугольнаго известняка, одинаковаго съ указаннымъ выше (756). Надъ каменноугольнымъ извест
някомъ располагается здесь свита юрскихъ породъ, часпю более древнихъ, чемъ въ вышеприведенныхъ 
разрезахъ. Къ сожалешю, породы эти сползаютъ по известняку въ направлешй къ рек* и очень редко 
наблюдаются въ первоначальномъ положешя. Кроме того, вследствие неправильности и случайнаго 
характера раэработокъ известняка, хорошихъ искусственныхъ разрезовъ черезъ юру здесь не суще
ствуешь. Отложешя верхняго волжскаго яруса, кажется, уничтожены и заменены мощными толщами 
нижняго валуниаго песка (0,а). Въ нижнемъ волжскомъ ярусе явственно различаются песчанистыя 
глины (а а) и темный глауконитовый песокъ съ фосфоритными сростками (а ' ) , заключающими типичные 
аммониты, какъ то: Perisph. virgatus Buch , Per. Panderi d 'Orb., Per. scythicus Wischn . , и 
друпя ископаемый (въ моей коллекцш они соединены вместе съ собраниями окаменелостей соответ-
ствснныхъ горизонтовъ предыдущихъ разрезовъ). Особенно интересны здесь некоторый сильно сланце-
ватыя черныя глины Оксфорда съ Cardioceras allernans, содержания обильную фауну мелкихъ 
гастроподъ и конхиферъ. Фауна эта несколько отличается отъ соответственной фауны черной оксфорд
ской глины Мнсвниковъ, что можетъ быть следуетъ приписать раскрыпю здесь более древнихъ пла
стовъ этой глины. Вотъ списокъ формъ, находящихся отсюда въ моей коллекщи: Cardioceras alter
nons Bueh, Belemnites Panderi d 'Orb., Dentalium subanceps T r d . , Natica Calypso d 'Orb. , 
Âlaria cochleata Quenst . , Buccinum Keyserlingi R o u i l l . , Turrilella Fahrenkohli Rou i l l . , 
Leda Rouilleri Nik . , Nucula Caliope d 'Orb. , Gouldia cordala T r d . , Astarte striatocostata 
Gldf . , Macrodon pictum Mi l a sch . , Macrodon Bouilleri T r d . , Acrochordocrinus insignis T r d . , 
Pentacrinus pentagonalU Gldf . , Cidaris elegans Rou i l l . и др. 

Наиболее любопытнымъ членомъ этого разреза является однако же нижнеоксфордскш кордатовый 
горизонтъ (,Vzo{). Онъ развитъ здесь въ виде глинистыхъ и часпю крсмнистыхъ известковыхъ срост
ковъ и мергеля буроватаго и сераго цвета, проникнутыхъ зернами железистаго оолита. Пластъ этотъ 
имеетъ, повидимому, незначительную толщину. Я не могу вследствие приведенныхъ выше недостатковъ 
разреза положительно решить вопросъ о томъ, располагается ли этотъ горизонтъ здесь непосредственно 
на каменноугольномъ известняке, или, можетъ быть, между ними залегаетъ, какъ наЯузв(607) , 
некоторая доля келловейскихъ отложенш. Въ моей коллекщи изъ кордатовыхъ отложешй этой местности 
находятся следующая формы: 

Cardioceras cordatum S o w . , Card. tenuicostatum N i k . , Perisphinctes plicatilis S o w . , 
Belemnites Puzosi d'Orb., Pleurotomaria Kuchi d 'Orb., Cerithium russiense d'Orb., Avicula 
inaequivalvis S o w . , Exogyra nidulus T rd . , Nucula Caliope d 'Orb., Macrodon pictum 
Milasch . , Waldheimia Trautscholdi N e u m . , Rhynch. Oppeli Des l . , Acrochordocrinus insignis 
T r d . , Pentacrinuspenlagonalis Gldf. и несколько еще не онределенныхъ формъ. 

Подъ нижнеоксфордскими отложежями непосредственно залегаетъ толща известняковъ, большая 
часть которыхъ бываетъ обыкновенно залита водою, ибо лежитъ ниже уровня р. Москвы. Но одно 
время известнякъ здесь ломался и я могъ собрать значительный палеонтологичешя коллекщи, въ общемъ 
принадлежанп'я тремъ горизонтамъ: 

Въ верхнихъ частяхъ располагается пластъ розовыхъ и зеленоватыхъ мергелей и доломотизиро-
ваннаго известняка, некоторый плиты котораго богаты хорошо сохраненными Productus punctatus 
Mart. , Enteletes Lamarcki F i s c h . , Spirifer lineatus Mart . , Chonetes pseudovariolata N i k . , 
Archaeocidaris rossica Buch , Polypora dendroides M'Coy и члениками криноидей. 

Ниже идетъ белый мягкШ известнякъ какъ подъ Студенцомъ (756), содержаний Productus 
semireticulatus Mar t . , Productus lineatus W a a g . , Productus longispinus Sow. 

Одинъ изъ нижнихъ горизонтовъ составляетъ белый криноидный и фузулиновый известнякъ, пере
полненный Fusulina cylindrica, члениками криноидей, обломками коралловъ, Archaeocidaris rossica; 
изъ этого горизонта находится у меня также хорошШ экземпляръ Productus punctatus. 
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759. Подъ самымъ кладбищемъ видны также несколько недостаточно ясныхъ разрезовъ 
оксфордскихъ гливъ. Наиболее полный находится однако ниже кладбища. Здесь надъ толщами камен
ноугольныхъ известняковъ, подобныхъ вышеуказаннымъ, залегаютъ полосатый розоваго и зеленоватаго 
цвета известковистыя глины, подавнпя впервые поводъ Траутшольду принимать подъ Москвою 
существоваше яруса пестрыхъ мергелей (пермскихъ отложешй — Bothliegendes по Траутшольду). 
Не подлежишь сомненш однако же, что мы имеемъ здесь дело съ породами, подчиненными верхнему 
ярусу каменноугольнаго известняка (см. напр. буровую скважину московскаго артез1анскаго колодпа. 
613). Въ самыхъ верхнихъ слояхъ этихъ мергелей, непосредственно подлежащихъ юре, я нашелъ Pro
ductus linealus W a a g . , Enteletes Lamarcki и множество крупныхъ члениковъ каменноугольныхъ 
Poteriocrinus. Лежанп'я выше юршя глины, а въ особенности граница между ними и подлежащими розо
выми каменноугольными глинами представляетъ особый интересъ. Серыя юрскш и розовыя каменноуголь
ный глины смещены съ своего нервоначальнаго места, раздроблены, частт перемешаны, вклинены 
другъ въ друга и вновь напластованы самымъ неправильпымъ образомъ. Ископаемый, которыми 
чрезвычайно богаты здесь юрсш глины, по большей части раздавлены, раздроблены и перемешаны 
изъ двухъ палеонтологически разлнчпыхъ горизоптовъ нижняго и верхняго Оксфорда. Повидимому, 
иижтй оксфордъ является здесь также въ виде серой глины. Беглый обзоръ обнаженш указываешь 
вполне отчетливо на залегаше серыхъ глииистыхъ юрскихъ толщъ во вторичномъ положенш. Особенно 
характеристично вклиняваше и переслаиваше съ ними розовыхъ каменноугольныхъ глинъ, отсутствее 
правильнаго горизонтальнаго наслоенш, раздроблеше серой глины па мелкие многогранные кусочки 
подъ вл)'яшемъ какого то боковаго давлешя и движешя всей толщи. Изследоваше прложешя этихъ глинъ 
надъ расположенными позади разрезовъ высотами показываетъ, что вся толща представляютъ большой 
оползень, движеше котораго внизъ и произвело те нарушенш правильности налластованШ, о которыхъ 
здесь идетъ речь. — Изъ этихъ смешанныхъ оксфордскихъ глинъ у меня находятся следующ1я 
формы : 

Acrochordocrinus insignis T r d . , Pentacrinus penlagonatis Gldf . , Cidaris elegans R o u i l l . , 
Exogyra spiralis Trd . (Gldf . ) , Ostrea gregaria Sow., Exogyra nidulus T rd . , Macrodon 
pictum Mi lasch . , Macrodon Rouilleri T r d . , Nucula Caliope d 'Orb., Aslarle depressoides 
L a h u s . , Gouldia cordata T rd . , Pleurotomaria Buclu d 'Orb., Natica Calypso d 'Orb., Den
talium subanceps 1т a\., Belemnites Panderi d 'Orb,, Belemnites sauvanausus d'Orb., Cardioceras 
alternoides Nik . 

760. Непосредственно за устьемъ речки Сетуни начинаетъ сильно возвышаться правый берегъ 
и подъ именемъ Воробьевыхъ горъ достигаетъ высоты 90 метровъ ') надъ московскимъ нулемъ или 
90 -+-116 = 206 м. абсолютной высоты. Собственно говоря, не только горъ, но и ясно выраженной 
гряды холмовъ тутъ нетъ вовсе. Это широкое, незаметно подпирающееся возвышеше, простирающееся 
отсюда на юго-занадъ и югъ отъ Москвы, и слабо спускающееся на северо-западъ къ долине р. Сетуни 
и на востокъ къ долине р. Москвы. Возвышеше это дугообразно срезано съ северо-востока долиною р. 
Москвы, спускаясь въ нее тсррассовидными уступами береговыхъ оползней, типичныхъ для средне-
русскихъ местностей, въ основанш которыхъ залегаетъ юрская глина. Вершина возвышешя занята 
значительною толщею валунной глины, доставляющей матер!алъ для многочисленныхъ кирпичныхъ 
заводовъ. НаилучшШ разрезъ. обнаруживающей строеше Воробьевской возвышенности, и изображенный 
здесь на чертеже, наблюдается по большому оврагу, начинающемуся у нижняго, восточнаго конца села 
и спускающемуся отсюда въ пернендикулярномъ направлеши къ р. Москве. Къ сожалея™, разрезъ 
этотъ не представляетъ отложешй въ ихъ первоначальномъ положенш, но прорезаешь сверху внизъ 
террассовидные уступы оползней. Это обстоятельство совершенно мешаешь точному определешю тол
щины отдельныхъ отложенш. 

•) Какъ это ни странно, но я ни пъ издашяхъ Топографического Отдъма Главнаго Штаба, нн въ какихъ 
либо печатннхъ матер1алахъ вообще не могъ найти пычислешй высоты Воробьевыхъ горъ, этого наиболъе высокаго, 
господствующего надъ Москвою пункта, почему долженъ ограничиться зд'Ьсь высотою, выведенною изъ н'Ьсколькихъ 
иоихъ повторныхъ баронетрическихъ наблюдешй. 
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Верхъ всего разреза, подъ лесной сторожкой, занимающей наиболее возвышенный пунктъ берега, 
составляетъ значительная толща типичной валунной глины (Q,b), съ торчащими въ ней разнообразными 
валунами кристаллическихъ, различныхъ известковыхъ и песчаниковыхъ породъ. Редко можно встретить 
где либо лучппе и наиболее ясные примеры профилей этой неслоистой породы съ ея нагроможденными 
въ самыхъ разнообразны.^ положеншхъ валунами. Общая толща ея достигаетъ 12—15 метровъ. 
Въ пункте m часть валунной глины срезана для проложешя дороги изъ города въ село Воробьево, 
после чего идетъ первый обрывъ, все более и более съ каждымъ годомъ подмываемый дождевыми 
водами. Спустившись на нижележащую террасу, мы сново встречаемъ валунную глину, но уже оче
видно смещенную, хотя и удержавшую горизонтальное положете. Здесь валунная глина совершенно 
отчетливой литей отделяется отъ белыхъ слоистыхъ песковъ. Нижневалуннаго песка въ разрезахъ 
этихъ нетъ и следа. 

JCrb* Белые слоистые тоные и слюдистые пески занимаютъ, вероятно, около трети высоты 
всего берега. Въ нихъ появляются прослойки желтыхъ песковъ, особенно въ нижней 
части, где пески переходятъ въ 

; JCrb3 Бурый железистый песчаникъ, переслаивающШея съ бурыми железистыми и частш 
зеленовато-желтыми глауконитовыми песками. Толщи эти наверное составляютъ 
другую треть разреза, но еще менее удобны для сколько нибудь гочнаго измеремя 
по случаю указанныхъ выше оползней. Въ песчанике этого разреза Романовскимъ 
и Траутшольдомъ указываются трудно определимый ядра аммонитовъ и конхиферъ. 
Я самъ летъ двадцать тому назадъ добылъ отсюда при- особенно благопр1ятныхъ 
условшхъ разрера несколько окаменелостей, въ виде грубыхъ песчанистыхъ ядеръ, 
которыя, къ сожаленпо, не сохранились. Нижняя граница железистаго песчаника 
совершенно не ясна; но при ннэкомъ уровне воды реки Москвы противъ описывае-
маго оврага видны выходы темныхъ глинъ (а2) и фосфоритовыхъ сростковъ (а') 
виргатоваго яруса. • 

Трудн Г-eoi. Ком. Т. V , К 1. 28 
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Отсюда несколько вверхъ по течешю мы имеемъ следующее частные береговые разрезы, все 
более или менее оползнпе съ своего первоиачальнаго залегашя и видные только до техъ поръ, пока 
центральная городская плотина не подниметъ воду. 

761. Первый изъ нихъ находимъ, отойдя по берегу р. Москвы на 150 метровъ отъ устья 
р. Сетуни. 

[ b Железистый песчаникъ въ слабомъ развитш и неопределенной мощности, такъ какъ 
JCr \ сверху заплываетъ новейшимъ наносомъ. 

( а Черная мергелистая и песчанистая глина съ фосфоритовыми сростками, переходящая 
внизу въ темно-зеленый глауконитовый песокъ. 

762. Этотъ разрезъ прерывается болотистымъ ручьемъ съ современными пресноводными, частно 
глинистыми осадками, частш же въ виде глинистаго известковаго туфа, содержащаго наземныя формы 
моллюековъ, определеше которыхъ будетъ дано въ сводномъ сочиненш о послетретичныхъ отложешяхъ 
подмосковнаго края. 

763. Второй разрезъ волжскихъ отложенш начинается непосредственно ниже по течешю, и покры
вается сверху частт теми же пресноводными глинами и туфовиднымъ известнякомъ, изъ подъ кото
рыхъ видны : 

JCr { а * верная мергелистая и песчанистая глина. 
а1 Слой фосфориговыхъ сростковъ и темно-зеленый глауконитовый песокъ. 

J j O 2 Черная слюдистая глина, выдающаяся не более 0,3 метра при наиболее низкомъ стоянш 
воды и содержащая Cardîoceras alternons, Belemnites Panderi, Dentalium 
subanceps, Gouldia cordata и пр. 

Нижневолжскте фосфориты и глауконитовые пески этихъ двухъ разрезовъ доставляютъ такое же 
богатство типичныхъ ископаемыхъ, какъ и подъ Мневниками. Ниже по течешю эти слои видимо пони
жаются. Обнажеше прерывается снова пресноводными глинистыми осадками впадающаго ручья, за 
которымъ мы видимъ уже неболыной выходъ отложенш верхняго волжскаго яруса. 

764. Это последнее обнажеше показываешь: 

jQr J b* Белый Воробьевскш песокъ. 
\ b+b2 Краснобурый железистый песчаникъ; 3,3 м. Въ нижнемъ горизонте его найдены: 

Olcosteph. subditus T rd . , Oxynolic. catenulatum F i s c h . , Aucella Fischeri 
d'Orb., Inoceramus bilodus Auerh . , Panopaea peregrina d'Orb., Rhynchonella 
Loxiae F i s ch . 

JCr b1 Черный, зеленовато-красный и краснобурый песокъ и рыхлый песчаникъ, съ более 
или менее разложившимися зернами глауконита, частш цементированный въ неболывле 
фосфоритные сростки, ч а с ™ переходящш въ конгломератъ изъ грубыхъ кварцевыхъ 
окатаиныхъ зеренъ; мощность этого слоя 0 ,6—1,0 м. Местами онъ изобилуешь 
ископаемыми: 

Oxynoticeras catenulatum F i sch . , Oxynot. fulgens T r d . , Olcostephanus fragilis T r d . , 
Belemnites russiensis d 'Orb., Aucella lerebratuloides L a h u s . , Pecten nummularis F i sch . (non 
Ph i l l . ) , Inoceramus bilobus Auerb . , Protocardia concinna Buch, Panopea peregrina d 'Orb., 
Pleuromya parallela Trd . , Thracia Frearsi d'Orb. 

JCr о 3 ? Красный рыхлый железистый песчаникъ 0 ,5—0,7 м. 

Это обнажеше тянется къ главному перевозу, постепенно скрываясь подъ наплывшими сверху 
наносами. 
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765. За перевозомъ, следовательно ниже описаинаго (760) оврага, постепенно начинаешь возвы-
шатся на томъ же берегу стена до 8 метровъ высоты красно-бураго железистаго песчаника (JCr b3) 
безъ ископаемыхъ. Въ отдельныхъ слояхъ его еще видны зеленоватые прослойки глауконитоваго песка, 
на счетъ котораго онъ несомненно весь и образовался. Въ нижнихъ же частяхъ его водная окись железа 
скопляется, превращая песчаникъ въ отдельные тоню'е пропластки руды. Сверху железистый песчаникъ 
покрыть въ обнаженш 1,5—2,0 м. белаго воробьевскаго песка. Более нижше, богатые ископаемыми 
горизонты здесь очевидно находятся ниже уровня воды. Весь разрезъ однако никоимъ образомъ нельзя 
разсматривать какъ коренное отложеше; напротивъ, это такой же громадный оползепь вышележащихъ 
слоевъ, какъ и то, что мы видимъ вдоль главнаго воробьевскаго оврага (760) и что изображено выше 
на приложениомъ чертеже. 

766. Еще ниже на границе земли Удельнаго Ведомства и владенШ дачи бывшей графа Мамо
нова проходишь по направлешю къ р. Москве оврагъ, въ устьяхъ котораго находятся мощные осадки 
такихъ же пресноводныхъ глинъ съ вшнанитомъ и торфомъ, и известково мергелистыхъ образование, каюя 
указаны выше (762) и которыя содержать те же формы моллюсокъ. 

767. Одною изъ наиболее классическихъ местностей по развитго волжскихъ отложенш въ под-
московномъ крае и доставлягощихъ наиболее поучительные разрезы, следуетъ считать берегъ Москвы 
реки подъ владешями дачи бывшей графа Мамонова и тянунцйся по направлешю къ городской Андре
евской богадельне. Разрезъ этотъ впервые былъ обстоятельно съ геологической стороны описанъ 
въ моей первой геологической работе 1877 года. Здесь, къ сожаление, более двухъ третей берега 
также всюду покрыто паркомъ, но нижняя, обращенная къ реке, часть представляешь почти отвесныя 
стены, въ которыхъ видны: 

б 4 Светло - зеленоватые и желтоватые более или менее уже окисленные глауконитовые 
t r пески 1), переходяшде постепенно внизъ въ краснобурый железистый песокъ и рыхлый 

г песчаникъ — до 6 метровъ мощности. 
Ь3 Железистый песчаникъ (0,3—0,4 м.), содержаний мелкую кремнистую гальку, 

слюду и обильную фауну, въ которой находятся: 

Oxynoticeras subclypeiforme Mi lasch . , Olcostephanus nodiger Eicbw., Belemnites russiense 
d'Orb.; большое количество гастероподъ, которыхъ только часть тождествена съ формами хорошов-
скаго ауцелловаго банка и между ними Turbo Meyendorfi d'Orb. Конхиферы преобладаютъ во всей 
фауне; кроме формъ еще неописанныхъ и свойственныхъ этому горизонту мы имеетъ здесь: Inocera
mus bilobus Auerb . , Pecten nurnmularis F i sch . (non Ph i l l . ) , Avicula transilis N ik . , Modiola 
vicinalis d'Orb., Lima consobrina d 'Orb., Astarte Buchi d 'Orb. , Cyprina reclopalliata N ik . , 
Lyonsia Alduini d 'Orb., Pmtocardia concinna Buch, Pholas Waldheimi d 'Orb., Rhynchonella 
Loxiae F i s c h . . Waldheimia Royeri d 'Orb. , a также многочисленный иглы цидаридъ, кости и зубы 
рыбъ и позвонкп завровъ. 

( б'2 Железистый песчаникъ и зеленоватый песокъ, въ которыхъ нахо-
JCr { дятся только трудно определимые обломки аммонитовъ . . . 0,6 м. 

( 6' Черный и темно-зеленый глаукопитовый песокъ (0,3 м.), част™ 
цементированный въ неболышя фосфоритный конкрещй, содер
жащая: 

Oxynoticeras catenulalum F i s c h . , Охуп. fulgens T rd . , Qxyn. subfulgens N i k . , Ole. 
fragilis T rd . , Belemnites russiensis d 'Orb., Aucella Fischeri d 'Orb., Inoceramus bilobus Aue rb . , 
Astarte veneris Buch, Panopaea peregrina d'Orb. 

') См. Труды Геол. Кои. T. V, № 2, стр. 10. 

28* 
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Собственно береговой разрезъ этимъ и кончается, но при особенно благопрштномъ низкомъ стоянш 
водъ среди реки появляются отмели и острова, сложенные изъ породъ нижневолжская яруса, между 
которыми я явственно наблюдалъ: 

а 3 Темно-зеленый глауконитовый песокъ съ Rhynchonella oxyoptycha. 
а 4 Черную песчанистую глину. 
а* Слой известковистыхъ фосфоритныхъ сростковъ въ темно-зеленомъ глауконитовомъ 

песке, содержащихъ обильную нижневолжскую фауну. 

Этому же фосфоритоносному горизонту, судя по петрографическому составу породы, принадлежитъ 
и интересная, до сихъ поръ остающаяся единственной, находка г. Назарова небольшого аммонита изъ 
группы Hoplites pseudomutabilis '). 

768*—773. У Воробьевыхъ горъ впадаетъ, какъ сказано, значительная речка Сетунь . Вся 
площадь, прорезанная ею и ея мелкими притоками, вообще покрыта валунной глиной. Но толща 
этой породы здесь не особенно пелика, ибо на всехъ сколько нибудь значительныхъ береговыхъ 
разрезахъ, на склонахъ овраговъ и волнистыхъ бугровъ, которые составляютъ характеристичную 
черту всей местности {Поклонная гора и др. холмы по Смоленскому шоссе), подъ этой глиной, часто 
вовсе смытой съ поверхности, обнажаются мощныя толщи типичная нижневалуннаго песка. Песокъ 
этотъ местами переполненъ валунами, доставляющими главный матер1алъ для мощеш'я города и шос-
сейныхъ дорогъ. Валуны местами образуютъ довольно правильный пропластки въ слоистыхъ пескахъ 
или нагромождаются въ немъ более или менее значительными гнездами. Таковы, напр. разрезы у с. 
Спасъ-Сетунь , у д. Аминевой, с. Волынскаго, д. Гладышевой, с. Троицкаго-Голенищева 
и д. Раменки. Нигде во всей этой области береговые разрезы не проникаютъ далее нижневалуннаго 
песка; даже подлежащей воробьевскш белый песокъ не обнажается нигде по р. Сетуни. Местами на 
склонахъ къ реке, напр. по правому краю долины въ нижпемъ теченш у Воробьевыхъ горъ наблюдается 
особое элнмальное водоизменеше валуннаго мергеля, при чемъ онъ теряетъ известь, проникается кореш
ками растенш, становится пористымъ и папоминаетъ тогда слегка по внешнему виду лёссъ, отъ кото
раго эта порода темъ не менее отличается присутствеемъ въ ней большая или меньшая количества 
галекъ и валуновъ, равно какъ вообще неравностью зерна. 

774. Буровая скважина близъ Поклонной горы между долинами р. Москвы и р. Сетуни, въ 
пяти верстахъ отъ города по Смоленскому шоссе, предпринятая г. Фохтомъ въ 1850—52 годахъ, 
дала следующее результаты, опубликованные въ 1861 г. Гельмерсеномъ, къ сожалешю безъ опреде
ленен относительная положетя и высоты устья скважины. 

Q к ) Песокъ 0,4 
1 ' Песчанистый глины 5,3 

JCrt Зеленый песокъ 2,7 

^ j \ T £ | Черный слюдистый сланецъ 13,4 

Бурая твердая глина съ кварцемъ 2,2 

С а Белый мергелистый известнякъ 3,0 
Твердый белый известнякъ 3,9 
Желтый, голубой и белый мергель, суглинокъ и глина . . . 23,5 
Твердый белый известнякъ 3,0 
Известнякъ съ пескомъ (доломитъ?) 7,1 

') См. Тр. Геод. Кои. T. II, № 3, стр. 36 и T. V, № 2, стр. 147. 
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Скважина прошла такимъ образомъ около 150 м . 1 ) . Сравнивая ея результаты съ наиболее глубокою 
скважиною артез1анскаго колодца, мы приходимъ къ убеждешю, что она до самаго конца шла въ поро-
дахъ верхняго яруса каменноугольнаго известняка, и далеко еще не дошла до его основанш. Бурая 
твердая глина съ кремнемъ (кварцемъ) вероятно соответствуешь нижнему Оксфорду, судя по выходамъ 
подобной породы этого яруса у Дорогомилова (758). Въ каменноугольиомъ известняке этой скважины, 
по словамъ Романовсваго, добыты: Spirifer mosquensis, Chonetes,'Leptaena (?), Retepora и 
Cellepora. 

775. Въ самомъ городе Москве река образуетъ, какъ ИЗВЕСТНО, два большихъ изгиба и соот
ветственно тому два большихъ аллкдаальныхъ расширешя долины. Изъ нихъ нервое образуетъ об
ширное Девичье поле, окаймленное справа крутыми Воробьевскими высотами. 

776.—778. Другое аллкмальное поле залегаетъ уже среди города на правомъ берегу (За
москворечье)," окаймляясь слева высотами Кремля и Вшивой Горки. Геологическое строеше этихъ 
высотъ определяется вполне описанными выше буровыми скважинами, произведенными въ городе. 
Высоты Вшивой Горки тянутся еще далее вдоль леваго берега р. Москвы, отступаютъ отъ реки близъ 
Симонова монастыря и могутъ быть прослежены до деревни Кожуховой. Вдоль обрывовъ, обра-
щенныхъ къ реке, здесь видны только нижневалунные и подлежащее имъ желтые слоистые пески, по
крывающее въ виде осыпей все скаты. Валунная глина появляется тутъ только несколько далее къ 
востоку. (См. буровую скважину у Рогожской заставы 609). Отъ Кожуховой левый край речной 
долины на большомъ разстоянш (до д. Чагиной) идетъ, значительно отступя отъ современная речнаго 
русла и образуя широия аллкмальныя расширешя. 

779. Высоты Воробьевыхъ горъ приближаются свова къ правому берегу р. Москвы близъ 
Данилова монастыря, и продолжаются въ такомъ виде до д. Нижн1е Котлы. Здесь нетъ такихъ 
разрезовъ, которые бы обнаруживали вполне строеше этихъ высотъ, такъ какъ река ихъ не размываешь. 
Видно только, что поверхность занята валунной глиной. Подъ нею идутъ нижневалунные пески. Но 
на крутомъ повороте реки у Данилова монастыря обнажено при нязкомъ стоянш воды поднож1е этихъ 
высотъ, состоящее изъ волжскихъ отложенШ. Здесь наблюдается глауконитовый песокъ (6'), содер
жаний Oxynoticeras fulgens T r a u l s c h . , часть темно-серой песчанистой глины, а подъ нею рядъ 
обычныхъ фосфоритовыхъ сростковъ съ многочисленными обломками аммонитовъ виргатоваго типа 
(JCra). 

780. Высоты праваго края долины подходишь къ руслу реки Москвы вновь у села К о л о м е н -
скаго. Здесь прежде всего обращаешь на себя внимаше длинный оврагъ выше села, окайнляюппй 
сады и старинный паркъ этого историческаго селешя. Въ овраге во многихъ местахъ наблюдается 
сложное и для окрестностей Москвы даже несколько исключительное строеше послетретичныхъ отло
женШ. Въ верхнихъ частяхъ его мы находимъ: 

') Р о м а н о в с в л В даетъ для той s e с&вахинн вгЬскольжо и выя цифровая данння. Горн. Журн. 1661, г. № 1, 
стр. 33. 

Красноватый мергелистый песчаникъ 1,0 м. 
Известнякъ съ остатками раковинъ, очень твердый . . . . 22,4 » 
Известнякъ съ остатками раковинъ, пескомъ, колчеданомъ и ро-

говикомъ 20,7 » 
Серый и белый известнякъ съ кварцемъ и роговикомъ . . . 2,8 » 
Серый известнякъ съ кварцемъ, роговикомъ и пескомъ (доломить? ) 2 , 8 » 
Серый известнякъ, песокъ и роговикъ 1 9 , 2 » 
Известнякъ съ кварцемъ, роговикомъ, съ 25° / 0 песка и неболь-

шимъ количествомъ сланца 0,9 » 
Известнякъ съ глииистымъ сланцемъ и роговикомъ . . . . 17,1 » 
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с Слоистый верхнсвалунный лесокъ, въ нпжыихъ частяхъ грубозернистый съ прослой
ками гравЕя и валуновъ, въ верхнихъ более глинистый. 

• b Типичная красиобурая валунная глина. 
а Нпжнсвалунный песокъ, переходящш въ 

JCrt Белые и желтоватые, тонкозернистые, слоистые и слюдистые пески. 

По мер* следованья внизъ оврага, мы наблюдаемъ, что верхневалунный песокъ въ верхнихъ 
частяхъ становится все более тонкозернистымъ н глинистымъ, а въ обрывахъ на берегу р. Москвы 
переходить въ породу, которую по составу и строенш безусловно нельзя отличить отъ тиническаго 
лёсса , представляющая столь свойственный этой породе мергельныя конкрецш. 

Эта оригинальная область верневалунныхъ песковъ и лесса имеетъ весьма ограниченное про-
тяжеше, отделяется котловиной отъ остального, лежащая къ югу пространства, покрытая на поверх
ности валунной глиной и представляетъ, вообще говоря, относительно низкШ склонъ къ р. Москве, 
сравнительно съ господствующими надъ нимъ высотами сплошного распространешя валунной глины 
на поверхности. 

780*. Отъ с. ДьякоБскаго до села Сабурова тянется рядъ прекраспыхъ разрезовъ юрскихъ 
и волжскихъ отложетй, къ сожалешю, какъ почти везде, маскированныхъ береговыми оползнями и 
обвалами, напоминающими вполне Хорошовскую местность (749). Темъ не менее мы имеемъ 
здесь полную возможность во многихъ местахъ возстановить следующей разрезъ : 

Ь* Белые слюдистые пески, заключающее ближе къ с. Коломенскому глыбы уплотнен-
ныхъ песчаниковъ; но глыбы эти (судя по образцамъ, видимымъ снаружи) не пред
ставляютъ такихъ плотныхъ кварцитовъ, какъ въ области Котельниковъ (532). 

Ь^_ б 2 Желтоватые слоистые и слюдистые пески, ниже переходяипе въ железистые 
пески и рыхлые железистые песчаники, съ остатками Oxynoticeras catenulatum 
F i s c h . , Olcostephanus subditus T r d . , Aucella sp., Belemnites russiensis d'Orb. 
и обломками конхиферъ. 

6' Черные и красноватобурые (очевидно пропешедине отъ окислешя глауконптовыхъ 
зеренъ) пески съ мелкими конкрещями, содержащими много обломковъ ископаемыхъ, 
между которыми въ моей коллекщи определены: Oxynoticeras fulgens T r d . , 
Oxynot. catenulatum F i s c h . , Pleuromya parallela Trd- , Prolocardia con
tinua B u c h , Rhynchonella Loxiae F i s c h . 

a 4 (и a 3 ?) Темпосерая песчанистая глина, содержащая Belemnites absolutus F isch . 
Въ верхнихъ частяхъ ея по отсутствто ископаемыхъ остатковъ нельзя отчленить 
особаго горизонта а 3 . Здесь особенно отчетливо при подъеме къ большому оврагу, 
проходящему у нижняго конца села Дьяковскаго, обнаруживается залегате горизонта 
съ Oxynoticeras fulgens непосредственно на черной глине нижневолжеваго яруса. 

а1 Более темная и песчанистая глина безъ видимаго присутегая глауконита, но съ 
обычными для разематриваемаго горизонта двумя слоями фосфоритовыхъ сростковъ, 
содержащихъ обильную фауну, изъ которой въ моей коллекщи находятся: 

Perisphinctes virgatus Buch , Perisphinctes scythicus Wischn . , Perisphinctes Panderi 
d 'Orb . , Perisph. dorsoplanus W i s c h n . , Perisph. apertus N ik . , Belemnites absolutus F i s c h . , 
Buccinum incertum d 'Orb . , Lucina Fischeri d 'Orb . , Puschia pianota R o u i l l . , Aucella Pallasi 

b Валунная глина. 
a Нижневалунный песокъ съ прослойками глины и грав!я. 
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K e y s . , Ostrea plastica T rd . , Rhynchonella Fischeri R o u i l l . , Rhynchonella Loxiae F i sch . , 
Terebralula concreta T r d . , Waldheimia aff'. umbonella L a m . , членики цидаридъ, Serpula sp. и 
куски хвойнаго дерева въ большомъ количеств*. 

JjO 8 Черная слоистая и слюдистая глина, содержащая довольно въ ограниченномъ коли
честв* : 

Cardioceras alternons Buch, Belemnites Parderi d 'Orb . , Pleurotomaria Buchi d 'Orb . , 
Dentalhtm subanceps T rd . , Macrodon pictum Milasch. 

781. Непосредственно за высотами этого берега почти въ параллельномъ направлешй съ 
Москвою течетъ небольшая речки Городенка, образующая болыше пруды впереди с. Царицына. 
При проложенш лиши Курской железной дороги пришлось непосредственно за мостомъ черезъ р. Москву 
прорезать высоты, разделяются обе реки. Въ настоящее время этотъ разрезъ конечно задерненъ и не 
можетъ быть более наблюдаемъ. Но онъ былъ въ свое время записанъ Траутшольдомъ. Къ сожа
лению, неясное представлете этого изследователя о составе послетретичныхъ отложешй средней 
Россш до крайности затрудняешь понимаше даниаго имъ списка пройденныхъ въ выемке нородъ. 
Достаточно сказать, что въ одной своей работе1) Траутшольдъ разсматрпваетъ этотъ разрезъ, какъ 
«образецъ отложенШ пресноводныхъ или аллкшальныхъ окрестностей Москвы», въ другой же статье*) 
весь тотъ же разрезъ, имеющей отъ 25 до 3 0 м. мощности, приводится какъ типъ элкмя. Отложен1я 
эти по Траутшольду обнаруживали: 

Суглинокъ 1 футъ. 
Серый глинистый песокъ 2 фута. 
Суглинокъ съ железистымъ песчанивомъ. 

Qtb Песокъ. 
У Суглинокъ. 

Красная и зеленоватая глина. 
Слой растительпаго вещества чернаго цвета i дюймъ (?!) 
Юрсше осадки (?) 

Въ этомъ списке прежде всего чрезвычайно странно повазаше толщины только для наименее 
значительныхъ отложешй; тогда какъ искусственный разрезъ, конечно, благопр1ятствовалъ самому точ
ному измерению, которое имело бы здесь не маловажное значеше. Очень не мудрено, что мы нмеемъ 
въ двухъ вышележащихъ породахъ чисто позднейлие культурные слои, ибо онисываемыя высоты были 
давно заселены и играли немаловажную историческую роль. Породы, отмеченный у меня, какъ (),6, 
я считаю аналогами валунной глины, ибо и теперь еще видно, что валунная глина занимаетъ первен
ствующее МЕСТО въ отложеншхъ раэсматриваемыхъ высотъ. Красныя и зеленоватыя глины съ подле-
жащимъ имъ чернымъ прослойкомъ могли бы, можетъ быть, относиться къ доледяиковымъ осадкамъ, 
еслибы мы знали несколько более ихъ петрографически составь, а также точпый возрастъ юрскихъ 
породъ, составляющихъ ложе всего разреза. 

782. На югъ отсюда въ области овраговъ с. Царицына и еще далее на водоразделахъ, обращен-
ныхъ къ левымъ притокамъ р. Пахры, мы видимъ на всей поверхности валунную глину, ниже которой 
въ копяхъ многочисленныхъ кирпичныхъ заводовъ за с. Царицынымъ наблюдаются желтые слоистые 
пески. 

783—784. Высоты леваго края долины р. Москвы подходятъ къ ея руслу у деревень Чагиной 
и Капотни. Здесь мы имеемъ следуюапе разрезы: 

') Юговосточн. часть Моек, губ. 1868, стр. 43. 
') Сугдннокъ и эллкшальныя образов. Московск. губ. 1872, стр. 111. 
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Qta Нижтй валунный песокъ. 

b Глинистый темный железистый песокъ, содержащий въ нижнихъ слояхъ Qxynoticeras 
r fulgens Trd . ' ) . 

а* Темно-серая песчанистая глина. 
а* Черный глауконитовый песокъ съ конкрещями фосфорита, въ которыхъ найдены: 

Perisphinctes scythicus Wisch . , Perisphinctes virgatus Buch , Perisphinctes 
dorsoplanus W i s c h . , Perisph. Panderi d 'Orb. , Belemnites absolutus F i s c h . , 
Lucina Ficheri d 'Orb., куски хвойнаго дерева. 

«/Jo 3 Черная слоистая слюдистая глина, заключающая Belemnites Panderi d 'Orb., Cardio-
ceras alternans Buch , Gouldia cordata T rd . , Macrodon pictum Mi l a sch . , 
Dentalium subanceps T r d . 

785. Следующее разрезы коренныхъ пластовъ находятся уже съ правой стороны долины ниже 
с. Беседы, между деревнями Мильковой и Дроздовой. Какъ и въ предыдущемъ разрезе, высоты 
отдельныхъ горизонтовъ трудно измеряются по причине многочпсленныхъ оползпей и осыпей, темъ не 
менее можно и здесь возстановить вполне отчетливо такую последовательность отложешй. 

Qtb Валунная глина, покрывающая, какъ сказано выше, всю площадь, лежащую къ югу и 
западу отъ р. Москвы. 

Qta Нижневалунный песокъ, переходящей въ 

JCr 
b1 Сыпуч!е светло-желтые слоистые пески. 
6 а и б 3 Железистые пески и рыхлые песчаники. 
Ь* Черные и темно-зеленые пески, цементированные фосфорнокислого известью въ мелвля 

конкрецш, содержащей изобильную фауну: 

Oxynoticeras catenulatum F i s c h . , Oxynot. fulgens T r d . , Olcostephanus fragilis T r d . , 
Rhynchonella Loxiae F i sch . , Panopaea peregrina d 'Orb., Lyonsia Alduini d 'Orb. , Thracia 
Frearsi d 'Orb. , Protocardia concinna Buch, Modiola vicinalis d 'Orb., Aucella terebraluloides 
L a h u s . , и др. 

JCra Черная песчанистая глина, въ нижнихъ частяхъ съ многочисленными фосфоритными кон
крещями, изъ которыхъ въ моей коллекщи находятся: 

Perisphinctes scythicus W i s c h n . , Perisph. Panderi d 'Orb. , Perisph. virgatus Buch , 
Belemnites absolutus d 'Orb, , Lucina Fischeri d 'Orb., Lyonsia Alduini d 'Orb., Puschiaplanata 
R o u i l l . 

J j o Черная слоистая и слюдистая глина, содержащая Belemnites Panderi и Cardioceras 
alternans Buch , Macrodon pictum Mi l a sch . , Gouldia cordata T r d . , Cerithium 
Renardi Rou i l l . , Buccinum Keyserlingi R o u i l l . , Alaria cochleata Quens t . , 
Dentalium subanceps Trd . 

l ) Заслуживаетъ внииашя, что для Чагиной Траутшольдъ даетъ совершенно тождественный разрезъ и 
прпзнаетъ нахождеше Oxynoticerat fulgens непосредственно на нижне-волжской глняе. 
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786. Отъ Чагиной и Капотни по левому, а отъ Мильковой и Дроздовой по правому краю речной 
долины, коренные берега нигде не разрезаются рекою почти до знаменитаго своими каменоломнями 
села Мячкова. Особый интересъ долженъ бы былъ представлять здесь левый край долины, ибо его 
высоты сложены изъ верхневолжскихъ песковъ и песчаниковъ того типа, который описанъ выше (532). 
Къ сожалешю, край этихъ высотъ, хотя и прорезанъ многочисленными оврагами, но обыкновенно заросъ 
кустарниковой растительностью, а местами еще сохранившимся крупнымъ лесомъ. Общш характеръ 
местности таковъ: Наиболее возвышенный, обыкновенно куполообразныя площади заняты лысинами 
белаго и желтоватаго, местами железистаго песка и кварцитоваго песчаника, который тутъ добывается1 ) 
и обработывается въ жернова, тротуарный плиты и тумбы. Возвышенные склоны местами заняты 
валунной глиной. Большая же часть склоновъ представляетъ тотъ же желтоватый песокъ, но къ кото
рому примешана въ болыпемъ или меньшемъ количестве эрратическая галька олонецкихъ породъ и 
каменноугольнаго кремня, такъ что большая или меньшая ледниковая переработка этихъ песковъ не 
подлежитъ сомненго. Во многихъ местахъ въ основаши куиолообразныхъ склоновъ мы снова ВИДИМЪ 
те же белые И желтые пески и те же кварцевые песчаники, служащее предметомъ добычи (напр. пиже 
д. Гремячевой, подъ д. Лыткариной). 

786*. Близъ д. Усадки пески и кварцитовые песчаники поднимаются надъ уровнемъ реки и скоро 
исчезаютъ, появляясь за рекой снова только на Боровскомъ кургане (794). Вместе съ темъ край 
долины меняетъ резко свои очерташя. Вместо куиолообразныхъ округленныхъ склоновъ мы видимъ тер-
расовидные оползни, свойственные юрскимъ глинамъ. И действительно, подъ деревнею въ разрезахъ 
оврага на короткомъ разстоянш являются обнажешя песчанистыхъ темныхъ глинъ съ фосфоритовыми 
конкрсщями, содержащими обломки аммонитовъ виргатоваго типа, а подъ ними темныя глипы съ Car
dioceras alternans Buch, Belemnites Panderi d 'Orb., въ свою очередь переходящая въ сланцеватыя 
нижнеоксфордеш глины, иодобныя развитымъ ниже у Мячкова. 

787. На правомъ краю долины те же темныя глинистый породы, съ лежащими надъ ними жел
тыми песками, видны кое где изъ подъ валунной глины въ оврагахъ у д. Орловой и с. Арининскаго. 
Высоты всего этого праваго края долины заняты сплошною валунной глиной, изъ подъ которой 
местами видны желтые пески, содержание эрратическую гальку. 

788. Мы переходнмъ теперь къ известнымъ каменоломшшъ подъ с. Мячковымъ. Каменоломни 
эти, до сихъ поръ еще доставляютъ въ Москву большую часть извести. Исторически же известно, 
что разработка и обжигаше извести для нуждъ столицы производились здесь еще во времена 1оавна III. 

Вдоль леваго берега каменоломни начинаются въ версте отъ верхняго конца села, тянутся подъ 
всемъ селетемъ и далее за шшъ, на разстояше почти четырехъ верстъ. Разработка извести въ разносъ 
поэволнетъ ежегодно видеть новые, вполне чистые вертикальные разрезы юры л каменноугольнаго 
известняка, въ такой отчетливости и съ такимъ богатствомъ фауны некоторыхъ горизонтовъ, кашя редко 
можно где либо встретить совместно. Къ сожалевго, наиболее полные разрезы верхней юры наблюда
лись въ прежнее время въ ваменоломняхъ у нижняго конца селешя ~), теперь уже оставленныхъ, такъ 
какъ дальнейшая разработка грозила разрушешемъ самому селение. Нынещшя ломки ведутся почти 
исключительно за верхнимъ концомъ села, где местность гораздо ниже и верхняя часть юры въ большей 
или меньшей степени разрушена и снесена прочь. За нижнгогь концомъ села наблюдается частш валун
ная глина и нижележанп'е валунные пески. У верхняго же конца почти выклиниваются и эти последше, 
а подлежащее юрегае осадки непосредственно покрываются почвеннымъ слоемъ. Остатки волжскихъ 
ярусовъ сохранились только подъ ншкнимъ концомъ села и почти недоступны наблюденш въ настоящее 
время. Представителей верхняго волжскаго яруса (JCrù) я лично по указаннымъ причинамъ не наблю
далъ. Траутшольдъ упоминаетъ о принадлежащемъ вероятно сюда буроватомъ, глинистомъ песке, 

') Самая крупная разработка въ настоящее время ведется на высотахъ, господствующихъ надъ д. !ытка 
риной, а также на вго-востокъ отъ с. Петровскаго. 

*) Зд-Ьсь тригонометрически определена абсолютная высота основанш церкви въ 149 м. 

Труды Геол. Ком. T. V, H 1. 29 
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содержащемъ Aucella mosquensù K e y s . , Ammonites catenulalus F isch. Въ настоящее время вверху 
обнаженш залегаетъ черный я зеленый глинистый глауконитовый песокъ съ черными и зеленоватыми 
конкрещями известковистаго фосфорита (JCra). Отсюда въ моей коллекщи находятся: 

Perisphinctes miatschkowiensis W i s c h n . , Perisph. virgatus Buch , Perisp. scythicus 
W i s c h n . , Aucella Pallasi K e y s . , Lyonsia Alduini d 'Orb., Lucina Fischeri d 'Orb., Lima con-
sobrina d 'Orb., Ostrea plastica T rd . , Rhynchonella Loxiae F i s c h . , и нъчсот. друг, формы. 

Ниже следуетъ въ высшей степени иптереспая толща сърыхъ и черныхъ глинъ, сланцеватыхъ, 
въ средней части образующихъ прослойки темнобураго глинистаго горючаго сланца, а также местами 
многочисленные мергелистые сростки. Вся эта свита пластовъ соответствуешь вообще оксфордскому 
ярусу [J\o) и достигаетъ до 8—10 метровъ мощности. Я въ течеме целая ряда годовъ производилъ 
здесь детальный изслт>довашя каждаго горизонта этой классической местности, где сносъ юрскихъ глинъ 
съ цел1ю добычи подлежащая известняка ежегодно на обшириомъ протяженш подповлялъ искусственные, 
совершенно чистые вертикальные разрезы этихъ глинъ. Мне удалось не только собрать здесь обильный 
палеоптологическШ матер1алъ, по проследить его распространеше и последовательную смену во всей 
толще и придти меясду прочимъ къ заключеш'ю, чрезвычайно важному для разъяснешя исторш юрскаго 
першда въ центральной Poccin, что между слоями съ Cardioceras cordatum и слоями съ Card. alter
nans существуетъ теснейшая связь, выражающаяся не только продолжемемъ большей части фауны 
копхиферъ и гастроподъ изъ однихъ пластовъ въ друпе, но и постепенньшъ измвнешемъ и переходомъ 
однехъ въ друпя некоторыхъ формъ аммонитовъ. Въ виду такой выдающейся исключительности мяч-
ковскаго Оксфорда, я нахожу более удобнымъ не входить здесь въ подробное описаше его подразделенШ 
и перечислеше заключающейся въ немъ фауны, отлагая это до общаго описашя подмосковной юры. 

Основавте юрскихъ отложенШ составляетъ тутъ бурый и буровато-серый мергель и мергелистая 
глина, переполненный зернами железистаго оолита. Лучше всего порода эта наблюдается въ настоящее 
время въ далышхъ каменоломняхъ выше села. Здесь она имеетъ не более 0,5 метра мощности и 
лежитъ непосредственно на конгломерате, составлеиномъ изъ обтертыхъ галекъ каменноугольнаго извест
няка, более или менее окремненныхъ и цементированныхъ железистой нзвестковистой глиной. Въ 
каменоломняхъ нижележащихъ порода эта становится более глинистою, а частт песчанистой, менее 
содержишь зеренъ железистаго оолита и теряетъ почти совершенно свою характерную келловейскую 
фауну (J^h). Благодаря личнымъ раскопкамъ, мне удалось собрать отсюда относительно очень богатую 
фауну, резко отличающуюся отъ фауны вышележащихъ глинъ, и показывающую, что не смотря на 
незначительную мощность этого отложешя, мы, какъ и далее на востокъ въ области Гжели, имеемъ 
передъ собою представителя средняго и верхняго горизонтовъ келловея. Slephanoceras coronatum 
B r u g . , Perisphinctes mosquensis F i s c h . , Perisph. scopinensis N e u m . , Cosmoceras Duncani 
S o w . , Cosm. ornatum Schlo th . , Cosm. Gulielmi Sow. , Peltoceras sp., Belemnites Puzosi 
d'Orb., Belemn. Beaumonti d 'Orb.; довольно многочисленный, но еще не описанный гастероподы; 
Ostrea semideltoidea L a b . , Lima mosquensis N i k . , Lima strigillata Laube , Avicula inaequi-
valtis Sow. , Pseudomonotis subechinata L a b . , Exogyra spiralis T r d . , (Goldf. ,) и рядъ еще 
неописанныхъ копхиферъ; Rhynchonella Orbignyana Opp. , Rhynch. postacuticosta N ik . , Rhynch. 
varions arcuata Quenst , Rhynch. personata Buch , Terebratella pseudotrigonella T r d . , Wald
heimia Trautscholdi Neum. , Acrochordocrinus insignis Trd . 

Для толщъ подлежащая каменноугольнаго известняка Траутшольдъ, которому принадлежишь, 
какъ сказано выше, монографическое описаше его, принимаешь такую последовательность напластованШ, 
которую и я вполне разделяю : 

Зеленовато-белый известнякъ, раснадающшся па мелше куски 0,3 м. 
Зеленоватый плотный глинистый известнякъ 0,7 » 
Желтый, доломитовый съ раковистымъ изломомъ известнякъ и 

чистый доломитъ, содержание по моимъ наблюдешямъ зна
чительное количество зубовъ рыбъ, но очень мало раковинъ. 
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Въ свъчкемъ излом* камень этотъ очень плотенъ и твердь, 
но, полежавъ на воздух* не бол*е года, совершенно рас
падается въ мелкую дресву. Въ пустотахъ его много кри-
сталловъ кальцита и доломита въ вид* тупыхъ ромбоэдровъ; 
въ трещинахъ выделяются часто изящные ветвистые ден
дрита. Толщина его отъ 2,5—3 м. 

Плотный сброватый известнякъ съ грубой, неправильной по
верхностью излома 1 |—2 » 

Белый, мягкШ, плотный известнякъ, зернистый въ излом*, 
раскалывающиеся на плиты (мячковсшй цокольный камень), 
въ нижнихъ слояхъ бол*е плотный 2—3 » 

Фуэулиновый известняхъ, весь состояний изъ остатковъ фора-
миниферъ и криноидей i » 

Желтовато-белый плотный твердый известнякъ съ неровнымъ 
и тонкозернистымъ иэломомъ 1 у — 2 » 

Белый мараюнпй известнякъ. 

Все эти толщи отделяются другъ отъ друга нетолстыми прослойками глинистаго мергеля и 
глины зеленоватыхъ и лиловатыхъ оттенковъ. Глина содержитъ б*лую слюду. 

Желтый доломитовый известнякъ долженъ считаться настоящимъ доломитомъ, ибо по 
анализамъ, приведеннымъ у Траутшольда, онъ содержитъ 52 ,95° / в углекислой извести и 40 ,88° / 0 

углекислой магнсзш. Какъ сказано, раковины въ немъ почти отсутствуютъ. Я могъ добыть только отпе
чатки Productus cf. lineatus W a a g . и Prod. semireticulatus. Но известнякъ этотъ богатъ хорошо 
сохраненными зубами и костяными щитками рыбъ: Cladodus lamnoides N . & W . , Ctad. lamnoides 
Trd . , Clad. divergeas T rd . , Psamnodus angustus Roman , , Psamn. angustus (3 specularis T rd . , 
Dellodus laminaris T r d . , Poecilodus concha T r d . , Poec. circinans T rd . , Dactylodus concavus 
Trd. , Polyrhizodus longus T rd . , Solenodus crenulatus T rd . , Ostinaspis Barboti Roman. , 
Ostinaspis acuta N . & W . , Oslin. coronata Trd- , Psephodus minus Trd. и н*сколько другихъ 
еще иеопределенпыхъ ближе остатковъ рыбъ. 

Въ белыхъ мягкихъ сортахъ известняка много стяжешй кремня, а также пустотъ, выполненныхъ 
кристаллами кварца; иногда попадаются также серный колчеданъ и марганцовая руда (последнее по 
словамъ Траутшольда) въ вид* налетовъ и дендритовъ. 

Ископаемый преимущественно сосредоточены здесь въ беломъ известняке и въ подчиненныхъ 
ему прослойкахъ вышеупомянутыхъ зеленоватыхъ и лиловатыхъ глинистыхъ мергелей. По
роды эти доставляютъ большее богатство формъ московскаго яруса каменноугольнаго известняка, чемъ 
где либо въ средней Poccin, что, кроме действительная oôiuifl ископаемыми остатками, должно быть 
приписано обширнымъ разработкамъ и удобству добывамя хорошо сохраненныхъ ископаемыхъ изъ 
мягкихъ и рыхлыхъ породъ. Въ моихъ коллекщяхъ отсюда находятся : 

Зубы и костяные щитки рыбъ: 

Cladodus lamnoides T rd . , Clad. montifer N . & W . , Clad. lamnoides N . & W . , Clad. 
divergens T rd . , Psamnodus angustus Roman. , Psamn. angustus (3 specularis T r d., Psamnodus 
angustus y cubicus T rd . , Poecilodus concha T rd . , Poecilodus limbalus T r d . , Poecil. circinans 
Trd . , Orodus cinctus A g . , Orodus inaequilaterus T rd . , Helodus mons-canus T r d . , Solenodus 
crenulatus T r d . , Psephodus minus T rd . , Deltodus laminaris T rd . , Dactylodus concavus T rd . , 
Polyrhizodus longus T r d . , Petalodus destruclor N . & W . , Cymatodus plicatulus T r d . , To-
modus argulus T r d . , Ostinaspis Barboti Roman. , Ostin. acuta N . & W . , Ostin. coronata Tri., 
Ostin. simplicissima Trd. Несколько формъ ихподорулитовъ, зубовъ и другихъ остатковъ рыбъ, еще 
недостаточно определенныхъ. 

29* 
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Изъ ракообразныхъ встречаются пигидш двухъ формъ Philiipsia, точное видовое определение 
которыхъ невозможно. Некоторый мергельиыя прослойки богаты еще не определенными ближе 
Ostracoda. 

Cephalopoda: 
Nautilus mosquensis T z w e t . , Orthoeeras eompressiusculum E i c h w . , Orlhoe. Palyphemus 

Fisch . 
Gasteropoda, Heteropoda и Conchifera обыкновенно плохо сохранены въ виде неопределимыхъ 

ближе ядеръ. Исключеше составляютъ: Euomphatus pentangulatns Sow. , Euomph. marginatus 
E i c h w . , Capulus parasiticus T r d . , Capulus pumilus T rd . , Belerophon costatus S o w . , Macro-
chilus ampullaceus F i s c h . , Allorisma regulare R i n g . , Conocardium uralicum K e y s . , Anatina 
altenuata M'Coy, Anatina deltoidea M'Goy, Avicula evanescens T r d . ; кроме того целый рядъ 
формъ, встречающихся въ виде ядеръ, относящихся къ родамъ: Bellerophon, Loxonema, Pleuroto-
maria, Chemnitzia, Nerita, Sanguinolites, Modiola, Aviculopecten, Solemya. 

Brachiopoda: 
Productus Cora d'Orb. (Pr. riparius T rd . ) , Prod. lineatus W a a g . , Pr. semireticulatus 

Mart . , Pr. longispinusSovt., Prod. punctatus Mart . , Choneles pseudovariolata N i k . , Strepto-
rhynchus crenistria P h i l l , , Slrept. senilis P h i l l . , Enteletes Lamarcki F i s c h . , Meekella 
eximia V e r n . , Orthis Michelini Lew'. (Orth. resupinala Trd . non Mart . , Spirifer mosquensis 
F i s c h . , Spirifer Strangwaysi V e r n . , Spir. incrassatus E i c h w . , Spir. lineatus Mar i . , Sp. 
fasciger K e y s . (Spir. tegulatus T rd . ) , Spirigera ambigua Sow. Траутшольдъ описываешь 
еще отсюда не находящаяся въ моей коллекщи Productus scabriculus Mart . , Prod. undalus Defr. , 
Camarophoria crumena Mart . , Rhynchonella pleurodon P h i l l . Обе последуя формы кажутся 
мне для Мячкова сомнительными и попавшими въ списокъ по ошибке. Terebratula (Dielasma) sac-
culus, указываемая и изображенная Траутшольдомъ изъ Мячкова, есть наверное обыкновенно встре
чающаяся въ беломъ известняке молодыя Spirigera ambigua, отлвчаншняся, какъ известно, по внеш
нему виду только волокитою структурой раковины. Такихъ экземпляровъ черезъ мои руки прошло 
множество, но они никогда не обнаруживали точечной структуры, свойственной теребратуламъ, а всегда 
волокнистую структуру Spirigera. Траутшольдъ не говорить, что опъ наблюдалъ строеше 
раковины. 

Echinodermata: 
Здесь первое место занимаютъ по изяществу сохранешя криноидей, который все залетаютъ въ 

мергельныхъ прослойкахъ. Въ моей коллекщи, составленной за много летъ посещешя Майкова, хра
нятся превосходные экземпляры Poteriocrinus multiplex T rd . , Poleriocr. bijugus Trd . , Hydrio-
crinus pusillus T r d . , Cromyocrinus simplex T r d . , Cromyocr. geminatus T rd . , Cromyocr. 
ornalus T r d , , Phialocrinus païens T r d . , Slemmalocrinus cernuus T r d . , Forbesiocrinus 
incurvus T r d . , Platicrinus s p ? Въ ней недостаетъ следовательно изъ числа описанныхъ Траут
шольдомъ и известныхъ до сихъ поръ въ уникахъ Synyphocrinus cornutus в Phialocrinus urna. 

Изъ остальныхъ эхинодерматъ первевствующее место по обилт остатковъ, къ сожалешю, обыкно
венно въ виде разъеднненныхъ члениковъ и иглъ, занимаетъ Archaeocidaris rossica Buch . У меня 
находится темъ не менее несколько раэдавлснныхъ чсрепковъ этого ежевика и его зубной аппаратъ. 
Въ моей же коллекщи хранятся описанные Траутшольдомъ уники Lepidestes laevis и Calliosler 
mirus. Следуетъ отметить тутъ еще, описаннный Щуровскимъ Palaeaster monlanus и Stenaster 
confluens Траутшольда. 

Bryozoa моей коллекщи (по определенно Штукенберга) : 
Feneslella veneris F i s c h . , Fenesl. bifurcata F i s c h . , Fenest. angusla F i sch . , Fenestella 

eleganlissima E i chw. , Fenest. virgosa E ichw. , Polypora martis F i sch . , Polyp. dendroides 
M'Coy, Ascopora nodosa F i sch . , Archaeopora inaequabilis T r d . , Fistulipora labiata Keys . 
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Кораллы моей коллекцш (по определенш Штукенберга): 

Bothrophyllnm ') conicum F i sch , . Petalaxis Portlocki Е . & H . , Petalaxis stylaxis T r d . , 
Phillipsastrea Humboldti F i s c h . , Phillips. Freieslebeni F i sch . , Aulopora macrostoma F i s c h . , 
Chaetetes radians F i sch . Кроме того Штукенбергъ описалъ еще изъ Мячкова, какъ уники, 
горизонтъ которыхъ мне съ точностью неизвестенъ: Bothr ophyllum Trautseholdi S t u c k . , Lopho-
phyllvm solare E i c h w . , Lophophyllum Slschurovskii S l u c k . , и Axophyllum Konincki E . & H . 

Что касается фораминеферъ, то они обыкновенно въ описываемыхъ горизонтахъ либо отсут-
ствуютъ вовсе, либо такъ тесно соединены сь породою, что точное определеше очень затруднительно. 
Темъ не менее въ разрезахъ известняка попадаются Fusulina cylindrica, а ва плиткахъ мергеля 
вместе съ остракодами встречаются Cribrostomum patulum В га à. 

Наиболее руководящими формами для бгьлаю известняка могутъ служить: Spirifer mosquensis, 
Spirifer Strangwaysi, Productus semireticulatus, Enteletes Lamarcki, Bellerophon sp . , 
Spirigera anbigua, Bothr ophyllum conicum, Chaetetes radians, Psamnodus angustus, Poecilodus 
concha, Poec. laminaris, Ostinaspis Barboti. 

Для глинъ и мергелей: Cromyocrinus simplex, Poleriocrinus multiplex, членики различ
ныхъ криноидей, Archaeocidaris rossica, Fenesletla veneris, Productus lineatus, Prod. semi
reticulatus, Prod. longispinus, Chonetes pseudovariolata, Orlhis crenistria, Euomphalus 
marginatus. 

Фузулиновый известнякъ далъ мне следующую фауну: 

Cladodus monlifer N . & W . , Psamnodus angustus Roman. , Psamn. angustus fi specu-
larisTrA., Psephodus minus T rd . , Tomodus urgutus T r d . , Poecilodus conchaTri., Ostinaspis 
Barboti Roman, и несколько неопределенныхъ еще другихъ остатковъ рыбъ. 

Phillipsia sp.? и многочисленный Oslracoda. 
Nautilus acanlhicus T z w e l . , Naut. dorsoarmatus A b i c h . , Naut. mosquensis Tzwe t . , 

Naut. Rouilleri Kon . , Nautil. bilobalus S o w . , Naut. chesterensis M. & W . , Orthoceras laté
rale Ph i l l . , Orth. compessiusculum E ichw. a ) . 

Gas teropoda , Conchifera и Heteropoda въ такой плохой сохранности, что могутъ быть опре
делены только роды, и то большею ч а с ™ подъ сомнешемъ: Dentalium, Euomphalus, Bellerophon, 
Pleurotomaria, Murchisonia, Chemnitzia, Loxonema, Aviculopecten, Conocardium (urali-
cum?), Cardiomorpha (sulcata V e r n . ? ) , Arca. 

Productus semireticulatus Mart . , Prod. punctatus Mart . , Meeckella eximia V e r n . , 
Enteletes Lamarcki F i s c h . , Orlhis Michelini L e w . , Spirifer mosquensis F i s c h . , Spirifer 
Strangwaysi V e r n . 

Archaeocidaris rossica Buch , Feneslella bifurcata F i sch . , Polypora inaequalis E i chw. , 
Polypora papillata M'Coy. , Coscinium sellaeforme T rd . , Chaetetes radians F i s c h . , Chaet. 
Fischeri S tuck . , Aulopora macrostoma F i sch . , Syringopora parallela F i sch . , Bolhrophyllum 
conicum T r d . , Axophyllum cavum T rd . , Rossophyllum novum S tuck . 3 ) . 

Fusulina cylindrica F isch.*) , BradyinanautiliformisMbU., Endothyra crassa Br . , Fusu-
linella spaeroidea Eh rb . , Fusulinella Bradyi Mbl l . , Cribrostomum patulum B r . , Cribr. Bradyi 
M o l ) . , Tetrataxis conica Ehrenb . 

1) Штукенбергъ предлагаете для этого коралла новый родъ Pseudocaninia, но основашя такого предло
жена противор4чатъ принятому обычаю не нанять назвашя, хотя бы оно было и не удачно, если только на-
звав1е это не было ран4е уиотреблено въ иномъ смысла; вотъ почему родъ Bothrophyllum, данный Траутшоль
домъ, долженъ быть удержанъ, что бы мы не думали о СМЫСЛЕ самого слова. 

8) Цефалоподы определены М. К. Цветаевой. См. Тр. Геол. Ком., V, №3. 
3 ) Кораллы и мшанки определены по Штукенберту. См. выше. 
4 ) Друпе виды фузулннъ въ Мячкова, повидимому, совершенно отсутствуютъ. 
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Преобладающую роль въ этой фаун*, какъ показываешь самое назваше известняка, играютъ 
фораминиферы, а между ними первое место занимаетъ Fusulina cylindrica F i s ch . ; за ней следуетъ 
Bradyina nautiliformis и отчасти Cribrostomum patulum Вг . (Bigenera mitrata T rd . ) . Въ 
образованы известняка большое учаспе принимаютъ также Archaeocidaris rossica, Bothrophyllum 
conicum, и различные неопределимые ближе обломки коралловъ, мшанокъ и брахюподъ. 

Здесь следуетъ упомянуть также о Nummulina antiquior Rou i l l . , крайне оригинальной и 
интересной форме, происходящей также изъ фузулиноваго известняка, по попадавшейся въ немъ только 
въ ломкахъ сороковыхъ годовъ, после чего никому ни разу не удалось вновь добыть эту форму. 

Изъ приведенныхъ данныхъ явствуетъ, что фузулиновый известнякъ отличается отъ вышележа
щей толщи только своимъ строешемъ и обшпемъ фораминиферъ. Ниже его лежание желтоватый плотный 
и белый мягкш известняки очень бедны палеонтологическими остатками и не представляютъ какихъ либо 
исключительно имъ свойственныхъ формъ. Преобладаютъ и здесь Spirifer mosquensis, Productus 
semireticulatus, Enleletes Lamarcki, Botrophyllum conicum, Archaeocidaris rossica и членики 
криноидей; словомъ, эти руководянн'я формы московскаго яруса среднерусская каменноугольнаго извест
няка проходятъ въ Мячкове безъ перерыва черезъ всю толщу разреза. 

789. На противоположномъ правомъ, здесь более низкомъ берегу каменоломни располагаются 
между деревнями Чинцовой и Нижнимъ Мячковымъ. Разумеется, мы должны иметь и тутъ отло
жешя совершенно параллельныя только что описаннымъ. На верху лежитъ валунная глина, подъ нею 
нижневалунный песокъ, за которымъ следуютъ более или менее уцелевппе остатки юры и наконецъ 
каменноугольный известнякъ. Хорошихъ и сколько нибудь полныхъ разрезовъ здесь я не наблюдалъ. 
Юра въ большей части случаевъ смыта, что уже можно предвидеть по относительно низкому ноложешю 
поверхности и накоплешю валунной глины. 

790. Обширный ломки располагаются также въ настоящее время противъ нижнихъ каменоломенъ 
Мячкова, а именно отъ устья р. Пахры къ д. Тяжиной и подъ этой последней па разстоянш более 
версты. Здесь заслуживаютъ внимашя въ одиомъ месте надъ старыми ломками выходы нижнеоксфорд
ской глины, изъ которой я путемъ личныхъ раскопокъ въ 1879 году добылъ довольно значительную 
типичную фауну горизонта съ Cardioceras cordalum Sow. 

791. Въ двухъ верстахъ ниже д. Тяжиной резко возвышается надъ широкой здесь долиной реки 
куполообразный холмъ, известный подъ именемъ Боровскаго кургана, и описанный въ свое время 
Рулье. Не подлежитъ сомпешю, что мы имеемъ въ основанш кургана каменноугольный известнякъ, 
котораго верхнШ уровень здесь значительно поннженъ, не отъ действительная падешя пластовъ его 
къ северо-востоку, что вовсе не наблюдается на совершенно горизонтально залегающихъ пластахъ этой 
породы подъ Мячковымъ и Тяжиной, а отъ большая пли меньшая размыва поверхности известняка 
еще до отложешя покрывающихъ его юрскихъ толщъ. Эти иоследшя въ форме черныхъ глинъ кое где 
видны въ овраге у основашя кургана. Самъ онъ по большей части состоитъ пзъ слоистыхъ желтыхъ 
песковъ, переходящпхъ въ железистые песчаники. Словомъ курганъ этотъ является единственнымъ 
выдающимся здесь остаткомъ отъ денудацш техъ верхневолжскихъ породъ, который сохраняются на 
всемъ протяженш вышеописанной площади между Лыткаринымъ и Котельниками (532, 786). Пссчаныя 
породы эти, какъ мы видели везде подъ Мячковымъ, смыты и унесены прочь, и самъ Боровши курганъ 
съ обеихъ его сторонъ окруженъ относительно ниже его лежащими и охватывающими его толщами 
валунной глипы. Самую сохранность его следуетъ вероятнее всего приписать местному, несколько 
более значительному сцемептировашю составляющихъ его песчаныхъ породъ. 

792—793. Ниже Боровскаго кургана долина р. Москвы расширяется чрезвычайно съ той и другой 
стороны. Русло реки до г. Бронницъ и еще на разстояше 4-хъ верстъ далее за этимъ городомъ почти 
не подходитъ къ кореннымъ берегамъ долины, почему береговые разрезы коренныхъ породъ отсутствуютъ. 
Мы имеемъ передъ собою широш площади аллншальныхъ осадковъ, съ обширными озеровидными рас-
ширеншми противъ устьевъ рЬчекъ Пехорки и Гжелки. Все эти площади покрыты многочисленными 
озерами, имеющими ясно выраженный характеръ старицъ и, следовательно, указывающими какъ изменешя 
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въ положеш'и русла р. Москвы, такъ и способъ происхождения самихъ озеровидныхъ расширенщ долины'). 
Тамъ же где, какъ напр. подъ с. Михайловскимъ и противъ г. Бронницъ, долина суживается я 
коренные берега подходятъ близко къ руслу, они являются съ той и съ другой стороны сильно пока
тыми, покрытыми оползшими валунными отложешями и заросшими растительностью. Строеше леваго 
края долины достаточно определяется вышеописаннымъ изучешемъ области ръчшГжелки (504—5а 4) . 

794—798. Для суждешя о строенш праваго края долины и спещально области мелкихъ речекъ 
и овраговъ, внадающнхъ въ р. Москву справа между Мячковымъ и г. Бронницами, мы имеемъ сле
дующая данныя. Бея область по моимъ наблюдеш'ямъ покрыта валунной глиной. По свидетельству 
Рулье и КипрЕанова *) плотный песчаникъ (выткринскш дикарь) ломался въ прежнее время, хотя и 
въ ограниченныхъ количествахъ, у села Синькова .—Романовсмй 3 ) наблюдалъ подъ с. Синьковымъ 
и д. Становой разрезы, въ составъ которыхъ входили: а) зеленый рыхлый песчаникъ съ валунами 
известняка (очевидно фосфоритными конкрещ'ями) кусками окаменелаго дерева, юрскими аммонитами и 
белемнитами (JCra); Ь) черный слоистый рухлякъ [J^o). — Траутшольдъ указываетъ у Софьина 
черную юрскую глину {J\o) и подъ нею каменноугольный белый известнякъ у самой воды ( С а ) . 
У с. Велина я личпо наблюдалъ черную слоистую глину (J\o). 

799. Щ у р о в с ш й 4 ) описываетъ выше д. Дьяковой Железный оврагъ, въ которомъ надъ 
каменноугольнымъ известнякомъ залегали плиты железистаго песчаника. Я посетилъ это место, въ 
которомъ не только теперь, но уже и во время Щуровскаго работъ не производилось, и нашелъ, что и 
тутъ между каменноугольнымъ известнякомъ и песчаниковыми отложешями залегаетъ черная юрская 
глина. Очевидно, что каменноугольный известнякъ здесь относительно высоко поднятъ. Но песчани-
ковыя отложешя должны быть поставлены въ параллель волжскимъ песчанистымъ осадкамъ Боровскаго 
кургана и описываемымъ ниже песчаникамъ низовьевъ р. Пахры. 

800. Въ области между р. Москвою и лишей Рязанской железной дороги противъ г. Бронницъ, 
где коренной берегъ долины ближе подходить къ речному руслу, на поверхности господствуютъ одни 
нижневалунные пески, а валунной глины не наблюдается нигде. 

801. Съ праваго же края речной долины надъ г. Бронницами мы везде наблюдаемъ на поверх
ности валунную глину. Глина эта въ ближайшихъ окрестностяхъ города, вапримеръ у кладбища, где 
она выкапывается для нуждъ города, совершенно лишена валуновъ, сохраняешь однако же все остальныя 
свойства обычной валунной глины; она бураго цвета, неслоистая, въ значительной степени песчанистая 
отчего груба на ощупъ, шипитъ съ кислотами. Полная неслоистость и грубость зерна отличаютъ ее отъ 
терассовой глины восточной Poccin, но она въ значительной степени напоминаешь некоторый эллю-
в1альныя глины надъ известняками. ОтсутствЕе валуновъ и отсутств!е разрезовъ, поэволяющихъ наблю
дать основавле этой породы подъ Бронницами пораждало во мне некоторое сомнете относительно ея 
генезиса. Но уже при выезде изъ нижпяго конца города можно было убедиться, что глина эта содер
житъ небольшое количество валуновъ известковыхъ, песчавиковыхъ (шокшинскаго камня) и кристалли
ческихъ породъ. 

802. При следованш по оврагу на юго-западъ отъ города, между д, Марьинкой и Меньшовой, 
мне удалось убедиться, что подъ разематриваемою глиной залегаетъ черная юрская, вероятно оксфорд
ская глина, такимъ образомъ и съ этой стороны удалось доказать, что вышеуказанная бурая глина не 
можетъ быть элншемъ отъ нижележащаго каменноугольнаго известняка. 

803. Этотъ последнШ выходить на поверхность у уровня воды значительно ниже, на левомъ берегу 
р. Москвы у д. Фединой. 

*) См. главу о строенш рйчныхъ долинъ средней Россш. Труд. Геол. Ком. T. I, № 2, стр. 104—128. 
*) В. К и д р 1 а н о в ъ . Описание Московск. губ. въ строительномъ отношенш. Спб. 1856, стр. 67. 
8) Горн. Журн. 1856, II, стр. 154. 
4 ) Истор. Геол. Московск. бассейна, стр. 47. 
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804. Прекрасные разрезы и наиболее полное представлеше о строенш праваго края долины 
р. Москвы даетъ крутой правый берегъ этой реки подъ с. Борщевымъ и глубоки оврагъ, тянушдйся 
отсюда къ церкви этого села. Если спускаться по оврагу внизъ, мы наблюдаемъ сперва валунную глину 
(Q,b), толщина которой не превышаешь подъ Борщевымъ 3 метровъ ' ) . Ниже глины следуетъ тонкШ 
слой нижневалуннаго песка (Qta) не более 1 метра мощности. ЗатЬмъ мы имеемъ свиту песчапыгь 
породъ, очевидно сооветствующихъ волжскимъ отложешямъ (JCr). Общая мощность ихъ достигаетъ 
7—8 метровъ. Нижняя часть ихъ богата зелеными зернами глауконита; верхшя слои чисто белаго 
цвета. Къ сожалешю нижняя граница этого яруса совершенно не ясна. Мы видимъ только далее внизъ, 
что большая масса береговыхъ разрезовъ, достигающая до 25 мертовъ, состоитъ изъ темно-серыхъ и 
буровато-серыхъ юрскихъ глинъ и темныхъ глинистыхъ сланцевъ съ рыжеватыми прослойками и мер
гельными сростками. Мы очевидно имеемъ нередъ собою группу Оксфорда, но определить отдельные 
горизонты не представляется возможности, вследсгае крайней бедности фауны. Въ моей коллекщи 
находятся только: 

Cardîoceras vertébrale S o w . , Belemnites Panderi d 'Orb., Gouldia cordata T r d . , Macro
don pictum Milasch. , Macrodon Rouilleri T r d . , Pleurotomaria Bouchiana d'Orb., Dentalium 
subanceps T r d . , Aslarle depressoides L a h u s . 

Встречаются также обломки какихъ то совершенно неопределимыхъ гигантскихъ аммонитовъ. 
Нижняя граница этой глины не ясна. Внизу же у самой реки выдается на 3 метра каменноугольный 
известнякъ, въ которомъ кроме члениковъ криноидей я не могъ найти ископаемыхъ. 

805. Высокая площадь, расположенная къ югу, по направлешю къ водоразделу речекъ, текущихъ 
въ р. Северку, вся покрыта валунной глиной. Одна местность обратила здесь на себя мое внимате. 
Это высокая резко заметная гряда *), проходящая на шесть верстъ въ направлеши съ NN0 на S S W и 
на которой стоятъ села Заворово, Никулино и деревня Агашкина. Наружное очерташе этой гряды, 
окруженной съ запада и востока совершенно ровными площадями, производитъ впечатлеше типичная 
эстляндскаго оза. Къ сожалешю однако, полное отсутсше какихъ либо разрезовъ не даетъ решительно 
никакихъ указашй геологическая строенш этой гряды, во всякомъ случае обязанной своимъ проис-
хождешемъ действ'ко леднпковыхъ явлешй. Съ поверхности мы видимъ всю гряду, покрытою тою же 
валунной глиной. 

806. Несколько къ западу отсюда въ берегахъ мелкая ручья, впадающая въ речку Отру у 
с. Сабурова, Рулье наблюдалъ надъ валунной глииой непосредственно подъ почвою беловатую породу, 
которая, судя по тщательному онисашю ея свойствъ и состава, представляетъ типичный подзолъ, но въ 
которомъ Рулье наблюдалъ подъ микроскопомъ значительное количество д1атомовыхъ, или, какъ тогда 
выражались, инфузорш Navicula и Bacillaria. Къ сожалешю, я не могъ разыскать указанная 
у Рулье пункта. 

807. Въ верховьяхъ небольшой речки Отры близъ села Татаринцева Оливьери наблюдалъ 
несуществуюипя уже теперь ломки железистаго песчаника въ виде отдельныхъ гдбздъ, толщиною до 
2-хъ метровъ среди желтыхъ песковъ, очевидно относящихся къ волжскимъ отложешямъ. 

808. Въ нижней части теченш той же речки Отры подъ д. Колоколовой на левомъ берегу я 
наблюдалъ уже черныя оксфордшя глины. 

809. Тагая же глины указываетъ Оливьери еще далее подъ селомъ Петровскимъ. 
810. Между с. Рыбаловымъ, Фаустовымъ, Конобеевымъ и Константиновыыъ 

р. Москва вместе съ своимъ левымъ нритокомъ Нерской образуетъ еще большее озеровидное аллю-
в1альное расширеше, чемъ описанный выше (792). Строеше и происхождеше ихъ должны считаться 
тождественными. 

') Но нивакъ не 50 футовъ, какъ говоритъ Траутшольдъ, извгЬрявппй очевидно только беретовне 
оползни. 

') Абсолютная высота это! гряды но моему барометрическому иэмЕрешю имеетъ 165,8 и. и возвышается на 
21—18 и. надь окружающею равниной. 
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8 1 1 — 8 1 7 . Долина р. Москвы съуживается у села Константинова. Вместе съ ГБИЪ появляется 
у горизонта воды каменноугольный известнякъ. Горизонтъ известняка поднимается все выше и выше 
внизъ по течеш'ю реки. Целыя стены его образуются то на томъ, то на другомъ берегу въ зависи
мости отъ направлешя русла. Таковы разрезы у с. Новлянскаго, въ оврагахъ у д. Фединой, у 
д. Ратмировой и с. Сабурова на правомъ берегу, у д. Кревякиной и Неверовой на левомъ 
берегу Москвы. Валунная глина тутъ везде более или менее близко подходитъ къ правому берегу 
долины, но решительно нигде не переходить на левый берегъ. Следовъ юры нигде въ разрезахъ не видио, 
но судя по тому, что вершины береговыхъ разрезовъ далеко не представляютъ верхнихъ точекъ мест
ности, можно вполне предполагать такое же развитее юры на лежащихъ къ западу высотахъ водораздела 
между р. Москвою и Северною, какое мы уже видели къ востоку отъ р. Москвы въ области ея прито
ковъ Медведки, Семиславки и Смысловки (476—486). Строеше и палеонтологический характеръ 
каменноугольнаго известняка этой местности лучше всего обнаруживаются при изучеши каменоломенъ 
низовьевъ Медведки, къ которымъ мы сейчасъ и переходимъ. Скажу только, что и здесь везде главное 
богатство палеонтологическими остатками почти все сосредоточивается въ одномъ горизонте зеленова
тыхъ и лиловатыхъ мергелей. Въ каменоломняхъ Кревякина заслуживаешь особаго внимашя пластъ 
(въ 0,4 м. мощиости) плотнаго, несколько кристаллическаго доломитоваго известняка, желтоватаго и 
розоватаго цвета, который въ прежнее время въ большемъ количестве подъ именемъ кревякинскаго 
мрамора привозился въ Москву и употреблялся въ полированномъ виде для подоконниковъ, кампновъ и 
и т . п. Онъ залегаетъ тутъ непосредственно подъ вышеуказанными полосатыми мергелями. 

8 1 8 . Въ низовьяхъ р. Медведки у железнодорожнаго моста были прекрасный каменоломни при 
проведеши Рязанской железной дороги. Теперь каменоломни эти разрабатываются въ очень ограничен-
номъ размере крайне пеправильно, но все таки представляютъ замечательное богатство палеонтологи
ческихъ остатковъ. Траутшольдъ имелъ возможность записать въ свое время следующш разрезъ этой 
известковой толщи: 

Разсыпаюнцйся известнякъ, смешанный съ красной глиной. 
Известнякъ плитами, толщиною въ 0,3 м. 
Зеленоватая и красноватая глины, чередующаяся горизонтальными 

полосами 0,5 » 
Желтоватый, плотный известнякъ 1,2 » 
Плотный белый мягкга известнякъ, раснадающшея на плиты 1 » 
Два слоя такого же известняка . . 0 , 6 » 
Ноздреватый известнякъ 0,5 » 
Плотный желтоватый известнякъ 0 , 5 » 

Мергелистыя и известковыя тонш плиты среди полосатыхъ глинъ, а также непосредственно 
подлежавия имъ, являются въ изобилш покрытыми раковинами, мшанками и кораллами. Въ моей кол
лекщи находятся отсюда следукшця формы: 

Productus Cora, Productus semireticulatus, Produc. longispinus, Chonetes pseudovario-
lata, Relicularia lineata, Spirifer mosquensis, Spir. fasciger, Enteletes Lamarcki, Orlhis 
Michelini L e v . , Slreptorhynchus crenistria, Bolhrophyllum conicum, Archaeocidaris rossica> 

Fusulina montipara Ehrb . , членики криноидей, Fenestella veneris F i sch . , Fenest. plebeja M'Coy., 
Cladochonus gigantheus Thoms. , Rabdomeson rhombiferum P h i l l . , Polypora dentroides M 'Coy . , 
Pennirelepora grandis M'Coy. 

Наиболее руководящими формами этихъ мергелей следуетъ считать Fenestella veneris, Pro
ductus longispinus, Chonetes pseudovariolala, Polypora dendroides M'Coy. 

819—823. Отсюда на югъ стены известняка, уже менее значительный по размерамъ, видны на 
правомъ берегу у с. Очкасова, за селомъ Два Покрова, на левомъ берегу у д. Псаревой, Суво
ровой и ЕлиноЙ. У д. Суворовой ясно видно, что покрышку известняка составляютъ красныя, 

Труды Геол. Ком. T. V, M I . 30 
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лиловыя и зеленоватыя мергелиетыя глипы, соответствующая вышеуказаниымъ мергелямъ Воскресенскаго 
(818) и Песковъ (477). Относительно покрывающихъ здесь всюду известняки и мергеля послътре-
тичныхъ осадковъ следуетъ заметить, что развитее валунной глины наблюдается и здесь только на пра
вомъ краю долины р. Москвы (напр. у с. Два Покрова); на левомъ же краю надъ каменноугольнымъ 
известнякомъ и каменноугольными мергелистыми глинами наблюдаются слоистые пески съ валунами. 

Область р. Сиверки и верховьевъ Лопасни. 
824. Область эта имеетъ интересъ, какъ характеризующая собою строеше южныхъ пределовъ 

карты. Вся область Северки безъ исключешя является покрытой небольшою толщею валунной глины. 
Въ несколькихъ верстахъ отъ устья этой реки близъ д. Саниной добывается каменноугольный изве
стнякъ. Траутшольдъ даетъ для этой местности разрезъ, вполне соответствующш противолежащпмъ 
каменоломнямъ у ст. Пески (477), а именно: 

Известнякъ разбитый на куски . . . . . . 0,6 м. 
Известнякъ тонкими плитами . . . 0,2 » 
Желтый разсыпающШся известиякъ 0,4 » 
Зеленоватая и желтоватая известковистая глина О,а » 

N Белый, мягкш спирифсровый известнякъ, содержащие Archaeo
cidaris, Orthis crenislria, Fenestella. 

825. Выше река Северна течетъ въ широкой долине съ пологими склонами, отчего никакихъ 
береговыхъ разрезовъ не видно. По конфигурации местности можно вполне допустить соответственно 
прилегающему правому краю долины р. Москвы существоваше и тутъ более или менее уцЬлевшихъ 
отъ размыва остатковъ юры. И действительно, следы черпой (оксфордской ?) глииы явственно заме
чаются по ручью у с. Троицкаго-Лобанова. 

826. Фишеръ изображаетъ (Oryctographie. Tab. VI , fig. 3) плиту глинистаго сланца съ 
Cardîoceras cordatum и Perisph. cf. pUcalilis изъ отложешй этой породы, развитыхъ у д. Без-
пятовой, лежащей па ручье Тычке, впадающемъ въ Оьвсрку. 

827. Точно также Щ у р о в с ю й ') упомпнаетъ о развптш черной оксфордской глипы непосред
ственно за южными пределами нашей карты около с. Лыкова по течешю р. Осенки, впадающей въ 
Северку справа. 

828. Папротивъ Игнатьевъ 2 ) описываешь несколько западнее по речке Городенке, тоже за 
южными пределами нашей карты, выходы каменноугольнаго известняка со Spirifer mosquensis непо
средственно подъ валунной глиной. 

829—833. Въ средней части течешя р. Северки каменноугольный известнякъ прорезывается 
рекою на довольно обширной площади. Выходы его наблюдаются у с. Никоновскаго 3 ) , д. Лаптиной, 
Корочаровой, между с. Вертковымъ и Кузовлевымъ и у д . Мясищевой на ручье гудовке. Во 
всехъ этихъ местахъ мы видимъ сверху желтоватые доломитвзированные известняки, разбитые па 
мелк1е куски и плиты; внизу залегаетъ белый известнякъ, местами заключающие многочисленные Pro
ductus semireticulatus, Archaeocidaris rossica, Spirifer mosquensis и Fusulina. Хотя известнякъ 
залегаетъ здесь относительно высоко (верхняя поверхность его на 40 метровъ выше уровня р. Москвы у 
Борщева по приблизительному барометрическому измерение), и следовъ юры въ разрезахъ нетъ; темъ 

*) Истр. Геол. Московск. басе. II, стр. 71. 
2) Изв. Геол. Ком. T. II. стр. 15rf. 
а) На высотахъ у Никоновскаго Мурчисонъ указываетъ существование ломокъ песчаника. Въ настоящее 

время, не только итихъ ломокъ но и какихъ либо выходовъ песчаника зд$сь не наблюдается. 
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не менее, судя по общему очерташ'ю местности, последняя должна еще существовать въ верхнихъ 
частяхъ склоновъ долины. Покатость склоновъ обусловлена оползнями валунной глины. Толщина этой 
породы въ 6—12 метровъ, о которой говорить Траутшольдъ, гораздо более действительности и 
должна быть приписана оползашю глины по склонамъ долины. 

834. Въ верховьяхъ Северки и затемъ вдоль южной границы наследуемая листа до верховьевъ 
р. Лопаспи нигде ничего не видно, кроме поверхностныхъ толщъ валунной глины. Только у д. 
Лысая гора Траутшольдъ указываетъ выходъ каменноугольная известпяка, служащая предметомъ 
добычи въ зимнее время. 

835. Въ верховьяхъ Лопасни, по скольку эта рвка принадлежитъ области нашей карты, наблю
дается одна только валунная глина. Но въ русле реки мы уже отъ деревни Ефимовой наблюдаемъ 
изобшп'е галечника разрушенная каменноугольнаго известняка, который впервые обнаруживается въ 
виде плитная желтаго известняка, со миожествомъ кремнистыхъ конкрещй только за пределами нашей 
карты у села Хлев и на. 

836. Отсюда начинаются почти непрерывные выходы известняка по краямъ долины Лопасни. 
При этомъ верхнюю часть разрезовъ составляютъ обыкновенно мергелистыя глины краснаго, белаго 
и зеленоватаго цветовъ. Типомъ такихъ разрезовъ могутъ служить обнажешя у большого села Лопасня. 
Известняки здесь содержать: Sqirifer mosquensis F i s c h . , Archaeocidaris rossica Buch , Slrepto-
rhynchus crenistria Ph i l l . , Productus Cora d 'Orb. , Chonetes pseudovariolata N ik . Для боль
шая подтверждешя принадлежности покрывающихъ известняки мергелей въ каменноугольной системе 
можетъ служить указываемый г. Нгпатьивымъ ' ) фактъ пахождеше здесь прп промывки мергелей 
liradyina nautiliformis Môll. 

Область р. Пахры. 
Область эта, известная обширными, почти непрерывными выходами каменноугольнаго известняка, 

равно какъ многочпеленныхъ, более или менее уцЪлевшихъ отъ разрушешя следовъ Оксфорда и только 
въ редкихъ случаяхъ волжскихъ отложенш, является совершенно сплошь и однообразно покрытою 
валунной глиной, занимающей безъ какого либо заметная перерыва всю поверхность страиы. Бла
годаря обплпо выходовъ каменноугольныхъ известняковъ, область Пахры подверглась самымъ тщатель-
нымъ изыскашямъ со стороны Романовскаго и затемъ Траутшольда, такъ что въ нижеследующемъ 
описанш мне почти цвликомъ придется повторять ихъ изследованш н только въ очень огравиченныхъ 
случаяхъ делать дополнешя изъ моихъ личпыхъ наблюдешй и частныхъ фактовъ, опубликованныхъ 
другими изеледователями. 

837. Отъ каменоломенъ Нижняго Мячкова и Тяжина (789, 790) известнякъ выступастъ по 
обоимъ краямъ долины р. Пахры. Разрезы достигаютъ особенно значительная развиш и интереса 
на правомъ берегу за с. Зеленымъ у мельницы. Здесь мы имеемъ: 

, , | БЕЛЫЙ и желтоватый слоистый песокъ 6 м. 
J C \ \ Зеленоватые и буроватые глауконптовые пески . . . . 2 » 

I о Зеленоватыя, темныя, пссчанистыя глины съ фосфоритными 
копкрещями, содержащими Perisphinctes miatschko-
wienses V i schn . , LucinaFischeriana d 'Orb., Lyon-
sia Alduini. 

Нижняя граница этого горизонта тутъ не ясна по причине осыпей; но далее внизъ следуетъ 
толща до 8 метровъ оксфордскихъ глинъ (J'3o), келловейскш мергель {J'3k) и наконецъ известнякъ 

Изв. Геол. Комит. II, стр. 161, 

80* 
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( C s ) . И то и другое повторяешь собою разрезы Мячкова. Оксфордъ тутъ отпосительно беденъ иско
паемыми, но обломки аммонитовъ кордатовои группы, равпо какъ Belemnites Panderi d 'Orb. , встре
чаются нередко. Весь интересъ сосредоточивается на развита волжскихъ отложешй, которыхъ отсутсгае 
подъ Мячковымъ объясняется только денудащей. 

838. Верхневолжье осадки не только сохраняются здесь, но въ наиболее возвышеиныхъ 
местахъ праваго края долины Пахры, между с. Зеленымъ и Константиновыми обнаруживаются 
кое где изъ подъ валунной глины въ оврагахъ таюе же плотные песчаники, какъ подъ Лыткаринымъ и 
Котельниками (532). 

839—841. Далее между деревнями Исуповой, Саврасовой и с. Богородскимъ-Казанскимъ 
находится по обоимъ берегамъ Пахры целый рядъ выходовъ каменноугольнаго известняка. Но такъ 
какъ тутъ въ противоположность Мячкову известнякъ добывается, какъ въ большей части случаевъ по 
Пахре, подземными галлереями, а не разносомъ, то онределеше последовательности напластований, 
характера отдельныхъ пластовъ и наконецъ собрате окаменелосгей крайне затрудняются. Ломаютъ 
обыкновенно какой либо одипъ плотный сортъ известняка, бедный ископаемыми остатками, въ давномъ 
случае белый цокольный камень. По той же причине и юреюе осадки более или менее сохраненные 
здесь въ той же форме, какъ подъ Мячковымъ и Зеленымъ, обнажаются только кое где на верхахъ 
береговыхъ разрезовъ и овраговъ, и неудобны поэтому ни для изучешя, ни темъ более для сбора иско
паемыхъ. Траутшольдъ даетъ для одного береговаго разреза ниже впадешя речки Жданки такую 
последовательность напластованш : 

Желтоватая глина ,. около 1 м. 
Слой светло-зеленой глипы 0 , 3 — 0 , 6 » 
Желтый крошащшея известнякъ 0,1 » 
Буроватый известнякъ 0 , 1 » 
МягкШ желтый известнякъ 0 , 6 » 
Твердый желтый известнякъ 1 , 2 » 
Белый мягкш известнякъ, употребляемый на постройки . . до 3 » 

• 
842. По речке Жданке только у деревни Плетепихи можно еще наблюдать выходы каменно

угольнаго известняка, надъ которымъ виднеются кое где толщи черной юрской глины и вышележащихъ 
песчаныхъ верхневолжскихъ породъ. Все это покрывается валунной глиной, которая одна господ
ствуешь на поверхности далее къ югу. 

843. Значительные выходы каменноугольнаго известняка и покрывающей его толщи черныхъ 
юрскихъ глинъ находятся на левомъ берегу Пахры между д. Немчинихой и Купр|'янихой. Но и 
здесь разрезы крайне плохи. Вообще, какъ и сказано выше, способъ выработки извести по Пахре 
крайне неблагопр1ятепъ для геологическая изеледовашя местности, въ особенности же покрывающей 
известняки юры, которая, залегая выше предела весеннихъ разливовъ, обыкновенно совершенно скрыта 
растительностью, обнажаясь только кое где по оврагамъ. 

844—848. Выше села Колычева до села Пахрина р. Пахра течетъ въ сплошныхъ почти 
стенахъ каменноугольнаго известняка. Здесь заслуживаешь внимашя то обстоятельство, что выше 
белаго и желтоватаго плотнаго подольскаго известняка, служащаго главнымъ предметомъ добычи, 
появляется коралловый и фораминиферовый известнякъ, который такъ характеристиченъ для окрест
ностей г. Подольска. Онъ особенно ясновыраженъ подъ д. Новлинской, у мельницы с. Пахрина и д. 
Свяновой. Чаще всего въ этомъ коралловомъ известняке встречаются Bothrophyllum conicum 
Trau tsch . , Phillipsaslrea rossica S t u c k . , Petalaxis PortlockiE. & H . , Phillipsastrea Freies-
lebeni F i s ch . , Siringopora parallela F i s c h . , Arhaeocidaris rossica Buch , Productus longi-
spinus S o w . , Productus semireticulatus M art., Spirifer mosquensis F i sch . , Conocardium uralicum 
K e y s . и следуюнця фораминиферы, определенный В . Меллеромъ: Fusulina monlipara Ehrenb . , 
Bradyina nauliliformis М б П . , Endolhyra BowmaniPhill., Cribrostomum elegans Môll. , Cribr. 
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Bradyi Moel l . , Fusulinella BradyiMoll., Stacheia pupoides Br . Выходы юрскихъ глинъ и здесь 
достигаютъ значительная развитш (напр. у Новлинской), но верше песчанистые горизонты волжскихъ 
толщъ здесь не видны. Они вероятно однако существуютъ тутъ подъ оползающими массами валунной 
глины. 

849. Въ этомъ последнемъ обстоятельстве мы убеждаемся, рассматривая южнее и значительно 
выше лежание овраги у д. Красиной. Здесь подъ толщею бурой валунной глины явственно видны: 
железистые желтые и глауконитовые зеленые пески вероятно верхневолжскаго яруса, буровато-серыя 
глины (нижняго волжскаго яруса?) и наконецъ типичная черная слюдистая оксфордская глина. Еще 
ниже, но вне связи съ вышележащими породами, следуетъ известнякъ. 

850—854. Отъ с. Пахрина до с. Покрова река Пахра на огромномъ протяженш течетъ среди 
широкой аллкшальной долины или озеровиднаго расширешя, обусловленнаго впадешемъ р. Рожай съ 
юга, Гвоздянки и Битцы съ севера. Въ области этихъ двухъ последнихъ речекъ между Яковлевой 
и Спировой видна черная оксфордская глина. У с. Дыдылднна и ири пересеченш Курскою дорогою 
р. Битцы у с. Михайловскаго обнажаются слоистые желтые и белые пески, покрытые валунной 
глиной. Эта последняя, какъ сказаио, господствуетъ на всей поверхности. Принимая конфигуращю 
местности, можно на основанш разрезовъ по Пахре и р. Москве утверждать более или менее полное 
сохранеше толщъ овсфордскихъ и волжскихъ подъ повровомъ валунной глины по всей площади между 
этими двумя реками къ сереру отъ Пахры. 

852. Река Рожая была пройдена Траутшольдомъ и Хитрово. Я осматривалъ эту реку и 
ея притоки въ верховьяхъ по направлен™ отъ с. Расту нова въ юго-восточномъ углу Подольская 
уезда на село и железнодорожную станщю Молоди. Эта вся местность оказалась покрытою валунной 
глиной и суглинкомъ. 

853. Первые выходы доломитизированныхъ каменноугольныхъ известняковъ изъ подъ бураго 
валуниаго суиглиика наблюдаются по р. Рожае у уровня воды уже кое где между с. Прохоровымъ и 
д. Александровной. 

854. Въ небольшихъ разрезахъ, расположевныхъ у села Воробьева и въ томъ же правомъ 
берегу несколько ниже у д. Меншовой между валунной глиной и известникомъ наблюдается особая 
слоистая серая глина, возрастъ которой, можетъ быть юрскШ, для меня остался не разъясненнымъ. 

855. У самой д. Меншовой записанъ мною следующШ, еще более сложный разрезъ: 

Q I Ь Красно-бурая валунная глина 2 м. 
* \ а Желтый слоистый песокъ, въ нижнихъ частяхъ богатый 

галькою 3 в 
? Серая слоистая глина значительной мощности. 

856. У мельницы д. Тургеневой находится следующШ разрезъ: 

b Бурая валунная глина, въ верхнихъ частяхъ более темнаго 
цвета 2 м. 

а Красновато-желтый песокъ съ галькой 1 » 
Осыпь 9 » 

ç ( Желтый сильно глинистый и доломитизированный известнякъ . 0,6 » 
4 \ Белый рыхлый известнякъ до уровня реки. 

ВследCTBic добычи этого последняя известняка для местныхъ нуждъ, въ немъ можно было собрать 
достаточное количество тииячныхъ ископаемыхъ, Коковы: Productus longispinus S o w . , Prod. 
semireticulatus, Spirifer mosquensis F i s c h . , Chonetes pseudovariolata N ik . , Bothrophyllum 
conicum Тт., Fusulina cylindrica. Штукенбергъ определилъ отсюда кроме того Petalaxis stylaxis 
Тт. и Chaetetes Fischeri S tuck . 
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857. Къ востоку отсюда, по небольшому притоку р. Рожай, речке Злодгьянкп>, можно наблюдать 
разрезы, подобные указаннымъ выше (854—855). Такъ у с. Акулииина мы имеемъ: 

f) i b Краснобурый валунный суглинокъ 3 м. 
' ( а Желтый слоистый песокъ, съ более глинистыми прослойками, более 

крупный внизу, съ галькой 6 » 
? Серая слоистая глина. 

858—859. Подобные асе, но менее ясные разрезы наблюдаются и выше по речке у д. Кургапы 
и ниже д. Долматовой. 

860. У господской усадьбы, выше последней деревни, изъ подъ вышеуказапныхъ породъ высту
паешь белый известнякъ со Spirifer mosquensis и др. 

861. Внизъ по р. Рожае тотъ же известнякъ замечается въ левомъ берегу у д. Ивановской. 
862. Прекрасные разрезы пзвестковыхъ породъ наблюдаются въ томъ и другомъ берегу по 

р. Рожае у с. Одинцова (Архангельска™). Возстановивъ все, что видно здесь по частямъ въ различ-
ныхъ разрезахъ, мы получаемъ следуюипй профиль: 

О I ^ Буровато-красная валунная глина около 2 м. 
* \ а Песокъ съ кремнистой галькой около 1 » 
C â Известковый щебень, более или менее превращенный въ куски 

кремня до 1 » 
Желтоватый доломить 2,5 » 
Белый и желтоватый известнякъ со Spirifer mosquensis, Archaeo

cidaris rossica Buch и пр 4,5 » 
Желтоватый известнякъ, переполненный кораллами, между кото

рыми Штукенбергъ определилъ: Bothrophyllum conicum 
F i s c h . , Syringopora parallela F i s c h . , Phillipsastrea Hum-
boldti F i s c h . , Pelalaxis Porllocki E . & H . , Chaetetes 
radians F i s c h . , Fenestella veneris F i s c h . , Archaeocidaris 
rossica и членики крииоидей около 1 » 

Серый известнякъ до уровня реки. 

863. Известнякъ высгупаетъ кое где и ниже по р. Рожае; наиболее любопытное обнажете видно 
у мельницы с. Нпкптскаго. 

О, b Красно-бурая валунная глина 3 м. 
J | о Черная слюдистая юрская глина 6 » 

9 \ К Серая глина съ ржавыми пятнами, пебольшимъ количествомъ зеренъ 
железистаго оолита съ известково-кремнистой галькой . . ) „ 

Осыпь } о к о л о 6 ' 
С9 Белый и желтоватый известнякъ съ Productus semireticulalus, 

Spirifer mosquensis, Archaeocidaris rossica и кораллами, до 
уровня реки 9 » 

Между кораллами Штукенбергъ определилъ: Bothrophyllum conicum F i sch . , Phillipsastrea 
FreieslebeniFisch., Phill. rossica S l u c k . , Phill. HumboldtiFisch., Pelalaxis PortlockiE.&R. 
Въ юрскихъ глннахъ, къ сожалетю, здесь ископаемыхъ найти не удалось. 

864—865. На правомъ берегу Рожай у с. Константиновскаго и Домодедова располагаются 
совершенно подобные же разрезы. Надъ юрскими глинами и здесь господствуетъ валунная глина. 

866—867. Ниже по р. Пахргь Траутшольдъ отмечаешь черную юрскую глину на югъ отъ 
с. Покрова, въ оврагахъ у д. Щербинки и Крюковой. 
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868. То же по левому краю долины, пъ овраг* у д. Ордынцы. 
869. У д. Добрятипой, въ овраг*, впадающемъ въ Пахру, справа заложены подземный ломки 

подолъскаго мрамора, надъ которымъ лежитъ коралловый известнякъ, а выше его нижневалунный песокъ 
съ галькой и наконсцъ валунная глина. 

870. На высокомъ л*вомъ берегу, непосредственно ниже моста жел*зной дороги, известнякъ раз
рабатывается въ настоящее время въ обширныхъ разм*рахъ Акщопернымъ обществомъ цементнаго 
завода. Хотя добыча и тутъ ведется только подземными галереями, въ общихъ чертахъ по береговымъ 
разр*замъ можно возстановить такую последовательность наслоенш: 

Валунная глина около 3 метровъ. 
Известиякъ желтоватый доломитовый, разбитый на куски. 
Зеленоватый мергелистый прослоекъ. 
Коралловый желтоватый известнякъ ' ) . 
Зеленоватый глинистый доломить. 
Желтый подольски мраморъ. Подъ этимъ назвашемъ изв*стенъ плотный твер

дый хорошо шлифующшся известнякъ, въ которомъ многочисленные 
обломки цидаритовъ, коралловъ и фораминиферъ, обращенные въ кальцитъ, 
придаютъ всей пород*, въ основ* порошковатой, ложно кристаллическое 
сложеше. 

Зеленоватый глинистый доломить. 
Б*лый мягкШ цокольный камень. 

Довольно многочисленные остатки Spirifer mosquensis попадаются, какъ въ желтомъ мрамор*, 
такъ и въ бъ'ломъ цокольномъ камн*. Определить относительную толщину вышеозначенныхъ породъ 
не представляется по услов|'ямъ местности возможнымъ. Пластъ мрамора им*етъ по распросамъ до 
0,6—0,8 м. толщины. Вся же мощность указагшыхъ известняковъ доходить до 5 метровъ. Ниже
лежащее горизонты не видны за массою выбрашеннаго щебня, которымъ покрыть весь берегъ. 

87-1. Совершенно подобное же строеше представляютъ бол*е старыя подольеш каменоломни подъ 
городскимъ паркомъ па правомъ берегу Пахры. И здесь намъ изв*стно только строеше одной верхней 
трети крутого берега, поднимающаяся на высоту 20 метровъ. Нижше слои нлитнаго желтаго известняка 
эд*сь проникнуты мелкими черными дендритами, придающими плитамъ при шлифовке оригинальный 
рисунокъ. Ископаемыми подольшй плитный мраморъ б*дснъ. Чаще всего попадаются въ более верх
нихъ его пластахъ створки Spirifer mosquensis, Chonetes pseudovariolata N ik , , Productus semi
reticulatus и Archaeocidaris rossica; мною пайдены также зубы Psamnodus angustus (3 specularis 
Trd . , Poecilodus limbatus Trd. 

872. Выше города къ устью р. Десны известняки обнажаются местами по тому и по другому 
берегу Пахры. Везде они покрыты оползшей валунной глиной. 

873. Что юра тутъ оказывается темъ не менее сохраненной въ недалекомъ разстоянш отъ бере-
говъ, доказывается прежде всего буровою скважиной, проведенной у с. Ери на. Эта одна изъ глубо-
кихъ и основныхъ скважинъ подмосковнаго края заложена была въ 1860 г. Буровой журналъ ея и 
пройденный породы хранятся въ Горпомъ музее и были мною въ свое время изучены. Г . Д . Романов-
скш, подъ руководствомъ котораго велась эта скважина, описалъ ее въ двухъ статьяхъ (Bull. Soc. Nat. 
Mosc. 1862, № 3 и Памяти. Книжка для русск. горныхъ людей за 1863). Къ сожалешю, цифровыя 
данныя бурового журнала, составленная Романовскимъ, не совиадаютъ съ цифровыми данными 
обеихъ статей. Я прииужденъ придавать больше веры буровому журналу, такъ какъ цифровыя вели
чины обеихъ статей, вероятно, по вине корректоровъ напечатаны настолько небрежно, что противоречат 
какъ въ частностяхъ, такъ и въ общей сумме нетолько буровому журналу, по и другъ другу. Абсо
лютный уровень устья этой скважины по сравнешю съ данными железнодорожной нивелировки долженъ 
быть около 159 м. 

г ) Довольно богатая фауна этого горизовта приведена ниже при опасанш ломокъ у д. Девятовои, гдЬ она 
больше всего развита. 
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>> я 
Толщияа 

Толщина 
о Толщияа 
о 
а 3 

Толщияа 
по буровому 

«> а въ журналу. 

метрахъ. Дюйм. Футы. Дюйм. 

0,71 2 4 
J \ 1 Черная глина съ кусками окаменелаго дерева 

(по журналу съ аммонитами, белемнитами и 
7,8а 25 8 

с* 2 Известняки (по журналу съ Spir. mosquensis, с* 
3 

Cidaris rossica и криноидеями) . . . . 80 

1 
8 

4 "t. | 42 1 
5 Зеленовато-белый мергель о* 

| 42 

6 8 7 
7 ев â 1 10 

— Белый известнякъ, чередуюнпйся съ зеленова- н о 
4 <в со 4 4 

8 Желтоватый песчанистый доломитовый извест- Р5 
Б 
О 

се 1 9 

— Белый известнякъ, чередующшся съ мергелемъ и S 

26 11 доломитовымъ известнякомъ о 
Б* 

26 11 
9 Красноватый и зеленовагыя мергелистый глины . >-» о 

S5 
7 5 

— Известняки, переслаиваюийеся съ мергелями. Я 

CD 29 8 
10 Белый известнякъ съ большимъ количествомъ са 

feâ ce 
О 12 5 

— Известнякъ . . . . .̂ 
Si 

15 5 
11—12 № 

о 33 5 
13—15 Рыхлый известнякъ съ кристаллами известковаго СВ 

ш и с-
Л", 

51 4 
16—21 Красная и зеленоватая глина и мергеля съ неболь

шими прослойками заленоватаго песчаника и 

то
лщ

а 
В( 

44 3 
22 Белый известпякъ съ прослойками кремня 32 3 

23—27 Известпякъ различной плотности ч а с ™ съ крем-

Об
щ

; 

68 4 
28 Серовато-бурый железистый мергель 3 ) . . . 6 10 
29 8 — 
30 Серый кремнистый известнякъ темный 10 — 
31 Серый известнякъ более светлый (по журналу съ 

24,64 м. 4) криноидеями, обломками Productus Flemingi 24,64 м. 4) 

31 — 
32 Сероватый известнякъ съ прослойками желтова-

25 25 — 

') Р о м а н о в е s i й весьма основательно ставить эту красно-цв4тную толщу въ параллель таковой же, обна
жающейся Ц Е Л Ы М И сгЕнами въ нижнихъ частяхъ верхняго каменноугольнаго известняка по р. Окт> подъ г. Каширой 
и въ другихъ мЕстахъ, гдъ- Spirifer mosquensis встречается еще не только въ красно-цвътнои толщ*, но и вт 
нижележащихъ б'вдыхъ известнякахъ. 
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Толщина 
Толщина 

ро
во

 

Толщина 
по буровому 

по
 б

у 

ж
ур

н;
 

въ журналу. 

по
 б

у 

ж
ур

н;
 

метрахъ. 
Я! Футы. Дюйм. 

33 Серая темная волчеданисгая глина съ землистымъ о 

34 Рыхлый слюдистый мелкШ белый песокъ и песча но
сн

а:
 

7 

никъ . . . . . . . . лле
: 

16 — 
35 Серая глина . . 17 6 
— 31 8 
36 ш 12 — • 

37 Серая песчанистая глина съ мелкими шарообраз
ными выделениями колчедана, превращеннаго 

tr . . 

0 «о 
H « 
1 *ч 

въ бурый железнякъ (неправильно названный о 
е-| -г" 

В <м 

14 Романовскимъ железистымъ оолптомъ) 
о 
е-| -г" 

В <м 

14 9 
38 Серый и зеленый рыхлый глинистый песчаникъ . Щ «р 12 — 
39 Темно-серая сланцеватая глина съ колчеданомъ и о S . ь-« Сн 3 W 

к 
s 

2 — 
40 Глинистый песокъ съ углистыми нрослойками. 

« Сн 3 W 
к 
s 

28 6 
41 9 — 
42 Темно-сврая песчанистая глина съ колчеданомъ ч 

43 
о 
H 

15 6 
43 Тоже, более плотная и темная глина съ углемъ и « 

а 
vo 

31 8 
44 Плотный сероватый крупно-зернистый песчаникъ. 2 6 
45 Темно-серый глинистый углистый песокъ 1 

1 
4 — 

46 
1 

1 13 4 
— Серовато - зеленая глина, перемежающаяся съ [18,54м. 6 ) 

] 23 плотнымъ серымъ известнякомъ . . . . 
[18 ,54м. 6 ) 
] 23 — 

47 Желтовато-серый плотный известнякъ 1 24 6 

Всего . 254,39 м. 834 5 

2 ) Тогда какъ вычислевпе по образцамъ породъ и буровому журналу толщи верхняго каменноугольнаго 
известняка отъ № 2 до Jtè 27 даетъ 460'8", ненецкая статья Р о м а н о в с к а г о для той же толщи даетъ величину 
469'1", а русская статья 497'1". 

3) Р о м а н о в с к и полагаетъ, что этою породою начинается нижшй ярусъ каменноугольнаго известняка; 
действительно, эта порода сильно напоминаетъ темные рухляки съ Productus loba tus и Âlhyris ambigua, 
залегагопце подъ Серпухопомъ между известняками со Spirifer mosquensis и известняками съ Productus giganteus. 
Нижеследугопие известняки по ив-Ьту, плотности и сложенш лозволяютъ видеть въ нихъ вполне отчетливо предста
вителей нижняго отдела каменноугольнаго известняка. Цифровая величина для мергеля № 28 снова не сходна съ 
таковой же, показанной пъ статьяхъ Романовскаго , гд4 она дана всего въ 1 футъ. 

*) Общая толща нижняго каменноугольнаго известняка, вычисленная по буровому журналу, даетъ 80'10", а 
по обеимъ статьямъ Романовскаго 153'5", при чемъ породы всей этой толщи не отделены другъ отъ друга. По 
видимому, породы №Л» 33—35 (bis) сочтены въ статьяхъ Романовскаго два раза въ толще нижняго каменно
угольнаго известняка и въ нижележащей глинисто-песчаной угленосной серш. 

5 ) Толщина 33—42 показана въ статьяхъ Романовскаго до мелочей согласно съ буровымъ журна-
ломъ, но 3&№ 43—45 снова представляютъ большую разницу, отчего общая толща угленоеяаго яруса, вычисленная 
по буровому журналу въ 204'1", оказывается по немецкой статье равной 228'1", а по русской статье ЗОО'О". 

в) № № 46—47, на которыхъ остановилась скважина, относятся мною къ верхнему девону (включая въ него 
и малевскай ярусъ) на основаши внешняго сходства и положешя известково-мергелистыхъ породъ. Р о м а н о в с к и 
приводить нахождеше въ нихъ ципридннъ, но въ кодлекпдлхъ подобныхъ образцовъ не находится. 

Труды Геол. Ком. T. V , J4 1. 31 
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') Кораллы H мшанки по опред'Ьленщ A. Штукенберга. 
2) Въ старыхъ сочинешяхъ нередко упоминается о пдастахъ оолитовыхъ известняковъ въ Московской 

губернш. Мои изслъ-довашя указами па эту породу убедили меня, что подъ нею подразумевался обыкновенно 
фузулиновый и частт энкривитовый известняки. 

3 ) См. Труд. Геол. Ком. T. V, Х« 3. 

874. Небезъинтересенъ также фактъ нахождешя въ коллекщи Пав дера (музей Гориаго Инсти
тута) образцовъ типичиой келловейской оолитовой железистой глины, найденной залегающею надъ извест
някомъ у д. Сальковой. 

875. Мраморовидный известнякъ разрабатывается загвмъ при оляиш р. Пахры и Десны у 
с. Дубровпцы. Но здесь нетъ хорошихъ разрезовъ, которые бы заслуживали внимашя. 

876—877. Наиболее ивтереснымъ местомъ въ окрестностяхъ Подольска на Десшь является 
деревня Девятова. Здесь добыча известняковъ ведется въ обширныхъ размерахъ, хотя все же, къ 
сожаление, цодземными галереями, такъ что полнаго разреза пластовъ нигде записать нетъ возможности. 
Видно только, что однимъ изъ наиболее верхнихъ горизовтовъ является коралловый и вместе съ темъ 
фузулиновый известнякъ, переполненный ископаемыми остатками, между которыми въ мсей коллекщи 
находятся следукнщ'я формы ' ) : 

Syringopora parallela F i s c h . , Aulopora macrostoma F i s ch . , Chaeletes radians F i s ch . , 
Chaetetes Fischeri S l u c k . , Phillipsastrea Humboldti F i s ch . , Phillipsastrea Molli F i sch . , Pela
laxis Portlocki E . & H . , Bothrophyllum conicum F i sch . , Ascopora nodosa F i s c h . , Feneslella 
veneris F i s c h . , Polypora marlis F i s c h . , Coscinium sellaeforme Trd . 

Fusulina montipara Ehrb . , Fusulina cylindricaFiscb., Cribrostomum patulum Вт., Endo-
tyra crassa Br . 

Archaeocidaris rossica Buch, членики различныхъ криноидей, Spirifer mosquensis F i s c h . , 
Streptorhynchus crenistria Ph i l l . , Meelcel/a eximia Ve rn . , Chonetes pseudovariolata Nik . , Arca 
sp. , Dentalium s p . , Nautilus posltuberculatus Karp . 

Коралловый известнякъ въ обширныхъ размерахъ разрабатывается въ настоящее время на 
известь на заооде, стоящемъ въ всршинахъ оврага, тянущагося къ востоку отъ д. Девятовой (877). 
Обильная фауна этого горизонта находится также въ отбросахъ старыхъ ломокъ въ одной версте выше 
селеш'я на левомъ берегу Десны. 

Ниже залегаетъ толща плитнаго известняка, содержащая Spirifer mosquensis,.Relicularia 
lineata Mart., Productus semireticulatus Mart. 

Известнякъ этотъ, собственно средняя его толща въ 0,5—0,6 метра, вполне тождественъ съ 
подольскимъ мраморомъ и добывается подземными галереями главнымъ образомъ въ томъ же левомъ 
берегу ниже селешя (876). Еще ниже въ техъ же ломкахъ залегаютъ толщи мягкаго белаго 
цокольнаго известняка. 

Среди этой последней толщи мне удалось, благодаря одной пробной раскопке въ 1876 году, 
обнаружить оригинальный, до сихъ поръ еще ни разу не встречавшийся въ московскомъ ярусе среднерус
ская каменноугольнаго известняка'), пластъ типичная мелкозерниетаго плотная белая оолита, 
переполненная своеобразною фауною цефалоподъ. Къ сожалешю, горизонтъ этотъ залегаетъ гораздо 
ниже супхествующихъ разработокъ и всего только разъ былъ вынесенъ наружу. Въ последше года 
отыскать даже куски породы было очень трудно среди новыхъ отбросовъ. О богатстве и разнообразна 
этого горизонта палеонтологическими остатками можно однако судить потому, что онъ одинъ почти далъ 
матер1алъ для монографш цефалоподъ московскаго яруса среднерусская каменноугольнаго известняка, 
обработанной М. К. Цветаевой. Полный снисокъ ископаемыхъ этого горизснта заключаетъ следующш 
формы 3): 

Gastrioceras russiense T z w . , Nautilus Tschernyschewi T z w . , Naut. aluberculatus Tzw. , 
Naut. subcarinifcrus T z w . , Naut. podolshensis Tzw. , Naut. mosquensis T z w . , Naut. Rouilleri 
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Коп. , Nautilus bicarinalus Ve rn . , Naut. bilobatus S o w . , Naut. cheslerensis M. & W . , Naut. 
globalus Sow. , Orlhoceras sociale T z w . , Orth. latérale Ph i l l . 

Замечательно полное отсутсгае въ этомъ известняк* какихъ либо другихъ искоааемыгъ, кроме 
цефалоподъ. 

Надъ каменноугольнымъ известнякомъ и покрывающею его въ береговыхъ разрезахъ валунною 
глиной следовъ юры не замечается. 

878. Последпее обстоятельство темъ изумительнее, что въ самомъ близвомъ разстоянш отсюда 
крутой правый берегъ Десны у д. Андреевской обнажаетъ целую стену юры. Мы имеемъ здесь: 

Qt b Валунная глина. 

b Глауконптовые, глинистые, часпю зеленоватые, но по большей 
JCr j части уже окисленные и потому красповато-бурые пески до . 2,5 м. 

а Темная песчапистая глина н темные глауконитовые глинистые 
пески, съ обычными фосфоритными конкрешями, содержащими 
обломки аммонитовъ виргатоваго типа, Belemnites absolutus 
Fi sch . , Lucina inaequalis d 'Orb., Aucella Pallasi K e y s . 
и др. 

Jl

3o Черная, сланцеватая слюдистая глина. 
Толщина двухъ последнихъ породъ, точное отделеше которыхъ по услов!ямъ места невозможно, 

доходить до 5 метровъ. 
879. Еще интереснее и полнее разрезъ у мельницы деревни Лаптевой па лввомъ берегу Десны. 

Q, b Валунная глипа 1 м. 
j b Железистый песокъ и рыхлый бурый песчаникъ 3 м. Здесь Траутшольдъ добылъ 

JCr { Aucella mosquensis Keys . и Oxynoticeras catenulatum F i sch . 
[ я Темно-серая и темно-бурая песчанистая глина съ фосфоритными конкрециями, содер

жащими обломки аммонитовъ виргатовой группы. Толщина маскируется осыпью. 

, J*3o Черная сланцеватая слюдистая глипа, съ колчеданомъ 2 м. Нижняя граница не ясна. 

J*Jk Желтоватая и зеленоватая глина, известковистая, съ известковыми и кремневым галь
ками, толщиною не более 0,4 метра. 

С 2 Рыхлый известнякъ съ Spirifer mosquensis, Archaeocidaris rossica, Polypora mar-
lis, Fenestella veneris etc. 

КелловейскШ возрасть слоя к не могъ быть подтвержденъ палеонтологически, но онъ определяется 
положешемъ и сходствомъ породы, особенно въ следующихъ разрезахъ у д. Мостовой, съ соответствен
ными пластами Москвы и Мячкова. Кажущееся отсутств1е этого горизонта ниже по Пахре, объясняется 
недостаткомъ иа ней геологически яспыхъ разрезовъ и незначительной толщиной слоя. 

880. У д. Мостовой заложены значительыыя разработки известняка для обжигашя извести. 
Разработки ведутся тутъ среди поля прямо разносомъ, почему и интересны ясными разрезами юры, 
отъ которой впрочемъ остались неразрушенными только самые низине горизонты. 

Qt b Валунная глина до . 2 м. 

о Темно-серая сланцеватая слюдистая глина, сохрапенная очень 
неравномерно; отъ 1—3 » 

к Желтая и зеленоватая известковистая глина съ известковыми и 
кремневыми валунами, местами переходить въ железистый 
оолитовый мергель, какъ въ Мячкове. Местами подъ нею еще 
пластъ светло-серой глины. Ископаемыхъ не найдено. Толщина 
пласта 0 ,1—0,5 » 

J x 

31* 
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(7, Слои желтоватаго и беловатаго известняковъ, съ мергельными 
зеленоватыми прослойками; разрабатываются въ толщину до . 4 м. 
Содержать довольно много типичныхъ ископаемыхъ, каковы: 
Spirifer mosquensis, Archaeocidaris rossica, Productus 
semireliculalus, Fusulina cylindrica и др. 

881. По речке Ликовкгъ, впадающей въ Десну съ севера, впервые явственно у с. Валуева въ 
береговыхъ разрезахъ обнажается изъ подъ валунной глины нижневалунный песокъ. Далее къ северу 
все скрывается подъ покровомъ валунной глины. 

882—883. Такое же, какъ у д. Мостовой (880), отношеше породъ юры и каменноугольнаго 
известняка наблюдается у с. Богородицкаго и далее у д . Блоковой ' ) . У Богородицкаго извест
някъ едва выдается надъ уровнемъ реки. Разрезы не ясны за отсутегаемъ разработокъ въ настоящее 
время. 

884—885. Возле села Воскресенскаго и д. Уваровой паблюдаются въ береговыхъ разрезахъ 
валунная глипа и подлежащШ нижневалунный песокъ. 

886. Въ верховьяхъ р. Пахры местность относительно ровная, лесистая, мало населенная, почти 
не прорезанная речными долинами, такъ что даже о характере поверхностныхъ слоевъ трудно дать 
какое либо точное заключеше. И здесь, невидимому, на поверхности господствуетъ валунная глина. 
Подъ нею кое где наблюдаются нижневалунные пески, местами очень богатые валунами, напр. въ 
береговыхъ разрезахъ у д. Новиковой. 

887. На высотахъ водораздела къ р. Наре, Траутшольдъ указываетъ близъ с. Рыжкова суще-
ствоваше валуннаго вала, тянущагося версты на три къ юго-западу параллельно большому Боровскому 
тракту. Валъ этотъ, въ то время раскапывавннйся для мощешя дороги, состоялъ, по словамъ Траут
шольда, изъ валуновъ самаго разнообразнаго кристаллическая состава, равно какъ известняковъ и 
песчаника. Валуны заключались въ крупномъ песке. 

888. Большой интересъ представляютъ описанные первоначально Рулье*) берега Пахры у 
д. Сенькиной и Секериной. Рулье наблюдалъ здесь въ разрезахъ праваго берега все свои четыре 
яруса подмосковной юры. Въ настоящее время местность значительно изменилась; противъ Сенькиной 
берегъ заросъ лесомъ окончательно, и волжскихъ отложенШ более не видно подъ оползшими массами 
песка и валунной глины. Однако существовало тутъ волжскихъ отложенш совершенно согласуется съ 
условшми положешя и высоты берега. Весь интересъ этой местности сосредоточивается на характере 
нижнихъ слоевъ юры и изеледованш ея отношешй къ нижележащему каменноугольному известняку. 
Подъ буровато-серой и черной слоистой глиной и непосредственно надъ каменноугольнымъ известнякомъ 
здесь 3 ) наблюдается внизу серый плотный мергель, весь проникнутый зернами железистаго оолита. 
Мергель этотъ въ виде глыбъ значительныхъ размеровъ замечается также разбросаннымъ въ русле 
реки. Такая порода характеризуетъ, какъ известно, келловейсшя отложешя подмосковной юры (чет
вертый ярусъ Рулье) . Мне не удалось найти здесь въ этой породе палеоптологическаго подтверждешя 
ея возраста, по Рулье указываетъ на нахождеше въ ней характеристичныхъ раковинъ. Еще болышй 
интересъ представляетъ, по словамъ Рулье, у д. Секериной въ правомъ же берегу въ двухстахъ шагахъ 
позади мельницы, теперь несуществующей, выходъ сераго цвета пластичной жирной глипы, проникнутой 
въ болыномъ количестве кусочками совершенно пережжеппаго древеснаго угля. Такъ какъ порода эта 
совершенно тождественна съ таковой же углистой глиной Богородскаго уезда по р. Дрезне, возрастъ 
которой казался загадочнымъ,—было весьма важно констатировать тотъ фактъ, что глина эта 
толщею до 0,5 м. здесь подстилается типичнымъ плитнымъ, несколько кремнистымъ каменноуголь
нымъ известнякомъ и покрывается также желтоватытъ известнякомъ, выдающимся надъ глиною изъ 

! ) Последнее указываетъ Оливьери. 
2) Московск. В Е Д О М . 1845, № 92 и 93. 
3) Въ настоящее время только въ л%систомъ крутоыъ дравомъ берегу ниже д. Секериной. 
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подъ наносовъ. Такъ какъ въ этомъ последнемъ известняке найдены были только членики неопре-
делимыхъ ближе морсвихъ лил1й, то Рулье не решался на основанш этого признака отнести известнякъ 
и углистая глины къ каменноугольной системе, и скорее склоненъ былъ считать то и другое юрою. 
Я пе могъ, къ сожалешю, найти здъсь слоя углистой глины по причине изменившихся условШ местности, 
но я могу утвердительно сказать, что известнякъ, лежащш непосредственно подъ оолитомъ, переполненъ 
круглыми члениками криноидей, совершенно типичныхъ и обычныхъ для подмосковнаго каменноуголь
наго известняка и совершенно несвойственныхъ таковымъ же, развитымъ въ мезозойныхъ отложешяхъ. 
Характеръ желтаго известняка, въ которомъ эти криноидей находятся, не оставляетъ во мне никакого 
сомнешя, что передъ нами каменноугольный известнякъ, а следовательно углистая глина должна быть 
членомъ каменноугольной системы, что вполне согласуется съ теми доказательствами, которыя даетъ 
буровая скважина Орехова-Зуева (410) и моя изследоваш'я глинъ Богородскаго уезда. 

889. У мельницы д. Михайловой Траутшольдъ наблюдалъ выше плитнаго белаго известняка 
черную глину, а еще выше темную оливково-зеленую песчанистую глину съ обломками аммонитовъ 
виргатовой группы. 

890. Отсюда внизъ все русло реки выстилается, по словамъ Траутшольда, до д. Горо-
докъ плитнымъ каменноугольнымъ известнякомъ съ Spirifer mosquensis и Productus semireti
culatus. 

891—892. Въ настоящее время, по моимъ паблюдешямъ, известнякъ, значительно приподнятый 
надъ уровнемъ реки, добываютъ противъ д. Териховой на левомъ берегу, а также на томъ же берегу 
ниже д. Городокъ. 

893. У села Варварииа РомановскШ даетъ разрезъ праваго берега Пахры ниже церкви, где 
на нвкоторомъ разстоянш изъ подъ наносовъ обнажаются зеленый рыхлый песчаникъ съ окаменелымъ 
деревомъ и темно-серая песчаная глина съ фосфоритными конкрещями нижпяго волжскаго яруса, содер
жащими остатки аммонитовъ виргатовой группы, Belemnites absolutus и различный двустворчатки 
этого яруса. 

894. Тутъ же несколько выше, у церкви Спаса , развиты железистые пески, очевидно верхняго 
волжскаго яруса, а у реки желтоватый известнякъ со Spirifer mosquensis. Высоты по обычаю заняты 
валунной глиной. 

895—904. Отъ д. Раевой до устья р. Мочи мы имеемъ целый рядъ незначительныхъ выхо
довъ известняка то на томъ, то на другомъ берегу Пахры. Хорошихъ разрезовъ совершенно нетъ, ибо 
берега покрываются оползнями валунной глины. Можно только утвердительно сказать, что въ верхнихъ 
частяхъ наслоешя преобладаешь характеристичный для этой области коралловый известнякъ (877). 

905—907. Известковый стены наблюдаются затемъ у с. Альмешева на правомъ берегу Пахры, 
у д. Симаковой и Наумовой въ берегахъ Мочи. Здесь надъ известнякомъ видна только валунная 
глина. Предметомъ добычи служатъ обыкновенно только верхше горизонты и между ними неизменнымъ 
членомъ является коралловый известнякъ. 

908—910. У д. Лубянки, с. Ознобишина и д. Башибиной наблюдаются те же отношенш 
известняка и валунной глины.. При спуске къ р. Моче по шоссе, не доезжая с. Ознобишина, заслу
живаешь упоминашя местное появлеше подъ валунной глиной типичнаго нижневалуннаго песка, обыкно
венно отсутствующего въ области бассейна Пахры. Пески здесь лежатъ совершенно отчетливо вне 
распространешя аллюв1альныхъ осадковъ речной долипы и не могутъ по своему положешю никоимъ обра
зомъ къ нимъ относиться. 

911. Выше по р. Моче подъ д. Троицкой мы имеемъ наиболее интересные разрезы, указанные 
первоначально Романовскимъ. Здесь въ левомъ берегу Мочи, у мельипцы выше деревни, непо
средственно надъ доломитовымъ желтымъ известнякомъ ( С 4 ) , переполненнымъ члениками крпноидей, 
Archaeocidaris rossica, Spirifer mosquensis и др., покоится толща оолитовой породы, несомненно 
келловейскаго возраста (J3k). Порода эта представляетъ полное тождество съ образовашемъ того же 
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возраста подъ Мячковымъ (788). Мы видимъ то же непостоянство петрографическая состава въ 
горизонтальномъ направлешй, ту же смену более мергелистая оолита совершенно глинистою породою, 
при той же незначительной толщин*, недостигающей более одного метра. Мы п здесь имеемъ типич
ную, разнообразную, но очень плохо сохраненную фауну. Я добылъ отсюда: Cosmoceras cf. ornatum 
Sch lo th . , Belemnites Puzosi d'Orb., Lima strigillala Laube , Avicula inaequivalvis S o w . , 
Exogyra spiralis Trd. (Gldf . ) , Waldheimia Traulscholdi N e u m . , Rhynchonella postacuticosta 
N i k . , и несколько формъ, трудно опредълимыхъ. 

Надъ железистымъ оолитомъ располагается обычная серая оксфордская глина съ Belemnites 
Panderi d'Orb. Въ наблюдавшихся мною ЗДЕСЬ въ иосл-вдще года разрезахъ, очень неяспыхъ и обва
лившихся сверху, такъ какъ правильной ломки известняка теперь здесь нътъ, я наблюдалъ только незна
чительный толщи этой с*рой глины, покрытыя непосредственно валунной глиной. Романовск1Й въ свое 
время виделъ более полные разрезы и между прочимъ, толстые слои краснаго крупнозернистая песка, 
проникнутая жилообразно слоемъ зеленая песка, въ космъ найдены Avicula {Aucella) mosquensis 
и обломки аммонитовъ. Почти не можетъ быть сомнешя, что мы имеемъ здесь дело съ остатками 
волжскихъ отложенш. Впрочемъ, последнюю породу Романовски! приводить изъ разреза, лежащая 
несколько ниже по реке. 

912. Окрестности деревни Родиевой, лежащей выше на правомъ берегу, представляютъ другую, 
заслуживающую внимашя местность. Въ самой деревне разрабатывается, выходящШ здесь по берегу 
значительной толщею, каменноугольный известнякъ, подобный только что описанному. Но къ югу отъ 
Родиевой и несколько ниже по положенно самой деревии Траутшольдъ виделъ надъ известнякомъ 
черную оксфордскую песчанистую глину, съ листочками слюды. На ней лежитъ порошковатая черная 
глина съ зеленовато-черными ядрами (фосфоритными конврещями по нашей терминологш), которыя 
не шипятъ отъ кислотъ и въ которыхъ Траутшольдъ нашелъ обломки Ammonites virgatus и ЦБЛЬ-
пый экземпляръ Gresslya Alduini. Я не нашелъ этого выхода, но судя по положенно и высоте деревни 
Родиевой, едва ли можетъ быть сомнеше, что тамъ овсфордеше и волжеше слои могли сохраниться въ 
значительной степени. 

913. Между Чагадаевымъ и Сальковымъ верхше пласты известняка представляютъ богатство 
фауны. Въ беломъ мягкомъ и отчасти глинистомъ известняке Романовски указываетъ целые пласты 
изъ Chaetetes. Траутшольдъ оиределяетъ следущую фауну: Spirifer mosquensis, Spirifer 
Srangwaysi, Productus semireticulatus, Orlhis Lamarcki, Chonetes pseudovariolata N i k . , 
Chaetetes radians, Bolhrophyllum conicum, Archaeocidaris rossica, членики криноидей и неко
торый друпя, ближе неопределенныя формы. 

914—915. Обнажешя известняковъ указываются далее Траутшольдомъ у с. Клспова и у 
д. Давыдковой. Здесь сверху лежитъ глинистый желтый известнякъ, а ввизу плотный белый. Въ 
желтомъ известняке довольно много ископаемыхъ такихъ же, какъ въ предыдущемъ списке. 

916. Далее вверхъ по реве Мочть выходы известняковъ, да и вообще какихъ либо воренныхъ 
породъ, прекращаются; долина понижается и сглаживается. Повидимому, въ этой местности уровень 
известняковъ, сильно понизившиеся уже въ предыдущихъ обнажешяхъ, уходить ниже уровня реки. 
Юрше осадки сохраняются более ИЛИ менее. По крайней мере Романовски указываетъ у с. Вор
сина обнажешя красныхъ железистыхъ и зеленыхъ глауконитовыхъ песковъ, которые, судя по разре-
замъ у д. Троицкой, есть полное основаше относить къ верхневолжскому ярусу. Вся местность и здесь 
оказывается покрытой валунной глиной. 

917. По ручью между Свитиной и Зыбиной, южнее с. Кленова, Траутшольдъ наблюдалъ 
подъ пресноводными осадками съ современными пресноводными и наземными раковинами выступы 
известняка съ Productus semireticulatus. 

918. Далее къ югу въ овраге у д. Столбовой обнажаются только толщи валунной глины 
и подлежащая ей здесь нижневалуннаго песка, переполненная известковой обтертой галькой. 
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Область рЕкъ Нары и Протвы. 
919. Область верхняго течентя р. Нары и ея небольшого притока р. Тарусы, равно какъ водо

раздельный площади къ востоку, северу и западу, представляютъ однообразную картину относительно 
ровной лесистой местности, покрытой кое где разбросанными невысокими холмами. Никакихъ геологи-
ческихъ разрезовъ, идущихъ далее валунной глины, покрывающей всю местность, мы здесь не наблю-
даемъ вовсе. Но упомянутая холмистость, вероятно, въ большинстве случаевъ обусловлена местными 
скопленшми верхневалуннаго неслоистаго песка. Убедиться въ такомъ строенш холмовъ можно однако 
только случайно, при искусственныхъ разрезахъ, которыхъ, конечно, здесь не можетъ быть много. 
Таш'е явственные разрезы, въ которыхъ ясно видно налегаше на валунную глину верхневалуннаго 
песка, проннкнутаго валунами, и непосредственный постепенный переходъ обеихъ породъ другъ друга, 
наблюдались мною при прокладке шоссе отъ г. Вереи къ ст. Шелковке Бретской лиши железной дороги 
возле деревень Головинки и Уеатковой. 

920. Первые следы выхода изъ подъ валунной глины коренныхъ юрскихъ породъ мы видимъ у 
с. Нары-Фоминск1я. Здесь по небольшому ручью въ самомъ селе наблюдается темная сланцеватая 
слюдистая глина, очевидно оксфордскаго возраста. 

921. Такая же черная глина, содержащая полуистлевпне растительные остатки и сопровождащаяся 
аммопитами и белемнитами, наблюдалась Романовскимъ далее ниже по Наре у д. Слнзневой, въ 
овраге небольшого ручья, впадающаго въ Нару слева Оливьери виделъ здесь подъ валунной глиной, 
вероятно при проведеши искусственныхъ раскопокъ, железистый печаникъ и бурый камеиный уголь, 
подчиненный по Наре везде юрской глине, какъ показали впоследствш разведки Романовскаго. 

922. Несколько ниже подъ деревнею Чучковой появляется въ берегахъ Нары желтый несколько 
кремнистый известнякъ съ Productus semireliculatus и Spirifer mosquensis. Черпыя юрсш глины 
здесь также видны выше по оврагамъ. 

923. Наибольшею известностью по развита) юрскихъ отложешй пользовалось прежде с. Камеи-
ское на левомъ берегу Нары. Здесь въ двухъ впадающихъ въ Нару оврагахъ иекогда добывалась масса 
колчедана и были потому значительные раскопки. Въ настоящее же время видны едва только следы 
этихъ осадковъ. Въ общемъ я могъ только констатировать такую последовательность отложешй. 
Поверхность покрыта, какъ и во всей области валунной глиной. Толща ея, повидимому, не велика. 
Нижневалунныхъ песковъ нетъ, а подъ глиной непосредственно начинаются слоистые желтые пески, 
можетъ быть гомологи волжскихъ отложенш. Что здесь волжсш отложешя и при томъ нижневолжскШ 
ярусъ существуютъ, это доказывается хранящимися отсюда въ Горномъ музее образцами Lucina 
Fischeriana d 'Orb., Clenoslrion distans E i chw. , Aucella Pallasi K e y s . , добытыхъ притомъ изъ 
типичной черной глауконитово-фосфоритной породы. Далее внизъ идутъ черныя и темно-серыя обыч-
ныя оксфордсш глины, очень значительной мощности. Оне то и доставляли колчеданъ. Оливьери 
между прочимъ указываетъ находки въ глине Gryphaea, Peclen, Ammonites striatus (?). 

У самой реки Нары ниже мельницы видна нижняя часть разреза, состоящая изъ нижней части 
серыхъ глинъ съ колчеданомъ. Подъ ними идетъ съ замечательнымъ постоянствомъ тонкШ оолитовый 
слой, вполие соответствующей таковому же въ области р. Пахры (911, 788, 880, 888), где онъ 

1 ) Нужно заметить, что въ настоящее время набдюдемя надъ юрскими осадками по Hapt крайне затруд
нительны. Хорошихъ береговыхъ раэрйзовь НЕТЪ. Въ прежнее же время, когда существовалъ большой химическш 
заводъ г. Шлиппе, юрсыя глины деятельно раскапывались для добывашя содержащегося въ нихъ во множества 
колчедана, при чемъ, конечно, можно было разсчитывать на находки ископаемыхъ. Kpoai того въ то же время 
велись здесь д-Ьятельныя разведки предполагавшихся залежей каменнаго угля, оказавшагося ничтожными прослой
ками бураго юрскаго лигнита. Теперь во всей этой МЕСТНОСТИ едва видны кое гдв по оврагамъ одни только выходы 
черной глины. 
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соответствуешь келловейскимъ осадкамъ. Здесь я не могъ найти въ оолите исконаемыхъ остатвовъ. 
Подъ оолитомъ идетъ желтый, доломитизированный и кремнистый пэвестнякъ, въ которомъ заметны 
остатки Spirifer mosquensis и Archaeocidaris rossica. Высота известняка надъ уровнемъ Нары не 
превышаешь 4 метровъ. 

924. Еще ниже у д. Мельниковой въ овраге небольшой речки (Мамоповви), впадающей здесь 
въ Нару, Романовски виделъ подъ песчанымъ наносомъ черные и черновато-бурые глинистые рухляки 
(т. е. оксфордскую глину, применяясь къ нашей термппологш), въ коихъ заключаются известковые 
кругляки, зерна сернаго колчедана, и наконецъ тонше, коротв1е прослойки бураго угля. Изъ рухляковъ 
имъ добыты: Belemnites Panderi, Bel. absolutus (Bel. Beaumonti d 'Orb.), Ammonites cordatus 
и Ammonites virgatus (наверное не этотъ видъ, а какой либо Perisphinctes, свойственный Оксфорду). 
Основашемъ черной глипы здесь служитъ, по Романовскому, красный мергель и известнякъ съ Spi
rifer mosquensis. По поводу нрослоекъ бураго угля, разведки котораго составляли одну изъ главныхъ 
работъ изследователя, РомановскШ, найдя уголь среди породы, содержащей белемниты и аммониты, 
могъ безошибочно заключить о его принадлежности къ юрской системе. Количество угля здесь, по 
словамъ Романовскаго, незначительно и онъ распространенъ по Паре вообще небольшими гнездами. 
Въ немъ часто попадаются обугленные древесные стволы. 

925. У д. Кураповой каменноугольный известнякъ обнажается значительной стеной въ правомъ 
берегу Нары. 

926. Въ стороне отъ Нары, къ востоку отъ нея на границе между Московскою и Калужскою 
губершями у д. Мальцовой добывали, по словамъ Романовскаго, спириферовый известнякъ. 

927. Выходы такого же известняка наблюдаются затемъ у самой границы нашей карты у села 
Успенскаго. 

928. Траутшольдъ описываетъ целый рядъ выходовъ известняка со Spirifer mosquen
sis къ востоку отъ Нары по небольшому ручью Чернышве, между селомъ Родственнымъ и д. Кли-
моввой. Здесь известнякъ покрыть непосредственно валунной глиной. Въ верхнихъ слояхъ известнякъ 
желтаго цвета, а въ нижнихъ совершенно белый съ прослойками зеленоватой глины. 

929. Еще далее внизъ за пределами нашей карты, судя по изеледовашямъ Романовскаго, 
тянутся выходы только осадковъ каменноугольнаго известняка и покрывающихъ его нолосатыхъ красныхъ 
и зеленоватыхъ рухляковъ и глинъ, относящихся къ той же каменноугольной системе. Интересно, что 
здесь, по Романовскому, полосатый мергелистыя породы лежатъ надъ известнякомъ со Spirifer 
mosquensis, какъ по Оке близъ г. Каширы, а не подъ нимъ, какъ на Протве и въ низовьяхъ Нары подъ 
Серпуховомъ. Это обстоятельво следуетъ принять во вниман1е при сужденш объ относитсльномъ поло
жена мергельной толщи, являющейся въ юго-западной части нашей области очевидно въ различныхъ 
горизонтахъ, что доказывается впрочемъ уже и буровыми скважинами (873). Въ каменноуголь-
номъ известняке заслуживаетъ внимашя чрезвычайное развийе рядомъ со Spirifer mosquensis, 
Archaeocidaris rossica, Chonetes pseudovariolata, еще и Orlhis arachnoidea (Bomau. et 
T rau t s ch . ) . Следовъ юры, какъ сказано выше, не было найдено на значителызомъ разстоянш въ области 
средней Нары. Но она появляется вновь гораздо южнее нашей карты, начиная отъ д. Ченцовой и про
слежена затемъ Романовскимъ и Траутшольдомъ на большой площади по нижней Паре почти до 
г. Серпухова. И здесь неизменно юра является въ виде оксфордскихъ глинъ, въ нижнихъ частяхъ 
которыхъ есть прослойки бураго угля. Волжскихъ отложенШ не было найдено. 

930. Значительный правый притокъ Нары р. Истъя течетъ въ пределахъ нашей карты среди 
валунной глины, не образуя разрезовъ коренныхъ породъ. 

931. Берега р. Протвы за южными пределами нашей карты еще недостаточно подробно насле
дованы. Известно только, что подъ с. Тресвятскимъи подъ г. Малоярославцемъ на р. Луже долженъ 
находиться нижшй отделъ каменноугольной системы, известнякъ съ Productus giganteus. 

932. Въ пределахъ нашей карты до с. Русипова Протва течетъ въ такихъ физико-географиче-
скихъ услов1яхъ, который не даютъ возможности судить о коренномъ строенш ея береговъ. Въ крутыхъ 
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берегахъ противъ д. Новоиихайловской и подъ д. Ермолиной мощно развитый здесь валунныя глины 
и нпжневалунные пески, оползая, закрываюсь собою выходы полосатыхъ мергелистыхъ глинъ, съ полною 
ясностью выступающихъ только выше у г. Боровска. 

933. Подъ с. Русиновымъ, а еще более въ искусственной выемке на дороге изъ Русинова въ 
Рябушинскую слободу, мы находимъ изъ подъ оползшей массы валунной глины выходы белаго 
известняка безъ ископаемыхъ (судя по положена спирифероваго яруса С а ) , иереходящаго внизу въ свиту 
полосатыхъ красныхъ, белыхъ и зеленоватыхъ мергелей и глинъ. 

934. Эти последшя въ особенно отчетливомъ искусственпомъ разрезе выступаютъ подъ мель
ницей у монастыря св. Пафнут1я на правомъ берегу Протвы. Въ прослойкахъ глинистаго доломита 
среди мергельной группы, обыкновенно лишенной ископаемыхъ, были найдены: Spirifer mosquensis 
F i s c h . , Spirifer lineatus Mart . , Productus semireticulatus Mar t . , Choneles pseudovariolata 
d'Orb. , Terebralula hastata Sow. 

Это обстоятельство заставляетъ смотреть на мергельную толщу, какъ принадлежащую все еще 
московскому ярусу каменноугольнаго известняка. 

Мергельная группа покрыта здесь непосредственно отложешямя нижневалунвыхъ слоистыхъ 
песковъ. 

935. Еще болышй интересъ для уяснешя себе геологическаго строешя этой части Боровскаго 
уезда представляетъ глубоки оврагъ редки Истермы, текущей съ севера и впадающей въ Протву 
слева у монастыря. Высош стены этого оврага у д. Редькиной доставляютъ известковый камень 
для города. Известнякъ этотъ, хотя и чрезвычайно бедный ископаемыми, темъ не менее представляетъ 
несомненные остатки Spirifer mosquensis, Archaeocidaris rossica и другихъ формъ спирифероваго 
яруса. Вышеуказанная мергельная группа долины Протвы, какъ занимающая гораздо более низкШ 
уровень при полной горизонтальности наслоешя, лежитъ ниже спирифероваго известняка, разрушенная 
по краямъ долины Протвы. 

936. Фишеръ-фонъ-Вальдгеймъ даетъ для деревни Редькиной следующей разрезъ верхнихъ 
частей известняковыхъ отложешй: 

? Песчано-глинистыя и мергелистыя отложешя, выделяюння отъ кислотъ сер-
нистоводородный запахъ, съ отпечатками листьевъ и лигнитомъ. 

Красный песокъ съ осколками известняка и мергелемъ. 
Известнякъ. 
Кремень серый и красный. 
Доломить; верхнее слои его пористы, съ кремнеземомъ; доломитъ окруженъ 

мергелемъ или оолитовымъ известнякомъ. 

Эта последняя порода добывалась тутъ въ прежнее время въ довольно значительныхъ воличествахъ 
для химическая завода г. Шлиппе. Ниже доломита следуетъ уже только что указанный белый 
известнякъ. Вышеназванпыхъ пресноводныхъ отложенш я здесь розыскать не могъ. 

937. На противолежащихъ монастырю высотахъ праваго берега, большею частью оползшихъ и 
покрытыхъ кустарникомъ, видна ниже валуиной глины значительная толща нижневалунныхъ слоистыхъ 
песковъ, изъ подъ которыхъ кое где выступаетъ светлая сероватая известковистая глина, очевидно 
относящаяся къ указанной мергельной группе каменноугольной системы. На значительномъ разстояши 
выступаетъ здесь прислоненпый пресноводный известковый туфъ съ отпечатками листьевъ ныне жи-
вущихъ древесныхъ растеши, преимущественно ольхи, вязы и др. 

938. Мощный разрезъ валунной глины виденъ въ томъ же правомъ берегу подъ слободой 
Высоцкой на южномъ краю города Боровска. Валунная глина эта носитъ здесь явственные следы 
разрушеиныхъ местныхъ породъ; въ ней появляются участки темно-серыхъ юрскихъ глинъ съ кол
чеданомъ; большая же часть ея светло-желтоватаго цвета, сильно известковистая, изобилующая валунами 
местныхъ известковыхъ породъ спирифероваго горизонта. Нижняя часть крутого берега представляетъ 
нпжневалунные слоистые пески. 
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939. Нижневалунные пески ясно видны въ мощномъ развитш на левомъ берегу Протвы при 
подъем* изъ города Боровска по Верейскому тракту. Моренный неслоистый осадокъ здесь крайне 
незначителенъ и является въ форм* сильно песчанпстаго суглинка. Развгше на поверхности песчаныхъ 
слоевъ сказывается на древесной растительности. Иа эначительномъ протяжении мы видимъ зд*сь сос
новый боръ, вообще отсутствующШ въ згой области сплошного развит валунной глины и вм*ст* съ 
т*мъ лиственнаго л*са. Этотъ то боръ и подалъ в*роятно новодъ къ назвашю самого города. Такое 
развито нижневалунныхъ песковъ у поверхности обусловливается более низклмъ ноложешемъ разсма-
триваемаго участка. И д*йствительно, по направлешю на с*веръ къ с. Федотову мы, вместе съ новы-
шешемъ местности, снова вступаемъ въ область валунной глины, съ чемъ вмест* исчезаетъ и хвойный 
л*съ. Совершенно т* же услов!я повторяются, какъ увидимъ ниже, подъ г. Вереею. Наиболее же 
отчетливо эта зависимость распространешя сосны отъ выходовъ нижневалуннаго песка видна въ области 
р. Москвы выше столичнаго города. 

940 . Между с. Краснымъ и д. Бердовкой на правомъ берегу Протвы изъ подъ оползшей 
валунной глины и ншкневалунныхъ слоистыхъ песковъ проглядываешь мергельная полосатая группа. 

94т. Подъ с. Совьяки на левомъ берегу тоже; но здесь нижневалунный песокъ переходить 
внизу въ слоистые пески безъ валуновъ. Мергеля едва видны. 

942. При сл1янш Протвы и Исьмы мы имеемъ целый рядъ крутыхъ обрывистыхъ береговъ, но 
кроме двухъ членовъ валунныхъ отложенШ другихъ породъ ясно не видно. Ниже валуннаго песка зале
гаетъ сплошной известковый галечникъ, указынающШ на близость каменноугольнаго известняка. 

943—945. Идя вверхъ по р. Исъмгъ, мы, кроме оползающей толщи валунной глины и подлежа
щихъ ей желтыхъ слоистыхъ нижневалунныхъ песковъ, ничего не видимъ. Таковы береговые разрезы у 
д. Глинки, Клина, Акишевой и с. Симбукова. 

946. Подъ мельницей д. Ревякиной на Протвгь Траутшольдъ наблюдалъ пр*сноводный 
известковый туфъ нов*йшаго происхождешя съ отпечатками лнстьевъ и древесныхъ в*твей. 

947. У деревни Телешевой въ л*вомъ берегу Протвы есть выходы белаго известняка безъ 
ископаемыхъ. По положешю и петрографическимъ особенностямъ породы есть полиое основаше раз-
смаривать его какъ спириферовый известнякъ. 

948. Въ ниэовьяхъ р. Рудъ я наблюдалъ разрезы между д. Лукьяновой и с. Понизовье. 
Здесь ниже деревни есть выходы белаго спирифсроваго известняка, но въ такихъ же неясныхъ и зарос-
шихъ разрезахъ, какъ и у Телешевой. Выше располагаются только валунныя глины. 

949. Подъ с. Вышгородъ, въ крутыхъ изгибахъ праваго берега выше села, подъ валунной глиной 
видна мощная толща слоистыхъ желтыхъ и белыхъ песковъ съ явственно чечевицеобразной структурой 
наслоешя. Возрастъ песковъ не можетъ быть определенъ. 

950. Въ овраге у д. Колоде в к и выступаетъ въ неясныхъ разрезахъ спириферовый известнякъ 
изъ подъ валунной глины. 

951. То же въ овраге у д. Диденевой. 
952. Наиболее любопытнымъ и неожиданиымъ открыпемъ следуетъ считать выходы следовъ юры 

между с. Протасовымъ и д. Афонасьевой по левому краю долины Протвы на правомъ краювнадаю-
щаго здесь оврага. Видна серая глина съ Belemnites Panderi, а ниже ея келловейскШ железистый 
оолитъ. 

953. Темно-серая оксфордская глина видна также кое где на круче л*ваго берега подъ д. Афо
насьевой. 

954. На крутыхъ берегахъ подъ д. Волченки и с. Загрязскимъ снова видны только валунная 
глина и нижневалунные пески. 

955. Въ крутыхъ берегахъ Протвы подъ г. Вереею, замечается такое же отсутегае выходовъ 
коренвыхъ породъ и наблюдаются только два члена валунныхъ отложенШ. 
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956. Подобно окрестностямъ Боровска каменноугольные известняки появляются у г. Вереи въ веко-
торомъ удаленш отъ реки, въ лежащемъ къ северо-западу отъ города большомъ Ратовскомъ овраг*. 
Здесь на разстоянш слишкомъ версты идетъ целый рядъ выходовъ известняка, доставляющая известь 
городу. Местность эта сделалась известиою еще со времени изследовашй Фишера-фонъ-Вальдгейма 
и Рулье. Подходя отъ города къ Ратовскому оврагу, мы замечаемъ, что местность значительно пони~ 
жается сравнительно съ уровнемъ города. Валунная глина мало по малу исчезаетъ и нижневалунный 
песокъ значительной мощности выходитъ на поверхность. Это сопровождается обычиой сменой раститель
ности (все края оврага поросли сосновымъ боромъ). Лежащая подъ пескомъ известковая толща предста
вляетъ существенно белый плотный доломить, ядунп'й отсюда даже въ Москву на приготовлешя угле
кислоты для искусственныхъ минеральпыхъ водь. Доломитъ не содержитъ вовсе ископаемыхъ, но 
подъ нимъ залегаетъ очень интересный фораминиферовый известнякъ, весь переполненный Fusuli-
nella sphaeroidea Ehrenb . , Fusuîinella Bradyi Moel l . , Fusuîinella Slruvei Moe l l . , Cribroslo-
rnum elegans Moel l . Еще нижеидутъ плитные белые съ глинистыми и мергельными прослойками изве
стняки, заключающее: Spirifer mosquensis, Archaeocidaris rossica, Enteletes Lamarcki, членики 
криноидей, Chonetes pseudovariolataN\k., Productus semireticulalus, Fenestella veneris F i sch . 
Отсюда жеФишеръ онисалъ Macrocheilus ampullaceus F i sch . и Palechinus dispar Fisch. 

Особый интересъ къ этой местности возбужденъ былъ также находкою здесь Фишеромъ зем-
листаго плавиковаго шпата, названнаго имъ ратовкитомъ ' ) . Онъ залегалъ тутъ незначительными про
слойками въ фюлетовой глине, которая сама подчинена пижнимъ слоямъ спирифероваго известняка. 
Ратовкитъ былъ снова наблюдаемъ здесь Рулье , но после того никто не находиль более этого минерала, 
конечно вслвдствЕе случайнаго характера его выделсшй и недостаточности разработокъ извеегковыхъ 
толщъ, изъ которыхъ здесь вырабатываются только ncpxuie слои, да и то безъ всякой правильности. 

Фишеръ далъ для Ратовскаго оврага следующей разрезъ: 

Почвенный слой и толща песка, смешаннаго съ глиной и мер
гелемъ 2,74 м. 

Мергель съ депдритами, персходящШ местами въ трепелъ (?) . 0,60 » 
Тонкая жила ратовкита, переходящая въ слои кремнистыхъ кон

крецш 0,01 » 
Отверделый мергель 0,30 » 
Доломитъ белый 0,15 » 
Мергель железистый (0,05), лежашдй на конкрещяхъ кремня 
Мергель и плотный известнякъ 0,60 » 
Известнякъ плотный (покоящшея на песчанике?) 0,60 » 

957—958. Траутшольдъ наблюдалъ затЬмъ неболыше выходы доломитовыхъ известняковъ и 
известняковъ со Spirifer mosquensis несколько выше по реке между д. Мерголовой и Митяевой 
на правомъ и на левомъ берегахъ. 

959. По всей дороге изъ Верен въ Можайскъ господствуем за Ратовскимъ оврагомъ валунная 
глпна. Около д. Семенковоя, хотя въ разрезахъ береговъ и не видно коренныхъ породъ, но валунная 
глина въ нижнихъ частяхъ представляетъ местами явственные следы входящихъ въ ея составъ красныхъ 
глинъ мергсльиой группы спирифероваго известняка. 

Собственно этими наблюдешями оканчиваются изеледовашя въ области 57-го листа; но для пол
ноты представлешя о геологическомъ строенш описываемаго угла карты я считаю нужньгаъ указать еще 
на некоторый наблюдешя, произведенный въ прилегающей области вне района карты. 

') Ратовкитъ былъ онисанъ въ Mém. Soc. Natur. Moscou, T. III, pag. 303. См. также Oryctopraphie de 
Moscou, pag. 85.— Bull. Soc. Natur. Moscou, 1849, I, p. 320. 
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960. Въ верховьяхъ Протвы непосредственно за границею нашей карты между с.Борисовымъ 
и Тропаревымъ Рулье описалъ *•) выходы каменноугольнаго известняка, который онъ сопоставлялъ 
съ изследованными имъ же известково-глинистыми толщами выше г. Можайска по р. Москве (см. выше 
стр. 199). Какъ уже сказано выше, толщи эти представляютъ положеше членовъ, связующихъ верхшй 
спириферовый и нижнш продуктусовый ярусы среднерусскаго каменноугольнаго известняка, слагая собою 
особый средшй членъ, характеризующиеся обильнымъ распространешемъ раковинъ Productus lobatus, 
Athyris ambiguaa Spirifer Kleini, и столь прекрасно выраженный близъ г. Серпухова въ виде глинъ, 
мергелей и известняковъ. Въ верховьяхъ Протвы серый известнякъ этого горизонта особенно хорошо раз
вить у д. Хорошиловой въ нравомъ берегу Протвы. Для меня было очень интересно розыскать эти 
выходы и въ особенности получить ископаемый изъ известняка, который, но словамъ Рулье, чрезвычайно 
богатъ формами Productus lobatus, Productus lalissimus, Productus valdaicus (striatus), Cyalho-
phyllum expansum и Chaetetes radians. Эти определешя, сделанный на основаши главнымъ 
образомъ устарелыхъ теперь палеонтологическихъ описашй Фишера-фонъ-Вальдгейма, требовали 
настоятельнаго пересмотра и едва ли могутъ быть удержаны въ настоящее время. Во всякомъ случае 
названный формы указывали на совершенно иную фауну, чемъ фауна развитаго въ средней части 
Протвы спирифероваго известняка. Къ сожаление, мои изыскашя вовсе не имели успеха въ этомъ направ
лена. Кроме оползшихъ массъ валунной глины и частш (у с. Борисова) нижневалунныхъ песковъ, я 
не встретилъ иа всемъ указанномъ пространстве ни следовъ выходовъ известняка. Если бы не такш 
точныя и подробный указашя Рулье , самый фактъ развита здесь подъ валунными толщами известня
ковъ никогда бы не могъ даже предполагаться. Въ с. Хорошилове старожилы деревни разсказали 
мне, что еще въ крепостиое время для различныхъ барскихъ нуждъ действительно добывался и 
раскапывался здесь известнякъ; но въ настоящее время не видно и следовъ каменоломенъ. 

Несравненно более удачною была моя экекурс1я въ область средняго течешя р. Лужи, праваго 
значительнаго притока Протвы, протекающаго черезъ Боровскш и Медынскш уезды за юго-западнымъ 
угломъ нашей карты. Здесь еще изъ работъ Оливьери 2 ) и Мейендорфа 3 ) известны были выходы 
каменноугольнаго известняка и покрывающей его юры. Такимъ образомъ Оливьери указалъ къ северу 
отъ р. Лужи, между нею и верховьями Протвы, по речке Рудъ у с. Егорьевскаго и д. Галтесвой 
выходы глинистыхъ (юрскихъ) сланцевъ съ колчеданомъ и прослойками каменнаго (бураго) угля. На 
р. Лужп>, по его словамъ, отъ д. Темеревой до с. Кременскаго идутъ выходы каменноугольныхъ 
известняковъ со Spirifer mosquensis и Productus anliquatus [semireticulatus). Въ Кремен-
скомъ же бурсшемъ пройдены два слоя бураго угля. M ейендорфъ описываетъ и даетъ даже рисунокъ 
разреза одного обнажешя подъ с. Кременскимъ. Изъ рисунка видно, что надъ каменноугольнымъ 
известнякомъ, очевидно сползая по немъ къ реке, располагаются желтые юрше пески и подлежащп'я 
имъ черныя юрсш глины съ двумя прослойками бураго угля, указанными у Оливьери. Мейендорфъ 
могъ проследить развит!е черной юрской глины еще внизъ по реке до деревни Троицкой. 

Одно время, когда былъ большой спросъ на колчеданъ, масса его добывалась у Кременскаго и 
у д. Троицкой изъ юрской глины. 

961. Въ указанной области я посетилъ с. Егорьевское на р. Рудъ, где однако мне не удалось 
видеть юрскихъ глинъ, очевидно обнаруживавшихся здесь изъ подъ оползающихъ валунныхъ глинъ 
только искусственно при добываши колчедана, чемъ въ настоящее время здесь не занимаются более. 

») Московск. В4дом. 1848 г., № 144. 
") Горн. Журн. 1844, I, стр. 369. 
3) Опытъ прикладн. геологш, 1849. 
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962. Зато подъ с. Кремеискимъ я видт>лъ интереснейппе разрезы. Непосредствевпо ниже 
села на обоихъ берегахъ, ио особенно на правомъ, видны прекрасные разрезы известняка. Известнякъ 
белый, сильно кремнистый, съ целыми прослойками и выделешями кремня, и между прочимъ съ прослой-
комъ светло-сераго совершенно листоватаго глинистаго сланца. Вся эта толща несомненно отно
сится уже къ нижнему, а не къ верхнему отделу среднерусскаго каменноугольнаго известняка. Типич
ные Productus giganteus пронизываютъ всю его толщу. Остальными формами известнякъ вообще 
беденъ; я могъ только обнаружить Slreptorhynckus crenistria Ph i l l . (тонкоструйчатую форму). 

Въ этой части берега на каменноугольный известнякъ непосредственно налегаетъ валунная глина. 
Но ближе къ селу на высотахъ леваго берега я явственно виделъ на известняке слой типичнаго келловей
скаго 'железистаго оолита (788) и покрываюнця его серыя юрсш глины. 

963. Тутъ же у восточнаго края села впадаетъ слева въ реку небольшой оврагъ. Въ его устье 
нагромождены целой стеной мощныя толщи пресноводная известковая туфа новейшая происхождешя 
съ остатками листьевъ древесныхъ нородъ, недостаточно впрочемъ ясно сохранившихся для видового 
определсшя. Я нигде въ Россш не видалъ отложешя послетретичнаго туфа такой значительной мощ
ности (до 8 метровъ толщипы). Издали вся эта толща производить впечатлеше продолжещя выходовъ 
каменноугольнаго известняка; только подойдя ближе, убеждаешься въ совершенно различномъ происхож-
денш обеихъ сопредельныхъ известковыхъ породъ. 

964. Совершенно иную картину представляетъ разрезъ леваго берега на круче выше села. 
Каменноугольный продуктусовый известнякъ виденъ только у самой воды. Вся остальная его толща 
покрыта оползшей по направлена къ реке юрой. Наслоеше н взаимное отношение пластовъ совер
шенно неясны по случаю оползня во всю массу берега. Видны на верху подъ валунной глиной 
только желтые железистые слоистые пески. По берегу валяются фосфоритные сростки, свойственные 
виргатовому ярусу; но никакими палеонтологическими доказательствами подтвердить здесь существоваше 
волжскихъ отложешй мне не удалось. Главную массу береговыхъ обваловъ занимаетъ черная глина, 
очень богатая колчеданомъ, кусками окамеиълаго и частно колчедаиистаго дерева и содержащая въ иэо-
билш Belemnites Panderi d'Orb. и Belemnites Puzosi d'Orb. Другими формами ископаемыхъ глина 
очень бедна. Мне удалось добыть только Perisphinctes изъ группы Perisph. plicalilis, Macrodon 
Rouilleri Trd . и Lucina sp. , a также обломки совершенно неопредълимыхъ аммонитовъ. 
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IV. ПОЛЕЗНЫЙ ИСКОПАЕМЫЯ. 

Глины. Глиняное производство играетъ довольно видную роль въ области, разсматри-
ваемой въ настоящемъ сочиненш. Между всеми полезными продуктами минеральнаго Mipa, 
глина имеетъ здесь безусловно первенствующее значеше. Въ восточной части Московской 
губерши между каменноугольнымъ известнякомъ и темными, болъе или менее песчанистыми 
и нечистыми глинистыми отложениями юры залегаютъ светлосерый, иногда почти совершенно 
бгълыя огнеупорным глины, издавна служаип'я предметамъ добычи для изготовлешя огне-
упорнаго кирпича и различной посуды, отъ тонкаго фаянса (съ большею или меньшею примесью 
привознаго каолина) до самой грубой кухонной и домашней утвари, различныхъ техпическихъ 
снарядовъ, тиглей, формъ, трубъ и т. п. иредметовъ, обладающихъ большою огнеупорностью. 
По главнымъ центрамъ добычи и производства, разематриваемыя глины известны подъ назвашями 
гжельской, кудпновской, вохонской и т. д. Географическое распространеше глинъ, относя
щаяся сюда научная литература, главные типы глинъ, ихъ составъ, анализы, генезисъ и все гео-
логичесш условия местонахождений подробно разобраны въ моей работе о каменноугольныхъ 
отложешяхъ разематриваемой области1). Всю техническую промышленную сторону этого 
крулнаго дела читатель иайдетъ изложенною нъ прекрасной статье Антипова 2 ) , вкратце 
переданной также въ книге П. Миклашевскаго 3 ) . Заслуживаешь также внимашя истор1я и 
статистика гжельскаго производства въ статье Саб л и п а 4 ) . Я ограничусь здесь поэтому не
которыми дополнешями касательно распространетя глинъ вне округа Гжели. 

Въ Гжельскомъ округе (504—510) большая масса глипы идетъ, какъ мы сказали, на 
приготовлеше посуды. Въ Кудиновскомъ (432—434) и Вохонскомъ (439—442) окру-
гахъ Богородскаго уезда главнейшимъ производствомъ является огнеупорный кирпичъ. По
дробности этого дела изложены въ вышеупомянутой книге Миклашевскаго. Вохонсюй 
округъ огнеупорной глины съ теми же свойствами породъ продолжается на большомъ протя
жении въ прилегающей юго-западной части Покровскаго уезда Владшпрской губ., где у селъ 
Губина, Власова и Ликина (492—494) идетъ также выделка огнеупорнаго кирпича и от-

] ) Труд. Геол. Ком. T. V, Лг 5, стр. 103—112. 
г ) Горн. Журн. 1862, I, стр. 35—51. 
3) Мъсторождешя огнеуиорныхъ матер1аловъ въ Poccin. С.-Петерб. 1881. 
1) Статист. Врсменникъ Россшской Имперш. Иад. Центральн. Статист. Комитета. Сер. 2-я, вып. 3-й, 1872 г. 
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части посуды. Еще далее отсюда на востокъ въ пределахъ нашей карты нигде этой глины, 
сколько мне известно, не добывается и даже заявлено не было, хотя въ литературе и суще-
ствуютъ неоднократныя обшдя указашя (безъ означешя определенныхъ пунктовъ) на продолжеше 
полосы огнеупорныхъ глинъ къ востоку и непрерывность связи Вохонской площади съ столь 
же известной площадью развит огнеупорной глины въ Судогодскомъ уезде, уже за пределами 
нашей карты. Я могу сказать въ этомъ отношенш только то, что геологичесш услов1я всей 
южной части Покровскаго уезда, вообще говоря, не препятствуютъ такому предположешю; 
хотя глины эти и должны лежать ЗДЕСЬ подъ несравненно более значительными, чемъ 
въ Богородскомъ уезде, толщами песковъ и мощпыхъ торфяниковъ. Действительно, 
скоплеше светлосерыхъ горшечныхъ глинъ осадочнаго юрскаго происхождешя наблюдается 
еще далве къ югу въ Егорьевскомъ уезде Рязанской губ. (449), где у д. Семеновской и с. 
Вышелекъ глина эта служить предметомъ довольно значительнаго промысла. Такая же площадь 
глинъ, того же происхождешя и одинакихъ свойствъ наблюдается на границе Егорьевскаго и 
Коломенскаго уездовъ (471, 472, 478, 482). Здесь она везде служить для приготовлешя 
грубой деревепской посуды. Более чистыхъ фаянсовыхъ глииъ и песчанистыхъ глинъ мета
морфическая происхождешя, подобныхъ гжельскимъ, въ этихъ областяхъ не наблюдалось. 

Иной типъ представляютъ сЬрыя аллнжальныя глины нъкоторыхъ болотныхъ котловинъ, 
также идуцця въ дело для приготовлешя дешевой глиняной посуды. Таковыя утилизируются 
во многихъ местахъ области нашего листа. Но разви'пе годныхъ въ дело глинъ этого рода 
крайне непостоянно, спорадично, среди другихъ глинистыхъ аллкдаальныхъ отложенш, не под
чиняясь какому либо определенному закону. Какъ наиболее известными площадями утилизащи 
подобныхъ глинъ можно указать широкую низину по правую сторону р. Нерли (въ Юрьевскомъ 
уезде), где выработка идетъ въ настоящее время, напр. въ с. Нестерове, а также и далее 
на западъ но той же Нерли во многихъ селешяхъ Переяславскаго уезда. Въ Дмитровскомъ 
уезде Московской губ. подобную же площадь представляютъ низины къ северу отъ р. Яхромы 
въ окрестностяхъ села Куликова. 

Для приготовления обыкновеннаго строительнаго кирпича (частш однако и грубой посуды) 
употребляется повсеместно бурая валунная ледниковая глина или суглинокъ; порода 
эта доставляете прекрасный строительный кирпичъ, изъ котораго и построена какъ вся сто
лица, такъ и почти все каменныя здашя другихъ городовъ и селенш нашей области. Вотъ по
чему тамъ, где ледниковая глина выклинивается, сменяясь на поверхности нижневалунными 
песками, какъ на всей значительной площади юговостока нашей карты, въ кирпичной глине 
чувствуется большой недостатокъ и строительный кирпичъ нолучаетъ большую ценность. 

Известняки. Площадь добычи известняковъ и различныхъ продуктовъ, въ составь кото
рыхъ входить главяымъ образомъ известь, совпадаетъ въ области нашей карты съ распростра-
нешемъ отложешй каменноугольной системы, сосредоточена, следовательно, въ югозападиой 
части области, тогда какъ северо-восточная и восточная большая половина нашей области 
страдаетъ отсутств1емъ и дороговизною извести. Подробности относительно распространешя 
каменноугольнаго известняка читатель найдетъ въ рабогЁ моей о каменноугольныхъ отложешяхъ 
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подмосковнаго края. Здесь я ограничусь только общимъ указашемъ иа распространеше извест-
ковыхъ отложенШ въ верховьяхъ р. Москвы отъ г. Можайска почти до г. Звенигорода 
и въ низовьяхъ р. Рузы до города того же имени. Поел* значительнаго далее къ востоку пере
рыва известковыхъ отложенШ, они являются затемъ по р. Москве только въ пределахъ самой 
столицы, исчезаютъ снова, вновь появляясь на этой реке въ устьяхъ Пахры и далее во многихъ 
местахъ въ нижнемъ теченш Москвы и ея неболыпихъ притоковъ съ той и съ другой стороны. 
Такимъ образомъ р. Москва ограничиваетъ собою площадь къ югозападу отъ нея, где большая 
часть речныхъ долинъ более иди менее врезывается въ толщи известняковъ. Главную же 
площадь развиия известковыхъ породъ на поверхности и добычи извести составляетъ бассейнъ 
Пахры. Къ востоку отъ р. Москвы мы видимъ выходы известняковъ только спорадически по 
р. Клязьме отъ устья Учи до границъ Владимирской губ.; между реками Клязьмою и Москвою 
выходы известняковъ, раскрытые более или менее искуственно, известны только въ очень огра-
ниченномъ числе местностей въ Бронницкомъ и Богородскомъ уездахъ, переходя въ пределы 
Владтипрской губерши только въ одномъ пограничномъ пункте д. Губиной (см. ниже объ
ясиеше къ карте). 

Лучшие изъ идущихъ въ дело известняковъ известны у насъ подъ назвашемъ мрамора. 
Это плотные известняки, слегка глинистые, звеняпне при ударе молоткомъ, способные колоться 
на плиты и принимать довольно хорошо политуру, такъ что, покрытые лакомъ, действительно 
ИЖБЮТЪ видъ непрозрачныхъ мраморовъ. Основная масса ихъ остается темъ не менее порош-
коватой, скрыто кристаллической, но среди нея разееяны въ болыпемъ или меньшемъ 
количестве обломки цидаридъ, криноидъ, фузулинъ и различныхъ раковинъ, превращенныхъ 
въ известковый шпатъ, обладающш высокимъ совершенствомъ ромбоэдрической спайности. 
Эти кристалличешя включешя придаютъ при полировке значительную красоту камню. Глав
ный центръ ломокъ подобнаго мраморовиднаго известняка въ настоящее время г. Подольскъ и 
его окрестности но р. Пахре и Десне, почему камень этотъ и идетъ въ продажу подъ назвашемъ 
Подольскаго мрамора; плиты его желтоватаго, реже сероватаго цвета, идутъ главнымъ 
образомъ въ Москву для устройства каменныхъ лестницъ, половъ, подоконниковъ, на облицовку 
стенъ и пр. Въ прежнее время много добывалось подобнаго же мрамора желтоватаго и розо-
ватаго въ низовьяхъ р. Москвы у с. Кривякина; но теперь промыселъ въ этой местности зна
чительно упалъ. Еще более высокаго достоинства некоторые известняки Коломенскаго уезда, 
уже за пределами нашей карты. Здесь протопоповешй мраморъ светлосераго цвета, настолько 
плотнаго и ровнаго зерна, что подчиняются резцу скульптора1). Имъ облицованъ, напр. храмъ 
Христа Спасителя въ Москве со всеми находящимися на внешнихъ стенахъ храма барелье
фами и горельефами. 

Большая часть известняковыхъ каменоломенъ въ пределахъ разематриваемой области 
даетъ бутовый и цокольный камень различной плотности. Лучшими считаются мячковшй, 

г ) Ааализъ повазываетъ, что это почта совершенно чистая углекислая известь. См. мою работу, Тр. Геол. 
Ком. T. V, М* 5, стр. 16. 
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пахринсшй и подольсюй цокольный камень. Признаки хорошаго качества подобнаго камня одно
родность массы, мягкость въ обделке И достаточная степень вязкости. Главные центры добычи 
такого известковаго камня въ настоящее время: окрестности г. Подольска, с. Пахрино ид . Но-
влинская на р. Пахре, Мячково (въ последнее время все более и более уступающее свое 
место первымъ двумъ) и д. Игнатьева Рузскаго уезда на р. Москве. 

Особенно важное значеше имеготъ известняки московскаго яруса по ихъ химической 
чистоте для обжигашя извести, котораяРсчитается отсюда лучшею. Главные центры приготов-
лешя жженой извести те же, что и добывашя бутоваго камня, но крупные и правильно органи
зованные цементные заводы Подольсюй и Липгарта (близъ Коломны) отняли въ настоящее 
время почти совершенно главный московскш рынокъ у мелкихъ производителей Мячкова и 
другихъ местностей. Те же известняки съ примесью по онределеннымъ рецентамъ глинистыхъ 
веществъ перерабатываются на этихъ заводахъ въ портландскш цементъ. 

Доломиты по неправильностямъ излома, разрушительному вл1янш на нихъ мороза почти 
вовсе не употребляются ни для какихъ либо ноделокъ, ни для бута; но своему химическому 
составу даютъ весьма плохую известь. Но въ последнее время некоторые мягюе глинистые сорта 
пошли въ значительном^ количестве на приготовлеше хорошихъ качествъ ромаискаго це
мента. На такомъ матер1але работаетъ, напримеръ, большой Подольсюй цементный заводь1), 
хотя доломитъ и идетъ тамъ въ дело подъ неправилыгымъ назвашемъ известняка—зеленки 
(см. анализъ въ работе моей Тр. Геол. Ком. T. V , JY° 5, стр. 22). 

Чистый белый известпякъ Гжели (508) въ смеси съ фаянсового глиною подъ именемъ 
опоки въ болыломъ количестве поступаетъ на приготовлеше легкой столовой и чайной посуды. 

Песчаники. Московская губершя представляетъ значительный залежи песчаниковаго камня, 
утилизируемаго часию, какъ строительный матер1алъ высокихъ качествъ для фундаментовъ, 
тротуарныхъ плитъ, набережныхъ, мостовъ и другихъ монументальныхъ сооружений, частш 
какъ жерновной камень, имеюпий большой сбытъ во всей средней Россш. Раздроблен
ный песчаникъ (щебенка) доставляете лучний матер1алъ для московскихъ шоссе и железно
дорожнаго баласта. Известны следуюппя площади распространена этого камня: 

1) Возвышенная полоса между р. Москвою, лишей Рязанскаго шоссе, отъ д. Панки на 
с. Котельники, д. Лыткарину и Островецъ. Это главная площадь добывашя песчаника въ на
стоящее время' (см. выше №№ 532 и 786); наиболышя каменоломни находятся у с. К о 
тельниковъ и къ востоку отсюда между д. Лыткариной и с. Петровскимъ. 

2) Отдельные пункты по правую сторону р. Москвы у с. Коломенскаго (780), Боров
скаго кургана (791) и некоторыхъ другихъ месть Бронницкаго уезда (794—-799). Въ 
настоящее время песчаникъ въ этихъ местахъ не разрабатывается. 

3) Татаровсюя высоты подъ Москвою (748). Каменоломни оставлены. 

1 ) Си. хорошее описаше производства этого завода въ Изв. Московск. Общ. Любит. Естеств. Т. 62, вып. 1-й, 
стр. 60—67. 

Труды Геол. Ком. T. V , № 1. 33 
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4) Восточная часть Клинскаго уезда въ бассейне р. Сестры и ея притоковъ (66, 78, 84, 
85—91). Песчаники добываются теперь здесь только въ случайпыхъ ямахъ и въ ограничее-
номъ количестве. 

Существуютъ указашя но нахождеше подобныхъ же песчаниковъ въ несколькихъ пунктахъ 
Дмитровскаго и Коломенскаго уездовъ. Мои наблюдешя въ соответственныхъ местностяхъ 
привели меня однако же къ заключенш, что эти указашя должны ОТНОСИТЬСЯ КЪ случаямъ на-
хождешя глыбъ песчаниковъ среди эрратическихъ валуновъ. 

Во всехъ четырехъ вышеозначенныхъ областяхъ песчаники, залегая гнездами более или 
менее значительныхъ размеровъ среди слоистыхъ песковъ верхневолжскаго возраста, предста
вляютъ всевозможные переходы отъ породы разсыпчатой, растираемой между пальцами въ 
песокъ и до сливныхъ плотныхъ кварцитопъ. Составъ песчаниковъ, характеръ залегашя, 
свойства, геологическш возрастъ и происхождеше подробно раземотрены въ ранее появившейся 
части настоящаго сочинешя *), содержащей описаше породъ мелового возраста и границы 
между мъмомъ и юрою въ Московской губ. 

Чистые бгьлие пески верхневолжскаго возраста, а также перемытые пижневалунные 
пески доставляютъ матер1алъ для стеклянныхъ заводовъ; но такъ какъ эти заводы находятся 
въ такой же, сели еще не большей зависимости отъ топлива, то въ данномъ районе они со
средоточены не въ Московской губернш, а въ лесистой и въ то же время песчаной полосе 
южной части Покровскаго уезда Владширской губернш. 

Эрратичесме валуны кристаллическихъ породъ, песчаниковъ и каменноугольныхъ крем
ней представляютъ большую ценность подъ Москвою, и въ местностяхъ, прилегающихъ къ 
железнымъ и шоссейнымъ дорогамъ. Въ ближайшихъ окрестностяхъ столицы залежи валуновъ 
въ значительной степени истощены въ местахъ доступныхъ для выработки, и участки нетро
нутые ценятся довольно дорого камнепромышленниками. Местные крестьяне ежегодно соби-
раютъ и отвозятъ въ Москву, на железный и шоссейный дороги весь тотъ матер1алъ, который 
вымывается весною реками изъ валунныхъ песковъ и глинъ. Еще на моей памяти въ окрест
ностяхъ Москвы можно было видеть тамъ и сямъ на поверхности значительный эрратичеевдя 
глыбы олонецкихъ и финляпдекихъ породъ, отъ которыхъ теперь въ большинстве случаевъ не 
осталось и следовъ, и что всего печальнее, глыбы эти утилизировались, не какъ отдельные мо
нолиты, а разбивались крестьянами въ ту же мелкую щебенку, которая и пошла на шоссе. 
Хотя эрратичесме валуны проникаютъ собою более или менее все валунныя толщи, но главныя 
месторождешя ихъ, удобныя и выгодныя для выработки, сосредоточены не въ моренной валунной 
глине, а въ нижневалунныхъ пескахъ, въ которыхъ валуны (булыжникъ) и более мелшй гравШ 
залегаютъ нередко отдельными пластами. Исключительное богатство камнемъ представляютъ 
остатки продольныхъ и конечныхъ морепъ, являющихся однако далеко не часто и совершенно 
случайно разбросанными по поверхности нашей области. Таые остатки имеютъ всегда видъ 
более или менее бросающихся въ глаза продольныхъ грядъ, вполне соответствующихъ по 

') Труд. Геол. Ком. T. V, № 2, стр. 8—26. 
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внешнему виду и внутреннему строение валуннымъ валамъ «Geschiebewà'lle» северной Гер-
манш. Въ описательной части моего труда мне приходилось несколько разъ упоминать случаи 
нахождешя подобныхъ образований, многгя изъ которыхъ уже выработаны более или менее 
совершенно. Укажу для примъра^нъсколько местностей, где въ настоящее время въ пунктахъ 
удобвыхъ для вывоза еще залегаетъ, а частно уже и разрабатывается, значительная масса ва
луновъ: верховья р. Яхромы (115—118), р. Веля (130), окрестности Серпевскаго посада 
(299, 304, 306), холмистая местность по р. Воре внизъ отъ впадешя Торгоши (316), 
верховья Клязьмы, Истры и Сестры (352, 369, 648, 649, 650), по р. Истре (654, 655). 
Въ ближайшихъ окрестностяхъ столицы значительные запасы камня еще сохранились на за
паде во многихъ местахъ на высотахъ между р. Москвою и Сетунью (733—737, 739, 743, 
744, 746, 768—773), по р . Сходне (642—648) и наконецъ по левому берегу р. Москвы 
между устьемъ р. Ходынки и д. Шелепихой (755). 

Въ восточной части Московской губ., въ Богородскомъ уезде по р. Клязьме и ея правымъ 
притокамъ значительная доля валуннаго матер1ала для шоссе доставляется каменноугольнымъ 
кремнемъ и окремаелымъ каменноугольнымъ известнякомъ, только отчасти эрратическаго, но 
главнымъ образомъ местнаго происхождешя (399, 400, 401, 407, 437, 438, 439). На-
копецъ, въ юговосточномъ углу нашей области въ пределахъ Егорьевскаго уезда залегаютъ еще 
непочатыя толщи валунныхъ отложешй, местами съ громадными валунными глыбами на по
верхности, но утилизащя ихъ едва ли начнется въ скоромъ времени въ виду отдаленности этой 
страны отъ техъ цептровъ, въ которыхъ нужда подняла въ настоящее время цену булыжнаго 
камня до невозможно высокихъ пределовъ. 

Торфъ представляетъ собою въ Московской и Владим1рской губершяхъ то минеральное 
топливо, которому принадлежите не только будущее, но уже и настоящее для многихъ фабрикъ 
и заводовъ этого промышленнаго края. Разработка торфа уже ведется во многихъ местахъ 
въ обширныхъ размерахъ и занимаетъ тысячи рукъ местнаго и пришлаго населены. По счастью 
для нашего давно уже лишившагося своихъ лесныхъ богатствъ края, запасы торфа въ немъ 
громадны, преимущественно на низменныхъ площадяхъ области; хотя все же запасы эти нельзя 
считать неистощимыми. Предусмотрительные владельцы фабрикъ и заводовъ спешатъ въ 
настоящее время запастись арендами торфяняковъ, ближайшихъ къ фабричнымъ районамъ, 
отчего стоимость болотныхъ площадей, еще недавно неимевшихъ почти вовсе никакой цены 
на земельномъ рынке, возросла до такой степени, что болота продаются местами выше пахот-
ныхъ земель и пустошей. Я не буду здесь останавливаться на происхожденш, услов1яхъ обра
зовала и строешя торфяниковъ. Укажу только, что въ последнее время въ русской литера
туре появились почтенныя работы по этимъ вопросамъ, въ которыхъ каждый научно заинтере
сованный торфяниками найдетъ себе много поучительнаго, равно какъ и литературу предмета, 
таковы работы Тапфильева ' ) , Руднева г ) и переводъ статьи Бирнбаума 3 ) . 

1) О болотахъ Петербургской губ. Труд. Вольн. Эконом. Общ. 1888, Ла б и 1889, Л» 5. 
2) Химическш составь и свойства торфа. Изв. Петровск. Землед. Академш. 1889. Вып. 2. 
3) Торфяное производство и обработка болотъ. Зап. Уральск. Общ. Естествоисп. T. XII, вып. 1, 1888 г. 
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Уголь ископаемый. Въ сводной работе моей о каменноугольныхъ отложешяхъ подмо
сковнаго края ' ) разсмотренъ подробно вопросъ о положеши каменнаго угля подъ Москвою. 
Изъ этого разсмотрешя вытекала непреложность давно уже прочно поставленнаго вывода, что 
нужно отказаться отъ мысли искать на площади 5 7-го листа настоящгй каменный уголь 
близъ поверхности. Угленосный же ярусъ, начинаясь у южныхъ пределопъ карты па глубине 
приблизительно 150 м., постепенно утоняется и падаетъ на северъ и востокъ, находясь подъ 
Москвою уже на глубине 276 м. и заключая въ себе въ московской буровой скважине только 
тонме и плох1е прослойки угля. Несмотря на то, что результаты эти стали известны уже 
относительно давно, почти до самаго последняго времени не было недостатка въ исканш камен
наго угля надъ подмосковными известняками, главнымъ образомъ по аналогш съ услов!ями 
нахождсшя каменнаго угля въ западной Европе и упорнаго отстаивашя этой аналогш въ при
менений къ нашей местности Траутшольдомъ. Мне известны, напршгьръ, стоивппя поря-
дочпыхъ безполезныхъ затратъ, разведки частныхъ лицъ подъ самою Москвою у села Кодо-
менскаго (780) и деревни Чагиной (783), где упорно искали настоящш каменный уголь въ 
юрской (верхнеоксфордской) черной глине; самое шжлеше въ ней бигудшнозныхъ веществъ 
принимали за признаки близости угля, а частш даже и за самый уголь, при чемъ предприни
матели имели случай къ полному своему разочарованно убедиться, что за черной глиной 
следовала глина светлосерая (нижнеоксфордская), а за нею начинались толщи известняковъ. 
Темъ не менее одно изъ такихъ предпр1ятШ подъ Коломенскимъ соблазнило даже Людвига 
(см. выше литературу за 1874 г.), серьезно думавшаго видеть въ нашей юрской глине камен
ный уголь. Все что на изследованной нами площади заслуживаете сколько нибудь назвашя 
ископаемаго угля, это некоторые углистые прослойки но р. Наре (924) у д. Мельни
ковой, открытые еще въ 1843 г. Оливьери. Не смотря на то, что Романовсшй, команди
рованный спещально для изучешя этихъ углей, въ двухъ статьяхъ2) основательно доказалъихъ 
юрскш возрастъ, гнездовое неблагонадежное залегаше и плох1я качества лигнита, Траут
шольдъ до самаго конца продолжалъ видеть въ этомъ лигните настоящш каменный уголь 
каменноугольной системы. 

Наконецъ, весьма нередко въ различныхъ геологическихъ статьяхъ о Московской губ. 
можно встретить указашя на находки бурыхъ углей во многихъ речныхъ долинахъ нашей 
местности. Все тамя указашя были мною въ свое время проверены. Все это оказывалось 
более или менее ничтожными прослойками полусгнившихъ, частш обугленныхъ древесныхъ 
остатковъ среди торфяниковыхъ и глинистыхъ аллкцнальныхъ отложешй, нигде ни по мощ
ности, ни по своему составу не заслуживающихъ особаго внимашя практическая) предпри
нимателя. 

Железо. Мне уже много разъ и въ описательной, и въ спещальныхъ частяхъ моихъ 
работъ приходилось упоминать, что почти все породы, входящы въ составъ известныхъ намъ 

J) Труди Геол. Ком. T. V, № 5, стр. 9—12; 81—90. 
J) Bull. Soc. Natur. Moscou. 1855, № 1. — Горн. Жури. 1856, № 2. 
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толщъ, слагающихъ площадь нашего листа, более или менее проникнуты соединешями железа, 
либо въ формъ окиси, придающей породамъ желтоватую или красноватую окраску (некоторые 
каменноугольные известняки и доломиты, песчаныя отложешя верхняго волжскаго яруса, 
некоторый валунныя толщи и т. д.), либо въ форме соединенШ закиси, съ ихъ зеленоватою 
или темносерою окраскою (некоторые каменноугольные известняки и мергеля, юрсгая, волжсгая 
и нижнсмеловыя породы, аллкшальные осадки и т. д.). Темъ не менее почти нигде 
железо не сконцептрировано сколько нибудь въ значительной степени въ залежи, достойныя 
внимашя предпринимателя, и это темъ более странно, что въ соседнихъ областяхъ 
на востоке и юге, повидимому, те же породы и въ одинаковыхъ услов1яхъ нередко образуютъ 
скоплешя железныхъ рудъ, служапця предметомъ значительной разработки. На пло
щади Московской губернш были даже спещальныя изследовашя на железную руду *) подъ 
вл]яшемъ замеченной между Москвою и Подольскомъ небольшой магнитной аномалш; 
но изследовашя эти привели къ отрицательнымъ результатами Скоплешя железныхъ 
рудъ, какъ продуктовъ непосредственной метаморфизащи каменноугольнаго известняка на 
площади нашей карга, наблюдаемо не было. Въ келловейскихъ слояхъ не редки, яо совершенно 
ничтожны въ практическомъ отношенш, стяженш бураго железняка въ виде зеренъ оолита. 
Въ верхневолжскихъ песчаникахъ (напр. Воробьеве 765) иногда наблюдаются незначительные 
пропластки и примазки бураго железняка, отдвлеше котораго отъ толщъ песчаника затрудни
тельно. Несколько чаще являются скоплешя железа въ виде болотной руды въ некоторыхъ 
а.щ)1»алы1ыхъ отложешяхъ. Такъ по р. Яхроме (119) руда эта местами имеетъ видъ зерни-
стаго пласта, съ зернами достигающими величины лесного ореха. Еще оригинальнее довольно 
мощныя отложешя той же руды въ долине р. Нерской близъ с. Хотеичи (498). Здесь руда 
имеетъ видъ чрезвычайно нлотнаго ячеистаго туфа отдельными плитами до 20-ти метровъ въ 
длину. Руда эта въ настоящее время выламывается глыбами, слегка обтачивается и идетъ на 
фундаменты сельскихъ зданш. По анализу, произведенному лаборантомъ горнаго института 
П. Д . Николаевымъ, это почти чистый бурый железнякъсъ примесью 3 j марганца. По рас-
проснымъ сведешямъ подобная руда продолжается отсюда и далее на востокъ, является въ 
болотистыхъ площадяхъ па C . B . отъ г. Егорьевска (въ Поминовской волости). Вне всякаго 
сомнешя болотный руды должны находиться и въ северной низменной болотистой полосе 
Московской и Владшпрской губ., но оне нигде теперь, сколько мне известно, не добываются. 
Однако при другихъ экономическихъ услов1яхъ въ прошломъ веке, по показашямъ Георги, 
тутъ были даже три завода, выплавлявшихъ руду, хотя и плохую 2 ) . 

Фосфориты. Это одно изъ техъ минеральныхъ веществъ, значительно распространенныхъ 
какъ въ средней России вообще, такъ и да площади пашей карты, которому принадлежитъ буду
щее, и будущее весьма почтенное, такъ какъ для следящаго хоть сколько нибудь за сельско
хозяйственной литературой едва ли остается какое либо сомнете въ томъ благотворномъвл1янш, 

') Горн. Журн. 1856 г., К« 2. Изсл'вдовашя г. Романовскаго. 
') Georgi 1. с. V, р. 509. 
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которое въ состоянш оказать это удобрительное вещество на наши бедныя и истощенный почвы. 
Только относительной дороговизной фосфоритной муки, дороговизной, обусловленной главнымъ 
образомъ ценностью провоза на болышя разстояшя при ограничснномъ числе существующихъ 
фосфоритныхъ заводовъ, можетъ сколько нибудь разумно объясняться относительно незначи
тельное распространеше у насъ этого могущественнаго средства удобрешя полей, если только не 
действуете здесь прежде всего наша обычная косность, столь трудно поддающаяся расшатыва
ние. Нужно изумляться одному—той вполне безкорыстной энерпи, съ которою нашъ известный 
ращональный хозяинъ и ученый А. Н. Энгельгардтъ столь много летъ старается убедить 
своихъ соотчественниковъ въ значения фосфоритнаго удобрешя, въ которое онъ такъ глубоко 
и безповоротно уверовалъ самъ путемъ многочисленныхъ опытовъ, вполне определенныхъ, не 
оставляющихъ пи малейшей доли сомнешя и приносящихъ уже ему лично вполне заслуженные 
матер!альные плоды. 

Здесь не место распространяться о составе фосфоритовъ вообще, ихъ происхождеши и 
распространенна, равно какъ о вл1янш ва культурную растительность и способы употреблешя. 
Моя задача ограничивается указашемъ на небольшую литературу, въ которой упоминаются 
фосфориты Московской губ., указашемъ на услов1я залегашя и распространешя фосфоритовъ 
на площади нашего листа и наконецъ сравните л ьнымъ изследовашемъ ихъ состава, по скольку 
составь этотъ выясняется изъ существующихъ анализовъ. 

Литература по фосфоритамъ Московской губернш ограничивается только следующими 
мелкими краткими заметками, въ которыхъ наиболее ценнымъ являются приведенные резуль
таты анализовъ: 

Энгельгардтъ, А. Новыя залежи ископаемой фосфорнокислой извести подъ Москвою. 
Земледельч. Газета. 1868, M 40. 

Энгельгардтъ, А. Изъ химической лабораторш Земледельческаго Института въ 
С.-Петерб. Журналъ Сельск. Хозяйства и Лесоводства за 1868 г. (Отдельн. оттискъ 
стр. 47). 

Ермоловъ, А. Фосфориты подъ Москвою. Землед. Газета за 1870 г. Декабрь. 

Щуровскш, Г. О фосфоритахъ меловой и юрской формащй. Изв. Общ. Любител. 
Естеств. 1871 г. Т. У Ш , стр. 17—19. 

Никитинъ, С . Фосфориты въ средней Россш. Землед. Газета. 1884, № 8. 

Следуете прежде всего указать здесь на тотъ факте, на который обратилъ уже внимаше 
Ермоловъ, что фосфоритовые сростки были давно известны геологамъ, изследовавшимъ Москов
скую губернш и известны при томъ изъ различныхъ геологическихъ горизонтовъ, но фосфориты 
получали, обыкновенно, совершенно несоответственный названия мергельныхъ, песчаниковыхъ, 
известковыхъ сростковъ, конкрещй, сростковъ железистаго песчаника, глинистаго железняка и 
проч. Траутшольдъ, напр.,давшш наиболее полный анализъ одного изъ лучшихъ сортовъ фос
форита, называете темъ не менее всюду эти сростки смолистымъ или битумипознымъ известня
комъ, хотя никакого битуминознаго вещества анализомъ въ нихъ и не было вовсе обнаружено. 
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Только поел* того, какъ ученые агрономы Энгельгардтъ и Ермоловъ обратили внимаше на 
это вещество и въ геологической литератур* оно получило у насъ надлежащее петрографиче
ское обозначеше. 

Фосфориты имътотъ действительно обширное распространеше въ пределахъ описываемаго 
нами 57-го листа геологической карты, но до сихъ поръ еще не нашли лица, которое бы 
взялось за ихъ переработку, хотя подзолистая почвы Московской губернш, более чемъ катя либо 
друпя нуждаются именно въ фосфорнокислыхъ удобрешяхъ, и дешевый фосфоритъ местнаго 
производства, хотя бы и содержащие меньшее процентное отношеше фосфорной кислоты сравни
тельно съ лучшими подольскими и костромскими сортами, имелъ бы все шансы на успехъ въ под-
московномъ районе передъ мате^иаломъ привознымъ. Фосфориты залегаютъ на площади 57-го 
листа въ следующихъ геологическихъ горизонтахъ : 

Отложен1я меловой системы. Здесь фосфоритъ является въ пластахъ, описанныхъ 
въ моей работе ' ) , часпю какъ гольтъ, част1ю какъ сеноманъ. Они имеютъ видъ кругляковъ 
и цилиндрическихъ конкрещй, состоящихъ существенно изъ грубыхъ окатанныхъ зеренъ 
кварца, цементированныхъ фосфорнокислого известью съ большимъ или меныпимъ количе
ствомъ глины и железа. Анализы показываютъ въ нихъ: 1) Нерастворимаго песку 42 ,6£ и 
фосфорной кислоты 1 6 , 5 £ ; въ цементе же по отделсши крупныхъ зеренъ кварца 2 8 , 8 £ 
фосфорн. кислоты (Энгельгардтъ). 2) По анализамъ (Лабораторш Министерства Финансовъ) 
моихъ образцовъ получено 1 5 , 0 3 £ , 14 ,26£ и 11 ,64£ фосфорной кислоты. Известный место-
рождешя этихъ фосфоритовъ, описанный выше, находятся по р. Яхроме и Волгуше, Торгоше 
и Талице Дмитровскаго уезда, а часпю по р. КолокпгЬ Юрьевскаго и Владим1рскаго уездовъ. 
Естественные выходы фосфоритовъ этихъ одпако очень ограничены и добывание можетъ вестись 
только более или менее значительными земляными работами. 

Верхнш волжскш ярусъ. Нижняя часть песковъ и рыхлыхъ песчаниковъ, слагаю
щихъ этотъ ярусъ, более или менее проникнута фосфорнокислого известью, служащею въ зна
чительной степени цементирующимъ веществомъ песчаниковъ. Местами же въ нижнемъ гори
зонте образуется и значительное количество мелкихъ сферическихъ конкрещй песчанистаго 
фосфорита. Едва ли однако количество фосфоритнаго цементирующего вещества, судя по 
рыхлости породъ, здесь сколько нибудь значительно. Интенсивнее всего конкрецюпный харак
теръ этого нижняго горизонта выраженъ подъ с. Хорошовымъ, откуда Ермоловъ приводить 
анализъ кругляка зеленаго песчаника, пропитанпаго фосфорнокислого известью и наверное от-
носящагося сюда: нерастворимаго въ солян. кислот, песку 5 2 , 2 8 j ; извести 18,9^; фосфор
ной кислоты 12,0^. Въ томъ же верхнемъ волжскомъ ярусе, а отчасти въ самомъ верхнемъ 
горизонте нижняго волжскаго яруса заслуживаете внимашя порода рыхлаго глауконитоваго 
песчаника и песка, существенно состоящая изъ зеренъ глауконита, минерала важнаго при ин
тенсивной культуре полей по содержании въ немъ кал1я, находящагося при томъ въ соединеши, 
легко подвергающемся разложении при естественныхъ услов1яхъ. На это удобрительное веще-

') СлЪды МЕЛОВОГО перюда и т. д. 1. с. Стр. 26—75. 
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ство обращено уже внимайте, сколько мне ИЗВЕСТНО, товариществомъ добычи и обработки 
рязанскихъ фосфоритовъ. Какъ въ Рязанской, такъ и въ Московской губ. глауконитъ нахо
дится въ одинаковой постоянной связи съ фосфоритоносными породами. Географическое рас-
пространеше выходовъ верхневолжскихъ глауконитовыхъ и фосфоритоносныхъ породъ следуетъ 
въ нашей местности за распространешемъ фосфоритоносныхъ горизонтовъ нижняго волжскаго 
яруса, самыхъ благонадежныхъ по количеству и качеству, къ которымъ мы теперь и пере-
ходимъ. 

Ниж1пй волжск1й ярусъ. Фосфоритъ залегаетъ въ основанш этого яруса цълымъ 
непрерывнымъ пластомъ, толщиною отъ одного дециметра, до одного метра и даже более, 
не редко распадающимся на два пласта, разделенные темнымъ глинистымъ глауконитовымъ 
пескомъ. Везде, где то.тько въ Московской губернш естественные или искусственные разрезы 
достигали основашя нижняго волжскаго яруса, слой этотъ былъ встреченъ пеизменно. 
Река Москва обнажаетъ его во многихъ местахъ на значительныхъ площадяхъ, позволяющихъ 
добывать тысячи пудовъ простымъ сборомъ на поверхности. Подробности распространешя 
нижняго волжскаго яруса, а следовательно и этого фосфоритоноснаго горизонта, указаны ниже 
въ объяснительной заметке къ карте. По внешнему виду фосфоритъ этого горизонта является 
въ виде неправильнаго вида черныхъ сростковъ, цементирующихъ обломки раковинъ и друпе 
остатки различныхъ морскихъ животныхъ въ виде конгломерата. По составу это существенно 
фосфоритовый известнякъ, а не песчаникъ {битуминозный известнякъ Траутшольда), хотя 
и съ значительною примесью зеренъ песка. Полный анализъ его, приведенный у Траут
шольда ' ) , далъ: 

Растворимыхъ веществъ въ НС1. . . . 3 1 , 6 5 
Нерастворимаго кремнезема 28,86 
Кремпекислоты, раствор, въ угдекисломъ натре 0,74 
Серной кислоты . 1 , 2 7 
Фосфорной кислоты 20,83 
Углекислоты 4, 3 
Окиси железа . . . 2 , 6 
Глинозема . . . 2, 5 
Извести 31,65 
Магнезш 0, 6 
Щелочей 3, 6 
Органическихъ веществъ 2,65 

Затвмъ существуютъ частные анализы той же породы на фосфорную кислоту, показавппе 
(по Энгельгардту) 16, 19 и 2 2 £ фосфорной кислоты. Анализы моихъ образцовъ (Яабора-
торш Министерства Финансовъ) дали 17 ,33£ и 2 5 , 3 9 £ фосфорной кислоты. Фосфориты эти 

') Мат. Геол. Pocciï. II, стр. 224, 
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имъютъ въ нашей местности наибольшее приближеше къ богатыиъ фосфоритамъ Костромской 

крестьянами въ мъстностяхъ мною впервые открытыхъ и указанныхъ въ моемъ сочипеши. 
Московшя залежи, сравнительно менее богатыя по качеству, несравненно благонадежнее 
костромскихъ по количеству, вследств1е совершенно сплошного непрерывнаго пластоваго ихъ 
залегашя, идущаго на громадномъ протяженш. 

Келловейск1я породы также даютъ во многихъ местахъ средней Россш, напр. въ 
Нижегородской, Смоленской губершяхъ, особый типъ глинистыхъ или мергелистыхъ фосфори-
товъ. Кругляки подобнаго типа и состава наблюдаются и въ восточной части Московской губ., 
въ области Гжели и Дрезны, где только и развиты на площади нашей карты сколько нибудь 
значительно келловейскш породы. Но болыпихъ скоплсшй фосфоритовъ этого типа мне 
наблюдать здесь не приходилось, прежде всего потому уже, что естествепныхъ разрезовъ 
келловейскихъ породъ въ нашей местности не существуетъ почти вовсе и наблюдать ихъ 
можно только случайно въ местахъ добычи указанной выше огнеупорной глины; я не имею 
поэтому данныхъ, чтобы отрицать или напротивъ признавать нахождеше здесь этого типа мер
гелистыхъ фосфоритовъ въ сколько нибудь значительныхъ количествахъ. 

СЪрный колчеданъ и др. химичеше продукты. Подобно тому какъ фосфориты пре
имущественно связаны подъ Mockroio съ раснространсшемъ нижняго волжскаго яруса, въ такой 
же тесной связи находятся сростки колчедана съ верхнеоксфордскою глиной, подлежащей ниж
нему волжскому ярусу 2 ) ; но такъ какъ оба эти яруса обыкповенно сопутствуютъ другъ другу 
и выходятъ въ одпихъ и техъ же обнажешяхъ, то и оба эти полезный минеральный вещества 
находятся у насъ совместно. Въ нижнемеловыхъ и волжскихъ отложешяхъ колчеданъ, если 
и попадается въ пределахъ 57 листа, то совершенно случайно ; то же следуетъ сказать и еще 
более про колчеданъ въ отложешяхъ каменноугольнаго известняка. Въ келловейскихъ пластахъ 
довольно значительное количество колчедана содержится въ гжельскомъ округе. Встречается 
колчеданъ въ виде прихотливой формы кристаллическихъ сростковъ, съ друзами кристалловъ 
кубической формы, обыкновенно очень мелкихъ и легко разлагающихся во влажномъ воздухе, 
либо въ виде вещества, выполняющаго раковины аммонитовъ и двустворчатокъ. Такъ какъ 
залегашо колчедана не имеетъ пластоваго характера, то сказать что либо о благонадежности 
той или другой местности въ этомъ отношенш ничего пе возможно. Подъ Москвою колчеданъ 
деятельно собирается въ берегахъ р. Москвы крестьянами после каждаго весепняго половодья 
и продается на химичеше заводы, выделываюшде серную кислоту и квасцы. 

1 ) Труды Геолог. Ком. T. II, .Ys 1. 
а ) Въ литературе почему то главное залегаше колчедана подъ Москвою многими указывается въ нияшемъ 

волжскомъ ярусв (второмъ ярусв Рулье), это совершенно неверно и колчеданъ всегда добываютъ НЕСКОЛЬКО ниже 
фосфорита. 

Труды Теол. Ком. T. V, № 1. 34 
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Юрсюя, волжсюя и нижнемъмовыя глины проникнуты различными солями, преимуще 
ственно трнокислыми солями щелочей, происходящими главнымъ образомъ путемъ разло-
жешя и окислешя лроникающихъ эти глины сврнистыхъ соединенш. Достаточно бываетъ 
нъсколькихъ солнечныхъ л'Бтнихъ дней, чтобы вся поверхность такихъ глинъ покрылась выцве
тами солей, особенно обильныхъ въ некоторыхъ выходахъ юрскихъ оксфордскихъ глинъ. Такъ 
какъ соли эти содержать довольно ценные въ промышленности продукты и могутъ служить 
для приготовлешя квасцовъ, купороса и т. д., то на подобныя образовашя за границею давно 
уже обращено большое внимаше, и у насъ въ Poccin кое где выщелачиваше соленосныхъ 
глинъ уже эксплуатируется съ значительною выгодою. Очевидно, что соответственный породы 
Московской губ. еще ждутъ для себя въ будущемъ энергичнаго предпринимателя, который бы 
взялся за ихъ переработку. 

Весьма ценный матер1алъ представляетъ чистый мраморовидпый доломить д. Ратовки 
близъ Вереи (956), идушдй въ значительномъ количестве на заводы искусственныхъ 
минеральныхъ водъ для приготовлеши углекислоты, утилизируемый также па одномъ заводе 
для приготовлешя сернокислой магнезш и другихъ магнез1альныхъ препаратовъ. Наконецъ, 
следуетъ упомянуть еще, что красная каменноугольная глина окрестностей Москвы (759) 
доставдяетъ хорошую краску, идущую впрочемъ главнымъ образомъ для загрунтовки дерева. 

Минеральный воды. Нижневалунные пески, крупнозернистые, съ прослойками гравия, 
служатъ въ области нашей карты обычпымъ водоноснымъ горизонтомъ, по которому направ
ляется главная масса атмосферныхъ осадковъ, пепосредственно просочившихся черезъ почву. 
Горизонтъ этотъ становится особенно водоноснымъ, когда непосредственно подъ нимъ зале-
гаютъ различный более или менее водонепроницаемыя мезозойныя глины. Обшпе углекислой 
извести, железа, а въ мезозойныхъ глинахъ различныхъ сернистыхъ и щелочныхъ соединение, 
производить нередко значительную минерализащю водъ нижневалуннаго горизонта, а это обусло
вливаете местами выходы источниковъ, считаемыхъ местными жителями целебными, передко 
признаваемыхъ таковыми и врачами. Действительно, по химическимъ анализамъ воды таковыя 
приравниваются иногда лучшимъ, пользующимся большою известностью минеральнымъ ключамъ. 
Темъ пе менее ни одинъ изъ указанныхъ на площади нашей карты источниковъ не получилъ 
такой репутацш, которая бы делала его сколько нибудь известнымъ вне теснаго круга мест
ныхъ обитателей. Главный недостатокъ всехъ подобныхъ источниковъ не только въ нашей 
местности, но и вообще открываемыхъ тамъ и сямъ при подобныхъ же услов1'яхъ въ средней 
Poccin, — это крайнее непостоянство ихъ состава въ различныя времена года и при различ
ныхъ атмосферическихъ услов1яхъ. Какъ источники поверхностные, они находятся въ посто
янной и сильной зависимости отъ погоды и выпаденш атмосферныхъ осадковъ. Эта зависимость 
выражается не только въ изменешяхъ химическаго состава, на который никакъ нельзя поло
житься, но и въ чрезвычайномъ колебанш количества доставляемой источниками воды, вообще 
говоря, очень незначительной. Мы ограничимся поэтому указашемъ здесь только техъ приме-
ровъ, которые получили известность въ научной литературе. 
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Въ Ш-мъ томъ Mémoires de la Société des Naturalistes de Moscou за 1812 г. находимъ 
описаше минеральнаго источника, въ то время пользовавшагося целебною славою у местныхъ 
жителей и находящагося по р. Волгушъ у д. Коченовой. Источникъ вытекаетъ изъ валуи
ныхъ песковъ, покрытыхъ валунной глиной, выдъляетъ известковый туфъ и осаждаетъ окись 
железа. Онъ давалъ около 8 кубич. футовъ воды въ часъ, съ постоянной температурой около 
5° R. Вода содержала въ одномъ аптекарскомъ фунте: 

Газообразной углекислоты . . . . 2,00 кубич. дюйма. 
Углекислой извести . . , . . 1 , 7 8 грановъ. 
Сернокислой извести . . . . 0 , 0 8 » 
Углекислаго железа . . . . . 0 , 2 5 » 
Кремнезема . . . . . . . 0,10 » 

Описаше это 1) повторено затемъ въ Ориктографш Фишера-фонъ-Вальдгейма, кото
рый прибавилъ несколько словъ о нахожденш подобной же воды на Яузе въ пределахъ самого 
города Москвы и далъ описаше еще более известныхъ миперальныхъ водъ с. Семеновскаго 
Серпуховского уезда, находящихся однако уже вне пределовъ нашей карты. 

Въ 7 верстахъ отъ г. Корчевы на р. Волге тоже находятся минеральныя воды близъ с. 
Новоселокъ и д. Уходовой, анализы которыхъ приведены у Бертенсона (стр. 111) и у Ере
меева 2 ) . Это въ сущности различные источники, первый съ преобладашемъ углекислыхъ из-
вестковыхъ солей, второй железа. У Еремеева находится и указание на крайне неблагонадеж
ный геологичешя ycioBin ихъ образования. 

Въ последнее время заставляли о себе довольно много говорить источники у станцш 
Конобеевой Рязанск. желез, дороги, Бронницкаго уезда, показавппе по анализу значительное 
содержашс сернокислыхъ солей извести, магнезш и железа, а также хлористаго натр1я. На
конецъ, еще более писалось въ два последше года о железныхъ водахъ с. Дарьина Звени -
городскаго уезда близъ Смоленской железной дороги. Эти последшя воды, на которыхъ вла
дельцы ихъ хотели основать водолечебпое заведете, были съ химической стороны изеледованы 
Сабанеевымъ 3 ) . Количество воды дарьинскаго источника определяется до 10,000 ведеръ 
въ сутки ('?). Анализъ показываетъ, что это вода железистая, слабо щелочная, считается 
близкою къ водамъ Липецкихъ источниковъ, но съ несколько большимъ содержав1емъ угле
кислаго железа. 

') Для того же источника у Б е р т е н с о н а (Мияералывя вода. Снб. 1684) приведено содержаше въ 1 килогр. 
воды 0,0448 двууглекисл. железа; температура 3,7° С. 

2J Матер1алы для геологш Россш. T. III, стр. 35. 
3) Bull. Soc. Nat. Moscou. 1888. № 2, стр. 380. 
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У. ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЯ ЗАМЪТКИ КЪ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
К А Р П И РАЗРЪЗАМЪ. 

Топографической основой карты служилъ 57-й листъ специальной топографической 
карты десятиверстнаго масштаба, изданный въ 1872 г. Военно-топографическимъ отделомъ 
Главнаго Штаба, подъ редакщею генералъ-Maiopa Стрельбицкаго и исправленный въ 1888 г̂  
Имея въ виду, что топографическая основа этого листа, вследств1е чрезвычайной густоты 
населения центральныхъ губерши, и преследуема™ Главнымъ Штабомъ весьма понятнаго 
принципа напесешя по возможности всехъ населенныхъ пунктовъ, испещрена назвашями, я 
не могъ воспользоваться готовымъ нереводомъ на камень этой основы; какъ это принято для 
большинства листовъ геологической карты, издаваемой Геологическимъ Комитетомъ. Подобно 
тому, какъ для ранее уже составленныхъ мною и изданпыхъ листовъ 56-го и 71-го, я долженъ 
былъ дать топографическую основу заново самъ. Для этого я сиялъ лично на кальку 
съ означеинаго листа десятиверстной карты градусную, речную и дорожную сеть ' ) , съ 
незначительными кое где исправлешями по моимъ личнымъ наблюденшмъ. На такую сеть 
нанесены были затемъ мною знаки и пазвашя городовъ, по возможности всехъ селъ и более 
значительныхъ деревепь, не имеющихъ церквей. Изъ более мелкихъ населенныхъ пунктовъ 
нанесепы только те, которые упоминаются где либо въ моихъ работахъ. Назвашя городовъ 
и важнейшихъ населенныхъ пунктовъ, рекъ, наиболее важныхъ въ геологическомъ 
отношепш местностей, и между прочимъ всего, упоминасмаго во французскихъ извлечешяхъ 
изъ моихъ работъ, показано также на карте латинскимъ шрифтомъ, стараясь чтобы при фран-
цузскомъ произношенш назвашя эти ближе всего подходили къ ихъ русскому произношенш. 
Въ разультате получилась все таки довольно пестрая основа, главнымъ образомъ вследств1е 
детальности изследованш, при описанш которыхъ неминуемо пришлось упоминать очень значи
тельное количество названий. Чтобы еще более не пестрить карту, особыми номерами (соот
ветственными номерамъ описательной части моей работы) обозначены только наиболее 
важные въ геологическомъ отношенш выходы породъ, естественные и искусственные, 

') Ситуация не означена на карг! согласно постановлена инструкции Геологическаго Комитета и невоз
можности для карты столь малаго масштаба согласовать ситуацкшные знаки съ геологическими. 
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и наконецъ особыми знаками (весьма немногочисленными) места разработки полезныхъ иско
паемыхъ. Такимъ образомъ изготовленная топографическая основа и была затъмъ заново 
награвирована картографическимъ заведея1емъ А. Ильина. 

Для проверки названШ и другихъ справокъ служили мне нижеслъдуюпця издашя: 
1 ) Топографическая карта Московской губернш въ двухверстномъ масштаб*,, изданная Военно-
Топографическимъ Депо со съемки 1852—53 г., исправленной и дополненной въ 1878—80г. 
2) Тоже—Калужской губернш въ 3-хъ верстномъ масштабе. 3) Межевые атласы Рязанской 
и Тверской губ. ' ) въ 4-хъ верстномъ масштабе. 4) Списки населенныхъ местъ РоссШск. 
Имперш, изд. Центр. Статист. Комит. Губернш: Московская, Владим1рская, Тверская, Рязан
ская и Калужская. 

Площадь 57-го листа служила уже несколько разъ для составлешя частныхъ геологи-
ческихъ картъ, не считая общихъ геологическихъ картъ Россш, издававшихся до сихъ поръ 
только въ очень маломъ масштабе. Эти частныя геологичесш карты подмосковнаго края въ 
порядке ихъ составлешя были следуюппя: 

1) Г . ЩуровскШ. Геологическая карта Московской губ. 1866. Прил. къ Исторш 
геолог, москов. бассейна. Карта составлена въ 20 верстъ въ дюйме, при чемъ различной 
штриховкой коричневато цвета и цифрами отмечены площади выходовъ породъ различнаго воз
раста, основной же фонъ карты по всей губернш долженъ представлять собою предполагаемый 
верхшй каменноугольный известнякъ (по нашей терминологш московскш ярусъ). На карте 
показаны въ нЪкоторыхъ местахъ выходы породъ, на самомъ деле несуществующие (напр. по 
верхней Клязьме). 

2) Г . Траутшольдъ. Геологическая карта Московской губ. 1868—72. Прил. къ 
геологич. описание Москов. губ. въ Матер, для геологш Россш, T. II и IV. Карта издана по 
частямъ на четырехъ листахъ масштабомъ 6 верстъ въ дюйме, но содержигъ слишкомъ мало 
данныхъ для такого крупнаго масштаба, почему кажется пустою. На карте отмечепы густыми 
красками въ виде мелкихъ пятепъ виденные авторомъ выходы коренныхъ породъ. Все остальное 
пространство схематично разделено на четыре полосы и покрыто тремя красками. Средняя часть 
карты должна представлять по мысли автора область предполагаемаго распространешя юры, 
северная часть — меловой системы; тамъ же где наносы не позволяли автору составить себе 
какое нибудь представление о коренныхъ породахъ, онъ закрасилъ местность въ цветъ каменно
угольнаго известняка, хотя бы этотъ известнякъ въ данной области, какъ напр. въ Клинскомъ 
и Дмитровскомъ уездахъ былъ столь же мало известенъ, какъ и мезозойныя отложешя. Полную 
противоположность этой карте составляетъ другое въ тоже время отпечатанное издаше: 

') Межевыхъ картъ и вообще какихъ либо бол£е детальныхъ картъ Владншрской губ. я не ин$лъ въ 
моемъ распоряженш. 
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3) П. Еремеевъ и др. Геологическая карта Тверской губ. Прилож. къМат. Геол. 
Poccin. T. III, 1871. Карта эта, составленная въ 20-ти верстномъ масштабе, во всей ея 
восточной половине, въ томъ числе и пъ участке, входящемъ въ составь нашего 57-го листа, 
покрыта только цветомъ послетретичныхъ наносовъ, ибо никакихъ другихъ более древнихъ 
образованш изеледователи въ то время на этой площади не паблюдали. Псявлеше этой карты 
вызвало даже протестъ со стороны Траутшольда, обвинившаго *) авторовъ ея въ недостатке 
геологической проницательности. Несомненно однако же, что эта карта имеетъ существенныя 
преимущества передъ картой Траутшольда, ибо опа показывастъ действительность и никого, 
даже неонытнаго наблюдателя, не вводить въ обманъ. Между темъ какъ карта Траутшольда 
заставляете предполагать более или менее близкое распространеше отъ поверхности такихъ 
породъ, которыя могутъ лежать на самомъ деле въ данной местности на недостижимыхъ глу-
бинахъ и могутъ покрываться целой мощной cepiefi коренныхъ породъ самаго разнообразная) 
возраста. До какой крайности можетъ довести применешс такого принципа, показываетъ 
следующее издайте: 

I) А. Дитмаръ. Геологическая карга Владиш'рскоя губ. Прия. къ V тому Матер. 
Геол. Poccin. Собственно говоря, авторъ вовсе не изеледовалъ западной половины Владим1рской 
губ., входящей въ составь нашей карты, темъ не менее закрасить ее всю въ цветъ каменно
угольнаго известняка, вполне сочувствуя, какъ самъ выражается, мысли Траутшольда 
показывать этотъ известнякъ всюду тамъ въ подмосковномъ крае, где составителю карты 
никакихъ коренныхъ породъ не известно, хотя бы только потому, что авторъ, по соб-
ственнымъ словамъ, въ этой местности «за недостаткомъ времели» вовсе не бывалъ. 
Совершенно естественно, что следующее же издаше геологической карты той же губерши не 
имело уже пи малейшаго сходства съ картой Дитмара. 

5) А. Крыловъ. Геологическая карта северп. части Владим1рской губ. Прилож. 
къ X т. Матер. Геол. Poccin 1881 г. Эта карта, въ области насъ касающейся покрытая 
красками юры и третичной (?) системы, не представляетъ однако же также никакого пoдoбiя 
действительности, ибо построена на совершенно неверномъ определенш третичнаго возраста 
породъ, въ действительности меловыхъ, и совершенно произвольнаго предположешя о 
распространена юры па всей обширной площади западной половины Владизпрской губ., где на 
самомъ деле авторъ карты виделъ настоящую юру только въ одномъ пункте. 

Такимъ образомъ, все эти карты, не сходясь совершенно между собою, взаимно 
противореча другъ другу, не содержать въ тоже время въ себе решительно ничего, 
что могло бы служитъ хотя бы для простой общей opieHTnpoBKH, не говоря уже о какомъ либо 
практическомъ примененщ ихъ, кроме разве указаний на места выходовъ породъ (на картахъ 
Щуровскаго и Траутшольда). 

l) Bull. Soc. Natur. Moscou. 1871, J6 8, p. 178. 
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Известно, что правильно построенный геологичесш карты могутъ быть группированы въ 
два типа по отношению къ нанесенпо послетретичныхъ отложешй. Первый типъ картъ иде-
альныхъ вовсе игнорируетъ послътретичные осадки, какъ бы мощны они не были и изображаетъ 
поверхность въ томъ виде и покрытою теми коренными отложешями, кашя мы наблюдали бы, 
если бы послетрстичный покровъ былъ снять; при этомъ, конечно, места обнаженш и искус
ственно разведанныхъ выходовъ коренныхъ породъ соединяются между собою въ идеальныя 
площади, осповываясь па данныхъ геологичсскаго изследовашя. Такая карта не полна, не 
представляетъ действительной геологической картины местности и скрывастъ места выходовъ 
коренныхъ породъ; но типъ этотъ позволяетъ лучше ориентироваться въ протяженш и взаим-
ныхъ отношетяхъ отдельныхъ членовъ геологическихъ образованш, занимающихъ данную 
страну; онъ позволяетъ съ известною долью приближешя строить карты местностей, изследо-
ванныхъ слабо, только по некоторымъ, не связаннымъ геологическою съемкою, нунктамъ. 
По такому типу составляются обыкновенно обзорный карты и обшдя карты малаго масштаба. 

Второй типъ геологическихъ картъ употребителенъ для картъ крупнаго масштаба, 
для странъ и областей детально обследованныхъ. На такихъ картахъ тщательно отделяются 
типы послетретичныхъ отложенш дрсвнихъ и новыхъ. Не наносятся таковыя только тамъ, где 
они образуютъ слабый покровъ1). Не наносятся также, конечно, элкшальпые продукты, 
закрашиваясь цветомъ той коренной породы, изъ которой они произошли. Тамъ, где покровъ 
послетретичныхъ отложенШ толстъ, более древшя породы оказываются нанесенными на карту 
въ виде мелкихъ патент, и узенькихъ полосокъ вдоль речныхъ долинъ. Ташя карты имеютъ 
въ силу этого обстоятельства для ровныхъ ллоскихъ странъ все достоинства и недостатки прямо 
обратные картамъ перваго типа и годны для ор1ентировки въ протяженш и взаимныхъ отно-
шешяхъ отдельныхъ геологическихъ образована только въ случае сопровождешя ихъ пелымъ 
рядомъ геологическихъ разрезовъ но разнымъ направлешямъ, почему для картъ детальныхъ, 
хорошо обследованныхъ местностей и въ большомъ масштабе снятыхъ, разсматриваемый 
второй типъ действительно хорошъ и все более и более вытесняетъ карты перваго типа. 

Наша «Общая геологическая карта Россти» издаваемая Геологическимъ Коми-
тетомъ относится къ картамъ перваго типа, какъ въ виду своего относительно небольшого 
десятиверстнаго масштаба, такъ и степени детальности геологической съемки (ограниченной 
одними естественными выходами, но не разведками породъ), которая положена въ основаше 
построения нашей карты. Но въ типъ идеальныхъ обзорныхъ картъ введена у насъ, согласно 
постаповленто Геологическаго Комитета, существенная поправка — обособлен1еобластей, 
нокрытыхъ современными аллншальпыми осадками рекъ, оаеръ и сколько нибудь 
значительныхъ болотныхъ котловинъ. Эта особенность нашей карты, сохраняя все пре
имущества обзорныхъ картъ, пополняетъ до некоторой степени, хотя и съ самой общей, но 
для нашихъ равнинъ наиболее важной стороны, тотъ пробелъ, который остается въ ней за 
отсутств1емъ ситуащонныхъ обозначена. При этомъ нужно однако же принять во внимаше, 

') На прусскихъ картахъ, напр. покровъ, ne достигающш В М Е С Т Е СЪ ПОЧВОЮ одного метра. 
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что площади, занятая болотами, далеко не означаютъ места, более низш, чемъ окружающая 
ихъ местность; болота служатъ зачастую местами речныхъ истоковъ и имеютъ мощное разви-
TÎe на водоразделахъ (Сравн. приложенную при настоящемъ труде гипсометрическую карту). 

Вторая особенность нашей карты, къ сожалешю, отразившаяся на значительныхъ пло-
щадяхъ и 57-го листа—это показаюс особымъ серымъ пунктиромъ местностей, где 
древшя послетретичныя образования, въ нашемъ случае исключительно валунныя ледни
ковый отложешя, скрываютъ въ естественныхъ выходахъ более древшя коренныя 
породы совершенно, и не позволяютъ точному геологу, не склонному къ особой гипотетиче
ской проницательности, судить сколько нибудь основательно безъ спещальныхъ буровыхъ 
работъ о возрасте породъ, непосредственно подлежащихъ отложешямъ послетретичнымъ. 
А такихъ площадей въ средней Poccin въ силу ея равниннаго характера должно быть значи
тельное количество, и листы геологической карты средне-русскихъ губернШ, покрытыхъ мощ-
нымъ покровомъ ледниковыхъ отложешй, неминуемо должны уступить первое место, по 
полноте геологическихъ обозяачешй и детальности нанесенныхъ на нихъ геологическихъ дан
ныхъ, картамъ нашего юга и востока. 

Въ отношенш идеализащи карты и сосдинея{я между собою площадей, заиятыхъ темъ ИЛИ 
другимъ геологическимъ ярусомъ, на основаши отдельныхъ разведанныхъ выходовъ породъ, я 
старался во всехъ моихъ картографическихъ работахъ быть особенно осторожнымъ. Площади, 
закрашенный на моихъ картахъ краской известнаго яруса, действительно должны считаться 
покрытыми отложешями этого яруса въ большей или меньшей сохранности подъ валуннымъ 
покровомъ, съ тою степенью вероятности, которую допускаетъ вся сумма нашихъ сведенШ о 
геологическомъ строенш страны и о геологическихъ явлешяхъ и процессахъ, въ пей совер
шавшихся. Во всехъ случаяхъ, где у меня было хоть какое нибудь сомнете, я оставлялъ 
площадь подъ серымъ пунктиромъ, не желая вводить практическая изследователя въ заблуж-
деше и въ возможность на данной местности либо не встретить показаннаго отложенш, либо, 
что гораздо хуже, встретить надъ нимъ более или менее значительную и совершенно непред
виденную толщу более новыхъ образовали. 

Чувствуя более чемъ кто либо громадный яедостатокъ обзорной карты для такой местно
сти, какъ окрестности столицы, я предложилъ Геологическому Комитету издаше детальной 
геологической карты Московскаго уезда, составленной по второму типу въ 2-хъ верстномъ 
масштабе и, получивъ на то санкщю Комитета, уже составилъ такую карту, благодаря массе 
буровыхъ данныхъ, находящихся въ моемъ распоряженш. Карта эта должна появиться, какъ 
уже и сказано мною выше, въ приложенш къ работе о послетретичныхъ отложешяхъ подмо
сковнаго края. 

Обращаясь теперь къ изображение на 10-ти верстной карте распространения различныхъ 
коренныхъ породъ и геологическихъ образовали, мы находимъ на ней прежде всего, какъ 
наиболее для данной местности древнее изъ видимыхъ въ обнажешяхъ напластовашй — 
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московскш ярусъ верхняго отдела каменноугольной системы (С^). Современное учете 
объ этомъ ярус*, его возрастъ и распространеше какъ въ пределахъ нашего листа, такъ и 
соседнихъ районовъ, изложены во всей подробности въ вышеуказанномъ, только что вышед-
шемъ сочиненш моемъ, къ которому я и отсылаю читателя 1 ) . Здесь мне следуетъ только 
вкратце указать основашя, послуживппя къ нанесешю этого яруса на тотъ или другой уча-
стокъ карты. Въ юго-восточномъ углу нашей карты, органиченномъ долиною р. Москвы, мы 
должны принимать сплошное поле раснространешя известняковъ московскаго яруса и притомъ 
настолько близко отъ поверхности, что реки Протва, Нара, Лопасня, равно какъ система 
р. Пахры и мелк1е низовые притоки р. Москвы врезываются въ эти известняки весьма не далеко 
отъ своихъ верховьевъ, на относительно значительныхъ абсолютныхъ высотахъ. Если темъ 
не менее мы не видимъ въ долинахъ этихъ рекъ повсеместно одной непрерывной полосы 
известняковъ, это обусловливается пе какими либо нарушениями въ горизонтальности наслоешя 
самихъ известняковъ, а главнымъ образомъ тремя причинами: неровностью верхней поверхности 
известняковъ подъ вл1яшемъ неравномерности древнихъ эрозюнныхъ процессовъ, покры-
Т1емъ долинныхъ склоновъ более новыми образовашями и оползашемъ этихъ последнихъ по 
склонамъ. Обстоятельства, побуждаюпп'я меня отрицать доказанное участ1е дислокацюнньтхъ 
явленш и напротивъ признавать мощную деятельность процессовъ эрозюнныхъ, разобраны во 
всей подробности въ моемъ указанномъ спещальномъ сочиненш 2 ) . Последшя две причины 
местнаго отсутствгя известняковъ въ речныхъ разрезахъ слишкомъ обычное для нашей местно
сти явлеше, котораго я касался притомъ уже много разъ въ моихъ работахъ, въ томъ числе 
и въ настоящемъ труде, чтобы стоило на немъ здесь долго останавливаться; скажу только, 
что при многочисленныхъ случаяхъ буровыхъ работъ нередко наталкивались, немного отступя 
отъ долины, на известняки, залегаюпне на абсолютной высоте, значительно превышающей уро
вень воды въ рекахъ, разрезы которыхъ обнаруживали до самаго уровня воды только более 
новыя отложешя. Темъ не менее на разематриваемой площади нашей карты весь каменно
угольный известнякъ означенъ только по речнымъ долинамъ, и я не решился закрасить въ 
цветь этого известняка ни одной сколько нибудъ значительной площади, кроме полосы, приле
гающей по ту и другую сторону къ р. Москве въ ея низовьяхъ. Причина тому—мощныя отло
женш юрскихъ, волжскихъ и наконецъ валунныхъ толщъ, скрывающихъ отъ насъ выходы 
этого известяка на водоразделахъ. Хотя валунныя толщи и не показываются спещально на нашей 
карте, темъ не менее оне не позволяютъ въ некоторыхъ местахъ убедиться въ присутствш 
или отсуствш подлежащаго имъ мезозойнаго покрова и заставляютъ насъ на двухъ весьма 
значительныхъ нлощадяхъ карты (т. е. въ области Протвы, между Северкой, Рожаемъ и 
Лопасней) означить валунный покровъ, скрывающимъ породы неизвестнаго возраста. Такое 
сомнете наше относительно означенныхъ двухъ полосъ обусловливается главныхъ образомъ темъ 
обстоятельствомъ, что въ прилегающихъ областяхъ соседнихъ листовъ непосредственно подъ 

») Тр. Геол. Ком. T. V, № 5. 
2 ) 1. с. pag. 91—99; 175—176. 

Труды Геол. Ком. T. V, J6 1. 85 
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валунными толщами повсюду обнажается прямо известнякъ безъ всякаго следа мезозоя, а 
следовательно мы лишены возможности судить, где именно, по какой линш этотъ мезозой на 
юге и юго-западе кончается. Въ специальной работе моей было уже указано распространеше 
известняковъ московскаго яруса въ низовьяхъ р. Рузы и верховьяхъ р. Москвы до Звенигорода, 
сущсствоваше затемъ значительныхъ вымытыхъ котловинъ въ этихъ известнякахъ между Зве-
нигородомъ и Москвою, между Москвою и устьемъ Пахры. На северъ отъ Москвы известняки 
разсматриваемаго яруса были прослежены до Клязьмы и Учи (588, 549, 348) путемъ буровыхъ 
работъ, что и могло быть показано только па соответственномъ разрезе, приложенномъ къ 
карте. Таково же и продолжеше московскаго яруса на востокъ отъ Москвы пор. Клязьме до 
пределовъ Владим1рской губ. или станцш Орехово (410). Нигде къ востоку отъ г. Москвы и 
р. Москвы московски ярусъ съ полною точностью не былъ констатированъ въ естественпыхъ 
разрезахъ и могъ быть показанъ только на приложенномъ къ карте разрезе на основанш 
данныхъ буренш. Все же известняки, обважаюппеся на этой площади, определяются либо 
палеонтологически, либо по крайней М Е Р Е петрографически по аналопи, какъ принадлежащие 
вышележащему гжельскому ярусу. Ничего более фактически доеговериаго относительно 
дальнейшая распространения известняковъ московскаго яруса на площади нашей карты, въ 
восточныхъ и северныхъ частяхъ ея, намъ неизвестно. Следуетъ указать только, что непосред
ственно за северо-занаднымъ угломъ карты у г. Твери известняки эти выступаютъ наружу; 
раземотреше состава валуиныхъ отложешй (28) заставляетъ почти наверное въ Корчевскомъ 
УЕЗДЕ по р. Волге предполагать очень близкое къ поверхности развиие техъ же известняковъ. 

Известняки, доломиты и мергеля гжельскаго яруса (Cl), подробно описанные въ моей 
специальной работе ') распространены только на площади между реками Москвою и Клязьмою 
къ востоку отъ г. Москвы до пределовъ Владим1рской губ. Выходы ихъ разееяны на этой пло
щади, частш по речнымъ долинамъ, частш же и на плоскихъ водоразделахъ этой МЕСТНОСТИ, 
ГДЬ известпякъ добывается съ различною целш въ спещальныхъ ямахъ и копяхъ. ГжельскШ 
ярусъ показанъ здесь на карте отдельными островками, выступающими изъ подъ отложенш 
юрской системы. На западъ и юго-западъ отсюда следовъ гжельскаго яруса не найдено ; какъ 
проходить онъ па площади Владшн'рской губернш, въ восточной части нашей карты, неиз
вестно; но непосредственно за пределами ея гжельшй ярусъ показывается въ этой губернш 
снова въ недалекомъ разстоянш. 

Небольшой полосой у севсро-восточныхъ пределовъ нашей карты показаны отложешя 
предположительно татарскаго яруса {Tt1). Последнимъ именемъ, какъ известно, по 
моему предложение 2 ) , называется cepin пестро -цветныхъ глинистыхъ и мергелистыхъ, 
частш соленосныхъ породъ, залегающихъ надъ известняками, возрастъ которыхъ несом
ненно определяется, какъ верхне-пермешй. Въ работе моей по описашю 56-го листа 
общей геологической карты а ) я подробно развилъ идеи, заставлявппя меня предпола-

Ч 1. с. pag. 51—80; 156—172. 
* ) И 8 В . Геол. Ком. 1887, р. 225. 
э ) Тр. Геол. Ком. T. I, Л 2. 
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гать распространеше этого яруса въ сосвднемъ съ евверо-восточнымъ угломъ нашей карты 
Ростовскомъ уезде. Рядъ буренш, произведенныхъ въ Ярославской и Костромской губершяхъ, 
въ последнее время, после выхода указанной моей работы, подтверждаете эти предположешя 
относительно возраста соленосныхъ толщъ Ростовскаго уезда. Показание же ихъ на пашей карте 
обусловливается не какими либо данными, собранными въ ея пределахъ (коренныя породы, 
покрытый мощнымъ покровомъ валунныхъ отложетй, не обнажаются вовсе въ этой местности), 
а необходимостью, во первыхъ связать между собою оба соседше листа, во вторыхъ обратить 
внимаше на более чемъ вероятное продложеше разсматриваемыхъ породъ и въ область 57-го 
листа. Что касается знака вопроса, который стоить на карте при отложешяхъ предполагаемаго 
татарскаго яруса, то знакъ этотъ обусловливается осторожностью, съ которою следуетъ пони
мать и употреблять предложенный мною термипъ. При всемъ сходстве породъ пестроцветной 
толщи Ярославской губернш съ типичными породами этого яруса иа востоке Poccin, отложешя 
Ярославской губерши могли бы оказаться впоследствш и более древними въ виду того, что 
мы въ этой губерши вовсе не знаемъ, ни ихъ фауны, ни подлежащихъ имъ палеонтологически 
охарактеризованныхъ отложешй. Однимъ словомъ, пестроцветныя породы Ярославской губер
ши, вне всякаго сомнешя относящаяся къ пресловутому ярусу пестрыхъ мергелей въ его неопре-
деленпомъ объеме, могутъ оказаться вовсе не принадлежащими по возрасту къ строго опреде
ленному татарскому ярусу. Граница распространяя этихъ породъ проведена мною совершенно 
условно. Почти наверное можно сказать, что область иестрыхъ соленосныхъ мергелей распро
страняется здесь и далее къ югу, и весьма можетъ быть, что къ той же серш относятся и 
некоторый проблематичный отложешя по р. Перли (165—192) и Шахе (210), но эти пред-
положешя заходятъ уже за пределы той точности, которую я ставлю себе обязательной для 
показашя распространея!я известныхъ геологическихъ образовали на составляемыхъ мною 
картахъ. Одно считаю здесь уместнымъ повторить еще разъ, что много разъ разными авто
рами цитируемые пестрые мергеля въ более южныхъ частяхъ 57-го листа по Клязьме и 
Москве ни коимъ образомъ сюда относиться уже не могутъ; мергеля подчинены тамъ исклю
чительно каменнноугольнымъ отложешямъ. (См. Тр. Геол. Ком. T. V, JYg 5, стр. 18—21). 

Юра. Отложешя юрской системы выражены на площади нашей карты среднимъ и 
верхнимъ келловеемъ, нижнимъ и верхнимъ оксфордомъ. Нижняго келловея, столь 
мощно и характерно выраженнаго въ более восточныхъ и северо-восточныхъ частяхъ 
Poccin, здесь нетъ и следа. Конгломераты, мергеля и песчаники, локояппеся здесь на более 
или менее разрушенной поверхности каменноугольнаго известняка, прямо заключаютъ въ себе 
средне-келловейскую фауну. Келловей какъ средвШ, такъ и верхшй, вообще говоря, развитъ зна
чительнее въ восточныхъ частяхъ нашей области, въ западныхъ же краяхъ Московской губер
нш наблюдаются только следы этого яруса. Наибольшею мощностью и развитсемъ отличаются 
Оксфорде™ и преимущественно верхне-оксфордешя отложешя. Наконецъ, нЬкоторыя отдельный 
и случайный находки указываюсь на возможность предположешя здесь моря въ эпоху нижняго 
киммериджа (т. е. тенуилобатовой зоны). Строешя подмосковной юры я косвенно касался 
во многихъ моихъ работахъ. Палеонтологическое подразделеше ея разработано предварительно 

35* 
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въ моей статье о географическомъ распространена юрскихъ осадковъ въ Россш ' ) и послу
жить темою указанная выше, приготовляемаго теперь къ печати, моего спещальпаго сочипешя. 

Вся область нашей карты почти вне всякаго сомнъшя покрыта была въ означенный эпохи 
юрскимъ моремъ. Но вслъдств1е незначительной мощности осадковъ, они могли быть и дей
ствительно были въ некоторыхъ частяхъ ея более или менее совершенно разрушены и спесены 
прочь, местами до полнаго уничтожешя. Таше случаи несомненная полная разрушешя 
юрскихъ отложешй наблюдаются кроме некоторыхъ речныхъ долинъ, въ которыхъ обнажены 
каменноугольные известняки, еще на более или менее значительныхъ площадяхъ въ южныхъ 
частяхъ нашего листа, а именно въ низовьяхъ р. Москвы, между речками Северкой и Лоиас-
ней, въ области Протвы и верхней Москвы. Къ сожалешю, какъ я уже сказалъ выше, въ 
двухъ последнихъ областяхъ не было возможности провести сколько нибудь вероятную границу 
распространешя юрской глины, что и показано на моей карте. 

Хотя въ принципе все те части нашей карты, который означены покрытыми волжскими 
и меловыми отложешями, должны считаться сохранившими и отложешя юрешя, и я не знаю 
ни одного пункта, где бы волжская породы непосредственно залегали на породахъ более древ-
нихъ, чемъ оксфордъ, темъ не менее и среди этихъ площадей развита мезозоя возможны 
отдельные пункты и неболыше участки (древшя долины и т. п.) , съ которыхъ весь мезозой, въ 
томъ числе и юра, смыты. Подобные случаи, какъ результата детальныхъ буровыхъ изысканш, 
будутъ изложены мною въ другомъ месте. 

Между Клязьмою и Москвою мы имеемъ наибольшее поле, на которомъ юршя породы ока
зываются залегающими прямо подъ валунными отложешями и вышележащее мезозойные осадки 
отсутствуют^; хотя волжегая отложешя некогда наверное были и тутъ, что показываютъ отдель
ный находки нижне-волжскихъ ископаемыхъ. Еще далее на востокъ, въ юго-восточномъ углу 
нашей области я затрудняюсь въ решеши вопроса относительно целости покрова юры, известной 
только отдельными разрозненными участками, которые однако скорее говорить за сохранность 
юры здесь на большей, если не на всей этой болотистой площади, при чемъ дно болотъ 
скорее всего нужно разематривать покоящимся именно на юрской глине. Въ области р. Клязьмы 
между г. Богородскомъ и г. Покровомъ юра оказывается смытою съ значительныхъ площадей, 
прилегающихъ къ правому краю речной долины. Однако буровыя работы въ Богородске 
(402), Кузнецахъ (405) и Орехове (410) показали, что это разрушешс юры только местное, 
и отложешя ея должно считать продолжающимися за реку Клязьму къ северу. 

Несравненно въ худшемъ положенш стоить дело относительно распространешя и сохра-
нешя юры па севере нашей карты, относительно котораго въ нашемъ распоряжеши вообще 
слишкомъ мало естественныхъ и искусственныхъ разрезовъ коренныхъ породъ. Мы видимъ юру 
здесь по правому побережью Волги въ северо-запацномъ углу карты; знаемъ отдельные участки 
юры, вновь открытые вне пределовъ нашей карты къ северу отъ нея въ Калязинскомъ и Кашин-
скомъ уездахъ, а еще далее въ уездахъ Мышкинскомъ и Рыбинскомъ. Но насколько эти пласты 

') Горн. Журя. 1886, № 10.— N. Jahrb. Min. etc. 1886, II p. 205. 
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далеко простираются тамъ на югъ, составляютъ ли они одно непрерывное целое съ юрой москов
ской, или отъ нея теперь окончательно и вполне разрознены и уединены, будучи ваъ всякаго 
сомньшя тесно связаны общностью бассейна во время самого отложешя осадковъ (что показы
ваете полное тождество фауны)—на вопросы эти дать вполнъ основательный ответь мы не въ 
состояяш. Мы можемъ только выразить более всего вероятное предположен!е, что горсте 
пласты были бы найдены бурешемъ здесь въ большей части местностей, за исключешемъ, 
можете быть, сильно попиженныхъ площадей Корчевского уезда и северо-восточнаго угла 
карты, где денудацдонные процессы могли довести размывъ въ первомъ случае до каменно
угольнаго известняка, во второмъ до пеетрыхъ солепосныхъ глинъ и мергелей. 

Отложешя нижняго и верхняго волжснихъ ярусовъ. Строеше этихъ отложешй 
подъ Москвою и вопросъ о ихъ возрасте входили въ составь целаго ряда моихъ работъ, важ-
нейппя изъ числа которыхъ привожу здесь въ выноске ' ) . Въ этихъ работахъ, какъ известно, 
для своеобразныхъ морскихъ отложешй, лежащихъ въ средней и восточной Poccin ua границе 
между юрою и меломъ, после многолетняго самаго подробнаго изучешя ихъ на всей площади 
Poccin, я предложилъ несколько летъ тому назадъ особое назваше волжскихъ отложенш. 
Предлагая это выделеше, я всегда разумелъ подъ именемъ нижнш и верхтй волжскш 
ярусъ терминъ местнаго провинщальнаго значешя (но никакъ не представителя какой либо 
волжской эпохи, особой во времени), считая, что волжшя отложешя замещаютъ въ Poccin 
самую верхнюю часть юры и самые нижше горизонты мелового перюда, противно двумъ край-
нимъ воззрешямъ прежней формальной геологш, требовавшей непременнаго размещешя всехъ 
отложенШ всего Mipa въ определенный рамки западно-европейской классификации. По одному 
изъ этихъ крайнихъ воззрешй (Траутшольдъ) соответственный отложешя должны были пред
ставлять весьма определенный киммериджъ и портлаядъ, по другому же (Эйхвальдъ) не 
менее решительный неокомъ въ широкомъ значенш этого термина. Взглядъ мой, поддержан
ный за темъ общими сочинсшями Неймайра и Зюсса, былъ принять во всехъ какъ спещаль-
ныхъ иностранныхъ статьяхъ, касавшихся такъ или иначе этого вопроса, такъ равно и во всехъ 
лучшихъ руководствахъ геологш. Но старыя воззрешя воскресли у насъ снова въ работахъ двухъ 
более молодыхъ изеледовате лей и воскресли при томъ сразу оба со всеми ихъ крайностями, въ 
вполне определенной, недопускающей никакого компромиса и взаимно исключающей другъ 
друга форме, что уже само по себе говорило скорее всего въ пользу именно той идеи, которая 
и положена была мною въ основаше установлешя самостоятельности волжскихъ отложенш. 

Взглядъ Траутшольда старается съ недавнихъ поръ возстановить Павловъ. Его 
статья 2 ) показываете однакоже, на мой взглядъ, что въ такомъ возстановлеши играетъ суще
ственную роль, какъ и у Траутшольда, не достаточно осторожное обращеше съ палеонтоло-

Ч Рыбинская гора. Мат. Геол. Россш. T. X. 1881 г Idem. Mém. Acad. St.-Prb. 1881. Г. XXVIII, № б.— 
О послЕдоват. пластовъ Волжск, яруса москов. юры. Зап. Спб. Минер. Общ. T. XIX. 1884.— Сл1>ды М Е Л О 

ВОГО перюда въ средней Poccin, Тр. Геол. Ком. T. V, № 5. 1888.— Изъ поездом, заграницею. Изв. Геол. Ком. 
1888.-Idem. Bull. Soc. Belge de Géologie. 1889. 

') Bull. Soc. Nat. Moscou 1889, № 1. 
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гическими опредълешями, отъ котораго такъ страдало всегда правильное понимаше геологи
ческихъ группъ и ихъ взаиинаго соотвътств1я. Хотя разборъ определена Павлова будетъ 
дань мною въ указанной выше специальной работъ, тъмъ не менее мне необходимо для оправ-
дашя настоящей карты теперь же констатировать тотъ фактъ, что присутств1е какихъ либо 
верхне-волжскихъ формъ въ портландскихъ слояхъ Англш не можетъ считаться Павло-
вымъ хоть сколько нибудь доказаннымъ, разумеется, если принимать въ разсчетъ действи
тельно портландше пласты, а не отложешя, возрастъ которыхъ въ самой Англш подвергается 
более чемъ сомнешю. Мы не можемъ, напр., смешивать изображеннаго Павловымъ изъ 
англйскихъ отложешй типичная Perisphinctes (Tab. III, fig. 1 ) съ не менее типичнымъ 
Olcostephanus unshensis Nik . (Tab. III, fig. 10), неправильно принимаемымъ Павловымъ 
за новый видъ. Еще менее согласны мы считать англшскую Desmoceras rotula за форму 
тождественную, или хотя бы близкую къ Olcostephanus nodiger и 01. kaschpuricus; — 
наконецъ, принимать изображенную Павловымъ створку (Tab. III, fig. 4, 5) за Aucella 
вообще, темъ менее за A. Pallasi Keys . въ частности. 

Со взглядомъ Эйхвальда и отнессшемъ начала волжскихъ отложенш ко времени не 
ранее середины неокома выступилъ въ очень решительной форме Михальскш ( ) въ статье 
спекулятивнаго характера, имевшей целш предварительное заявлеше о воззренш, главныя 
доказательства котораго обещаны по обработке палеонтологическая матер1ала. Одновременно 
съ настоящей работой печатается монографическое сочинеше Михальскаго*), заключающее 
обработку самой существенной и важной части этого матер]ала — описаше и изследоваше 
аммонитовъ нижняя волжскаго яруса. Сочинеше это, какъ не выпущенное еще въ светъ, не 
можетъ быть подвергнуто критике въ настоящш моментъ. Если же мы примемъ во внимаше 
те геологичесш возражешя, которыя сделаны были по поводу воззрешя Михальскаго въ 
моей работе о меловыхъ отложешяхъ средней Россш, взглядъ на пижневолжскш ярусъ, 
какъ на эквивалентъ средняя неокома, могъ бы только въ такомъ случае, по моему мнешю, 
иметь шансы на успехъ, если въ этомъ сочиненш Михальскаго будетъ доказано существоваше 
среди аммонитовъ нижневолжскаго яруса грормъ тождественныхъ или по крайней мере гене
тически очень близкихъ типамъ несомненно неокомскимъ. 

Что касается распространешя волжскихъ отложенШ на площади нашей карты, то здесь 
какъ и везде въ Россш прежде всего долженъ быть констатированъ тотъ фактъ, что тамъ, 
где основаше ихъ строя определено, таковымъ являются горизонты, содержащее фауну 
верхняго Оксфорда и самаго нижняго киммериджа, но никогда каие либо иные, более древше 
горизонты. Взглядъ на карту показываетъ обширное распространеше на ней волжскихъ 
отложешй, выклииивающихся на юге и юго-западе. На юго-востоке между Клязьмою и Москвою 
волжшя отложешя оказываются отсутствующими на значительныхъ площадяхъ, хотя, какъ 

1) О виргатовыхъ слояхъ въ Польше и вЕроятиомъ ихъ возрасти. Изв. Геол. Ком. 1686. 
г ) Труды Геол. Кок. T. VIII, № 2. 
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мы сказали, такое отсутств1е должно считаться не первоначальнымъ, а только результатомъ 
размыва. Относительно юго-восточнаго угла карты мы должны и по поводу волжскихъ, какъ 
и юрскихъ отложешй, констатировать фактъ недостаточности существующихъ наблюденш. 

Къ северу отъ Клязьмы волжешя отложешя уходятъ подъ мощный покровъ отложенш 
меловыхъ. Сравнивая распространше осадковъ нижневолжскихъ и верхневолжскихъ, 
мы должны констатировать более значительную площадь распространения первыхъ и вообще 
прибрежный характеръ осадковъ сокращающаяся бассейна для всехъ волжскихъ толщъ. 
На севере нашей карты волжшя отложешя должны считаться еще въ большей степени 
разрушенными, чемъ подлежащая имъ юра; но въ виду палеонтологическая) и петрографиче
ская» характера найденныхъ остатковъ волжскихъ ярусовъ въ Тверскомъ, Калязинскомъ и 
Кашынскомъ уездахъ мы должны принимать и здесь покровъ волжскихъ отложешй, по край
ней мере некогда ШГБВППЙ обширное протяжеше. 

Меловая система. Самымъ древнимъ отложешемъ, носящимъ уже вполне определенно 
выраженный неокомскШ типъ фауны (при томъ неокома средняго, или даже верхняго ' ) , мы 
должны поставить открытый мною, впервые для нашего района, аналогъ симбирской неоком-
ской глины въ железистыхъ песчаникахъ Собинской мануфактуры на Клязьме (424) близъ 
восточная» края нашей карты. Темъ пр1ятнЬе было для меня узнать, что прошлого весною 
Павловъ нашелъ ископаемый, доказываюпця продолжеше того же горизонта подъ самой 
Москвою въ одномъ изъ слоевъ нижнемеловыхъ песчаныхъ отложешй, которыя указаны 
въ моей работе залегающими толщею въ 40 м. надъ самымъ верхнимъ палеонтологически 
охарактерпзованнымъ мною верхневолжскимъ горизонтомъ Воробьевыхъ горъ (760) 2 ) . Въ 
ноябре настоящаго года я имелъ удовольеше лично видеть находки Павлова и удосто
вериться въ верности ихъ определешя, какъ ископаемыхъ второго горизонта симбирской 
глины. Изъ сообщешя же Павлова видно, что между этимъ горизонтомъ и самымъ верхнимъ 
верхневолжскимъ горизонтомъ находится еще толща песчаныхъ съ глинистыми прослойками 
породъ, которая могла бы по возрасту соответствовать горизонту съ Olcostephanus versi-
color, и показываетъ такимъ образомъ возможность еще более полной аналогш между москов-
скимъ и симбирскимъ мезозойскимъ профилемъ. Для того, кто внимательно штудировалъ мои 
работы въ этомъ направленш, въ особенности же означенный страницы большой работы 
о следахъ мелового перюда въ средней Poccin, и выводы, которые я сделалъ при 
описанш моихъ заграничныхъ наблюденш 3 ) , открыпе Павлова вполне гармонируетъ съ 
моимъ взглядомъ на верхневолжеш отложешя, какъ заместителей нижней части неокома, 
непосредственно перешедшихъ въ средней (верхшй) неокомъ, съ фауной, значительно более 
приближающейся къ западно-европейскому типу. Фактъ этотъ вычеркиваетъ вместе съ темъ 
одно изъ самыхъ существенныхъ доказательствъ въ пользу нризнашя, защищаемая) у насъ 

') Смотря по объему, придаваемому термину неокомъ различными авторами. 
*) Сл-Ьды ЖБЛОВОГО перюда и пр. 1. с , стр. 10, 138, 156—163. 
3 ) Изъ поЪздокъ заграницею и т. д. 1. с. 
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Павловымъ перерыва между верхневолжскими и меловыми отложешями въ средней Россш, 
и еще разъ показываетъ справедливость той осторожности, которую я не перестаю рекомен
довать изслъдователямъ русскаго мезозоя въ суждешяхъ и выводахъ изъ отрицательныхъ 
фактовъ местныхъ наблюдешй. 

Въ сочиненш моемъ о слъдахъ меловыхъ отложешй достаточно разсмотрънъ вопросъ о 
распространена на площади нашей карты различныхъ горизонтовъ мъловыхъ отложешй; къ 
этому сочиненно я и обращаю читателя. Въ немъ же читатель найдетъ и развитее тъхъ 
мыслей, который побуждаютъ меня предполагать полную возможность открыт тамъ и сямъ 
на площади этой карты тъхъ или другихъ остатковъ отложешй меловой системы, где таше 
остатки еще не были до сихъ поръ найдены. 

Такъ какъ открьгпе Павловымъ неокомскихъ ископаемыхъ подъ Воробьевымъ выясни
лось для меня уже тогда, когда не только геологическая карта 57 листа, но и весь текстъ 
настоящей работы до объяснительной записки къ карте были уже отпечатаны, зеленый цветъ 
нижнемъловыхъ отложешй не могъ быть нанесенъ около Воробьева, какъ это сделано мною 
для местности близъ Собинской мануфактуры на Клязьме. Въ виду исключительной редкости 
неокомскихъ ископаемыхъ въ области нашего листа, и невозможности отделешя инымъ спосо-
бомъ песчаныхъ отложенШ верхневолжскаго яруса отъ петрографически тождественныхъ съ 
ними более верхнихъ горизонтовъ неокома, — цветомъ волжскихъ отложешй закрашены на 
моей карте таюя площади, где кроме этихъ отложенш могутъ быть встречены пески и 
песчаники и верхняго неокома. 

За исключешемъ площадей, на которыхъ показаны на нашей карте коренныя образова-
шя палеозоя и мезозоя, пдошадей, на которыхъ эти коренныя породы либо наблюдаются 
выступающими изъ подъ толщъ валуиныхъ наносовъ, либо определяются какъ вполне оче
видный выводъ изъ наблюденш,— остаются три области въ южной, одна область въ средней 
части нашей карты и наконецъ почти весь ея северъ, геологическое строеше которыхъ не-
достгточно ясно для того, чтобы решиться нанести это строеше на геологическую карту, 
претендующую быть сколько нибудь точною. Площади эти, какъ сказано выше, согласно 
постановлешю Геологическаго Комитета, оставлены покрытыми знакомъ послетретичныхъ 
валуиныхъ отложенш. Относительно этихъ площадей я уже достаточно изложилъ выше 
мотивы, побуждающ1е меня быть особенно осторожнымъ; здесь укажу только на те образования, 
которыя могутъ быть встречены на нихъ подъ валунными наносами, 1) Область Протвы в. 
верховьевъ р. Москвы. Область разви™ нижнихъ горизонтовъ известняковъ московскаго 
яруса, покрытыхъ на значительной доле площади юрскими глинами и можетъ быть (част1ю?) 
волжскими песками. 2) Область р. Стерки, Рожал и Лопает. Развшче известняковъ 
московскаго яруса, только чаетто покрытыхъ остатками юры. 3) Область юго-восточнаго 
угла карты. Болотистыя низины, вероятно имеюпня юрскую глину въ основанш (чатю 
разрушенную совершенно?); холмистые песчаные бугры, сложенные изъ песчаныхъ породъ, 
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частш волжскаго возраста, частш уже изъ переработанныхъ послетретичныхъ отложенШ. 
4) Пространство между р. Еиржачемъ и Шерной и по ихъ верховымъ притокамъ. Это 
область песчаныхъ отложешй, возрастъ которыхъ при данныхъ, имевшихся въ моемъ распо
ряжении, не могъ бить опредъленъ, такъ какъ тутъ вероятнее всего, что смешиваются и 
сливаются между собою совершенно одинаковый песчаныя фацш меловыхъ, верхневолжскихъ 
и послетретичныхъ отложенШ 1 ) . Что касается наконецъ пространства сгьверныхъ предгьловъ 
нашей карты, то ко всему сказанному выше относительно возможности подозревать тамъ 
распространено каменноугольныхъ, юрскихъ, волжскихъ и меловыхъ отложенШ, прибавлю 
здесь указашя относительно наблюдешя на этой площади некоторыхъ образовали, оставшихся 
загадочными по отсутствш палеонтологическихъ данныхъ и не характеристичности самого 
петрографическаго состава этихъ отложенШ. Такова область песковъ пор. Нерли (164—168), 
таковые же пески и подлежащее имъ голубые мергеля по р. Шахе (210), можетъ быть 
относяииеся къ группе породъ предполагаемаго татарскаго яруса (?), и наконецъ береговые 
разрезы по р. Волге у с. Кимры (34), можетъ быть нижне-мелового возраста. 

О древнихъ послетретичныхъ отложешяхъ въ области нашей карты я не распростра
няюсь, имея въ виду появлеше въ скоромъ времени спещальной работы моей въ этомъ 
отношенш. Здесь отметимъ только, что за отделешемъ областей современныхъ аллювгаль-
нихъ осадковъ рекъ, озеръ и болотъ, вся площадь нашей карты должна представляться 
покрытою непосредственно подъ почвою песчаными и глинистыми отложетями, содер
жащими эрратическге валуны. 

Точность панесешя очерташй речныхъ долинъ и болотпыхъ котловинъ на нашей карте 
главнымъ образомъ находилась въ зависимости отъ существовашя хорошихъ топогра-
фическихъ основъ съ показашемъ ситуащи, существующихъ, какъ мы видели выше, въ 
пределахъ нашей области только для губернш Московской и Калужской, для остальныхъ 
пришлось ограничиваться весьма недостаточными данными 10-ти верстной карты, проверен
ными и исправленными по возможности согласно личнымъ наблюдешямъ. 

Для более полной иллюстрацш геологическаго строешя области составлены мною 
четыре геологическихъ разрп>за по четыремъ различнымъ направлешямъ, сходящимся у 
Москвы, какъ центра. Въ основу этихъ разрезовъ положены те высотвыя данныя, которыя 
разсмотрены мною въ орографической части настоящей работы, все геологичешя наблю-
дешя съ измерешемъ толщины слоевъ и наконецъ результаты многочисленныхъ буровыхъ 
работъ, бывипе въ моемъ распоряженш. Къ сожаленйо, недостатокъ всехъ этихъ данныхъ 

') Си. СЛЕДЫ мъловыхъ отложенш. Стр. 69—70. 

Труды Гест. Бок. Т. Т, Л 1. 36 
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для съверныхъ частей карты заставилъ отказаться отъ продолжения въ этой части двухъ наи
более важныхъ разрезовъ, идущихъ съ юга на северъ и съ юго-востока на северо-западъ. 
При сужденш объ изображенныхъ разрезахъ нужно принять во внимаше, что все отмеченные 
на нихъ пункты имеютъ измеренный абсолютный высоты и громадное большинство измерен
ный толщи техъ породъ, который подъ этими пунктами показаны; промежуточный величины 
показаны и связаны между собою по большей части на глазомеръ. Прибавлю также, что не все 
пункты, отмеченные на разрезахъ, въ действительности лежатъ строго на одной лиши; мнопе 
изъ нихъ представляютъ (какъ это обыкновенно принято на геологическихъ разрезахъ) на 
самомъ деле пункты только более или менее близше къ прямой линш, соединяющей 
конечный точки разреза и только проэктированы на эту линш. Все детали разрезовъ частш 
уже разсмотрены мною, частш послужатъ предметомъ разсмотрешя въ приготовляемыхъ къ 
печати и заявленныхъ выше слещ'альныхъ сводныхъ работахъ моихъ по геологическимъ обра-
зовашямъ, развитымъ на площади 57-го листа. 



Carte géologique générale de la Russie, feuille 57. 

M O S C O U . 
La feuille 57 de notre carte géologique générale présente une région de la Russie 

centrale entre 55° 8' — 57° 3 ' latit. et entre 33° 35' — 37° 59' long, de Paris. La région 
embrasse une partie du bassin de la Volga supérieure, la moitié supérieure du bassin de la 
Kliasma, presque tout le bassin de la Moskwa et de petites régions traversées par quelques 
autres affluents gauches peu importants de ГОка. Ainsi dans le sens administratif notre carte 
embrasse presque tout le gouv. de Moscou (à l'exception de quelques parties au sud et à 

l'ouest), un tiers occidental du gouv. de Wladimir, des parties des districts de Twer, de 

Kortschewa et de Kaliasine du gouv. de Twer, une partie sud du district de Rostov, gouv. 

de Iaros lawl , une partie majeure du district Iégoriévsk, gouv. de Riasan, et du district de 

Borovsk, gouv. de Kalouga . La ville de Moscou occupe une position centrale de la région; 

la ville de Twer se trouve immédiatement hors de l'angle nord-ouest de la carte, la ville de 

Wladimir tout près de sa limite orientale. 

C'est à cette position géographique, que nous devons une littérature locale géologique bien 

considérable à partir de la fin du siècle passé jusqu'à nos jours; — pas une des localités russes 

de la même dimension, même les régions des montagnes riches en matières minérales utiles 

n'avaient pu créer une littérature aussi riche que la nôtre. Tout cela impose une grande respon

sabilité à l'investigateur qui se charge maintenant de composer une monographie géologique de 

la région de Moscou, se basant sur tous ces matériaux littéraires de même que sur ses propres 

investigations. Si je me suis résolu à cette entreprise, c'est parce que je suis persuadé, 

que jusqu'à présent pas un des investigateurs n'employait, quoique approximativement, autant 

d'années pour l'étude géologique de cette région, que moi; l'investigation de cette région fit le 

commencement de ma carrière géologique, se développa pas à pas avec elle en prenant la ma

jeure partie de mon activité géologique; c'est aussi à la région de Moscou que je donne mainte

nant une partie considérable de mon temps, non seulement dans mon cabinet, mais aussi en pro

curant les nouvelles sur la place même. 

36* 
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Outre les articles et les comptes-rendus préliminaires que j 'ai mentionné dans l'histoire de la 
littérature géologique de Moscou, mon étude de tous les matériaux sur la région indiquée avait 
provoqué une série de monographies sousindiquées, pour la plupart déjà publiées ou celles qui 
sont en train de la publication. La majeure partie de ces ouvrages est à moi, mais il y en a des 
investigations paléontologiques faites par d'autres personnes, qui m'ont proposé de partager avec 
moi ma peine; M-me Tzwetaev, Mrs. J . Lahusen, A. Stuckenberg et A. Mikhalsky 
ont écrit leurs monographies paléontologiques, se basant principalement sur les matériaux 
paléontologiques que j'avais recueillis et rangés dans la série d'horizons géologiques. Ces ouv
rages sont: 

S. Nikitin. Car te géologique générale de la Russ ie . Feu i l l e 57. Moscou. Ouvrage suivi 
d'une carte géologique, d'une carie orographique et de profils. 1890. Mém. Com. Géol. Vol. V , № I . 

Ce mémoire contient: l'histoire des recherches géologiques de la région de Moscou; aperçu nrogra-
phique; description détaillée géologique, fondée sur les propres investigations de l'auteur et sur toutes les 
recherches précédentes; nouvelles sur les matières minérales utiles, et une note explicative à la carte 
géologique. 

S. Nikitin. Dépôts carbonifères de la région de Moscou et puits artésiens aux 
environs de Moscou. Ouvrage suivi de trois planches paléontologiques. 1890. Mém. Com. Géol. 
Vol. V , № 5. 

Courte histoire des opinions sur la parallélisation et l'âge des dépôts carbonifères de la région 
moscovienne; quelques mots sur la base et la section inférieure du carbonifère de la région. Subdivision 
de la section supérieure des dépôts en étages: moscovien et gshelien; faune de l'étage moscovien et son 
âge; faune de l'étage gshelien (découvert par l'auteur), sa position et son âge; question sur la houille 
des environs de la ville de Moscou. Métamorphisations mécaniques et chimiques des calcaires carbonifères; 
argiles gsheliennes et autres argiles réfractaires de la région de Moscou. Nappes aquifères et eaux arté
siennes aux environs de la ville de Moscou. 

Comme compléments à ces ouvrages il faut citer les monographies paléontologiques: 

M . Tzwetaev. Céphalopodes de l a section supérieure des ca lca i res carbonifères de 
la Russie centra le . Avec six planches paléontologiques. 1888. Mém. Com. Géol. Vol. V , № 3. 

A . Stuckenberg. Coraux et bryozoaires de la section supérieure du ca lca i re car
bonifère de la Russie centrale . Avec 4 planches paléontologiques. 1888. Mém. Com. Géol. Vol. 
V , № 4 . 

S. Nikitin. Dépôts j u r a s s iques et volgiens de la région de Moscou. Ouvrage suivi de 
plusieurs planches paléontologiques. L'ouvrage est en train de la publication dans les Mém. Com. Géol. 
Vol. VIII. De compléments à cet ouvrage servent les monogrophies paléontologiques suivantes: 

J . Lahusen. Les auce l l e s de la Russ ie . Avec 5 planches paléontologiques. 1888. Mém. 
Com. Géol. Vol. VIII , JV» 1. 

A . Mikhalsky. Ammoni tes du volgien inférieur. Avec 13 planches paléontologiques. 
1890. Mém. Com. Géol. Vol. VIII, JNi 2 . 

Ce ouvrage, basé principalement, comme je l'ai dit, sur les matériaux que j'avais recueillis, pré
sente des planches magnifiques et une description exacte des échantillons que l'auteur avait eu en pos
session. Quant à la classification des ammonites volgiennes inférieures, leurs comparaisons entre elles 
et avec les formes étrangères, et toutes les déductions qui en résultent, je suis obligé d'en donner une 
élude nouvelle dans mon ouvrage, que je viens de mentionner. 
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S. Nikit in. Ves t i ge s de la période crétacée dans la Russie centrale . Avec une carte 
géologique et 5 planches paJéontologiques. 1888. Mém. Com. GéoJ. Vol. V, № 2. 

Concernant la région de Moscou l'ouvrage présente une investigation des limites entre le jurassique et 
le crétacé, description des dépôts crétacés inférieurs et supérieurs des gouv. de Moscou et de Wladimir. 
Investigation sur l'âge des dépôts volgiens supérieurs et inférieurs en général. 

S. Nikitin. Dépôts posttert iaires de la région de Moscou et les conditions géologi
ques d'alimentation de la capi tale en eau. Avec une carte détaillée géologique du district de Moscou 
et avec de nombreux profils. L'ouvrage est en train de la publication dans les Mém. Com. Géol. Vol. VHI. 

Orographie de la région de Moscou. 

La carte ci-jointe hypsométrique de la feuille 57, à l'échelle horizontale de 40 verstes 

(42, 68 km.) dans un pouce anglais, est principalement le résultat de longues investigations deMr. 

le général A . de Til lo , président de la section mathématique de la Société Géographique Russe. Le 

résumé de tous ses ouvrages hypsométriques, outre une série de cartes et articles préliminaires, a paru 

l'année passée en forme d'une carte hypsométrique de la Russie, à l'échelle de 60 verstes (64,0 km. ) 

dans un pouce. Grâce à l'amitié personnelle et à l'unanimité qui règne entre les investigations du 

Comité Géologique et de ce géographe distingué, j 'a i eu le plaisir de me servir des cartes originales 

de Mr. de Til lo . En complétant ses données par toute une série de mes propres mesurages des 

hauteurs et par quelques autres mesurages particuliers, j 'a i reçu pour la feuille 57 en somme 

600 marques hypsométriques plus ou inoins exactes. Il est à regretter que toutes ces données 

soient inégalement réparties sur la région de notre feuille. Ainsi la majeure partie des hauteurs 

trigonométriques est concentrée dans deux directions: 1) à l'ouest de la ville de Moscou, dans 

les districts de Zwenigorode, de Rousa et de Wéréia; 2) au nord de la ville de Moscou, dans les 

districts de Moscou et de Dmitrov. Presque toutes les nombreuses données des nivellements 

géométriques ne concernent 'que le district de Moscou. Pour toutes les autres localités nous n'avons 

que les nivellements des chemins de fer et en partie des rivières et des chaussées, complétés con

sidérablement par mes propres mesurages barométriques. Toute cette série de marques hypsomé

triques a permis de construire la carte ci-jointe, dont les isohypses sont tracées tous les 

10 sagènes (21,34 m.). 

Les faits suivants ont eu une influence immédiate sur l'orographie de notre région: 1) Tous 

les dépôts de notre feuille doivent être, autant qu'on le sait, envisagés comme primitivement 

déposés, sans dislocation considérable quelconque du moins relativement à tous les autres dépôts, 

qui construisent la plaine russe. Il n'y a qu'une région qui éveille un doute dans l'universalité de 

cette déduction, c'est l'élévation de Klin-Dmitrov au nord de la capitale, mais nous n'avons que 

quelques allusions dans ce cas, qui ne vont pas plus loin que les suppositions. 2) Tous les dépôts 

sédimentaires de notre région sont donc horizontalement déposés; le terme «horizontalement» ne 

doit être compris qu'approximativement d'un côté pour nos sédiments de l'origine marine, qui pour 

la plupart sont plus ou moins inclinés, et de l'autre prenant en considération la structure lenticulaire 
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de plusieurs sédiments des eaux courantes. 3) Il n'y a que l'argile à blocs erratiques et en 

partie le sable supérieur à blocs erratiques comme dépôts morainiques, qui ne suivent pas la loi 

générale de l'horizontalité des dépôts; l'inégalité primitive de ces formations joue un rôle impor

tant dans l'orographie de notre contrée, i ) En étudiant la plus ancienne formation géologique 

de notre région — calcaires carbonifères supérieurs — nous devons constater leur indiscutable 

inclinaison lente et graduelle dans la direction de nord-est, pourtant cette inclinaison ne sur

passe pas les limites possibles pour les dépôts primitifs de la mer; comme résultat d'une pareille 

inclinaison on voit de plus en plus s'affaiblir dans la même direction et enfin disparaître l'in

fluence de cette roche sur l'orographie de notre région, tandis que cette influence est bien prononcée 

dans les profils des rivières de la partie sud - ouest de la carte. 5) Dans ces mêmes parties 

sud - ouest nous voyons les traces ineffaçables d'une longue période continentale, qui avait eu 

lieu entre la fin du carbonifère et le commencement du callovien. Cette période ne nous a 

laissé de dépôts quelconques à l'exception de quelques cas douteux, mais elle provoqua des 

contours onduleux très irréguliers de la surface supérieure du calcaire carbonifère. Dans mon 

ouvrage sur le carbonifère de notre région j 'ai prouvé que la surface de ce calcaire, même dans 

des limites étroites de la ville de Moscou et de ses environs les plus proches, ne présente point un 

seul horizon géologique défini, mais la période continentale (dont il s'agit) avec ses puissants 

phénomènes de l'érosion et de la dénudation avait en effet modelé la surface en question des 

restes des calcaires carbonifères des âges différents; on y voit des dépressions et des élévations 

propres à chaque localité érodée. 6) La puissance peu considérable et l'inégalité de la formation 

du jurassique, du volgien et du crétacé ont aussi fort influé sur les contours de notre région; j 'a i 

démontré cette inégalité par de nombreux sondages et des profils artificiels, indépendamment de 

l'inégalité contemporaine de ces dépôts provoquée par les phénomènes destructifs de la période 

continentale qui avait eu lieu après le crétacé. 

7) Les procédés dénudatifs s'opéraient avec une force beaucoup'plus puissante dans cette 

dernière période continentale, qui dure jusqu'à présent. Cette dernière peut être divisée en trois 

époques: a) époque continentale — à partir de la formation des derniers dépôts crétacés marins 

de notre région jusqu'à sa glaciation, b) époque glaciaire, c) époque de l'érosion contemporaine 

et de la formation des vallées contemporaines fluviatiles. Il est très difficile de marquer les 

limites entre les résultats de l'activité de ces époques, surtout des deux premières. En tout cas la 

première de ces époques dans notre région fut celle de la destruction, c'est elle, et la seconde 

aussi qui avaient eu une grande influence sur la conservation très inégale des dépôts mésozoïques 

qui jadis, du moins pendant la plus forte transgression du jurassique (coïncidant avec la fin du 

callovien et le commencement de l'oxfordien), couvraient entièrement notre région. La répartition 

contemporaine du jurassique sur notre carte sera démontrée plus loin, quant à la répartition du 

crétacé et en partie du volgien, j'avais déjà étudié toutes les données factiques relativement cette 

question dans mon ouvrage spécial'). Ici je ne ferai ressouvenir que la disparition complète de 

l ) Mém. Com. Géol. Vol. V, № 2. 
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toutes traces du crétacé supérieur et en partie de l'inférieur sur d'immenses étendues en partant 

du district de Dmitror comme du centre, où le crétacé est le plus développé; dans ce district 

même le crétacé n'est conservé qu'en petits îlots, témoins uniques de la mer de jadis, qui sans 

doute abondait en dépôts. 

Pareils faits illustrent le plus toute la puissance des phénomènes de la dénudation après la 

période crétacée; sans doute ils devaient avoir une grande influence sur la configuration de la 

surface contemporaine de notre région. 

8) L'époque glaciaire en continuant l'activité destructive fut en même temps l'époque de 

l'accumulation des matériaux de deux qualités différentes, tant, par leur formation comme par 

l'influence sur la configuration de la région, et précisément: a) Matériaux morainiques, argileux-

sableux à blocs erratiques, qui provoquèrent, grâce à leur formation inégale, les contours onduleux 

et les collines de la contrée, b) Matériaux sédimentaires, sableux-argileux, déposés en couches 

régulières plus ou moins horizontales par les eaux courantes qui accompagnaient les glaciers. Quand 

ces dépôts sédimentaires construisent la surface sur des régions considérables, ils provoquent leur 

caractère de plaine. 

9) Erosion contemporaine exprimée principalement dans la formation des vallées fluviatiles 

et des ravins. Dans un de mes ouvrages *) j'avais pour la première fois analysé la question sur 

la formation des vallées fluviatiles de la plaine russe par l'activité des rivières elles-mêmes; j 'ai 

démontré que dans tous les cas, où il nous manque de données spéciales quelconques 

expliquant l 'origine de nos vallées, nous n'avons pas besoin de recourir à quelques autres 

facteurs et conditions physiques de notre contrée, excepté ceux qui ont agis et qui agissent pour 

le moment. En très peu de temps ce point de vue fut tellement assuré dans notre littérature 

géologique que plusieurs s'en servent comme d'une vérité immuable, n'exigeant pas une citation 

littéraire. Dans mon ouvrage susindiqué j'avais démontré que notre époque contemporaine suffit bien 

pour la formation des vallées du type de la Russie moyenne, et que les vallées plus anciennes 

(vallées de la Russie orientale) sont d'une construction plus compliquée. En outre j 'ai indiqué 

que les rivières en commençant le creusement des vallées se servaient des inégalités de la surface. 

Plusieurs sondages détaillés exécutés dans les environs de Moscou m'ont permis maintenant de 

mieux étudier cette question et d'y découvrir l'existence des vallées anciennes préglaciaires, par

fois servant de lit aux rivières contemporaines et quelquefois ne coïncidant pas avec elles. 

Je vais étudier cette question dans mon ouvrage spécial sur les formations posttertiaires de la 

feuille 57. 

10) Les qualités et Palternation des roches, entrant dans la construction géologique 

de notre pays, dans leurs rapports avec les eaux plus ou moins pénétrant ces roches, influent aussi 

sur la configuration de notre contrée. Les profils naturels et artificiels le long des penchants des 

collines et surtout le long des rivières et des ravins illustrent clairement que sous l'influence de 

l'érosion la pression, devenant inégale, unilatérale, trouble l'équilibre des roches—il n'y a que les 

') Mém. Acad. Se. St. Prb. T. 32, 5. 1684. 
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calcaires et les grès compacts qui conservent alors leur position primitive; tous les autres, comme 

la plupart des dépôts mésozoïques et morainiques, glissent dans la direction de la ligne de moindre 

résistance. Voilà la cause pourquoi les profils des rives conservent rarement les affleurements verticaux 

des roches; ordinairement les roches glissent sur les inférieures plus compactes, en les recouvrant 

plus ou moins, et formant des terrasses et des éboulements très fantasques. (Voir jYs 760.) 

En voilà les facteurs géologiques qui, sans compter l'activité de l'homme, ont provoqué la 

configuration contemporaine et le paysage de notre contrée. Passons maintenant à l'aperçu de 

ce paysage. 

Les hauteurs absolues les plus élevées ont été observées à l'ouest et au nord-ouest de notre 

région. Le village Akoulowa, au nord de la ville de Rousa, a pour marque trigonométrique 280 m. ; 

le village Petrowskoé à l'ouest de la ville de Kline, a pour marque barométrique — 288 m. Les 

moindres hauteurs se trouvent au nord, où le niveau des rivières et des vallées tombe jusqu'à 

100 "m. — au sud-est et à l'est, où ce niveau tombe jusqu'à 90 m. et le niveau des 

seuils de partage jusqu'à 100 m. Ainsi nous avons 189 m. comme moyen entre ces marques 

extrêmes. Le nombre moyen que j 'a i tiré de plus de 600 marques hypsométriques connues pour 

notre région = 164 m. de hauteur moyenne. En prenant en considération que la hauteur 

moyenne absolue, tirée par Mr. A. de Til lo pour toute la Russie d'Europe (à l'exception des 

montagnes limitrophes) = 170 m., nous devons signaler que la hauteur de la région de Moscou 

est la plus typique pour la plaine russe. Tels sont les résultats des mesurages généraux des hau

teurs. Si ces données font de la région de Moscou un représentant typique de la plaine russe, 

elle l'est aussi dans le sens topographique et en général par le caractère de sa surface. 

Notre région présente pour la plupart une plaine aux contours onduleux, tantôt plus ou moins 

aplanie, tantôt présentant quelques collines en formes très irrégulières plus ou moins hautes, disper

cées par-ci, par-là sans aucun ordre et direction. Celte plaine onduleuse est traversée dans toutes les 

directions par des vallées des rivières extrêmement sinueuses, ordinairement larges, aux flancs doux; 

la largeur de ces vallées, paraît-il, ne correspond pas à celte masse insignifiante d'eau, qui y 

coule. Ainsi en s'enfonçant de plus en plus dans la contrée montueuse, en changeant la direction 

de leurs cours ' ) les rivières creusent et minent tantôt un bord de leur vallée, tantôt un autre, en 

provoquant des affleurements verticaux de 20 m. (dans des cas exclusifs beaucoup plus hauts 

encore). De pareils affleurements ne restent verticaux et clairs que dans les cas de développement 

des calcaires; pour la plupart ces profils, comme nous avons déjà dit, se recouvrent par des 

éboulements pittoresques et fantasques des roches peu solides, glissant sur la surface humide 

des couches argileuses, minées par la rivière, par les eaux pluviales et souterraines. 

De l'autre côté les mêmes rivières alluvionnent dans les parties des cours d'eau tranquilles, 

surtout au printemps pendant les grandes crues, les matériaux arrachés des bords, en formant ainsi 

de larges bandes basses sablonneuses ou limoneuses. Une grande influence sur la plastique et les 

l ) Grâce à la direction ouest-est des fleuves principaux, la loi connue de Baer ne trouve presque pas son 
application dans notre région. 
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configurations de notre contrée ont aussi les ravins ramifiés et sinueux avec leurs ruisseaux printa-

niers; ces ravins et ces vallées rudimentaires répètent en miniature l'action des grands fleuves. 

Une pareille localité la plus typique manque en marais plus ou moins considérables. 

Les marais y sont concentrés tantôt dans les vallées fluviatiles, tantôt dans de petites régions 

des seuils de partage, tantôt ils y sont enfin provoqués par quelques causes locales. De petits 

lacs n'y sont pas rares, puisque la région montueuse avec ses roches argileuses morainiques 

sur la surface rend difficile le découlement. Comme roches superficielles, influant sur la configu

ration de cette contrée typique, il faut nommer trois membres principaux des couches à blocs erra

tiques: le développement sur la surface de l'argile morainique ou des sables supérieurs à blocs 

erratiques provoque la présence des collines et en général les contours onduleux de la contrée; 

l'apparition des sables stratifiés inférieurs à blocs erratiques donne le caractère de plaine à la 

contrée. Le changement de ces roches exige le changement de la végétation; sur les sables 

dominent les conifères; l'argile à blocs erratiques est la région des arbres feuilles, parmi lesquels 

domine le tremble et le bouleau. On a toute raison de supposer, que sans l'activité de l'homme, 

la localité en question serait la région des forêts continues. Partout là, où cesse la cultivation, en 

très peu de temps l'endroit se couvre de jeune bois. La végétation de pré des pareils endroits se 

concentre presque exclusivement dans les vallées. Tel est le tableau typique très connu de chacun, 

qui a visité la région de Moscou. Le type de la contrée est le plus exprimé à l'ouest, au nord-

ouest et au sud de la ville de Moscou. 

Notre région s'élève graduellement au nord-ouest et au nord de la capitale vers le 

cours supérieur des affluents gauches de la Moskwa et de la Kliasma. En conservant le même 

caractère montueux et même en présentant les contours plus fortement prononcés, la contrée passe 

à la bande élevée, occupant les parties sud des districts de К lin et de Dmitrov. La ligne abrupte 
de ces hauteurs passe au nord dans une plaine basse boisée et marécageuse. A peine, paraît-il, 

peut-on voir un contraste plus considérable dans le relief de quelque autre endroit de la Russie 

moyenne. Ce contraste est sans doute provoqué par des particularités dans la construction géolo

gique de ces deux bandes. Malheureusement il nous manque d'affleurements et de profils arti

ficiels pour mieux étudier la construction géologique de cette contrée, afin de nous expliquer com

plètement combien la topographie de la contrée dépend elle des phénomènes géologiques. 

JVous savons seulement que la bande basse est pour la plupart couverte de sables contenant 

des blocs erratiques. Mais ce ne sont pas les sables inférieurs, quoiqu'ils soient souvent stratifiés, 

puisque partout là, où les profils sont assez considérables, nous voyons les sables déposés sur 

l'argile typique brune à blocs erratiques, qui souvent apparait sur la surface et alors les 

arbres conifères cèdent leur place à la végétation feuillée. Le sable couvrant l'argile disparaît au 

soulèvement de la contrée vers la bande élevée susindiquée. 

Les districts de Twer et de Kortschewa, gouv. de Twer, contigus au nord de notre 

région et traversés par la vallée de la Volga, font dans le sens topographique la suite de la bande 

basse susindiquée. Les mêmes plaines, marais, forêts et la même construction géologique des 

Труды Геол. Ком. T. V, К 1. 37 
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dépôts superficiels d'argile morainique, pour la plupart couverts très inégalement par des sables 

supérieurs à blocs erratiques. 

A l'est de notre feuille, le long des affluents gauches de la Kliasma, est située la partie 

centrale du district de Iouriév, dont la construction est tout-à-fait originale et exclusive pour 

notre contrée. Au lieu de présenter un type ordinaire d'une bande élevée —type d'une localité 

monlueuse à collines douces d'argile à blocs erratiques, l'endroit présente une plaine 

ressemblant plutôt à un plateau à contours faiblement ondulcux, pareils à ceux des 

steppes de la Russie méridionale. Cette plaine est presque privée dans son centre des marais 

et des dépressions avec des eaux stagnantes: on n'y voit que les lieux secs — élevés, et les lieux 

plus humides — bas du côté des vallées. 

Dans les parties centrales de cette région nous voyons les vallées planes, larges, rudimentaires 

aux contours vagues. Le type des vallées périphériques plus profondes et plus larges y est aussi 

lout-à-fait autre que celui des autres endroits de la Russie moyenne et nous font ressouvenir le 

type des vallées de steppes. Le changement de la végétation y est aussi très frappant. Les forêts 

des arbres conifères dominant au nord et les bois de bouleaux de l'ouest de notre région dispa

raissent lout-à-fait. Tout le plateau est presque privé de bois à cause d'une grande intensité de la 

population et de la fertilité exclusive du sol couvert par des champs. Au moment, où les vallées 

profondes commencent, leurs flancs se couvrent par les représentants de la flore des ravins de 

steppes — chênes, érables, frênes, trembles, noyers,— sans aucunes traces de conifères et de 

bouleau. Ces parties centrales, les plus typiques de l'endroit, sont privées de marais; dans 

les parties périphériques, où les seuils de partage sont plus planes, l'écoulement des eaux est 

embarrassé et le sous-sol argileux, on y voit apparaître sur le plateau quelques petits marais, 

tout-à-fait du même type qu'on observe dans la bande de tschernozème, p. ex. dans les gouv. 

de Riasan et de Tambov. Mais il faut remarquer que les marais et les forêts mixtes (chêne, pin, 

bouleau) existaient sur ce plateau de Iouriév à l'époque immédiatement après la retraite du glacier, 

quand la région fut habitée par le mammouth et le rhinocéros. 

Toutes ces particularités dans la nature de la contrée sont accompagnées par le caractère 

de sol et de sous-sol tout-à-fait exceptionnel pour notre région. Ordinairement le sous-sol est 

représenté par l'argile morainique (dans ces parties superficielles pauvres en blocs erratiques 

n'abondant que dans sa profondeur); par place cette argile est tout-à-fait privée de blocs et de 

cailloux, elle devient alors claire, riche en chaux et passe à une roche qui ne diffère en rien du 

loess typique des steppes, d'autant plus qu'elle est pénétrée alors par les concressions marneuses si 

typiques pour le loess. Comme particularité la plus frappante pour la région en question — 

particularité extraordinaire, il faut indiquer la fertilité du sol, riche en humus, et la présence 

des îlots de vrai tschernozème. Sans doute ces particularités sont génétiquement alliées avec toute 

la somme des conditions physico - géographiques nommées, qui font ressembler notre endroit à 

celui des steppes de la Russie méridionale. 

Vers le sud de ce plateau élevé, dans la région de la Kliasma elle-même, de tous ces 

affluents droits, à gauche de la Moskwa, jusqu'aux limites sud-est de notre carte s'étend une 

plaine basse, sablonneuse, marécageuse, couverte de forêts. 
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Dans les limites du gouv. de Moscou la plaine marécageuse en question commence immédia

tement au nord-est de la ville de Moscou, et, passant dans la région de la Kliasma, elle longe en 

large bande ses affluents gauches. Entre les rivières Kliasma et Moskwa l'endroit ne conserve son 

type montueux que le long de la rivière Pekhorka et de ses affluenls, où continue encore l'argile 

morainique, quoique immédiatement près de la ville de Moscou on voit déjà apparaître les régions 

de sable inférieur à blocs erratiques. Tout de suite après la Pekhorka l'argile morainique 

disparaît en ne restant que par place en îlots; les sables inférieurs à blocs erratiques et leur sous-

jacents — sables stratifiés sans graviers, immenses marais et forêts de conifères, apparaissent en 

grand et caractérisent la région des affluents de la Moskwa et de la Kliasma. Il est vrai que le 

relief conserve encore son caractère onduleux (hors les régions des marais); mais ces ondula

tions ne sont pas bien prononcées et c'est rarement qu'ils prènent l'aspect des collines. Très 

rarement aussi les bords des rivières présentent leurs contrastes ordinaires: on le voit 

seulement sur la grande rivière Kliasma; mais pour la plupart tous les deux bords sont égaux, 

la vallée large, souvent aux contours vagues et passe immédiatement aux vastes marécages auxquels 

elle se lie tout-à-fait. La Moskwa domine sur cette région par son bord droit élevé. 

Plus loin à l'est dans les limites des gouv. de Wladimir et de Riasan toutes ces particularités 

de la plaine sablonneuse et marécageuse sont plus frappantes encore. Л y est très difficile d'indi

quer les limites des vallées des affluents de la Kliasma et. de la plupart des affluents de l'Oka, 

puisque ces vallées passent aux immenses régions marécageuses. La pente d'eaux des rivières y est 

très peu considérable et leur courant est si lent que les rivières semblent être arrêtées par des 

digues, et les deux rives sont profondément couvertes par du roseau et de l'osier. Ce phénomène 

est surtout frappant le long des rivières Bougea et Polia qui sont voisines parallèles, mais aux 

directions du courant tout-à-fait opposées. Les dépôts sableux superficiels y sont considérablement 

déplacés par le vent; à l'instant même on y voit se former de grandes dunes sableuses privées de 

végétation à des vastes étendues. Une particularité caractéristique du relief y font les groupes de 

lacs, aux rives basses, planes, par places marécageuses et démontrant bien clairement l'abaisse

ment du niveau de leurs découlements. 

Explications à la carte. 

Une extrême densité de la population des gouvernements centrais, exclusive pour la 

Russie, y fait couvrir toutes les cartes topographiques usitées par de nombreuses inscriptions; 

voilà pourquoi, en composant la carte de la feuille 57 je ne pouvais pas me servir de la carte 

de l'Etat-major, comme cela est ordinairement usité pour la plupart des feuilles de la carte 

géologique éditée par le Comité Géologique, ce qui sans doute allège la charge de l'auteur. 

Pareillement aux feuilles 56 et 71, que j 'ai déjà éditée, j 'a i dû et pour cette feuille aussi 

composer moi-même les éléments topographiques. Sur un réseau géographique de 

37* 
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fleuves et de chemins ' ) , par places corrigé par mes propres investigations, j 'ai dû ensuite tracer 

les marques et les noms des villes et de tous les villages plus ou moins considérables. De tous 

les points peu peuplés je n'y ai indiqué que ceux qui sont mentionnés dans mes ouvrages. 

Les noms des villes et des villages importants, des rivières plus ou moins graves dans le sens 

géologique et enfin tout ce qui est mentionné dans les résumés français de mes tra

v a u x — est indiqué sur la carte par des noms latins, et j ' a i tâché que la prononciation 

française de ces inscriptions s'approche le plus à la prononciation des noms mêmes 

en russe. Afin de moins embarrasser la carte par des numéros (correspondant aux numéros de la 

partie descriptive de mon ouvrage) je n'ai indiqué que les affleurements naturels et artificiels les 

plus importants dans le sens géologique; enfin les lieux d'exploitation de minerais utiles ont été 

indiqués par des marques spéciales (très peu nombreuses). Ces éléments topographiques, préparés 

de cette manière, furent lithographies dans l'établissement cartographique de Mr. A. Iliine. 

Notre «Carte géologique de la Russie», éditée par le Comité Géologique, doit être attribuée 

aux cartes idéales générales, où l'on ignore les dépôts posttertiaires quelque puissants qu'ils ne fus

sent, et l'on figure la surface couverte par les formations originaires, qu'on pourrait voir, si l'on 

avait enlevé les dépôts posttertiaires. Les lieux des profils artificiels étudiés et des affleurements 

naturels des roches originaires sont réunis sur notre carte en régions idéales, se basant sur les 

données de l'investigation géologique. Pareille construction de notre carte est exigée par son échelle 

comparativement petite et par le degré du détail du lever géologique, borné par l'investiga

tion des affleurements des roches seulement sans leur exploration spéciale. 

Dans ce type de cartes idéales nous avons introduit une correction essentielle: fixation des 

régions couvertes par les alluvions des fleuves, des lacs et des marais plus ou moins 

considérables. Ainsi cette particularité de notre carte, en conservant tous les avantages des cartes 

idéales, complète quelque peu l'omission faite par l'absence du relief. II faut prendre cepen

dant en considération que les régions marécageuses sont loin de représenter toujours les lieux 

abaissés sur l'endroit qui les entoure; les marais sont souvent les lieux des sources des rivières et 

ont un puissant développement sur les seuils de partage. (Сотр. la carte hypsométrique annexée 

à cet ouvrage). 

La seconde particularité de notre carte, qui malheureusement se fait voir sur des régions 

considérables de notre feuille aussi, — c'est le pointillage particulier gris pour les lieux, où les 

dépôts anciens posttertiaires (dans notre cas dépôts exclusivement glaciaires à blocs erratiques) 

couvrent complètement les roches originaires plus anciennes. De pareilles régions sont bien nom

breuses dans la Russie moyenne, grâce à son caractère de plaine; les feuilles de la carte géologi

que des gouvernements centrais, couverts par des couches puissantes glaciaires, doivent être par 

la nature même de leurs dépôts moins exactes comparativement à la carte du sud et de l'est de la 

Russie. 

') Le relief n'est pas marqué sur la carte conformément aux règles du Comité Géologique, car en effet il 
serrait impossible de concilier les marques géologiques avec celles du relief sur la carte d'une si petite échelle. 
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Dans l'idéalisation de la carte et la réunion des régions occupées par un tel ou tel étage 

géologique, se basant sur l'étude des affleurements séparés, je tachais dans tous mes ouvrages carto

graphiques d'être le plus circonspect. Les régions, couvertes par une couleur d'un certain étage, 

doivent en effet présenter les dépôts de cet étage, plus ou moins conservés sous la couche à blocs 

erratiques, avec toute Ja probabilité qui est possible en jugeant la somme de toutes les données 

sur la structure géologique de notre contrée, sur les phénomènes géologiques et les procédés qui 

y avaient eu lieu. Dans tous les cas, où j'avais quelque doute, j 'ai marqué la région par le 

pointillé gris pour ne pas embarrasser l'investigateur pratique et pour le faire éviter les accidents 

de ne pas trouver le dépôt indiqué, ou, ce qui est pire encore, d'y trouver des couches consi

dérables tout-à-fait imprévues de dépôts plus récents. 

Reconnaissant toute l'insuffisance de notre carte pour une région aussi grave que les envi

rons de la ville de Moscou, j 'a i proposé au Comité Géologique d'éditer une carte géologique 

détaillée du district de Moscou à l'échelle de 2 verstes (2.134 km.) dans un pouce anglais, et 

ayant reçu un assentiment du Comité, j 'ai composé la carte, grâce à une masse des données sur 

les sondages que je possède; cette carte est maintenant en train de la publication. 

Carbonifère. Le dépôt le plus ancien pour notre région, qui se fait voir dans les affleu

rements, c'est l'étage moscovien de la section supérieure du carbonifère (C^). L'étude de 
cet étage, son âge et sa répartition dans les limites de notre feuille, de même que dans les 

régions avoisinantes, sont détaillement exposés dans mon ouvrage susindiqué qui vient de 

paraître ' ) . 

Je dois mentionner ici les motifs qui m'ont porté à l'indication de cet étage dans un tel ou 

tel point de la carte. Dans la partie sud-ouest de notre carte, bornée par la vallée de la Moskwa, 

nous devons signaler une bande continue de la répartition des calcaires de l'étage moscovien, tout 

près de la surface, puisque les rivières Protwa, Nara, Lopasnia, tout le système de la rivière 

Pakhra et les petits affluents inférieurs de la Moskwa s'enfoncent dans ces calcaires encore tout près 

de leur source et sur les hauteurs absolues comparativement assez considérables. Tout de même, 

si nous n'observons pas toujours dans les vallées de ces rivières une bande continue des calcaires, 

nous ne devons pas chercher la cause dans des dislocations quelconques des couches horizontales 

des calcaires mêmes, mais nous le devons attribuer à trois causes principalement: l'inégalité de la 

surface supérieure de ces calcaires sous l'influence de l'improportionalité de l'érosion ancienne, le 

recouvrement des flancs des vallées par des couches plus récentes, et enfin les éboulements et les 

glissements de ces dernières le long des penchants vers les vallées. 

Les motifs qui m'ont forcé de nier l'influence prouvée des phénomènes de dislocation et au 

contraire reconnaître l'activité puissante de l'érosion, j 'ai exposé ces motifs dans mon ouvrage spécial 

susindiqué2). Les deux dernières causes de l'absence locale des calcaires dans les profils des 

vallées sont très fréquentes pour notre contrée et je les avais bien des fois examinées dans mes 

') Mém. Com, Géol. Vol. V, № 5. 
') 1. c , p. 9 1 - 9 9 ; 175—176. 
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ouvrages de même que dans le présent; ici je dirai seulement que dans plusieurs sondages, très peu 

écartés de la vallée, on rencontrait le calcaire situé à la hauteur absolue beaucoup plus grande 

que le niveau des rivières, dont les profils ne présentaient jusqu'au niveau même que les dépôts 

plus récents. Néanmoins tout Je calcaire carbonifère de notre région n'est marqué sur la carte 

que le long des vallées fluviatiles, et je n'ai pas voulu risquer couvrir par la couleur du cal

caire aucune région considérable, outre la bande longeant les deux rives de la Moskwa dans son 

cours inférieur. La cause en est dans de puissants dépôts jurassiques, volgiens et enfin ceux à 

blocs erratiques, qui masquent les affleurements du calcaire sur les seuils de partage. 

Les couches à blocs erratiques empêchent de constater dans certaines localités même la 

présence ou l'absence des dépôts mésozoïques sous-jacenls, et nous sommes obligés de n'indiquer 

dans deux régions méridionales assez considérables (c.-à-d. dans la région de la Protwa et entre 

la Sewerka, Rojay et Lopasnia) que les couches à blocs erratiques, qui couvrent les roches de 

l'âge indéfini, quoique il soit hors de doute, que ces régions présentent le carbonifère couvert par 

des restes du jurassique. Ce doule concernant les deux bandes est provoqué par cette circonstance 

que dans les régions voisines de notre feuille, immédiatement sous les couches à blocs erratiques on 

trouve le calcaire et pas de trace même des dépôts mésozoïques, de sorte qu'il nous est impossible 

de juger dans quel point et dans quelle direction les dépôts mésozoïques disparaissent ils au sud et 

au sud-ouest. 

J'avais déjà indiqué dans mon ouvrage spécial la répartition des calcaires de l'étage mosco

vien dans le cours inférieur de la Rousa et dans lé cours supérieur de la Moskwa jusqu'à la ville 

de Zwenigorode; j ' y avais aussi démontré l'existence des dépressions dans les calcaires enlre la 

ville de Moscou et celle de Zwenigorode et entre la ville de Moscou et l'embouchure de la Pakhra. 

C'est au moyen de sondages que nous avons pu suivre les calcaires de l'étage moscovien au nord 

de la ville de Moscou jusqu'aux rivières Kliasma et Outscha (588, 549, 348), et nous l'avons 

indiqué sur le profil correspondant annexé à la carte. De la même manière, c.-à-d. par des son

dages seulement, nous avons pu étudier l'étage moscovien à l'est de la ville de Moscou, le long de la 

rivière Kliasma jusqu'aux limites du gouv. de Wladiinir et précisément jusqu'à la station Ore-

khowo (410). Mais les affleurements naturels eux-mêmes à l'est de la ville de Moscou et de la 

Moskwa ne présentent point d'étage moscovien qui aurait pu être indiqué sur la carte, ainsi nous 

ne pouvions marquer cet étage que sur le profil annexé. 

Tous les calcaires qui affleurent cette dernière région sont paléontologiquement ou du moins 

pétrographiquement, par analogie, déterminés et attribués à l'étage supérieur — gshelien. 

Nous ne savons rien de plus concernant la répartition des calcaires plus loin dans les parties 

orientales et septentrionales de notre carte. Mais je dois mentionner ici qu'en sortant du coin 

nord-ouest de notre carte, nous rencontrons près de la ville de Twer les calcaires moscoviens appa

raissant dans les profils mêmes des rivières. En examinant le caractère des dépôts à blocs 

erratiques (28) dans le district de Kortschewa, le long de la Volga, on peut bien probablement y 

supposer aussi le développement de ces calcaires mêmes tout près de la surface. 
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Les calcaires, les dolomies et les marnes de Vétage gshelien (C^) détaillement décrits dans 

mon ouvrage spécial'), ne sont développés que dans la région entre les rivières Moskwa 

et Kliasma, vers l'est de la ville de Moscou jusqu'aux limites du gouv. de Wladimir. 

Leurs affleurements sortent en îlots en partie le long des vallées fluviatiles, en partie sur de 

plans seuils de partage, où l'on exploite le calcaire pour certain but dans les canières et les creux 

spéciaux. Nous avons indiqué sur notre carte l'étage gshelien en îlots isolés, sortant des dépôts 

jurassiques. En partant à l'ouest et au sud-ouest de cette région, nous ne trouvons aucunes traces 

du gshelien; sa direction le long du gouv. de Wladimir dans la partie est de notre carte nous est 

inconnue; mais en quittant les limites de notre feuille, nous voyons de nouveau le gshelien dans 

ce gouvernement. 

Une petite bande près des limites nord-est de notre carte est occupée par les dépôts 

supposés être de Vétage tartarien (T,?). Il est connu que j'avais proposé ce nom 2 ) à une série 

de roches irisées argileuses et marneuses, couvrant les calcaires, dont l'âge est indubitablement 

permien supérieur. 

Dans mon ouvrage descriptif de la feuille 56 de la carte géologique générale 3 ) j'avais 

détaillement exposé tous les motifs qui me forcèrent de supposer le développement de cet étage dans 

le district de Rostov, voisin de la limite nord-est de notre carte. Une série de sondages exécutés 

dans les derniers temps dans les gouv. de Kostroma et de Iaroslawl, affirme le développement de 

ces dépôts salifères dans le district de Rostov. J'ai tout-à-fait conditionnellement marqué la limite 

de leur répartition sur notre carte; on peut presque sans aucun doute affirmer que la région des 

marnes irisées salifères y continue encore plus loin au sud. 

Mais je dois observer ici encore une fois, que les marnes bigarrées, citées bien des fois par 

plusieurs auteurs pour les parties méridionales de la feuille 57 le long de la Kliasma et de la 

Moskwa, ne peuvent être nullement attribuées à ces dépôts, car elles y sont sous-jacentes au 

carbonifère *). 

Jurassique. Les dépôts jurassiques de notre, région sont exprimés par le callovien moyen 

et supérieur, et l'oxfordien inférieur et supérieur. Le callovien inférieur, si puissamment 

et détaillement développé dans les parties est et nord-est de la Russie, manque tout-à-fait dans notre 

région. Les conglomérats, les marnes et les grès, déposés immédiatement sur la surface plus ou 

moins détruite des calcaires carbonifères, contiennent une faune callovienne moyenne. En général, 

le callovien moyen et le supérieur sont plus considérables dans les parties orientales de notre 

région; dans les parties occidentales du gouv. de Moscou on ne trouve que les traces de 

cet étage. 

Les dépôts oxfordiens sont plus puissamment développés, et surtout l'oxfordien supérieur. 

Enfin quelques découvertes accidentelles laissent supposer la présence de la mer à l'époque du kim-

') 1. c , p. 51—80, 1 5 6 - 1 7 2 . 
s ) Bo.ll. Com. Géol. 1887, p. 225. 
3) Mém. Com. Géol. Vol. I, № 2. 
4 ) Voir Mém. Com. Géol. Vol. V, № 5, p. 1 8 - 2 1 . 
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lièrement les groupes géologiques et leurs rapports. Je donnerai l'analyse des définitions 

de Mr. Pawlov dans mon ouvrage spécial susindiqué; mais pour donner explication à notre 

carte, je dois constater le fait, que la présence des formes volgiennes supérieures 

dans le portlandien d'Angleterre ne me semble être nullement prouvée par Mr. Pawlov, 

sans doute si l'on prend en considération le vrai portlandien, et nullement les dépôts dont 

l'âge en Angleterre même est plus que douteux. Nous ne pouvons pas, par ex., confondre 

un typique Perisphinctes (Tab. Ш , fig. 1), figuré par Mr. Pawlov des dépôts anglais, avec 

Y Olcostephanus unshensis Nik. (Tab. III, fig. 10), pas moins typique, que Mr. Pawlov 

envisage irrégulièrement comme nouvelle espèce. Encore moins pouvons-nous reconaître la forme 

anglaise Besmoceras rotula pour identique ou proche aux Olcostephanus nodiger et 01. 

kaschpwicus, ou une valve figurée par Mr. Pawlov (Tab. III, fig. 4, 5)—pour Aucella Pal

lasi Keys . ou même pour une aucelle quelconque, comme le considère notre confrère. 

L'opinion de Mr. Eichwald (concernant la classification du volgien inférieur dans l'époque 

pas plus ancienne que la néocomienne moyenne) fût très catégoriquement renouvelée par Mr. Mi

kha l sky ' ) . Son article russe de caractère spéculatif ne fut cependant qu'un compte-rendu prélimi

naire sur un point de vue que l'auteur a promis de prouver après l'étude paléontologique des maté

riaux. Simultanément avec mon ouvrage présent Mr. Mikhalsky publie sa monographie2) contenant 

une étude de la partie la plus essentielle de ces matériaux,— c'est une description et étude des 

ammonites du volgien inférieur. Malheureusement l'ouvrage de Mr. Mikhalsky n'est point 

encore paru jusqu'à présent et je suis pour le moment privé de possibilité d'en donner une 

analyse. Si l'on prend en considération les répliques géologiques, exposées sur le paint de vue 

de Mr. Mikhalsky dans mon ouvrage sur les dépôts crétacés de la Russie moyenne, une com

paraison du volgien inférieur au néocomien moyen ne pourrait, selon mon opinion, avoir quelques 

chances de succès, que lorsque l'ouvrage de Mr. Mikhalsky nous montrerait vraiment parmi les 

ammonites volgiennes inférieures des formes identiques aux types néocomiens ou du moins des 

formes qui leurs sont bien proches et génétiquement alliées. 

Quant à la répartition des dépôts volgiens sur la région de notre carte, on doit constater ici 

le fait, que partout où la base du volgien est exactement définie, cette base présente les horizons à 

faune oxfordienne supérieure et kimmeridienne la plus inférieure, mais jamais des horizons plus 

anciens quelconques. 

En examinant la carte de notre feuille, on y voit une immense répartition du volgien, dispa

raissant au sud et au sud-ouest. A l'est, entre la Kliasma et la Moskwa, des régions considérables 

manquent en volgien, mais comme nous l'avons déjà dit, cette absence n'est point primitive, 

elle n'est que le résultat de la dénudation. En parlant de la partie sud-est de la carte et 

concernant le volgien et le jurassique, nous devons avouer que nos investigations y sont 

encore peu suffisantes. Au nord de la Kliasma on observe le volgien se couvrir par des cou-

г ) Sur les couches à Âm. virgalut de la Pologne, etc., Bull. Com. Géol. 1S86. 
a) Mém. Com. Géol. Vol. VIII, № 2. 
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ehes puissantes des dépôts crétacés. En comparant la répartition du volgien inférieur avec 

celle du volgien supérieur, on doit constater que le premier est beaucoup plus réparti, et 

que les dépôts du bassin se rétrécissant ont en général le caractère littoral pour tout le volgien. 

Au nord de notre carte les dépôts volgiens sont beaucoup plus détruits que ceux du jurassique 

leur sous-jacent. Mais, considérant le caractère paléontologique et pétrographique des restes 

des étages volgiens, trouvés dans les districts de Twer, de Kaliasine et de Kaschine, nous 

devons supposer la répartition ancienne continue et du volgien aussi sur toute la région septen

trionale de notre carte. 

Système crétacé. Comme dépôt le plus ancien, présentant le type de la faune néocomienne 

bien expimé (néocomien moyen ou supérieur), il faut nommer un analogue de l'argile néocomienne 

de Simbirsk, découvert par moi pour notre région dans les grès ferrugineux sur la Kliasma 

(424 ), près de la limite orientale de notre carte. Je fus très enchanté de reconnaître que le prin

temps passé Mr. Pawlov avait trouvé aussi dans un des horizons des grès de Worobiewo les fossiles 

illustrant le prolongement du même horizon près de la ville de Moscou elle-même. Ces dépôts 

de Worobiewo sont indiqués dans mon ouvrage comme couvrant, en couche de 40 m., le volgien 

le plus supérieur, paléontologiquement par moi défini ' ) (760). Ces jours-ci j 'a i eu le plaisir 

d'examiner les fossiles de Mr. Pawlov et de me persuader dans l'exactitude de leur définition 

comme fossiles du second horizon de l'argile de Simbirsk. Mr. Pawlov m'avait aussi communiqué 

qu'entre cet horizon-ci et le dépôt le plus supérieur du volgien supérieur se trouve à Worobiewo 

une couche de roches sableuses avec des intercalations argileuses; celte couche pourrait, selon 

mon avis, correspondre par son âge à l'horizon à Olcost. versicolor et donne ainsi la possibilité de 

compléter encore plus l'analogie entre les profils mésozoïques de Moscou et de Simbirsk. Celui qui 

a bien étudié mes ouvrages et surtout les pages sousindiquées de mon travail sur les vestiges du 

crétacé dans la Russie centrale, et les déductions que j 'ai faites dans la description de mes obser

vations à l'étranger 1),— verra bien que la découverte de Mr. Pawlov se trouve en harmonie 

compète avec mon point de vue sur les dépôts volgiens supérieurs comme remplaçant la partie 

inférieure du néocomien et passant immédiatement en néocomien moyen (supérieur) à la faune 

beaucoup plus proche au type d'Europe occidentale. Ce fait retranche tout-à-fait une des preuves 

les plus essentielles qu'on pouvait exposer pour démontrer une interruption entre les dépôts volgiens 

supérieurs et crétacé de la Russie centrale, interruption qui a été supposée et défendue par Mr. 

Pawlov, et confirme encore une fois les investigateurs du mésozoïque russe combien ils doivent 

être précautionnés dans leurs considérations et déductions procurées de faits négatifs locaux. 

Dans mon ouvrage sur les vestiges du crétacé etc. j'avais assez examiné la question concer

nant la répartition sur notre feuille des divers horizons du crétacé. C'est aussi dans cet ouvrage 

que le lecteur trouvera les considérations qui me portent à supposer une possibilité complète de 

découvrir par-ci, par-là sur la région de notre carte tels ou tels restes du crétacé. 

1 ) Vestiges des dépôts crétacés, e t c , p. 10, 138, 159—183. 
') Excursions dans les musées etc., 1. с. 
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Comme la découverte de Mr. Pawlov me devint claire alors, quand non seulement la 

carte de la feuille 57, mais aussi le texte de l'ouvrage descriplif ont déjà été publiés, la couleur 

verte des dépôts crétacés inférieurs ne pouvait pas être indiquée près de Worobiewo, comme je 

J'ai fait pour. Г en droit près de Soïbinskoé sur la Kliasma. Vu la rareté extrême des fossiles néoco-

miens typiques dans la région de notre feuille, et l'impossibilité de séparer autrement les dépôts 

sableux volgiens supérieurs des horizons néocomiens plus supérieurs, pétrographiquement identi

ques, la marque et la couleur du volgien doivent être considérées comme représentant non seule

ment les régions couvertes par le volgien lui même, mais aussi les endroits où peuvent être trouvés 

les sables et les grès des horizons plus supérieurs du néocomien. 

A l'exception des régions de notre carte, couvertes par des roches originaires paléozoï* 

ques et mésozoïques, régions sur lesquelles on voit les roches originaires apparaître de 

dessous les couches à blocs erratiques, où on est forcé de reconnaître leur présence par le 

résultat des investigations, — ainsi outre ces régions-ci nous en avons encore trois dans la partie 

sud de notre carte, une dans la partie centrale et enfin tout le nord de notre carte. La 

construction géologique de ces régions est si peu claire, que nous ne trouvons pas possible 

de l'indiquer sur la carte, qui prétend être exacte autant bien que possible. Ces régions, 

conformément aux règlements du Comité Géologique, sont indiquées par la couleur des dépôts 

posttertiaires à blocs erratiques. Quant aux trois régions méridionales, j 'ai déjà assez détaillement 

exposé tous les motifs qui me forcent d'être précautionné. Concernant elles, je ne saurais mention

ner ici que les formations qui pourraient y être trouvées sous les couches à blocs erratiques. 

1) Région de la Protwa et du cours supérieur de la Moskwa. C'est la région du dévelop

pement des horizons inférieurs des calcaires moscoviens, couverts sur la majeure partie par les 

argiles jurassiques et bien possible (en partie?) par les sables volgiens. 1) Région de la 

Sewerka, Lopasnia et Rojaï. Le développement des calcaires moscoviens, couverts en partie 

seulement par les restes du jurassique. 3) Région de la partie sud-est de la carte. Dépressions 

marécageuses, ayant probablement dans leur base l'argile jurassique (en partie tout-à-fait 

détruite?), élévations onduleuses sableuses, construites de roches sableuses en partie de l'âge 

volgien et en partie de l'origine secondaire—posttertiaire, i) Région entre les rivières Kyr-

geatch et Schéma et le long de leurs affluents supérieurs. C'est une région de dépôts sableux, 

dont l'âge est difficile à déterminer ne se basant que sur les données que j'avais dans ma dispo

sition; il est bien possible que nous ayons ici les faciès sableuses identiques aux dépôts crétacés, 

volgiens supérieurs et posttertiaires qui se mêlent et se lient entre elles ' ) . Quant à la région 

des limites septentrionales de notre carte, à tout ce que j'avais déjà dit concernant 

l'existence des dépôts carbonifères, jurassiques, volgiens et crétacés, je n'ajouterai icique quelques 

remarques sur certains dépôts, qui me restent énigmatiques grâce à leur nature pétrographique peu 

caractéristique et faute de données paléontologiques. Je parle de la région des sables le long de 
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la r. Nerl (164—168), les mêmes sables et les marnes bleues leur sous-jacentes le long de la 

r. Schakha (210), appartenant peut-être au groupe de roches du supposé étage tartarien (?), 

et enGn les profils de la Volga près du village Kimry (34), peut-être de l'âge crétacé inférieur. 

Je ne m'arrête pas ici sur les dépôts anciens posttertiaires de* notre région, vu mon ouvrage 

spécial qui paraîtra bientôt. Ici je remarquerai seulement, qu'à l'exception des régions couvertes par 

les alluvions contemporaines des fleuves, lacs et marais, nous aurons tout le reste 

couvert immédiatement sous le sol par des dépôts sableux et argi leux à blocs erratiques. 

Pour illustrer plus complètement la structure géologique de notre région, je fis représenter 

quatre profils géologiques, dans quatre directions diverses se réunissant près de la ville de 

Moscou, comme dans le centre. Ces profils sont basés sur les données hypsométriques, que j 'a i exa

minées dans la partie orographique de mon ouvrage présent, sur toutes les recherches géologiques 

(avec les mesurages de la puissance des couches) et enfin sur tous les résultats des sondages nom

breux que je possédais. Malheureusement, le manque en toutes ces données pour les parties nord 

de la carte ne m'a pas permis de continuer dans cette partie deux profils très importants, se diri

geant du sud au nord et du sud-est au nord-ouest. En analysant ces profils, il faut prendre en 

considération, que tous les points y indiqués ont leurs hauteurs absolues mesurées et pour ta 

plupart Ia'puissance mesurée des couches des dépôts qui sont indiqués sous ces points. Les gran

deurs intermédiaires sont pour la plupart marquées et liés à vue d'oeil. J'ajouterai aussi que pas 

tous les points marqués sur les profils sont en effet sur une ligne droite. Plusieurs d'eux présen

tent, comme cela se fait ordinairement sur les profils géologiques, en effet les points les plus s'ap-

prochant de la ligne droite qui lie les points finals du profil et ne sont que projetés sur cette ligne. 

]) Voir: Lee vertiges du crétacé etc., p. 49—70. 
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