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П Р Е Д И С Л О В І Е .

Предлагаемая работа носитъ двойное заглавіе: Окско-клязминскій бассейнъ и 
Общая геологическая карта Россіи. Листъ 72.

Личныя наблюденія наши, производившіяся по порученію Геологическаго Коми- 
тета въ 1887 — 1890 гг., относятся собственно къ бассейну нижеей Оки, нижней 
Клязьмы и пучежскаго отрѣзка Волги; изложевіемъ ихъ мы ограничились въ опи- 
сательной части работы, имѣя въ виду, что остальныя двѣ-пятыхъ территоріи 72-го 
листа подробно описаны въ „М атеріалахъ къ одѣнкѣ земель Нижегородской гу- 
берніи“ (проф. В. В. Д окучаева и его сотрудниковъ) *). Общая часть предла- 
гаемаго очерка касается, тѣмъ не менѣе, и воеточныхъ предѣловъ карты, тѣсно свя- 
занныхъ, какъ въ географическомъ, такъ и въ геологическомъ отношеніи, съ окско- 
клязминскимъ бассейномъ. Издавіемъ 72-го листа закругляется десятиверстная геоло- 
гическая карта центральнаго четырехъугольника Европейской Россіи, съ Москвой, Яро- 
сл^лемъ, Костроиой, Владиміромъ и Нижнимъ-Новгородомъ; листы 56, 57 и 71, со- 
ставленные С. Никитинымъ, изданы Геологическимъ Комитетомъ въ 1884, 1885 и 
1890 гг. („Труды“ Комитета, т. I, № 2 ,— т. II, № 1 п т. V, № 1).

Площадь Окско-клязминскаго бассейна, не смотря на неболыпіе сравнительно тер- 
риторіальные размѣры, представляетъ значительный общій интересъ, въ особеености по 
отношевію къ палеозойскимъ образовавіямъ. Именно въ этомъ райоеѣ средней Россіи 
развитъ съ особою ясностью и полнотой верхній отдѣлъ каменноугольной системы,

г)  Изь з а п а д н ы х ъ  уѣздовъ Н и ж е г о р о д с к о й  губерніи, находящихся въ дредѣлахъ нашеГі карты, 
Г о р б а т о к с к і й  ошісанъ В. А м а л и ц к и н ъ ,  Б а л а х н и н с к ій  и часть А р д а т о в с к а г о  — П. З е м я т ч е н -  
ски м ъ , Н и ж е г о р о д с к ій  п часть К п я г и н п н с к а г о  — А. Ф е р х м и н ы м ъ , бо.іьшая часть С е м е н о в -  
с к а г о — ГГ. Б а р а к о в ы ы ъ ,  А р з а м а с с к і й  и части уѣздовъ: А р д а т о и с к а г о ,  К н я г п н и і і с к а г о  и Сем е- 
н о в с к а г о —Н. Спб и р ц евы м ъ . Проф. В . А м а л п ц к о м у  принадлежитъ, кромѣ того, еводвыіі обзоръ к а -  
м е н н о у  г о л ь е о і і  и п е р м с к о й  системъ Нижегородскаго Поволжья, Н. С н б н р ц е в у —очеркъ Нижегород- 
ской юры, проф. В. Д о к у ч а е в у —обзоръ і ю с л ѣ т р е т и ч н ы х ъ  образованій, В. З а й ц е в у  —- очеркъ полез- 
ныхъ ископаемыхь. З а і іа д н а я  часгь Нижегородской геологической карты, составленной участпиками экспе- 
дпдіи проф. Д о к ѵ ч а е в а ,  вошла въ составъ нашей, съ нѣкоторыми, впрочемъ, измѣнепія.мн.
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до ш вагериновыхъ отложевій включительно; здѣсь удалось показать,— полвѣе, чѣмъ 
въ какой-либо другой ,средверусской мѣстности, —  весьма близкую аналогію верхвихъ 
камеввоугольвыхъ осадковъ цевтральной Россіи съ восточными уральскими и сѣ- 
веро-восточвыми тимавскими; здѣсь же оказалось возможвымъ ковстатировать послѣдо- 
вательвую смѣву среднерусскаго каменвоугольваго бассейва пермокарбововымъ и перм- 
скимъ и ввервые доказать существованіе въ центральной Россіи, къ востоку отъ ме- 
ридіава гор. Владиміра, типическаго доломитоваго пермокарбова, синхроничнаго 
артивскому ярусу Пріуралья и толщѣ a Тимава (Чернышевъ); наковедъ, изучевіе 
того-же Окско-клязминскаго райова —  въ связи съ извѣствыми изслѣдовавіями проф. 
Амалицкаго въ Нижегородской гѵберніи — доставило немаловажвый матеріалъ для 
характеристики завадвы хъ  вредѣловъ восточво-русскаго верм скаго бассейва. По отво- 
шенію къ мезозойскимъ образовавіямъ, не разъ уже изучавшимся въ окраиввыхъ 
пунктахъ 72-го листа и въ сосѣднихъ съ вимъ областяхъ (Траутшольдъ, Никитинъ, 
Меллеръ, Л агузенъ, Павловъ и др.), навіа задача состояла, главвымъ образомъ, въ болѣе 
точвомъ опредѣленіи ихъ распростравенія и отчасти — возраста (ардатовская, судогод- 
ская и пучежская юра, окшовскій неокомсвій островъ, гольтъ y Владиміра). Болѣе 
водробво мы остававливаемся на послѣтретичвыхъ отложеніяхъ, детальное изученіе 
которыхъ завимаетъ въ вастояві;ее время мвогихъ русскихъ геологовъ и уже успѣло 
дать крупвые и практически-важвые результаты.

Привошу искреннюю и глубокую признательвость Геологическому Комитету и его 
уважаемому директору A. П. Карвинскому за развосторовнее содѣйствіе, оказанное 
мнѣ въ выполненіи вастоящей работы; члевамъ Комитета C. Н. Никитиву и Ѳ. Н. 
Червышеву я обязавъ ыногими полезвыми указаніями. Считаю, кромѣ того, долгомъ 
выразить благодарность проф. Казанскаго Университета A. А. Ш тувенбергу , при- 
няввіему ва себя опредѣленіе камеввоугольныхъ коралловъ и мшанокъ изъ собранной 
мною коллекціи.

Н . Сибирцевъ.



I. ОЧЕРКЪ ЛИТЕРАТУРЫ.

Геологическія изслѣдованія, относящіяся къ окско-клязминскому бассейну, не могутъ 
назваться малочисленными, но по болыпей части онѣ касаются отдѣльныхъ мѣстностей или 
пунктовъ даннаго района и не даютъ цѣльнаго, своднаго представленія о его строеніи. 
Нѣкоторымъ исключеніемъ являются нижепоименованныя работы А. Дитмара и А. Кры- 
лова; первая изъ этихъ работъ, вообще поспѣшная и устарѣвшая, основана на матеріалѣ, 
собранномъ по преимуществу въ южной части бассейна; изъ изслѣдованій же А. К р ы л ова 
опубликованы относящіяся къ сѣверной половинѣ бассейна. Изъ недавнихъ монографиче- 
скихъ описаній сосѣднихъ областей или отдѣльныхъ участковъ нашего района наиболыпее 
значеніе имѣютъ: изслѣдованія C. Н. Н икитина (Елатомская юра, 57 и 71 листы геологич. 
карты Роосіи), Ѳ. Н. Ч ер н ы ш ева (Пучежскій известнякъ), проф. В . П. А м ал и дкаго  
(пермская система Окско-Волжскаго бассейна), П. А. З е м я т ч е н ск а го  (желѣзныя руды), 
проф. В. В. Д о к у ч а ева  и его сотрудниковъ (Нижегородская губернія).

1771. Лепехинъ, И. Дневныя записки путеш ествія по разнымъ провин- 
ціямъ Россійсіваго Государства 1768 и 1769 гг. Ч. I. Спб.

На стр. 22— 24 указываются ломки сѣраго известняка съ „окаменѣлыми черепокожими“ 
въ 15 вер. отъ „села“ Коврова. Въ колоддѣ с. Драчева (стр. 35— 36) Л еп ехи н ъ  наблю- 
далъ известнякъ съ окаменѣлостями, прикрытый „бѣлымъ суглинкомъ“, хрящемъ и пескомъ, 
переходящимъ къ поверхности въ „черноземъ“; подобное же напласхованіе встрѣчено имъ 
въ с. Ликинѣ. На стр. 48— 49 описываются желѣзныя руды Выксунскихъ заводовъ, относи- 
мыя авторомъ къ болотнымъ.

17 7 3 — 1801. P allas , P . R eise  durch verschiedene Provinzen  des R ussischen  
R eichs. Erster Theil. St-Pet.

1773. Палласъ, Ц. П утеш ествіе по разнымъ провинціямъ Россійской Импе- 
ріи. Часть I. Спб.

Къ нашей области относятся 19— 45 стр. нѣмецкаго текста (дитируемъ по второму 
изданію 1801 г.) или 30— 67 русскаго. Мы находимъ y П ал ласа ясныя указанія на при- 
знаки юрской системы (сѣрный колчеданъ, белемниты и пр.) въ окрестностяхъ гор. Влади- 
міра, по рѣчкѣ Ирпеимѣ или Рпени. Описывая известняки дер. Ѳедотьевой въ районѣ ве- 
ликовскихъ каменоломень, авторъ прибавляетъ, что нѣкоторые слои камня „состоятъ изъ 
самыхъ мелкихъ, пшеничнымъ зернамъ подобныхъ, полосатыхъ тѣлъ“, т.-е. фузулинъ. Далѣе 
упоминается о ноздреватыхъ кремняхъ, разсѣянныхъ по полямъ между сел. Вежками и

Т р у д ы  Г е о л .  К о м . T .  Х У ,  №  2. і
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Константиновымъ (меленковскаго уѣзда) и о константиновскихъ огнеунорныхъ глинахъ. Въ 
югозападной части бассейна ІІа л л а съ  наблюдалъ выходы зернистыхъ известняковъ съ 
„аномитами, конхитами“ и-. иглами морскихъ ежей y с. Лавси, a также подъ д. Чауръ. Въ 
гор. Муромѣ онъ обратилъ вниманіе на подмываніе Окою ея высокаго лѣваго берега и за- 
писалъ относящіеся сюда факты. По рѣчкѣ Кобринкѣ (вѣроятно, Колпиикѣ) авторъ видѣлъ 
желтые известняки съ „окаменѣлыми раковинами“ и „сѣточными кораллами“ (мшанки), 
прикрытые глинистою, землистою массою съ желѣзными рудами. Внѣшній габитусъ рудосо- 
держащихъ породъ и рудъ выксунскаго: района описанъ имъ весьма точно. Вверхъ по рѣчкѣ 
Тешѣ (въ нижегородской губерніи) П алласъ  встрѣтилъ известняки, a по высокому право- 
бережью Оки, въ сѣверовосточной части муромскаго уѣзда, —  краеные и бѣлые каменистые 
мергеля съ гнѣздами алебастра, волокнистымъ гипсомъ, горной кожеи, провалами и ироч.

1775. Georgi. Bem erkungen e in e r  R eise  im R ussischen R eich e . Bd. II.
Г ео р ги  упоминаетъ o красноцвѣтныхъ породахъ, развитыхъ по нижней Окѣ и сред- 

ней Волгѣ; болѣе подробно останавливается онъ на исторіи утилизаціи балахнинскихъ со- 
ляныхъ разсоловъ.

1821. Strangw ays. O utline of the Geology of R ussia . Transe. Geol. Soc. London. 
Vol. VI, p. 81— 33.

Мемуаръ Странгвейса содержитъ, между прочимъ, краткое описаніе поверхностныхъ 
песчанистыхъ образованій и разработокъ желѣзныхъ рудъ въ муромско-выксунскомъ районѣ; 
отъ автора не укрылось залеганіе здѣсь темноцвѣтныхъ породъ съ аммонитами и кремней 
съ окаменѣлыми раковинами.

1828. Объ открытіи золотосодержащихъ песковъ во Владимірской губерніи. 
Горный Журналъ, № 6, стр. 19 — 2В.

Рѣчь идетъ о пестроцвѣтныхъ, слюдисто-мергелистыхъ пескахъ гор. Гороховда и его 
окрестностей; въ доставленныхъ пробахъ либо не оказалось „ни малѣйшаго знака“ искомаго 
металла, либо обнаружены (?) „едва примѣтные“ и „малые“ его слѣды.

1838. Оливьери. Геогностическое обозрѣніе нѣкоторыхъ частей береговъ 
Оки и другихъ рѣчекъ, впадающихъ въ нее съ обѣихъ сторонъ въ 
губерніяхъ  Тамбовской, Нижегородской и Владимірской. Горный 
Журналъ, е н . 9.

Послѣ весьма точнаго орографическаго описанія побережьевъ нижней Оки, Оливьери 
переходитъ къ геогностическому обозрѣнію изслѣдованной имъ мѣстности. Предлагаемое 
авторомъ дѣленіе осадочной толщи окско-клязминскаго побережья на три большія группы: 
А) „Образованіе юрскаго известняка“, В) „Образоваяіе пестраго песчаника“ и В) „Образо- 
ваніе верхнеосадочнаго известковаго камня“ — конечно, не могло долго держаться, но гео- 
гностическія и стратиграфическія наблюденія Оливьери весьма обстоятельны для своего 
времени. Къ юрской системѣ онъ относитъ (и отчасти справедливо) „свиту песковъ съ пес- 
чаниками“ по высокому лѣвобережью О еи , y селъ Окжова, Дмитріевыхъ горъ и Ваютина, 
причемъ различаетъ среди песчаниковъ три петрографическія разновидности, упоминаетъ, 
что въ одной изъ нихъ попадаются плохія желѣзныя руды и указываетъ на перемежаемость 
песчанистыхъ породъ съ черными глинами; „нѣкоторыя отдѣльности мягкаго песчаника“ и 
лежащая внизу берега черная глина „переполнены окаменѣлостями“. Къ той же системѣ 
цричисляетъ Оливьери свиту синевато-темныхъ и голубыхъ глинъ съ темными песками, за- 
нимающую невысокое правобережъе Оки въ рудоносномъ районѣ, орошаемомъ рѣчками: 
Вилей, Желѣзницей, Велѣтьмой, Выксой и др. Въ глинахъ проходятъ прослои известковаго 
камня и попадаются „скопленія сѣрныхъ колчедановъ, древовидныхъ каменныхъ углей, ха- 
миты, аммониты и белемниты.“ Среди желѣзныхъ рудъ авторъ различаетъ бѣлыя (сферо-
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сидериты) и красныя (бурые желѣзняки); залеганіе рудъ въ глинахъ, въ формѣ „скопленій 
ядеръ въ кучи“ или „цѣпями“, a мѣстами и въ формѣ огромныхъ сдвинутыхъ глыбъ, до 
5 саж. въ поперечникѣ, — описано очень мѣтко. Рудоносныя глины вязки, не слоисты; поя- 
вляющіеся среди нихъ прослои известняковъ сопровождаются сильными „водометами“; нѣ- 
которыя глыбы сферосидерита облечены горною бумагою. Подъ рудоносными глинами авторъ 
наблюдалъ известняки, „отторженцы“ которыхъ „запутаны въ тѣхъ же глинахъ“. Къ „пест- 
рому песчанику“ Оливьери относитъ толщи полосатыхъ мергелей и песчаниковъ, съ гипсо- 
выми мѣсторожденіями, по высокому правобережью Оки, отъ с. Болотникова къ с. Павлову 
и Нижнему-Новгороду, и по правому берегу нижней Клязьмы. Весьма интересны указанія 
на выходы известняковъ по Клязьмѣ, y гор. Вязниковъ, и по Окѣ, y с. Базарнаго,— не под- 
тверждавшіяся до послѣдняго времени. Наши наблюденія обнаружили, что около д. База- 
ровой и с. Клина, муромскаго уѣзда, Ока дѣйствительно обнажаетъ, въ основаніи мощной 
толщи пестроцвѣтныхъ породъ, бѣлый пермскій известнякъ; что же касается вязниковскаго 
яравобережья Клязьмы, то въ 12 верстахъ выше города, мы также встрѣтили, подъ тол- 
щами пестрыхъ мергелей, выходы пермскаго известняка. Весьма возможно, что во времена 
Оливьери Клязьма, нынѣ протекающая вблизи Вязниковъ лугами, подмывала и здѣсь свой 
правый берегъ, обнажая y подошвы его известняковый пластъ. Базаровскіе и вязниковскіе 
известняви, вмѣстѣ съ известняковыми породами западной половины Нижегородской губер- 
ніи, Оливьери причисляетъ къ „образованію перваго верхнеосадочнаго известняка“, предпо- 
лагая, что они „составляютъ на глубинѣ непрерывное продолженіе и опоясываютъ собою 
всю формацію пестрыхъ песчаниковъ, по обѣ стороны Оки расположенную“. —  Къ описанію 
Оливьери приложена геогностическая карта побережьевъ Оки, на которой схематически 
представлено распространеніе вышеуказанныхъ породъ въ изслѣдованной авторомъ мѣстности.

1839. Robert. O bservations géognostiques, in stitu ées  dans un voyage d’Ar-
changel par N ijny-N ow gorod à Moscou. Lettre à Mr. Fuss. Bull. Scienc. 
Acad. St.-Pétersb. T. VI, № 15.

1840. Robert. Idem (болѣе подробно и съ нѣкоторыми измѣненіями). Bull. Soc.
Géol. de France, T. XI. Перев. въ Горномъ Журналѣ 1841 r., № 7, 
стр. 2 2 — 25.

Известняки среднерусской подмосковной области Роберъ опредѣленно относитъ къ ка- 
менноугольной системѣ, рухляки и красные песчаники, заключающіе въ себѣ гипсъ и ка- 
менную соль (Балахна) —  къ тріасу.

1842. L. т. Buch. B e iträ g e  zur Bestim m ung der G ebirgsform ation en  in Rus- 
land. Karsten’s Archiv für Mineralogie, Geognosie etc. Bd. XV, S. 8 1 — 90. 
Berlin. Перев. въ Горномъ Журналѣ 1840 r., № 11, стр. 180— 195.

Ha основаніи изученія окаменѣлостей, доставленныхъ изъ Россіи, германскій ученый 
доказываетъ, что породы Елатьмы, Окшова, Дмитріевыхъ Горъ и Ваютина (на Окѣ) отно- 
сятся къ нижнимъ горизонтамъ Oxfordclay. Ha карточкѣ, приложенной къ названному со- 
чиненію, въ цвѣтъ юрской системы, присутствіе которой обнаружено также на Волгѣ, y 
Кинешмы, закрашена вся восточная половина Владимірской губерніи, включая сюда и пло- 
щадь ковровскихъ каменноугольныхъ известняковъ; послѣдніе Бухъ предположительно счи- 
таетъ юрскими.

1842. R. J .  Murchison, E. de V erneuil, A. von K eyserlin g . On the geological 
s tru ctu re  of th e  cen tra l and Southern R ég ions of R ussia in Europe. 
Memoirs Geolog. Society of London. April.

Окско-клязминскаго бассейна касается впервые заявленное въ этомъ мемуарѣ обособле- 
ніе владимірскаго фузулиноваго известняка,- какъ верхняго члена каменноугольныхъ отложе- 
ній средней Россіи.

1*
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1844. J .  Blasius. R eise  im Eu ropäischen Russland. Erster Theil. Cap. XIII. 
Braunschweig. t

Ha стр. 327 упоминается o распространеніи горнаго известняка въ южной части Вла- 
димірской губерніи.

1844. Оливьѳри. Геогностическое обозрѣніе частей губерній Тульской, Ка- 
лужсвой, Московской, Рязанской и Нижегородской. Горный Журналъ, 
т. I, кн. III.

Статья касается, между прочимъ, сосѣднихъ съ нашимъ бассейномъ мѣстностей (въ 
Рязанской и Нижегородской губерніяхъ).

1846. R. Murchison, E . de Y ern eu il and A. von K eyserlin g . The Geology of 
R u ssia  in E u rop e and the U ral M ountains. Vol. I . — G eologie de la 
R ussie  d’Europe. Vol. II. Paléontologie.

Въ классическомъ трудѣ Мурчисона и его сотрудниковъ къ нашей области относятся:
1) изслѣдованія въ районѣ каменноугольныхъ отложеній ковровскаго и судогодскаго уѣздовъ 
Владимірской губерніи (р. 85); 2) онисаніе красноцвѣтныхъ рухляковыхъ породъ по рѣкѣ 
Волгѣ между Юрьевцемъ и Балахной, a также по теченію нижней Оки и нижней Клязьмы 
(р. 179— 182); 3) описаніе юрскаго бассейна Оки въ окрестностяхъ Елатьмы и Окшова (р. 233—  
234). Известняки великовскихъ каменоломень ковровскаго уѣзда, какъ содержащіе фузулины, 
отнесены авторами къ верхнему изъ трехъ ярусовъ каменноугольнаго известняка, прини- 
маемыхъ ими для Россіи1); этотъ ярусъ они указываютъ еще для Урала и Самарской луки. 
Въ предѣлахъ Владимірской губерніи онъ обнаруженъ, помимо с. Великова, y д. Святцы 
(Schwetzi) судогодскаго уѣзда. При описаніи красноцвѣтныхъ породъ Мурчисонъ останавли- 
вается на обнаженіи близъ с. Крестовъ на Волгѣ, гдѣ переломанные рухляки образуютъ 
какъ бы антиклинальную складку около звена бѣлаго известняка, вдвинутаго въ ихъ толщи. 
Далѣе устанавливается обширное распространеніе и мощное развитіе красноцвѣтныхъ по- 
родъ около Нижняго Новгорода, по нижней Окѣ и Клязьмѣ, близъ Гороховца и Вязниковъ; 
въ послѣднемъ пунктѣ найдены Cytherinae и формы нодобныя Cyclas 2). Разрѣзъ подъ Окшо- 
вымъ описывается Мурчисономъ недостаточно точно, причемъ всѣ породы этого разрѣза 
(верхніе горизонты предположительно) отнесены къ юрской системѣ. Средніе горизонты 
елатомской юры Мурчисонъ и д’Орбиньи приравниваютъ къ Kelloway-rock Англіи или къ 
нижнимъ пластамъ оксфордской группы.

1846. Эйхвальдъ. Геогнозія, преимущественно по отношенію къ Россіи. Спб.

По замѣчанію Э й хва л ьд а , ярусы каменноугольнаго известняка, принимаемые Мурчи- 
сономъ, постепенно переходятъ другъ въ друга: фузулины, характерныя для верхняго яруса, 
„ветрѣчаются и въ среднемъ, при Великовѣ“ (стр. 413).

1449. Р . Мурчисонъ, Э. Вернейль и А. Еейзерлнигъ. Геологическое опи- 
сан іе  Европейской Россіи и хребта Уральскаго. Переводъ съ допол- 
неніями А. Озерскаго. Спб. Стр. 3 7 2 — 376, 3 8 0 — 382, 630, 6 6 0 — 664, 
6 6 6 — 670, 8 4 3 — 844, 862, 8 8 8 — 890.

*) Или къ горизоіггу переходному мелсду среднимъ и верхнимъ ярусами.
2)  Послѣ нѣкоторыхъ колебаній, М у р ч и с о н ъ ,  какъ извѣстно, склонился къ причисленію пестро- 

цвѣтныхъ песковъ и мергелей къ пермской системѣ.
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1849. Мейендорфъ, А. Опытъ прикладной геологіи. Спб. Стр. 61, 69, 85, 
155 —  156.

Указываются мѣсторозкденія полезныхъ ископаемыхъ Владимірской губ. —  гончарной и 
огнеупорной глины, плотныхъ песчаниковъ и проч. Принимая только два отдѣла каменно- 
угольныхъ известняковъ Россіи, М ейендорф ъ относитъ ковровскіе известняки къ верхпему 
отдѣлу.

1851. Дубенскій. Владимірская губернія въ сельско-хозяйственномъ отно-
шеніи. Журналъ Министерства Госуд. Имущ. JV; 5, стр. 1 6 7 — 204.

Статья содержитъ описаніе почвъ и подпочвъ (глинистой, песчаной, хрящеватой, сугли- 
нистой), орографическія и гидрографическія данныя. Геологическая часть (стр. 183— 187) не 
заключаетъ чего-либо новаго, за исключеніемъ указаній на находки костей послѣтретичныхъ 
млекопитающихъ.

1852. Талызинъ. Военно-статистическое описаніе Европейекой Россіи .
Вып. УІ. Владимірская губернія. СПб.

Обстоятельный оро- и гидрографическій очеркъ. Въ главѣ: „Естественныя произведенія“ 
указаны вкратцѣ полезныя ископаемыя: известняки, бѣлыя глины, желѣзныя руды, алебастръ, 
a также и слѣды проблематическаго „золотоноснаго“ песка близъ гор. Гороховца; о породахъ 
приокской полосы свѣдѣнія заимствованы изъ Оливьери. Глава: „Сельское хозяйство, промыслы 
и ремесла“ заключаетъ въ себѣ общій очеркъ почвъ и подпочвъ по уѣздамъ ( c m . y Дубен- 
ск аго ), много данныхъ о разработкахъ полезныхъ ископаемыхъ и различныя другія свѣдѣнія
о сельскомъ-хозяйствѣ и лромышленности губерніи.

1855. Дубенскій. 0  почвахъ Владимірской губерніи. Журналъ Московскаго
Общ. Сел. Хоз., № 4 и 5, стр. 1 — 138.

Болыпая часть матеріала, заключающагося въ этой статьѣ, уже изложена авторомъ въ 
первой его работѣ (1851 г.): „Владимірская губернія въ сельско-хозяйственномъ отношеніи“. 
Обращено вниманіе на почвы черноземнаго типа въ суздальскомъ и юрьевскомъ уѣздахъ. 
Свѣдѣнія о геологическомъ строеніи губерніи расиирены, но заключаютъ въ себѣ не мало 
погрѣшностей (напр., относительно распространенія алебастра).

1856. Тихонравовъ, И. Алебастровыя копи во Владимірской губерніи. Журналъ
Минист. Вн. Дѣлъ, кн. 3, отд. III.

1856. Тихонравовъ, И. Известковыя копи во Владимірской губерніи. Жур- 
налъ Мин. Вн. Дѣлъ, кн. 7, отд. III.

Обѣ замѣтки посвящены по преимуществу промышленной сторонѣ дѣла. Въ первой 
указано распространеніе алебастра въ губерніи— съ погрѣшностями, какъ и y Д убен скаго . 
Во второй описываются сорта великовскаго известняка подъ мѣстными ихъ названіями.

1858. Пандеръ, X .  0  возможности встрѣтить настоящую каменноугольную 
формацію и ваменный уголь въ восточной окраинѣ горноизвестко- 
ваго бассейна Средней Россіи, подъ пермскою почвою. Горный Жур- 
налъ, ч. II, стр. 3 9 0 — 404.

Къ востоку отъ ковровскихъ каменноугольныхъ известняковъ, „образующихъ какъ бы 
родъ плотины или вала“, П андером ъ открыты, по дорогѣ изъ с. Великова въ гор. Вязники, 
вѣроятно въ с. Симанцевѣ, нижнепермскіе известняки съ Athyris Royssii и Athyris pectini- 
fera; образды ихъ вынуты изъ колодца, съ глубины 18— 25 саж. Въ окрестностяхъ Мурома,
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при рч. Ильвинѣ (Илемна), авторъ наблюдалъ выходы желтоватыхъ известняковъ съ Mytüus 
Pallasi, Ostreae, Area Ыпдіапа. Въ 9 верстахъ отъ того же города (къ N или NW ?) онъ 
видѣлъ высокій холмъ, состоящіи изъ красныхъ и сѣроватыхъ мергелей. Соображенія Пан- 
дер а о возможности открыть въ этихъ мѣстностяхъ каменный уголь, пробуравивъ пермскіе 
пласты, не нашло себѣ подтвержденія въ дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ.

1858. Д убенскій. 0  промыслахъ Владимірской губерніи. Журналъ Мин. Вн.
Дѣлъ, кн. 9, отд. III.

Замѣтка содержитъ, между прочимъ, нѣкоторыя данныя о желѣзныхъ рудахъ, горшеч- 
ныхъ глинахъ и т. под.

1859 . Карачаровскій чугунно-плавильный заводъ гр. У варова въ Муром-
свомъ уѣздѣ. Журналъ Мин. Вн. Дѣлъ, гл. 9, отд. VI, стр. 15.

1861. Trautschold, H. B r ie f  au P rof. Bronn. Neues Jahrbuch für Mineralogie,
Geologie und Petrefactenkunde (Leonhardt und Bronn). S. 8 3 5 — 838.

Приведены списки окаменѣлостей изъ „темноцвѣтныхъ“ глинъ гор. Елатьмы (13 видовъ) 
и буроватаго песчаника с. Дмитріевыхъ горъ (6 вид.). Ближе къ Мурому авторъ наблюдалъ, 
но указаніямъ гор. инж. С аб атье , выходы юрской глины съ Атт. Jason  и др. окаменѣ- 
лостями.

1862. Sabatier. Note sur le m inerai de fer carbonaté  spatiqu e et la fa ille
perm ienne de K aratscharow o, distr. de Mourome, gouv. V ladim ir. 
Bull. Soc. Nat. de Moscou, № III, p. 1 8 8 — 194.

С аб атье  изслѣдовалъ залеганіе желѣзныхъ рудъ въ окрестностяхъ гор. Мурома, частію 
по лѣвому высокому берегу Оки, близъ с. Карачарова, частію по низменному правому берегу, 
около дер. Липни и Змѣйки. На стр. 189 приводится анализъ сферосидерита. Въ разрѣзахъ, 
подробно описанныхъ и изображенныхъ на стр. 190— 193, обнажаются подъ растительной 
землей: красноватые, зеленоватые и голубоватые рухляки съ рядовыми или неправильно рас- 
положенными почками сферосидерита и бураго желѣзняка и горною кожей,— и нижележащіе, 
частію изъѣденные, желтые пержкіе известняки, заключающіе въ себѣ, по опредѣленію 
А уэр баха, Ter. elongata, Mytilus Pallasi, Myt. Hausmani и проч.; куски того же известняка 
запутаны въ нижнихъ горизонтахъ зеленовато-голубыхъ мергелей. Рудоносные рухляки съ 
глыбами известняка авторъ разсматриваетъ, какъ продуктъ измѣненія пермскихъ известня- 
ковыхъ отложеній продолжительнымъ дѣйствіемъ воздуха и воды.

1862. Trantschold, H. D er g lan zkörn ige braune San d ste in  bei D m itr ijew a 
G ora an der Oka. Bull. Soc. Nat. de Moscou; III , S. 206  etc.; mit 
2 Tafeln.

Монографія оолитаго песчаника Дмитріевыхъ горъ, относимаго авторомъ къ „средней 
юрѣ“ [ein Bildung des mittleren Jura ’)]. Горизонту песчаника, понимая подъ этимъ названіемъ 
рыхлые и крупнозернистые пески съ глыбами песчаника и раковиннаго конгломерата, дается 
нреувеличенная мощность въ 80 ф. Опредѣляются минералогическіе элементы породы и ея 
химическій составъ, по анализу Гер м ан а. Описанъ и изображенъ рядъ окаменѣлостей 
(13 видовъ).

1)  Т р а у т ш о л ь д ъ  выражаетъ сомвѣніе въ принадлежности данной породы къ оксфорду; но еще 
д’О р б и н ь и  относилъ средніе горизонты елатомскоі юры къ келловею.
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1862. Ludwig, R. G eogenische und geognostische Studien auf e iner R eise  
durch Russland und den Ural. Darmstadt. S. 39.

1862. Ludwig, R. Die Dyas in Russland („Dyas“ y. Br. Geinitz, S. 226 etc.).
Вязниковскія и нижегородскія красноцвѣтныя породы Л ю дви гъ  относитъ къ нижнему 

тріасу, a сосѣдній нижегородскій дехштейнъ дѣлитъ на два яруса— верхній, съ Cliâophorus, 
Ostrea и пр., и нижній, съ Productus и Spirifer.

1864. Trautschold, H. R e ise b r ie f  aus Russland. Zeitschrift d. deutschen geolog. 
Gesellschaft. S. 5 8 4 — 594.

Указавъ на залеганіе дмитріевскаго оолитоваго песчаника также и подъ с. Окшовымъ, 
авторъ описываетъ особую мѣстную породу, несчанистый известнякъ, лежащій глыбами на 
берегу Оки. Въ этой породѣ, бѣдной окаменѣлостями, найдены белемниты, Регпа и Pccten, 
близкій къ Pecten imperialis K eys. Толщину оолитоваго песчаника Дмитріевыхъ горъ Т р аут- 
ш ольдъ сокращаетъ въ этой замѣткѣ до 10 — 15 ф., причемъ упоминаетъ, со словъ С абатье, 
что послѣдніе слѣды glanzkörniger Sandstein наблюдаются сѣвернѣе Мурома, y дер. Чаадаевой.

1866. Щуровскій, Г. Сообщеніе о песчаникѣ Дмитріевыхъ горъ. Извѣстія 
Общества Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи, т. III, прот. засѣд. 
13 іюля.

Авторъ указываетъ на сходство дмитріевскаго песчаника съ хотѣичскимъ.

1 8 6 6 — 67. Щуровскій, Г  Исторія Геологіи М осковскаго бассейна. Извѣстія 
Общества Естествознанія. Томъ I, вып. 1 и 2; съ картами и разрѣзаыи. 
Москва.

Въ историческомъ обзорѣ геологической литературы по московскому бассейну изложены 
различныя изслѣдованія, посвященныя и нашему району. На стр. 79 второго выпуска при- 
веденъ списокъ юрскихъ окаменѣлостей изъ д. Мишиной близъ Мурома, доставленныхъ инж. 
С аб атье  въ геологическій кабинетъ московскаго университета. Къ тому же выпуску прило- 
жена „Геологическая карта береговъ Оки между гор. Касимовымъ и Нижнимъ-Новгородомъ“, 
рисующая тогдашнія, далеко не полныя, свѣдѣнія о данной мѣстности.

1872. Поповъ, И. Замѣтка о горномъ известнякѣ и пермской системѣ сѣ-
веровосточной части Владимірской губерніи. Изв. Русск. Географич. 
Общ., VIII, № 1, стр. 22 — 25, и № 5, стр. 1 9 6 — 198.

Авторъ указываетъ а) выходъ пермскаю известняка y с. Легкова, въ бассейнѣ р. Луха, 
и б) каменноугольнаго известняка y с. Малышева, на р. Уводи, въ 10 вер. на NW отъ 
Коврова.

1873. Варботъ-дѳ-Марни, Н. Сообщеніе о цехштейнѣ Владимірской губерніи.
Труды СПб. Общ. Естествоиспытателей, т. IV, вып. 1, стр. С ІІ— СІІІ. 

Сообщеніе касается фауны легковскаго известняка, опредѣленной по образдамъ, до- 
ставленнымъ г. Поповымъ. Авторъ относитъ мѣстные известняки къ верхнимъ горизонтамъ 
цехжтейна-

1873. Дитмаръ, А. Отчетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ, произведен- 
ныхъ въ 1871 г. во Владимірской губерніи; съ геологическою картою. 
Матеріалы для геологіи Россіи, т. V, ,(жр. 1 6 9 — 205.

Личныя наблюденія автора относятся къ различнымъ пунктамъ побережьевъ Оки, отъ 
Елатьмы до с. Козмодемьянска; къ области лѣвыхъ притоковъ ея, въ муромскомъ, судогод-
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скомъ и восточной части меленковскаго уѣзда; къ правобережью Клязьмы, преимущественно 
отъ г. Коврова до Гороховда,— и къ немногимъ пунктамъ сѣверной части губерніи (Легково 
и др.). Въ юрѣ Елатьмы Дитм аръ видитъ прямыя или косвенныя указанія на ярусы: 
bajocien, bathonien, càllovien и himmeridgien■ Описывая Окшовскій разрѣзъ, онъ правильно 
указываетъ положеніе сфероидальныхъ массъ песчанистаго известняка въ верхней части 
обрыва, но пластъ оолитоваго песчаника ошибочно помѣщаетъ надъ сланцеватой (оксфорд- 
ской) глиной. Аналогичное обнаженіе указываетъ Дитмаръ подъ с. Санчуромъ. Разрѣзъ подъ 
Ваютинымъ описанъ не полно и не точно. Выксунскія и муромскія рудоносныя породы авторъ 
считаетъ образовавшимися „во время денудаціи дилювіальной эпохи, изъ матеріаловъ перм- 
ской и юрской формацій“. Далѣе слѣдуетъ бѣглое описаніе обнаженій красноцвѣтныхъ по- 
родъ (относимыхъ Дитмаромъ къ тріасу) по нижней Окѣ; болѣе подробно останавливается 
авторъ на разрѣзѣ y с. Александрова, гдѣ онъ наблюдалъ, выше рухляковъ, пески и черныя 
глины, по его мнѣнію, юрскіе. Краснодвѣтныя породы на Клязьмѣ прослѣжены до с. Мстеры ‘). 
Изъ обнаженій пермскихъ известняковъ описаны: булатниковское, въ 22 вер. къ NW отъ 
Мурома, и легковское, въ сѣверовосточной части губерніи: пвъ томъ и другомъ, говоритъ 
авторъ, представители всей пермской формаціи (т.-е. формы характерныя для верхняго и 
нижняго ярусовъ) встрѣчаются вмѣстѣ“. Упоминается еще, вѣроятно, по ошибкѣ, выходъ 
бѣлыхъ рухляковъ пермской системы около с. Игова меленковскаго уѣзда (отмѣчено и на 
картѣ). Выходы каменноугольныхъ известняковъ, помимо с. Святцевъ и коврово-великовскаго 
района, указады и частію описаны Дитмаромъ y д. Бахтиной и с. Картмазова, въ разныхъ 
пунктахъ по р. Колпи, y д. Фориной и с. Замаричья, y дд. Прокшиной и Лѣсниковой, y 
сс. Голышева и Клязминскаго Городка (на Клязьмѣ). Въ другихъ мѣстностяхъ авторъ на- 
блюдалъ только наносы. На картѣ, приложенной къ отчету Дитмара, вся западная половина 
нашего бассейна, по обѣ стороны Клязьмы, закрашена въ цвѣтъ фузулиноваго известняка, 
вопреки даже стариннымъ наблюденіямъ П ал л аса ,—да и въ восточной сторонѣ допущено 
много ошибочнаго (напр., по сравненію съ данными О ливьери и С абатье); но справедли- 
вость требуетъ прибавить, что для вышеназванныхъ пунктовъ этой мѣстности авторомъ даны 
немаловажныя рекогносцировочныя дополненія къ прежнимъ изслѣдованіямъ.

1875. Шеллеръ, В . Очервъ геологическаго строенія южной части Нижего-
родской губерніи; съ геологической картой. Матеріалы для геологіи Россіи, 
т. УІ. Спб.

Большая часть изслѣдованій проф. Меллера относится къ мѣстностямъ, лежащимъ во- 
сточнѣе нашего района. Въ ближайшихъ окрестностяхъ Выксунскаго завода авторъ наблю- 
далъ. подъ рудоносными глинами, нижне-пермскіе известняки со Spirifer rugulatus; въ цвѣтъ 
этой системы и закрашено на приложенной еъ работѣ картѣ все правобережье Оки между
с. Липней и Верье.

1876. Штукѳнбѳргъ, А. Протоколъ засѣданій Казанскаго Общ. Естеств., 20 февр.

Возражая проф. Меллеру, проф. Штукенбергъ указалъ, что близъ Досчатинскаго завода 
на р. Окѣ имъ наблюдались юрскія отложенія, въ которыхъ были найдены и окаменѣлости.

1876. Wischnjakoff, N. L e ttre ,  adressée au Y ice-p ré .s id en t Dr. R enard . Bull.
des natur. de Moscou, № 2, p. 2 8 9 — 291.

Сообщеніе o встрѣченной при буреніи въ с. Кохмѣ темно-сѣрой юрской глинѣ съ кол- 
чедановыми сростками и Атт. Tscheffkini.

х) Т ѣ  же породы отмѣчены на картѣ Д и т м а р а  къ сѣв. отъ Клязьмы, y с. Золина и Фролищевской 
дустыни.
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1878. Шеллѳръ, В. Къ геологическому очерку южной части Нижегородской 
губерніи. Записви Минералогическаго Общества, вторая серія, т. XII, 
стр. 1 1 2 — 116.

Замѣчанія по поводу вышеуказаннаго сообщенія проф. Штукенберга.

1878. Moeller, V. Die spiral-gew undenen F o ram in iferen  des russischen Koh-
lenbalks. Mém. Acad. Sc. St.-Pétersb. T. X X Y , № 9, S. 1 —  147; mit 
15 Tafeln. Тоже на русскомъ языкѣ: Матеріалы для геологіи Россіи, т. VIII. 
1878.

1879. Моѳііѳг, V. Die F o ra m in ife re n  des ru ssischen  K oh lenkalks. Mém. Acad.
Sc. St.-Pet. T. XXVII, № 5, S. 1 —  181; mit 7 Tafeln. Тоже на русскомъ 
языкѣ: Матеріалы для геологіи Россіи, т. IX, 1880 г.

Въ извѣстной палеонтологической монографіи проф. Меллера, помимо общаго, проводи- 
маго авторомъ, дѣленія русскаго каменноугольнаго известняка на три фораминиферовыхъ 
отдѣла (эндотировьгй, фузулинеллевый и фузулиновый), нашего района касаются: а) опредѣ- 
ленія 7 видовъ названны^ъ организмовъ изъ известняка д. Бахтиной; б) двухъ видовъ фо- 
раминиферъ изъ с. Великова.

1879. Ровенъ баронъ, Ф. Отчетъ о геологичесвихъ экскурсіяхъ , предприня- 
тыхъ въ 1875, 1877 и 1878 гг. въ губ. Нижегородской, Казанской 
и Самарсвой. Приложеніе къ протоколу 120-го засѣданія Казанскаго Общ. 
Ест., 10-го мая.

Въ области сосѣдняго съ нашимъ бассейномъ балахнинскаго и семеновскаго лѣвобе- 
режья Волги авторъ разграничиваетъ: валунныя образованія, песчаныя отложенія надлуговой 
террасы и современную пойму Оки.

1879. Григорьевъ, А. Объ остаткахъ  доисторическаго человѣка въ Селищен- 
скомъ бору близъ Мурома. Труды Спб. Общ. Ест., т. X, стр. 2 4 — 28.

1879. Докучаевъ, В. Объ аллювіальной долинѣ р. Оки н объ остаткахъ до- 
историческаго человѣка y д. Волосово, около Мурома. Труды Спб. 
Общ. Ест., X, 2 0 — 24. (Проток. засѣд. отд. геол. и мин. 21 окт. 1878 г.).

1879. Докучаевъ, В. Доисторическій человѣкъ окскихъ дюнъ. Рѣчи и прото- 
колы VI съѣзда естествоиспыт. въ Спб., отд. 2, стр. 263.

1879. Уваровъ графъ, С. Сообщеніе о находкахъ каменныхъ орудій въ до- 
линѣ Оки. Извѣстія о занятіяхъ IV археологическаго съѣзда въ Казани. 
Протоколъ № 9.

1879. Добрынкинъ, И. Сообщеніе о песчаныхъ буграхъ съ каменвыми ору- 
діями въ  долинѣ Оки. Антропологическая выставка 1879 г. Извѣстія Общ. 
Любит. Естеств., т. XXXI, ч. 2, стр. 34.

Геологическій интересъ представляютъ преимущественно сообщенія проф. Докучаева о 
строеніи долины р. Оки въ ея муромскоиъ отрѣзкѣ и объ окскихъ дюнахъ.

Т р у д ы  Г к о л . К о м .  T.  XV,  2 .  2
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1881. Бротовъ, П. Къ вопросу объ относительной древностя остатковъ ка- 
меннаго вѣ ка  на р. Окѣ. Труды Казанскаго Общ. Естествоиспыт., т. X, 
вып. 2.

Въ статьѣ описаны послѣтретичныя отложенія гор. Мурома и его окрестностей и но- 
вѣйжія образованія въ долинѣ р. Оки; авторъ различаетъ пойменные наносы и ііесчавистыя 
отложевія второй террасы.

1881. Ерыловъ, А. Геологическій очеркъ Владимірской губерпіи; съ геологи- 
ческою картою и разрѣзами (Отчетъ объ изслѣдовавіяхъ, произведенныхъ въ 
1 8 7 4 — 1875 гг ). Матеріалы для геологіи Россіи, т. X, стр. 1 — 126.

Отчетъ представляетъ изложеніе изслѣдованій автора въ сѣверной половинѣ Владимір- 
ской губерніи (орогидрографическій очеркъ касается всей ея территоріи). Изъ описанныхъ 
наблюденій къ нашей мѣстности относятся: а) изслѣдованія въ гор. Владимірѣ и его окрест- 
ностяхъ; б) въ гор. Ковровѣ и къ востоку отъ послѣдняго, по правобережыо Клязъмы; в) по 
Клязьмѣ, отъ с. Мстеры до Вязниковъ; г) по правымъ притокамъ Клязьмы— Тарѣ и Нерехтѣ; 
д) по лѣвымъ притокамъ Елязьмы— Тезѣ, Уводи и Нерли. Въ области каменноугольныхъ от- 
ложеній Крыловымъ частью оішсаны, частью указаны разрѣзы въ г. Ковровѣ, y дер. Аще- 
риной, между д. Плоской и с. Осиповымъ, въ мышаковскомъ оврагѣ, y с. Никола-Дебри, Оси- 
нокъ, Акиншина, Сарыева, Шажовой и Великова, Дроздовой, Алачина, Пестовой и Малы- 
шева. Описанія касаются по преимуществу петрографическихъ и стратиграфическихъ при- 
знаковъ породъ; палеонтологическій матеріалъ не даетъ основаній для характеристики гори- 
зонтовъ. Главный выводъ Крылова за'ключается въ томъ, что надъ „верхнимъ горнымъ из- 
вестнякомъ“, типа коврово-велйковскихъ каменоломень, залегаютъ доломитовыя породы, болѣе 
мягкія, переходяж;ія въ „доломитовуго золу“; къ этой толщѣ, содержащей Fusulinae, авторъ 
относитъ драчевскій „бѣлый суглинокъ“ Лепехина и тѣ породы, въ которыхъ Иандеръ нашелъ 
Athyris. Цехштейновые клязминскіе известняки лично Крыловымъ не наблюдались. Красно- 
двѣтныя породы „кейперскаго періода“ прослѣжены имъ къ сѣверу отъ р. Клязьмы, въ 
окрестностяхъ гор. Шуи. Подъ гор. Владиміромъ констатировано залеганіе отложеній юрской 
системы, но безъ точнаго онредѣленія ихъ возраста; авторъ описываетъ также выжележащія 
песчанистыя и песчаноглинистыя отложенія, оказавжіяся впослѣдствіи нижнемѣловыми. Въ 
другихъ мѣстностяхъ заклязминской полосы нажего района Ерыловъ наблюдалъ только на- 
носы, мѣстами указывавжіе на близость то пестроцвѣтныхъ, то юрскихъ отложеній. На при- 
ложенной къ отчету картѣ, къ востоку отъ меридіана гор. Владиміра, показаны: а) верхній 
горный известнякъ, занимающій правобережъе Клязьмы отъ Владиміра до Коврова съ окрест- 
ностями, и часть ея лѣвобережья; б) „доломитовая зола“ —  къ востоку отъ предыдущаго 
горноизвестковаго поля, по нравую сторону Клязьмы; в) цехжтейнъ— y д. Легковой; г) „кей- 
перъ“ въ вязниковско-гороховедкомъ отрѣзкѣ Елязьмы, въ бассейнѣ р. Тезы и Уводи, за 
исключеніемъ верховьевъ послѣдней; д) юрская формадія близъ Владиміра, въ бассейнѣ Нерли, 
и въ верховьяхъ Уводи.

1881. N ik itin , S. D er J u r a  der Umgegend von E latm a. 1-te Lieferung. Nouv. 
Mém. Soc. Natur, de Moscou. T. XIV, S. 1— 51; mit 7 Tafeln.

Монографія елатомской юры, на новыхъ палеонтологическихъ началахъ, со включеніемъ 
обнаженій y Окжова, Санчѵра, Дмитріевыхъ Горъ и Ваютина. Тж;ательное изслѣдованіе и 
описаніе головоногихъ. Авторомъ усгановлено слѣдующее подраздѣлевіе елатомской юры 
(снизу вверхъ): 1) темнодвѣтныя, частію сланцеватыя, колчеданистыя глины— нижнекелло- 
вейскій или макроцефаловый горизонтъ; 2) желѣзисто-оолитовыя, бурыя, песчаномергелистыя 
породы—средній и верхній келловей; 3) темноцвѣтныя глины— нижній и верхній оксфордъ.

1881. Штукенбергъ, А. Буровая скважина въ Балахнѣ. ІІриложевіе къ прото- 
коламъ Казавскаго Общ. Естествоиспытателей.

Геологическое описаніе породъ, послѣдовательно пройденныхъ балахнинскою буровою 
скважиною г. Любимова (пестрые мергеля, гипсы, пермскіе и каменноугольные известняки).
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1881. Шилашевичъ, 0 . Геологическія изслѣдованія въ юго-западной части 
Костромской губерніи. Матер. для геологіи Россіи, т. X, стр. 1 6 6 — 168.

Въ работѣ Милашевича къ нашему району отноеится ошсаніе обнаженій на р. Волгѣ 
y пос. Пучежа и дер. Галашиной, гдѣ авторомъ открытъ, подъ красноцвѣтяыми рухляками, 
пластъ доломита съ нижнепермской фауной.

1881. Уваровъ графъ, С. Археологія Россіи. T. I. Москва. Стр. 112 — 118,
2 8 7 — 334.

На указанныхъ страницахъ авторъ, между прочимъ, описываетъ, —  часто съ болыпою 
подробностью, —  тѣ новѣйшія образованія побережьевъ Оки и окской долины, въ которыхъ 
были сдѣланы археологическія находки. Къ сожалѣнію, этимъ описаніямъ совершенно не 
достаетъ правильнаго геологическаго освѣщенія фактовъ. На стр. 287 и слѣд. приводится 
мнѣніе кн. Голидына, иллюстрированное картой № УІ, по которому въ каменный періодъ 
всю нынѣшнюю долину Оки занимала сплошная масса воды —  русло рѣки съ песчаными 
островами (дюны).

1882. Докучаевъ, В. „Археологія Россіи “. Докладъ отдѣленію геолог. и минер.
Спб. Общ. Естеств., 20 ноября 1881 г. Труды Спб. Общ. Ест., т. XIII, 
стр. 1 — 55 (и отдѣльный оттискъ).

Разборъ сочиненія гр. Уварова, преимущественно по отношенію къ окской долинѣ. На 
стр. 18— 20 изображенъ и описанъ поперечный разрѣзъ этой долины противъ гор. Мурома, 
причемъ указано залеганіе полосатыхъ мергелей въ основаніи древняго берега.

1883. Докучаевъ, В. Р усскій  черноземъ. Спб. Стр. 3 4 9 — 350.
На указанныхъ страницахъ своей монографіи чернозема авторъ относитъ темно-цвѣт- 

ныя суздальскія почвы къ типу болотно-луговыхъ земель.

1884. Земятченскій, П. Объ условіяхъ залеганія рудоносныхъ пластовъ
ардатовскаго уѣзда. Труды Спб. Общ. Ест., т. XV, вып. I, стр. 1 — 5.

Ардатовскіе рудоносные пласты разсматриваются въ этомъ сообщеніи, какъ сравнительно 
мелководныя отложенія пермской системы.

1884. Меллеръ, В ., Никитинь, C., Чернышевъ, Ѳ. Замѣчанія на сообщеніе 
Земятченскаго. Труды Спб. Общ. Ест., т. Х У , вып. 1, стр. 23 — 24. 

Авторы объясняютъ происхожденіе рудъ инфильтраціей желѣзистыхъ растворовъ въ 
глины, въ послѣтретичную эпоху; указывается на залеганіе ваютинскихъ рудъ надъ юрскими 
толщами (не подтвердилось).

1884. Земятченскій. П. А рдатовсвій уѣздъ. Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Ниже-
городской губ., ест.-ист. часть (подъ ред. проф. Докучаева). Спб.

На стр. 100— 102 и 124— 126 констатируется лрисутствіе юрскихъ и пермскихъ отло- 
женій въ области правобережья Оки, близъ д. Песочной и с. Выксы (наблюденія Н. Сибир- 
цева и В. Докучаева).

1885. Амалицкій, В. Горбатовскій уѣздъ. Матеріалы къ оц. зем. Нижегор. губ.
(подъ ред. проф. Докучаева), вып. УІІ. Спб.

Въ этой работѣ содержится, между прочимъ, оро-гидрографическое и геологическое опи- 
саніе побережьевъ нижней Оки въ горбатовскомъ районѣ (пестродвѣтныя породы и послѣ- 
третичныя отложенія).

2*
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1885. Никитинъ, С. Общая геологическая карта Россіи. Лнстъ 71. Кострома. 
Труды Геолог. Комитета. T. II, № 1.

На стр. 22 —  23 приводится описаніе обнаженій по р. Волгѣ, между Пучежомъ и Ка- 
тунками; на стр. 30 и 31— геологическія наблюденія автора по р. Ячмень и около гор. Луха, 
въ сѣверной окраинѣ 72 листа.

1885. Tschernyschev, Th. Der perm ische K a lk ste in  im Gouvern. K ostrom a.
Mit 3 Tafeln. Записки Минералогическаго Общ. T. XX, стр. 265 —  317. 
Тоже на русскомъ языкѣ: Горный Журналъ, № 1, стр. 8 0 — 115. Съ 4-мя 
таблицами.

Авторомъ обработанъ и описанъ палеонтологическій матеріалъ изъ известняковъ Соли- 
галича и Пучежа (изъ послѣдняго по коллекціи К. 0 .  Милашевича). Изслѣдованіе привело 
къ заключенію о близости фауны этихъ известняковъ къ фаунѣ нижняго дехштейна Гер- 
маніи и верхнихъ горизонтовъ пермокарбона.

1885. N ikitin, S. D er J u r a  d. Umgegend v. E la tm a. 2-te Lieferung (Schluss). 
Nouv. Mém. Soc. Natur, de Moscou. Vol. XV, p. 1— 26. Mit 5 Tafeln.

Вторая часть монографіи головоногихъ елатомской юры; содержитъ, между прочимъ, 
подробное онисаніе рода Cadoceras.

1885. Гарелинъ, Я. Описаніе города И ваново-Вознесенска (извлеченіе въ№ 39
Владимірскихъ Губ. Вѣдомостей).

Небезъинтересно указаніе на сѣрный колчеданъ, находимый въ руслѣ р. Уводи.

1886. Зѳмятченскій, П. Балахнинскій  уѣздъ. Матер. къ оцѣнкѣ земель Ниже-
городсвой губ., естеств.-историч. ч. (подъ ред. проф. Докучаева). Вып. X, 
стр. 1 — 185.

Орогидрографическое, геологическое и и почвенное описаніе Балахнинскаго поволжья. 
На стр. 69— 70 авторъ касается разрѣза y с. Крестовъ, выше Катунокъ.

1886. Амалицкій, В. 0  возрастѣ яруса пестрыхъ породъ въ волжско-окскомъ 
бассейнѣ (съ таблицей). Докладъ отд. геолог. и минерал. Спб. Общ. Ест., 
7 дек. 1885 г. Труды Спб. Общ. Ест. T. XVII.

Авторъ указываетъ на тѣсную связь пестрыхъ породъ съ нермскими известняками, 
возрастъ которыхъ „болыпею частью не моложе нижняго цехштейна Германіи“. Затѣмъ онъ 
даетъ списокъ и описаніе ископаемыхъ изъ пестроцвѣтныхъ образованій по нижней Окѣ и 
изъ катунскаго разрѣза на Волгѣ (фауна зта виослѣдствіи переработана; см. ниже). По заклю- 
ченію автора, пестрыя породы даннаго бассейна относятся къ пермской системѣ и могутъ 
быть замѣстителями y насъ средняго и верхняго цехштейна Германіи.

1886. Гл и н ка, С. 0  гипсовомъ песчаникѣ изъ Владимірской губерніи. Труды Спб. 
Общ. Естѵ XVII, выпускъ 1, стр. 15.

1886. Снбирцѳвъ, Н. Полезныя ископаемыя Нижегородской губерніи. Же- 
лѣзныя руды въ Ардатовскомъ уѣздѣ. Нижегор. Губ. Вѣд., № 6 — 7.

Происхожденіе мѣстныхъ рудоносныхъ породъ разсматривается въ этой замѣткѣ, какъ 
результатъ гидрохимической метаморфизаціи известняковъ. Авторъ указываетъ на аналогію 
данныхъ образованій • съ описанными Ван-ден-Брекомъ для Бельгіи.
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1886. Сибирцевъ, Н. Очеркъ Нижегородской юры, стр. 1 — 70. Въ XIII вып.
„Матеріаловъ къ одѣнвѣ земель Нижегородской губерніи“ (естеств.-историч. 
часть), гл. III.

Статья содержитъ, между прочимъ, описаніе юрскихъ отложеній въ западной части 
ардатовскаго уѣеда (Нижегор. губ.) и y дер. Песочной меленковскаго уѣзда (стр. 51 —  52); 
здѣсь онредѣлены нижнеоксфордскій и келловейскій ярусы.

1886. Амалицкій, В. Пермская система Нижегородской губерніи. Въ ^Мате- 
ріалахъ къ оцѣнкѣ земель Нижегородской губериіи“. Выпускъ XIII, гл. II, 
стр. 1 — 216. Тоже подъ заглавіемъ: „Отложенія пермской системы 
окско-волж скаго бассейна“. Спб. 1887.

Въ работѣ мы встрѣчаемъ, между прочимъ, описаніе пермскихъ известняковъ и рудо- 
носныхъ породъ колпинскаго завода близъ гор. Мурома (стр. 40— 42), булатниковскихъ извест- 
няковъ (стр. 4 2 —44), обнаженій по горбатовскому побережыо Оки (101 — 122) и въ балах- 
нинскомъ псшолжьи, со включеніемъ разрѣза y с. Крестовъ (165— 176). Общіе выводы автора 
состоятъ въ стѣдующемъ: ІІермскія отложенія окско-волжскаго бассейна выражены песчано- 
мергелистой и известняковой свитой ггородъ, причемъ первая частію налегаетъ на известняки 
съ фауной цехштейна, частію параллелъна послѣднимъ. Известковая толща дѣлится на три 
отдѣла (каждая съ двумя горизонтами), связанныхъ переходами. Булатниковскіе и легков- 
скіе известняки, вмѣстѣ съ пучежскими, относятся къ нижнему отдѣлу, но занимаютъ въ 
немъ болѣе верхній горизонтъ, чѣмъ фузулиновый цехштейнъ с. Крестовъ на Волгѣ (или
д. Долбениной и Высоковой на р. Узолѣ). Нижній отдѣлъ характеризуется исключительно 
глубоководной фауной (брахіоподы, фузулины) и „еще сохраняетъ связь съ переходными 
пермско-каменноуголышми отложеніями“ (стр. 126). Средній отдѣлъ авторъ параллелизуетъ 
съ нижнимъ цехпітейномъ Германіи; онъ заключаетъ въ себѣ фауну, какъ брахіоподъ, такъ 
и пластинчатожаберныхъ, причемъ послѣдняя преобладаетъ въ мѣстахъ соприкосновенія или 
переслаиванія известняковъ съ мергелями. Повидимому, сюда нужно отнести известняки Кол- 
пинки, близъ Мурома. Верхній отдѣлъ, соотвѣтствующій среднему цехштейну Германіи, ха- 
рактеризуется присутствіемъ ТигЪопШа altenburgensis и Aucella Hausmanï, въ немъ изоби- 
луютъ мшанки или (въ верхнемъ горизонтѣ) Clidophorus и Avicula speluncaria. Песчано-мер- 
гелистыя отложенія безусловно новѣе только самаго нижняго фузулиноваго горизонта цех- 
штейна; часть ихъ параллельна всѣмъ остальнымъ горизонтамъ известняковъ, a другая часть 
налегаетъ на мѣстный цехштейнъ. Пестрыя породы изомезичны красному лежню Германіи. 
Авхоръ дѣлитъ ихъ на пять горизонтовъ, изъ которыхъ самый нижній— Е , развитый, между 
прочимъ, y Катунокъ, одновремененъ известнякамъ Булатникова или среднему красному 
лежню Германіи,— самый верхній A одновремененъ верхнему дехштейну Германіи, a осталь- 
ные —  среднему и нижнему германскому цехштейну, вмѣстѣ съ мѣдистымъ сланцемъ, или 
верхнему красному лежню.

1886. Добрынкинъ, И. Почвы въ Муромскомъ уѣздѣ. Ежегодникъ Владимірск.
Статист. Комитета, т. У, стр. 7 3 — 80. Влад. Губ. Вѣд., № 10.

1887. Добрынкинъ, И. Минеральныя богатства въ Муромскомъ уѣздѣ. Влад.
Губ. Вѣд., № 1 — 8.

Первая статья не представляетъ геологическаго интереса; вторая содержитъ свѣдѣнія
о распространеніи въ уѣздѣ полезныхъ ископаемыхъ и минеральныхъ источниковъ.

1887. Штукенбергъ, А. Кораллы и ышанки верхняго яруса средне-руескаго 
каменноугольнаго известняка. Проток. Засѣд. Каз. Общ. Ест., т. XVIII, 
приложен. JV» 92, стр. 1— 3.
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1888. Штукенбергъ, A. Кораллы и мшанки верхняго яруса средне-русскаго 
каменноугольнаго известняка. Труды Геологич. Комитета, т. У, № 4, 
стр. 1— 44. Съ 4-мя таблицами.

Монографія проф. Штукенберга касается, между прочимъ, нѣкоторыхъ формъ корал- 
ловъ и мшанокъ изъ каменноугольнаго известняка Владимірской губерніи.

1888. Сибирцевъ, Н. Предварительный отчетъ о геологическихъ изслѣдова- 
ніяхъ въ области 72 листа, произведенныхъ лѣтомъ 1887 г. Извѣстія 
Геолог. Комит., № 3, стр. 95 —  107.

Указаны выходы каменноугольныхъ известняковъ на р. Окѣ въ меленковскомъ уѣздѣ; 
пермскіе известняки не толысо близъ Мурома, но и въ сѣверо-восточной части муромскаго 
уѣзда, подъ полосатыми мергелями правобережья Оки (с. Клинъ, д. Базарова и проч.); приок- 
скія юрскія отложенія прослѣжены на широкой площади между с. Окшовымъ, гор. Муро- 
момъ и с. Савостлейкой; опредѣленъ нижнемѣловой возрастъ верхнихъ горизонтовъ окшов- 
скаго разрѣза.

1888. Никитинъ, С. Слѣды мѣлового періода въ центральной Россіи. Труды 
Геол. Комит., т. Y, № 2. Стр. 1 — 164; съ 5-ю табл. и картою.

Въ названной монографіи описаны, между прочимъ, оксфордскія, волжскія и нижне- 
мѣловыя отложенія гор. Владиміра (стр. 65 —66). На стр. 107 приведенны данныя о нижне- 
мѣловыхъ отложеніяхъ с. Окшова.

1888. Земятченскій, П. 0  желѣзныхъ рудахъ окскаго бассейна. Труды Спб.
Общ. Ест., т. X IX , стр. IV — У.

Краткое изложеніе спеціальныхъ изслѣдованій автора, приведшихъ его къ заключенію
о происхожденіи рудъ и рудоносныхъ породъ даннаго басейна путемъ гидрохимической 
метаморфизаціи пермскихъ и каменноугольныхъ известняковъ

1889. Земятченскій, П. Желѣзныя руды центральной части Европейской
Россіи. Труды Спб. Общ. Ест., т. XX, стр. 1 — 304; съ таблицей рис.

На 105— 140 стр. авторъ подробно излагаетъ свои наблюденія надъ рудоносными обра- 
зованіями меленковскаго и муромскаго уѣздовъ Владимірской губерніи. Обстоятельно описаны 
рудоносныя породы с. Окшова, Ваютина, окрестностей гор. Меленокъ, с. Черсьева, д. Степа- 
новой, Дмитріевки, Борисовки, окрестностей Мурома, д. Хольковой, выксунскаго района и пр. 
(см. также стр. 199 —  206, 219 —  222 и главу III) . Рудоносныя образованія данной области 
относятся преимущественно къ каменноугольной и пермской системамъ, a окшовскія —  къ 
нижнемѣловой. Всестороннее освѣщеніе вопроса о происхожденіи, составѣ и залеганіи рудъ 
и рудоносныхъ породъ.

1889. Сибирцевъ, Н. Ю го-западная часть 72 листа десятиверстной карты
Россіи. Изв. Геолог. Ком., № 2, стр. 43 — 52.

Въ области каменноугольныхъ известняковъ меленковскаго и судогодскаго уѣздовъ 
авторъ различаетъ: горизонтъ (нижній) со Spirifer mosquensis, вышележащіе горизонты съ 
кораллами и Meekella, и самый верхній—со швагеринами. Остальныя наблюденія касаются 
пермскихъ и юрскихъ отложеній, наносовъ, рудоносныхъ образованій и огнеупорныхъ глинъ.

1890. Ншситинъ, С. Общая геологическая карта Россіи. Листъ 57. Москва.
Труды Геологич. Комитета, т. У, № 1. Стр. I —  X, 1 — 282.

На стр. 94— 95 описаны относящіяся къ области 72 листа побережья р. Нерли, вверхъ 
отъ д. Заполицъ, и окрестности гор. Суздаля; на стр. 134— 135 —  разрѣзъ во Владимірѣ.
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1890. Никитинъ, С. Замѣтва о камевноугольномъ известнякѣ подмосков- 
наго края. Изв. Геологич. Комитета, № 2, стр. 27 —  40.

Верхніе горизонты каменноугольныхъ известняковъ Владимірской губерніи авторъ счи- 
таетъ эквивалентами устанавливаемаго имъ гжельскаго яруса каменноугольныхъ отложеній.

1890. Сибирцевъ, Н. Правобережье Клязьмы въ области 72 листа десяти- 
верстной карты Россіи. Предв. отчетъ. Изв. Геол. Ком., № 5, стр. 145 — 157.

Дѣленіе на горизонты каменноугольныхъ известняковъ ковровскаго плято; пермскіе из- 
вестняки на Клязьмѣ; пестромергельныя образованія; юрскія отложенія.

1890. Никитинъ, С. Каменноугольныя отложенія подмосковнаго края. Труды
Геологич. Комитета, т. Y, № 5, стр. 1 —  138. Съ 3-мя таблицами.

Авторъ не производилъ самостоятельныхъ наблюденій въ нашемъ районѣ. На стр. 78 
C. Н. Никитннъ замѣчаетъ, что въ области каменноугольныхъ известняковъ Владимірской 
губерніи развиты московскій и гжельскій ярусы.

1891. Сибирцевъ, Н. Сѣверо-западная часть 72 листа десятиверетной карты
Россіи. Предв. отч. Извѣстія Геолог. Комит., № 1, стр. 1 —  9.

Описываются каменноугольныя, пермскія, пестроцвѣтныя, юрскія, нижнемѣловыя и послѣ- 
третичныя отложенія района. ІІо рч. Нерли обнаружены келловейскіе осадки. Въ нижнемѣ- 
ловой толщѣ Владиміра и его окрестностей найдены аммониты гольта.

1891. Сибирв;евъ, Н. 0  послѣтретичныхъ образованіяхъ въ области 72 листа
10-верстной карты Россіи. Изв. Геол. Комит., № 1, стр. 11 — 27.

Генезисъ песчаныхъ и лессовидныхъ отложеній въ области побережьевъ Елязьмы, ниж- 
ней Оки и ближайшаго отрѣзка р. Волги. Физикогеографическія условія данной мѣстности 
въ ледниковый и слѣдующій за нимъ періодъ. Формированіе рѣчныхъ долинъ.

1892. Аналицкій, В. М атеріалы къ познанію фауны пермской системы Рос-
сіи. I. М ергелисто-песчаныя породы О кско-Волж скаго бассейна. 
A nthracosidae. Варшав. Универс. Изв., №№ 2 — 8, стр. 1 —  150; съ 
спискомъ окамееѣлостей и 3-мя таблицами. Варшава. (Также отдѣльный оттискъ).

Палеонтологическая монографія пластинчатожаберныхъ пестродвѣтной группы изъ ро- 
довъ Carbonicola, Anthracosia, Palaeomutela (Am.), Oligodon (Am.) и Nayadites. Удерживая 
дѣленіе пестроцвѣтныхъ породъ бассейна на 5 горизонтовъ и ихъ параллелизацію съ перм- 
скими отложеніями (см. выже), авторъ характеризуетъ фаунистически каждый горизонтъ; 
песчаники с. Катунокъ или Крестовъ на Волгѣ (нижній горизонтъ Е ) содержатъ представи- 
телей родовъ Garbonicola и Nayadites.



II. ОРО- И ГИДРОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ.

Окскокдязминскій бассейнг, въ предѣлахъ нашихъ наблюденій, обнимаетъ пло- 
щадь, равняющуюся приблизительно 30 тысячамъ квадратныхъ верстъ. Эта площадь 
лежитъ между 5 5 °  8' и 56°  3* сѣверной широты и 10° 0 '— 13° 14/ восточной долготы 
отъ Пулкова. Въ административномъ отношеніи ее составляютъ: двѣ восточныя трети 
Владимірской губерніи (уѣзды— муромскій, гороховецкій, вязниковскій, меленковскій, 
ковровскій, судогодскій, часть владимірскаго и суздальскаго и шуйскій) и неболыпіе 
отрѣзки губерній Костромской на сѣверовостокѣ и Рязанской на югозападѣ. Осталь- 
ную часть 72-го листа занимаетъ западная половина Нижегородской губерніи, под- 
вергшейся въ 80-ыхъ годахъ детальному геологическому и почвенному изслѣдованію 
со стороны проф. Докучаева и его сотрудниковъ. Городъ Владиміръ лежитъ на запад- 
номъ враю осмотрѣнной нами мѣстности; близъ восточнаго края ея (въ восточной по- 
ловинѣ 72-го листа) помѣщаются города Гороховецъ и Горбатовъ; южная гранида 
проходитъ между Меленками и Елатьмой, a сѣверная y Иваново-Вознесенска, Луха и 
Пучежа.

Абсолютныя высоты, не считая современныхъ рѣчныхъ долинъ, колеблются между 
85 и 50 саженями, или 1 8 0 — 110 метрами, т.-е., близки или немного нгш:е средняго 
уровня русекой равнины надъ поверхностью моря; въ ложбинахъ рѣчныхъ долинъ вы- 
соты опускаются до 28 саженъ, принимая уровееь Волги y Нижняго-Новгорода рав- 
нымъ 26 саженямъ. Почти въ срединѣ восточной части бассейна, нѣсколько ближе къ 
сѣвернымъ окраинамъ 72-го листа, лежитъ широкая западина, къ которой и направ- 
ляются главные водотёки: съ юга Ока, съ запада Елязьма, съ сѣверозапада Волга; 
послѣдняя протекаетъ затѣмъ къ востоку, елѣдуя, вплоть до Казани, направленію той- 
же широтной западины.

Теченіемъ Елязьмы и соотвѣтствующимъ нижнимъ участкомъ Оки область нашихъ 
наблюденій дѣлится на двѣ неравныя половины: бблыпую южную и меньшую сѣвер-



ОКСКО-КЛЯЗМИНСЕІЙ БАССЕЙНЪ. 17

иую; отъ первой Ока отрѣзываетъ значительный уголъ на юговостокѣ, a отъ второй 
Волга отдѣляетъ неболыпой кусокъ на сѣверовостокѣ.

Ю жная половина области представдяется въ дѣломъ болѣе возвышенною, нежели 
сѣверная; только въ этой половинѣ встрѣчаются пункты, достигающіе максимальной 
абсолютной высоты 8 0 — 85 саж., тогда какъ подъемн сѣверной половины почти нигдѣ 
(за исключеніемъ окрестностей города Владиміра) не превышаютъ 6 5 — 70 саж. Кромѣ 
того, поверхность южной половины чаще имѣетъ характеръ плятб, сѣверная же обна- 
руживаетъ общій, медленный уклонъ къ вышеупомянутой широтной западинѣ.

Восточнынъ и вмѣстѣ съ тѣмъ наиболѣе рѣзкоочерченнымъ платб южной поло- 
вины района является возвышенное правобережъе Оки, къ сѣверу отъ бассейна рѣки 
Тёши (одного изъ значительныхъ окскихъ притоковъ). „Нижнеокское плато“, сложенное 
мощными толщами краеноцвѣтныхъ мергелей, круто обрѣзанное рѣкою и густо раз- 
члененное оврагами, тянется къ .Нижнему Новгороду, сливается тамъ съ нагорнымъ 
правобережьемъ Волги и затѣмъ уходитъ на югъ и юговостокъ; оно составляетъ сѣ- 
веро-западную окраину широкаго перевала между нижнимъ плесомъ Волги, съ одной 
стороны, Окою и Дономъ, съ другой, — перевала, наивысшіе пувкты котораго (120,
150, 180 саж.) находятся въ Пензенской, Симбирской и Саратовской губерніяхъ. 
Средняя высота нижиеокскаго плато равняется 6 5 — 70 саж. или 140 — 150 метрамъ. 
Край обрывистаго берега Оки обыкновеено ниже этой среднеи на 5, 10, 15 и болѣе 
саженъ, т.-е. ему соотвѣтствуютъ высоты отъ 45 до 65 саженъ, при абсолютномъ 
уровнѣ рѣчного русла около 30 — 28 саженъ. Въ сторону отъ рѣки, на хребтахъ 
окско-тёшскаго водораздѣла, высоты достигаютъ 8 0 — 85 и болѣе саж.

Въ предѣлахъ нашихъ наблюденій нижнеокскоё плато, открытое и пашенное, 
пересѣкается, номимо овраговъ, только системой рѣчки Кутры; къ бассейну нижняго 
теченія Тёши оно постепенно опускается.

Лѣсистая ложбина, въ которой текутъ Тёша и ея притокъ Сережа, имѣетъ 
общій уклонъ на западъ, къ р. Окѣ, сливаясь, противъ города Мурома, съ низмен- 
нымъ правобережьемъ этой послѣдней (у Мурома высоты переходятъ уже на лѣвый 
берегъ Оки). Южнѣе Тёши мѣстноеть опять приподнимается и очерчиваетъ окскую 
пойму прерывистымъ откосомъ, слагающимся каменноугольными и пермскими извест- 
няками, съ настилкой юрскихъ глиеъ и потретичныхъ наносовъ; но высота южнаго 
массива, наиболѣе ясно выступающаго y с. Шиморскаго и д. Песочной, и также по 
преимуществу лѣсистаго, уже едва достигаетъ 50 саженъ 2), причемъ уровень древ-

*) Точныхъ изиѣреній, къ сожалѣнію, немного; к ь  югу отъ Нижняго-Новгорода, меж. д. Буграми и
се.т. Борисовымъ мы имѣемъ цифру 86 — 90 саж. (Каталоги астроном. пувктовъ), въ самомъ Нижвемъ 
75—78 саж.

2) Къ гор. Ардатову, и далѣе на востокъ и юго-востокъ, высотныя цифры, конечно, возрастаютъ 
(60, 70, 80 и бол. саж ). См. „Сводъ нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ“, профиль проектированной линіи 
отъ Мурома на Пензу.

Т р у д ы  Г е о л .  К о м .  T. XV, №  2. 3
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няго берега только на 5 —  10 саж. выше доливы Оки. Здѣсь протекаютъ рѣчьки — 
Велѣтьма, Змѣйка, Жедѣзница и Верья, изъ которыхъ воды Велѣтьмы и Желѣзницы 
собраны въ болыпіе вруды y желѣзныхъ заводовъ „выксунскаго“ района; лѣсъ по 
Верьѣ и южнѣе, гдѣ еще разъ замѣчается песчанистое понижевіе 'окскаго побережья, 
извѣстенъ подъ названіемъ „Рожвова бора“.

По другую (лѣвую) сторону Оки, в і  районѣ широкаго, неправильнаго четырехъ- 
уіольника между Елязьмой, Окой и западной границвй листа, разстилается возвышенно- 
равнинное пространство, то пашенное, то полулѣсистое,— плоское или слабоволнистое 
въ своихъ центральныхъ, водораздѣльныхъ частяхъ, —  изборожденное оврагами и рѣч- 
ками по краевымъ полосамъ. Послѣдеія обрываются крутыми откосами къ русламъ или 
долинамъ Клязьмы и Оки; только мѣетами, напр., въ средней части промежутка между 
гор. Муромомъ и Вязниками, склонъ къ окской низинѣ отлогій. Почти всѣ полосы 
названнаго четырехъ-угольника имѣютъ достаточное • количество высотныхъ измѣреній: 
здѣсь проходятъ три желѣзныя дороги— московско-нижегородская, коврово-муромская и 
недавно отстроеняая частвымъ лицомъ 1) узкоколейная ликинско -озерская, соедивяющая 
ставдію „Озеро“ ковровской дороги съ окрествостями гор. Судогды; къ этой же мѣст- 
ности отвосятся желѣзводорожныя изысканія: а) отъ Владиміра на Судогду и с. Ли- 
кино и б) отъ Мурома на югъ, по лѣвобережью Оки, черезъ д. Высоково 2). Присое- 
диняя сюда-же наши барометрическія измѣренія, вычислеввыя подъ руководствомъ ген. 
A. А. Тилло, мы получимъ довольво густую сѣть пувкховъ, уровевь которыхъ опре-

*) Г. Храповпцшшъ, владѣльцемъ судогодскихъ лѣсныхъ дачъ.
2) Мы должны, впрочемъ, оговориться, что профиля ликинско-озерской дороги намъ не пришлось 

имѣть въ рукахъ. Посѣтивъ строющуюся лиііію, мы убѣдились, что она проходитъ ио весьма ровной, водо- 
раздѣльной мѣстности, пересѣкаемой тодько одной рѣчкой Колпью. Профиль изысканій отъ с. Ликігна и 
гор. Судогды на Владнміръ мы получнли благодаря любезности профес. Лѣсыого Института Ал. Фел. Рудз- 
скаго. Приводимъ нѣкоторыя цифры, сколько намъ извѣстно, нигдѣ еще не опубликованныя:

78 саж.
Между предъидущимъ пунктомъ и с. Ликинымъ . 79 с.; 78 с.; 70,8 с.
С. Л и к и н о .................................................................................... 65 с.
Между с. .Іикпнынъ іі рч. П ер е д ѣ л к о й ................... 72 с.; 68 с ; 54 с.
Рч. П е р е д ѣ л к а .......................................................................... 48 с.
Между Передѣлкой и Судогдой..................................... 54 с.; 56 с.; 48 с., 45 с.
Р. Судогда (въ г о р о д ѣ ) ........................................................ 43 с.
Рч. В о й н о г а ............................................................................... 43,5 с.
Между Войногой и Соймой.............................................. 51 с.; 57 с.; 50 с.

44 с.
Между рч. Соймон и д. Бараковой................................ 56 с.; 54 с.; 57 с.; 59 с.; 63 с.; 64 с.

65 с.
Между д. Бараковой и В я т к и н о й ................................ 67 с 69 с.; 72 с.
Близъ д. В я т к и н о й ................................................................. 69 с.
Около д. Байгушъ..................................................................... 53,6 с.
3 в. на юго-в. отъ В л адіім ір а .......................................... 46,8 с.

41 с.
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дѣленъ въ цифрахъ; бѣдна ими только юго-западная часть названнаго пространства, 
лѣсной уголъ по рѣчкамъ Полѣ и Гусю.

Срединную полосу четырехъугольника слагаетъ полуразмытый хребетъ отлогой 
складки каменноугольныхъ известняковъ; на крыльяхъ этой складки, простирающейся 
въ меридіальномъ направленіи (къ S отъ гор. Коврова) и понижающейся къ сѣверу, 
п іастуются пермскія, пестромергельныя и сильно размытыя юрскія отложенія. Пластика 
рельефа представляетъ въ сущности типъ абразіонной поверхности, горизоетальность 
которой нарушается явленіями поздаѣйшей денудаціи и неравномѣрною моренною ва- 
стилкою. Цифры высотъ, внѣ современныхъ рѣчныхъ и овражныхъ ложбинъ, колеблются 
около 6 0 — 65 с. Въ центральныхъ пунктахъ четырехъугольника, на плоскомъ окско- 
клязьминскомъ перевалѣ, уровень подымается до 70 и даже 79 саженъ; послѣдняя 
цифра относится къ срединѣ водораздѣла между рч. Судогдой, притокомъ Клязьмы, и 
рч. Ушной, притокомъ Оки. Въ периферическихъ областяхъ, непосредственно опоясан- 
ныхъ долинами Оки и Клязьмы, высоты понижаются до 55 — 50 саженъ и ниже; но 
въ тѣхъ же периферическихъ областяхъ, и именно въ приклязьминской полосѣ, есть 
двѣ мѣстности, достигающія 7 0 — 75 саж. абсолютной высоты. Одна изъ нихъ— узкій, 
высокій хребетъ или мысъ, отдѣляющій, близъ гор. Гороховца, нижнее теченіе Клязьмы 
отъ окской долины; наивысшія точки этого хребта, сложеенаго красноцвѣтными поро- 
дами и наносами, лежатъ еа одномъ уровнѣ съ поверхностью нижнеокскаго плато, 
вздымающагося на противоположномъ берегу Оки. Другая подобная же мѣстеость, гдѣ 
высоты превышаютъ и 75 саженъ, находится y западной граеицы 72-го листа, противъ 
города Владиміра; здѣсь (д. Улыбышева, Прокудива и др.) уцѣлѣли нижнемѣловыя 
отложенія, прорѣзанныя долиною Клязьмы. Гольтскіе и неокомскіе пески и глины 
образуютъ какъ бы островъ среди равнины юрскихъ и палеозойскихъ нородъ, подни- 
мая своею толщей оба берега Клязьмы.

Изъ рѣчекъ клязминскаго бассейна, орошающихъ четырехъугольникъ, назовемъ 
Судогду, богатую мелкими притоками, —  Н ерехту, Tjapy и Суворощъ, который 
хотя впадаетъ въ Клязьму, но въ нижнемъ своемъ течевіи почти параллеленъ Окѣ и 
пріурочивается къ доливѣ этой вослѣдвей; къ Окѣ ваправляются: Мотра, Ушна, съ 
притоками Колпью и Марцей, Илемна, У вж а и Колпь (другая), сливающаяся 
съ Гусемъ. Увжа принадлежитъ вашему райову только верхвимъ своимъ течевіемъ, 
Колпь и Гусь верхвимъ и средвимъ. Отмѣтимъ еще слегка пониженный, югозападвый 
уголъ этой области — лѣсистую и болотистую равниву, орошаемую вяло текущими 
рѣчками — Полей и Бужей. Въ предѣлахъ 72-го листа вмѣщается только часть 
бужскаго бассейна, съ высотнымъ уровнемъ въ 50 — 55 саж., болыпая же половива 
его относится къ территоріи сосѣдняго 57-го листа. Р. Клязьма, подходя въ крестъ 
простиранія къ вонижающемуся сѣдлу ковровскихъ камеввоугольныхъ известняковъ, 
дѣлаетъ дугу къ сѣверу.

Въ сѣверной части бассейна, соотвѣтственно общей ея покатости, всѣ лѣвые
з*
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притоки Клязьмы— Нерль, Уводь съ Санебой и Ухтохмой, Теза и Л ухъ — текутъ 
на югъ и юговостокъ; тому же направленію слѣдуетъ и р. Волга между Кинешмой 
и Нижнимъ-Новгородомъ. Граница 72-го листа пересѣкаетъ верховья названныхъ при- 
токовъ Клязьмы, захватывая половину перевала между этой послѣдней и ярославско- 
костромскимъ плесомъ Волги. Абсолютный уровень подъема выражается, чаще всего, 
цифрами 5 5 — 60 саж., но къ западу онъ нѣсколько возрастаетъ, достигая y истоковъ 
Ухтохмы 70 саж. Западный уголъ заклязминской полосы вообще приподнятъ почти по 
всей своей ширинѣ, такъ какъ и лѣвый берегъ Клязьмы, низменный вдоль дальнѣй- 
шаго ея теченія, является высокимъ около гор. Владиміра, въ его нижнемѣловомъ 
районѣ: y с. Горицъ еами найдена максимальная высота 80 слишкомъ саженъ; въ 
области р. Нерли, обходящей владимірскія высоты съ восточной стороны, замѣчается, 
однако, относительное пониженіе (6 0 — 65 саж.). Въ остальныхъ частяхъ сѣверной по- 
лосы района высотныя цифры правильео убываютъ къ окскоклязминской широхной 
западинѣ, какъ видно изъ слѣдующей таблички:

Сѣверная лента.

Желѣзнодорожная ст. Иваново-Вознесенскъ................................ 56,7 с.
Перевалъ между Уводью и Тезой (д. Жары) . . . . 60 »

Перевалъ между Тезой и Лухомъ (д. Ломы) . . . . 55 »

Перевалъ между Лухомъ и Волгой (д. Савиха) 57 ff

Перевалъ между Волгой и Узолой (на сѣверной границѣ
листа, около д. Содомовой)............................................. 62 99

Среднее . . 58 с.

Средняя лента.

Ст. Егорьево шуйской жел. дороги (между Уводью и Тезой)—•50,6 с.
У с. Южи, между Тезой и Л у х о м ъ ...................................... 49 »
С. Пестяки, между Лухомъ и В о л г о й ................................ 50 я
Къ вост. отъ д. Васьковой, между Волгой и Узолой . 49 я

Среднее . . . 49,6  с.

Юговосточная низинная лента, ближайшая къ pp. Клязьмѣ и Окѣ,

5 вер. на N отъ оз. Кщары (между клязминской дугой
и нижнимъ теченіемъ Л у х а ) ............................................. 40 с.

Тамъ же, но къ югу отъ оз. Е щ а р ы ................................ 36 »
Между pp. Сезухомъ и Утрехомъ, къ востоку отъ р. Луха—■43 »
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Южеѣе, на полдорогѣ между Фролищами и Гороховцемъ— 35 с.
Станція „Ильино“ московско-нижегородской жел. дороги— 34 „

Станція „Червая“ , той же д о р о г и ...................................... 34,6 „

Среднее . . .  37 „

Въ низинной, песчанолѣсистой мѣствости по лѣвобережью нижней Клязьмы и 
Оки только отдѣльно возвышающіеся пестромергельные „золинскіе“ бугры (у сс. Стар- 
кова и Золина) достигаютъ уровня 48 саженъ ’).

Уровень самой р. Клязьмы измѣряется слѣдующими' цифрами: y гор. Владиміра 
41 саж., y устья Нерли 40 саж., подъ гор. Ковровомъ 37,2 саж., y устья Тезы 
35 саж., подъ гор. Вязниками 32 саж., ѵ Гороховца 30,5 саж., y впаденія въ Оку 
29 саж.; уровень нижняго теченія Оки: подъ Горбатовымъ 28,9 саж., y с. Подъяб- 
лонья 27 ,7  саж., около д. Новинокъ 26 ,4  саж., y Нижняго-Новгорода 26 саж. Что 
касается упомянутыхъ притоковъ Клязьмы, то въ сѣверной лентѣ данной полосы они 
углубляютъ свои русла на 1 5 — 20 саж. ниже уровня сосѣднихъ переваловъ, прорѣ- 
зывая по преимуществу наеосы: Уводь y Иваново-Вознесенска— 42 саж., Теза y Дуни- 
лова— 40 саж., Лухъ y гор. того же имени— 38 саж. Къ рѣчнымъ ложбинамъ поверх- 
ность переваловъ понижается и расчлевяется оврагами на сглаженные, болѣе или менѣе 
отлогіе, выступы. Но Волга промыла эту мѣстность значительно глубже: руслу ея 
соотвѣтствуютъ цифры 2 9 — 28 саженъ. Въ средней и особенно въ южной лентѣ за- 
клязминской полосы бассейна разница между уровнемъ рѣчныхъ руслъ и междурѣчвыхъ 
переваловъ (не считая, конечво, мѣстваго владимірскаго подъема) вадаетъ до 1 0 — 5 
саженъ и ниже.

ІІобережъя Волги между Пучежомъ и устьемъ Оки вполнѣ сохравяютъ орогра- 
фическія черты заклязминскаго райова. Какъ уже замѣчено выше, абсолютный уровень 
вадволжской раввины почти вигдѣ не превышаетъ 60 саженъ, причемъ оба древвіе 
берега поочередво подходятъ къ живому руслу рѣки. Къ югу новерхность побережій 
повижается, и вскорѣ, около гор. Балахяы, рѣка входитъ въ пшрокую низиву, общую 
и для вижвей Оки съ Клязьмой; только водъ Нижвимъ-Новгородомъ Волга упирается 
въ цѣльныя, пестромергельныя высоты —  продолжевіе нижнеокскаго платб: съ этого 
пувкта прочво устававливается типичный ковтрастъ ея береговъ— нагорваго и лугового.

Развитіе широкихъ, болѣе или менѣе оформлеввыхъ низменноетей составляетъ 
характерную орографическую особеввость изслѣдованной территоріи. Поперечвикъ глав- 
вой широтной западивы, которую по положевію ея въ районѣ средвей Волги, вижвей 
Оки и Клязьмы (72 листъ) можно вазвать централъной, достигаетъ 3 0 — 40 и болѣе 
верстъ. Ова отдѣляетъ южныя плато отъ сѣвервыхъ подъемовъ, но на западѣ быетро 
съуживается и замыкается Владиміро-ковровскими высотами. Поверхность центральной

1) См. „Описатедьную часть“, 466.
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низмеввости, выстланной новѣйшими песчаными наносами, обваруживаетъ слабозамѣтеый 
уклонъ къ сосѣднимъ рѣкамъ, но вообще можво принять, что средній уровень ея 
(37 саж.) на 25 — 30 и болѣе сажевъ ниже окрестныхъ плато и переваловъх). Съ 
южной стороны ложбина очерчивается правыми, отвѣсными, извествяковыми или пестро- 
мергельными берегами Клязьмы, Оки и Волги. Сѣверная граница ея имѣетъ иной 
характеръ: по болыпей части ова выражена относительво невысокимъ, 6 — 9 сажев- 
вымъ террасовидвымъ подъемомъ, то крутымъ и цѣльвымъ, то, чаще, сглаженнымъ и 
размытымъ. Въ уступѣ террасы, ваиболѣе рѣзко вроявляющемся между рѣчками Тезой 
и Лухомъ, около селевій Соиной, Ребровой и Южи, —  видны ледвиковыя отложенія, 
скрывающія коренвыя породы. Между Лухомъ и Волгой линія уступа, уже болѣе 
сглажеяваго, проходитъ мимо села Нижвяго Лавдиха, д. Лупуловой, Михарей, с. По- 
кровскаго и Вервіилова; но здѣсь мы встрѣчаемъ остатки той же террасы и южнѣе,— 
въ видѣ отлогихъ возвышевій, сохравяющихъ полуразмытыя моревныя образовавія: 
таковъ, вавр., перевалъ между рч. Сезухомъ и Утрехомъ, бугоръ Фролищевой пустыви, 
мѣствость „Жары“ или бурцевская волость въ балахнивскомъ поволжьи. Восточнѣе 
Волги терраса видва y с. Никольскаго-погоста, гдѣ въ откосѣ ея выстуваютъ и красво- 
цвѣтвые мергеля. Въ болѣе дальнихъ мѣстноетяхъ заволжской полосы область морен- 
выхъ отложевій только мѣстами, преимуществевво между р. Кержевцемъ и Ветлугой, 
отмѣчева воясомъ быстраго подъема; между pp. Волгой и Ливдой ова вереходитъ въ 
слегка повижающійся вадлуговой карвизъ, для котораго характерва смѣна мореввой 
гливы ледвиково-озервою; ва простравствѣ же между Ливдой и Кержевцемъ мореввая 
область постевевно (легкими увалами и сглажеввыми, вовижающимися мысами или 
островками) сливается съ весьма широкой, песчаволѣсистой и болотистой низмея- 
носхью2). Отвошенія, подобвыя тѣмъ, какія имѣютъ мѣсто между Волгой и Ливдой, 
ваблюдаются также въ западвой части клязмивскаго райова, между р. Клязьмой и 
вижнимъ течевіемъ Тезы (с. Алексино и др.); и здѣсь мореввая глина, подстилаемая 
вижвевалуввыми песками, переходитъ, при постепенвомъ повижевіи мѣствости, въ 
безвалунвыя сугливистыя и супесчаввыя породы, валегающія ва слоистые и га- 
лечные пески.

Упомянутыми выше золияскими буграми отмѣчается сліяніе съ центральвой ши- 
ротвой западиной другой, приокской, имѣющей меридіальвое направлевіе. Поперечвикъ 
приокской низмевности ве вревышаетъ 30 вер., обыквовевво же онъ звачительво уже. 
Къ югу отъ вараллели гор. Мурома окская ложбива не вездѣ ясно оформлена съ 
своей правой, восточвой сторовы, гдѣ ова вевосредствевно соединяется съ плоскими

*) Это область заклязминскаго, заокскаго и заволжскаго „бора“; песчапые увалы и всхолмленія пе- 
ремежаются здѣсь съ многочисіевнъши озерами и болотами, часто неправильно нанесенными на топо- 
графическую 10-тн-верстную карту. (См. „Описатеіьную часть“, 580—581).

2) Подробностп см. въ „Матеріалахъ къ оцѣнкѣ зеыель Ннжегородской губерніи“, — часть естеств.- 
исторпческая и эконоыическая, выпуски по балахнинскому, семеповскому п макарьевскоыу уѣздамъ.
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пониженіями въ области рѣчекъ Верьи, Велѣтьмы и Тёши. Къ сѣверу. отъ Мурома 
ложбина совпадаетъ на нѣкоторомъ протяженіи съ современной долиной рѣки, дости- 
гающей здѣсь 10 верстъ въ ширину и огравиченной съ обѣихъ сторонъ древеимн 
берегами. Но приблизительео съ того пункта, гдѣ Ока принимаетъ свой лѣвый 
притокъ Ушну, a справа начинаетъ подмывать пестромергельныя высоты нижне- 
окскаго плято, ложбина ея расширяется, представляя сходство съ центральною. 
Лѣвая (западная) сторона ложбины и здѣсь ограничена то террасовиднымъ, то весьма 
отлогимъ, мореннымъ и пестромергельнымъ подъемомъ, проходящимъ y дер. Тата- 
ровой, Поташа и Гришиной. За рѣчкой Суворощемъ лѣвобережный мергельный мас- 
сивъ быстро поднимается, образуя вблизи гор. Гороховца такія же сплошныя и круто- 
срѣзанныя высоты, какъ и правобережное плято, почему сліяніе окской ложбины съ 
центральною по справедливости можетъ быть названо „окскими воротами“. Попереч- 
никъ этихъ воротъ достигаетъ 15 слишкомъ верстъ и пересѣкается устьевымъ теченіемъ 
Клязьмы. Большую часть окской ложбивы, между Суворощемъ и нынѢпінрмъ русломъ 
Оки, занимаетъ, помимо пойменныхъ отложевій, террасовидео-возвышающаяся песчаная 
полоса, соотвѣтствующая толщамъ песковъ центральной западины.

Укажемъ еще въ заключеніе на древнеаллювіальныя террасы рѣкъ, весьма слабо 
приподнятыя надъ ихъ современвыми поймами и особенно широко развитыя: а) по 
п )авобережью Оки, противъ гор. Мурома, б) по ея лѣвобережью, сѣвернѣе Мурома, 
в) около сліянія Клязьмы съ Окою и г) на Волгѣ, противъ гор. Пучежа и ниже.



III. О П И С А Т Е Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь .

A. Р. Ока и ея притоки.
Р. Ока. Около южной окраины 72-го листа лѣвый берегъ Оки является высокимъ, a 

правый низменнымъ, луговымъ. Описаніе обнаженій мы начнемъ съ извѣстнаго въ геологи- 
ческой литературѣ с. Окшова.

1. С. О кш ово меленковскаго уѣзда, пограничное съ тамбовской губерніей, расположено 
на древнемъ берегу Оки, достигающемъ здѣсь 50 метр. высоты. Откосъ берега отвѣсно об- 
рывистъ вверху, внизу же частію маскированъ обваливпшмися глыбами песчанистаго извест- 
няка и задернованными оползнями юрскихъ и нижнемѣловыхъ глинъ. Послѣдовательность 
горизонтовъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

Почва— сѣроватый суглинокъ, вцизу подзолистый; 0,5 м.
Валунная бурокрасная и желтокрасная глина; валуны достигаютъ 3— 4 децим. въ 

діам. и принадлежатъ кварцевому песчанику, граниту, зеленокаменнымъ по- 
родамъ, каменноугольному желтоватому известняку и проч.; до 4 метр. 

Свита слоистыхъ глинъ, съ больпіею или меньшею примѣсью слюдистаго песка, 
и слоеватыхъ, глинистослюдистыхъ песковъ съ прослойками рыхлаго песча- 
ника и огромными сфероидальными глыбами темносѣраго, слюдистопесчани- 
стаго известняка:

a. Буроватый, рыхлый, глинистый, слоеватый песчаникъ.
b . Сѣроватыя и буроватосѣрыя, частію колчеданистыя глины, съ прослойками не-

чистаго, глинистаго или мергелистаго бураго желѣзняка.
c. Свѣтлосѣрый и зеленоватосѣрый, слюдистый песокъ.
d. Свѣтлосѣрая, съ фіолетовымъ и желтоватымъ оттѣнкомъ, глина, съ тонкими

песчаными прослойками и бурымъ или шпатовымъ желѣзнякомъ.
e. Сѣроватый слюдистый песокъ.
f. Сѣроватыя и сѣрожелтоватыя глины съ тонкими колчеданистыми и охряными

прослойками.
Мощность горизонтовъ a— f равняется 12 м.
g. Горизонтъ плотныхъ песчанистоизвестковыхъ глыбъ, темносѣраго или темнаго

двѣта (на окисленной поверхности охрянобуроватаго), до Ч2 м. въ діам. 
Глыбы лежатъ въ одинъ рядъ, среди сѣроватыхъ и буросѣрыхъ песчанистыхъ 
глинъ и слюдистыхъ несковъ; соприкасаясь съ песчанымъ слоемъ вверху, 
онѣ становятся скорлуповато-песчанистыми. Порода заключаетъ въ себѣ до- 
вольно обильную фауну пластинчатожаберныхъ и гастроподъ: Pecten crassi- 
testa Roem . (Pecten imperialis K eys.), Protocardium cf. concinnum B uch ., не-
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обработанные еще виды Ріппа, Thraeia, Рапораеа, Goniomya, Avicula {Аѵ. 
transilis Ni k.?), Nucula, Aporrhais и др. l). Мелкія гастроподы, скучиваю- 
щіяся какъ бы гнѣздами въ толщѣ породы, къ сожалѣнію, не пользуются 
хорошимъ сохраненіемъ. Аммонитовъ нѣтъ, но встрѣчаются обломки Веіет- 
nites съ фрагмоконусами.

h. Сѣроватыя и буроватыя, нѣсколько песчанистыя и желѣзистыя глины, къ са- 
мому низу осыпавшіяся, съ прослоями слюдистаго песка; въ верхнемъ го- 
ризонтѣ этихъ глинъ встрѣчаются отпечатки и ядра Pecten crassitesta 
Roem .; 25 м.

Темносѣрая, въ сыромъ видѣ черная, мергелистая глина съ Cardioceras vertébrale 
Sow., Perisphindes Bolobanowi (?) Nik., Belemnites panderianus d’Orb., Gry- 
phaea dilatata Sow., Macrodon pidum  M ilasch ., Oouldia cordata Trd., Pinno, 
Sp., Pholadomya opiformis Trd., Toreula Fahrenkolii R ouil., Pleurotomaria 
Buchiana d’Orb., Dentalium subanceps Trd., иглами Cidaris elegans R o u il. и 
члениками Pentacrinus pentagonalis Gldf.; 5 m .

Буроватая, частію рыхлая, частію довольно плотная, мергелистая, песчанистая, 
желѣзисто-оолитовая порода, вся нроникнутая мелкими, матовыми или глян- 
цевитыми зернами фосфорита; она заключаетъ въ себѣ и болѣе крупныя, 
неправильно округлыя, источенныя фоладами, коричнево- или зеленовато- 
темныя стяженія этого полезнаго ископаемаго, образующія мѣстами настоящій 
фосфоритовый конгломератъ. Окаменѣлости здѣсь рѣдки; встрѣчаются B e
lemnites Puzozi d’Orb., Ehynchonella cf. personata Buch., Waldheimia sp. и 
куски окаменѣлаго дерева; 2 м.

Темносѣрая, сильно песчанистая глина съ многочисленными колчедановыми срост- 
ками. Заключаетъ въ себѣ ядра Cadoceras Elatmae Nik., Belemnites Beau- 
monti d’Orb.; уходитъ подъ уровень Оки.

Стяженія и прослойки песчаноглинистаго бураго желѣзняка изъ верхнихъ горизонтовъ 
нижнемѣловыхъ глинъ лѣтъ 20 тому назадъ служшга предметомъ пробной разработки. Слѣды 
„дудокъ“ и теперь видны по съѣзду отъ с. Окшова къ р. Окѣ, и вдоль оврага, проходящаго 
мимо села. Образцы бураго желѣзняка, доставленные на Унженскій чугунноплавильный за- 
водъ, оказались, однако, невысокаго качества, и дальнѣйшая выработка руды прекращена.

Въ оврагахъ, прорѣзывающихъ берегъ Оки, виднѣются глыбы темносѣраго известняка 
съ Peden crassitista Roem ., высунувшіяся изъ полузаросшихъ стѣнъ, a также частичныя 
обнаженія нижнемѣловыхъ глинъ и песковъ, темносѣрой глины съ Cardioceras vertebrale Sow. 
и среднекелловейской оолитовой породы съ фосфоритными зернами.

2. Ниже с. Окшова лѣвый берегъ Оки на нѣсколько верстъ остается высокимъ, 
хотя откосы его болыпею частью маскированы оползнями, обросли деревьями и кустарни- 
комъ. Противъ д. М уратовки  обнажена красноватая валунная глина и песчанослюдистая, 
желтоватосѣрая, нижнемѣловая глина.

3. Подъ с. Мал. Санчуромъ, въ правой стѣнѣ съѣзда къ рѣкѣ Окѣ, выступаютъ:
Бурокрасная, книзу желтѣющая, валунная глина; 6 м.
Желтый, буроватый и бѣловатый песокъ, съ тонкими прослойками гравія и рѣд- 

кими, мелкими, окатанными валунчиками кремня и глинистаго сланда; 1 м.
Сѣрыя и желтоватосѣрыя нижнемѣловыя глины, съ конкреціями темносѣраго песча- 

нистаго известняка, книзу маскированныя осыпями.
Большія глыбы плотной песчаноизвестковистой породы съ Peden crassitesta Roem. и 

всѣми другими окаменѣлостями, перечисленными выше (1), лежатъ внизу берега. Оксфорд- 
ская глина, съ Cardioceras vertebrale Sow., Perisphindes sp., Belemnites panderianus d’Orb., 
Gryphaea dilatata Sow., Macrodon pictum M il., Gouldia cordata Trd.. Pholadomya opiformis 
T rd ., Torcula Fahrenkolii R ou il. и проч., сдалзываетъ мѣстами до самой Оки. Въ кускахъ

')  Thraeia и Рапораеа чрезвычайно біизки къ саратовскимъ формамъ изъ такого же темносѣраго, 
верхненеокомскаго, песчанистаго известняка.

Труды Гкол. Ком. T. XV, Лз 2. 4
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буроватой, среднекелловейской, фосфоритной породы нами встрѣчены коническія пустоты отъ 
rosira белемнитовъ и оцпечатки Cosmoceras sp. Талюсъ берега слагаетъ нижнекелловейская, 
песчанистая, колчедановая глина.

4. Тоже повторяется подъ сел. Вол. С анчуръ.
5. Ближе къ с. Д м итріевы м ъ Гор ам ъ (на южной границѣ 72-го листа), высоты лѣ- 

ваго берега нѣсколько отходятъ отъ рѣки, склоны ихъ задернованы или распаханы. Въ 
оврагѣ, въ 1І2 вер. выше села, обнажены фіолетово- и желтоватосѣрыя, осыпавшіяся, нижне- 
мѣловыя глины и глинистые пески, прикрытые сверху красноватою валунною глиною.

6. Аллювіальные наносы р. Оки имѣютъ здѣсь слѣдующее строеніе:
Сѣроватая супесь и темносѣрая, или буроватокофейнаго цвѣта, глина, съ вивіани- 

товыми жилками и вкрапленіями.
Желтоватый и бѣлый, горизонтально- и наклонно-слоистый песокъ.

7. У с. Д м итріевы  Горы  древній берегъ Оки значительно ниже, чѣмъ лодъ Окшо- 
вымъ и Санчуромъ; береговыя возвышенности называются здѣсь „Волотовыми горами“. Не- 
много южнѣе села проходитъ „Большой оврагъ“ съ рѣчкой Ястребкой. Въ нижней трети его 
видны только ручьевые наносы, въ средней же части обнажены:

Красноватая, осыпавшаяся валунная глина; 5 м. Изъ подъ осыпей мѣстами вы- 
ступаетъ желтоватосѣрая глина, вѣроятно, нижнемѣловая.

Темносѣрая оксфордская глина, съ Cardioceras vertebrale Sow., Card, tenuicostatum 
Nik., Belemnites panderianus d’Orb., Gryphaea dilatata Sow., Macrodon pictum 
M il., Pholadomya opiformis T rd ., Leda lacryma Sow.; 3 m .

Буроватый, глинистый песокъ, съ желѣзистыми и фосфоритовыми крупинками и 
рѣдкими, болѣе крупными стяженіями фосфорита. Въ рыхлой основной массѣ 
заключены прослои болѣе плотнаго, мергелистаго песчаника, переходящаго 
то въ сливную, оолитовую породу, то въ мягкій, желтоватобѣлесый, съ тем- 
ными крапинками, мергель. Окаменѣлости встрѣчаются во всѣхъ петрогра- 
фическихъ видоизмѣненіяхъ основной лороды, но ими особенно богатъ бѣло- 
ватый мергель, прекрасно сохраняющій тонкія раковинки. Число видовъ, 
впрочемъ, не велико: Belemnites subextensus Nik., Pseudomonotis subechinata 
Lâh. (во множествѣ), Limea duplicata Gldf., Pecten lens Sow., Pecten fibrosus 
Sow., Gryphaea dilatata Sow., Natica sp., Alaria Cassiope d’Orb.

8. Противъ Дмитріевыхъ Горъ, въ лѣвомъ берегу Оки, обнажены аллювіальныя отло- 
женія съ включеніями торфа; но тотчасъ къ сѣверу отъ селенія Ока опять подмываетъ 
древній высокій берегъ. Обнаженіе это, нѣсколько разъ описанное (проф. Траутш ольдом ъ, 
C. Н. Н икитияым ъ и др.), тянется версты на три, почти до Кононовскаго оврага. Наиболѣе 
полно представлены здѣсь келловейскіе свѣтлобуроватые, мергелистые пески, съ прослоями 
и закругленными плитами оолитоваго известняка и известковистаго песчаника съ фосфорит- 
ными зернами (нижняя стѣна берега). Вышележащіе горизонты— красныя валунныя и темно- 
сѣрыя, мергелистыя, оксфордскія глины, оторванныя отъ кореннаго мѣстонахожденія, спол- 
заютъ волнистыми террасками внизъ, мѣстами почти до самой Оки. Впрочемъ, валунные 
наносы отчетливо видны и вверху берега (верхняя береговая стѣна). Общій порядокъ на- 
пластованія:

ІІочва и подпочва-—глинистый верхневалунный песокъ; до 1 м.
Валунная краснобурая глина; 4— 5 м.
Желтоватый нижневалунный песокъ, съ тонкими прослойками гравія, частію маски- 

рованный оползнями глины; 3 м.
Свѣтлосѣрая, слоеватая (нижнемѣловая?) глина, безъ окаменѣлостей; 1 м.
Задернованные оползни.
Темносѣрая оксфордская глина, съ неболыпими мергелистыми конкредіями; отдѣль- 

ныя, вывѣтрѣвжія, разсѣвшіяся глыбы ея, сползшія до бичевника, прикры- 
ваютъ нижележащія келловейскія породы; 4— 5 метр.

Толща буроватыхъ песковъ съ песчаникомъ и оолитовымъ песчанистымъ извест- 
някомъ (brauner Eisenoolit-Sandstein), переполнена окаменѣлостями; 5— 6 м.

Черная, колчеданистая, сильно песчанистая глина; уходитъ подъ русло Оки.
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Въ оксфордской глинѣ найдены: Cardiocerus vertebrale Sow., Cardioceras tenuicostatum 
N ik., Cardioceras sp., Perisphindes cf. Bolobanowi N ik., Belemnites panderianus d’Orb., Pho
ladomya opiformis Trd., Gryphaea dilatata Sow., Macrodon pidum  M il., Macrodon Keyserlingi 
(d’Orb.) Lah., Gouldia cordata Trd., Astarte striatocostata Goldf., Nucula Calliope d’Orb., 
Pleurotomaria Buchiana d’Orb., Torcula Fahrenkolii R o u il., Chemnitzia Struvei Lah., Denta
lium, suhanceps T rd . Въ буроватыхъ песчаникахъ и оолитовомъ известнякѣ: Perisphinctes mos- 
quensis F isch ., Per. funakus Opp., Per. mutatus Trd., Per. submutatus N ik., Per. Wischnjakowi 
T eiss., Quenstedticeras cf. Lamberti Sow., Cosmoceras Jason  R ein ., Cosmoceras cf. ornatum 
S ch lth ., Cosm. Castor R ein ., Cosm. enodatum Nik., Peltoceras annulare R ein ., Belemnites 
Beaumonti d’Orb., Bel. Puzozi d’Orb., Bel. panderianus d’Orb., Bel. Okensis *) Nik., Bel. sub- 
extensus N ik., Stephanoceras af. Benardi N ik., Cadoceras Tscheffkini d’Orb., Cad. Milaschevici 
Nik., Cad. stenolobum Nik., Cad. Galdrinum d’Orb., Serpula lumbricalis Sch lth ., Serpula con- 
voluta Gldf., Bhynchonella personata Buch., Rhynch. cf. varians B uch ., Rhynchonella sp., Pseu- 
domonotis subechinata L ah ., Avicula af. Münsteri Gldf., Avicula inaequivdlvis Sow., Gryphaea 
dilatata var. lucerna Trd., Ostrea Marschii Sow., Ostrea hemideltoidea Lah. x), Ostrea cf. du- 
riuscula (?) P h ill .,  Lima duplicata Sow., Limea duplicata Gldf., Pecten inaequicostatus P h ill ., 
Pecten ftbrosus Sow., Pecten lens Sow., Modiola bipartita Sow. *), Macrodon pidum  Mil. ‘), 
Macrodon sp., Trigonia cf. monilifera Ag., Trigonia sp. изъ rp. clavellatae, Unicardium laevi- 
gatum Lah. l ), Goniomya sp., Pleuromya sp., Gervillia sp., M aria cochleata Q uenst., Alaria 
Cassiope d’Orb., Natica sp.

Какъ видно изъ перечня окаменѣлостей, въ буроватой песчанистой толщѣ, помимо 
преобладающихъ среднекелловейскихъ формъ, встрѣчаются и верхнекелловейскія. Въ под- 
стилающей черной глинѣ попадаются обломки нижнекелловейскаго Cadoceras Elatmae Nik.

Близъ с. Дмитріевыхъ Горъ, въ руслѣ Оки были находимы вымытые остатки скелета 
мамонта— бивни и коренные зубы.

9. Въ оврагахъ Слободскомъ и Долговскомъ, къ сѣверу отъ с. Дмитріевыхъ Горъ, 
обнажаются какъ оксфордскія темносѣрыя глины съ Gryphaea dilatata Sow., Lim a duplicata 
Sow. и Macrodon pidum  M ilasch ., такъ и келловейскіе буроватые пески съ известкови- 
стымъ песчаникомъ (фауна, какъ въ береговомъ разрѣзѣ); въ Слободскомъ оврагѣ показы- 
вается также нижнекелловейская колчеданистая глина.

10. Около д. К ононовой, въ лѣвомъ берегу Оки и въ прорѣзывающихъ его оврагахъ, 
видны обнаженія красноватыхъ валунныхъ глинъ. Нижележащія породы обыкновенно скрыты 
подъ задернованными и заросшими кустарникомъ оползнями; впрочемъ, въ верхней половинѣ 
болыпаго Кононовскаго оврага можно найти выходы оксфордской глины.

11. У  с. В аю ти н а и ниже, высоты лѣваго берега отдѣлены отъ главнаго русла Оки 
неширокой, низинной полосой новѣйшихъ рѣчныхъ наносовъ, съ затонами и старицами. Въ 
2lU верстахъ ниже села, около одного изъ затоновъ, обнажена нижняя часть древняго бе- 
рега. Здѣсь выступаетъ мягкій, оранжево-желтый, доломитизированный известнякъ, испещ- 
ренный темными марганцовыми крапинками, съ пустотами отъ Fusulina sp., и желтовато- 
сѣрыми кремнями, въ которыхъ встрѣчается Meekella striatocostata Cox. Надъ известнякомъ 
видны пестрыя, красныя и голубоватосѣрыя глины, также съ кремнями. Тѣже породы, 
вмѣстѣ съ желваками бураго желѣзняка, выброшены изъ заложенныхъ на нижней терраскѣ 
берега пробныхъ дудокъ. На осыпяхъ береговаго склона попадаются обломки белемнитовъ.

12. Вышележащія юрскія породы обнажаются немного ниже по теченію Оки (на поло- 
винѣ разстоянія между с. Ваю тины м ъ и д. К азн евой ), въ видѣ сползшихъ, нижнеоксфорд- 
скихъ, темносѣрыхъ глинъ съ Belemnites panderianus d’Orb. и Aspidoceras perarmatum Sow., 
a также сѣраго, келловейскаго, оолитоваго известняка и буроватаго, фосфоритнаго песчаника 
съ Cosmoceras Jason  R ein ., Belemnites Beaumonti d’Orb., Gryphaea dilatata Sow.

13. Версты полторы выше дер. К азн ево й  опять выступаютъ въ верхнихъ частяхъ бе- 
рега бурокрасныя валунныя глины, налегающія на сѣрожелтоватую, слюдистопесчанистую, 
слоеватую глину нижнемѣловаго типа. Берегъ здѣсь почти сплошъ обросъ кустарникомъ и

') Изъ коллекціи C. Н. Никитина.
4*

/
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лѣскомъ, a ниже Казневой онъ становится отлогимъ и пашеннымъ. Рѣка отступаетъ отъ 
древнихъ высотъ вправо, оставдяя съ лѣвой стороны полосу въ і ’/2— 2 версты жириною. 
Аллювіальныя образованія этой полосы, a равно и праваго берега, который все время остается 
низменнымъ, сложены по вышеописанному типу: внизу— слоистые бѣдые и желтоватые пески, 
вверху— шоколадныя и буроватыя глины и супесчаная или перегнойно-глинистая почва.

14. У  с. Л я х о в ъ  Ока дѣлаетъ крутую дугу къ западу и снова подмываетъ свой лѣвый 
берегъ; но и здѣсь обнажены адлювіальныя, по преимуществу песчанистыя или песчаногли- 
нистыя отложенія. Въ самомъ селѣ видны дедювіальные, буроватожелтые, частію лессовидные, 
частію песчанистые, суглинки— и пески.

15. При новомъ поворотѣ Оки коренныя породы выступаютъ уже по правому ея бе- 
регу, около с. Ш им орскаго. Въ полуосыпавшихся откосахъ, до 5 саженъ высотою, видны:

Свѣтлосѣрые и желховатые пески, безъ валуновъ, обросшіе сосновымъ лѣсомъ.
Желтоватый додомитъ, переходящій въ сѣроватый кремень, мѣстами настолько 

изобилующій шаровидными пустотами отъ Schwagerina princeps E h rb ., что 
вся порода принимаетъ ячеистый видъ.

На бичевникѣ: желтоватый и желтоватосѣрый, частію сильно окремненный до- 
ломитъ, съ ядрами и отпечатками Orthotetes crenistria Phill., Meekella striato
costata Cox., Ohonetes cf. uralica MölL, Productus cf. Cor a  d’Orb., Bellerophon, 
Macrochilus, Murchisonia, Syringopora ramulosa Gldf. и фузулинами, ббльшею 
частію въ нлохомъ сохраненіи.

16. Отъ с. Шиморскаго (и ниже) къ Окѣ направляется нѣсколько овраговъ. Наиболѣе 
отчетливые разрѣзы наблюдаются въ длинномъ „Громовомъ“ оврагѣ, проходящемъ y самаго 
села и въ чертѣ его. Въ верхней части оврага обнажены:

Поверхностные свѣтлосѣрые и свѣтложелтоватые пески, съ мелкими валунчи- 
ками; 5 м.

Буроватая глина, съ мергельными и фосфоритовыми круглячками, и темносѣрая 
нижнеоксфордская глина, съ Cardioceras af. cordatum Sow., Cardioc. tenuico- 
statum Nik., Perisphinctes sp., Belemnites panderianus d’Orb., Gryphaea dila
tata Sow., Macrodon pictum M il., Pecten demissus B ean ., Leda lacryma Sow., 
Pholadomya opiformis Trd.,Gouldia cordata Trd., Pleurotomaria Buchiana d’Orb., 
Dentalium subanceps Trd.; 6 m .

Сѣрый, желѣзисто-оолитовый, келловейскій известнякъ съ Cadoceras sp., Rhyncho- 
nélla personata B uch ,, Gryphaea dilatata Sow., Pecten fèbrosus Sow.; 0,2 m .

Буроватая и темносѣрая, мергелистая, частію переходящая въ сѣрый, желѣзисто- 
оолитовый мергель, песчанистая порода, съ многочисленными, но большею 
частью неполными отпечатками окаменѣлостей и обломками перламутро- 
выхъ оболочекъ раковинъ: Cadoceras s p., Cosmoceras Jason  R ein ., Belemnites 
Puzozi d’Orb., Rhynchonella personata Buch., Pecten inaequicostatus P h ill., 
Pecten fibrosus Sow., Pseudomonotis subechinata Lah., Gryphaea dilatata Sow., 
Posidonomya ornati Que n s t., Goniomya s p., Lima duplicata So w., Perna s p., 
Pleurotomaria s p.; 5 m .

Темносѣрый и черноватый, глинистый песокъ, съ сѣрнымъ колчеданомъ.
Въ нижней части оврага, при общемъ пониженіи мѣстности къ Окѣ, юрскія по- 

роды постепенно срѣзываются, выклиниваются, a поверхностный песокъ, 
утолщаясь, налегаетъ непосредственно на темный, колчеданистый песокъ и, 
наконецъ, на желтоватый, мягкій и окремненный каменноугольный доломитъ, 
выступающій при устьѣ оврага болыпими глыбами; 7 метр.

17. Къ сѣверу отъ с. Шиморскаго Ока течетъ среди аллювіальныхъ береговъ. Древній 
лѣвый берегъ постепенно поднимается отъ с. Ляховъ къ с. Верхозерью и Усаду, но остается 
задернованнымъ. Близъ д. У сад ъ , въ отбросахъ изъ рудныхъ дудокъ, видны:

Желтоватые, красноватые и голубоватобѣлесые (съ горною кожей) мергеля и глины.
Желваки и глыбы бураго желѣзняка и сферосидерита, также съ листочками гор- 

ной кожи.
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Брекчіевидная порода, состоящая изъ желтаго, частію кремнистаго, известняка и 
бураго или шпатоваго желѣзняка.

Желтый и буровато-желтый, охристый, мелко-оолитовый, доломитизированный из- 
вестнякъ, безъ ясныхъ окаменѣлостей.

Подъ с. У р ван о вы м ъ  древній берегъ окской старицы не высокъ, отлогій, безъ обна- 
женій.

18. Высоты праваго берега тоже не подмываются рѣкою, но строеніе ихъ болѣе или 
менѣе уясняется рудными разработками y дер. П есочной. Въ „дудкахъ“ на прибрежномъ 
рудномъ полѣ, къ западу отъ деревни, порядокъ напластованій слѣдующій:

Свѣтлосѣрый и желтоватый песокъ; 3— 5 метр.
Буроватая песчанистая глина („печина“); 5 метр.
Темносѣрая, частію мергелистая, глина, съ хорошо сохранившимися окаменѣло- 

стями: Cardioceras vertebrale Sow., Cardioceras tenuicostatum Nik., Oppelia sp., 
Belemnites panderianus Orb., Gryphaea dilatata Sow., Macrodon pictum Mi
lasch., Macrodon Keiserlingi Lah., Macrodon Bouilleri Trd., Pholadomya 
opiformis Trd., Trigonia sp., Gouldia cordata Trautsch., Leda lacryma Sow., 
Astarte striato-costata Gldf., Pinna sp., Cerithium russiense Orb., Cerithium 
asperum Rouil., Torcula Fahrenkolii Rouil., Turbo (Eunema) spinosus Lah., 
Pleurotomaria Buchiana Orb., Pleurotomaria sp., Dentalium subanceps Trd., 
Cidaris elegans Rouil.; 5 m.

Сѣрый, желѣзисто-оолитовый, глинистый известнякъ, переслаивающійся съ мерге- 
листой глиной; содержитъ Gryphaea dilatata Sow., Belemnites Puzozi Orb., 
Protocardium concinnum Buch., Pecten sp.; 1,5 m .

Темносѣрый, почти черный, глинистый песокъ („пыхунъ“), съ колчедановыми срост- 
ками, г) и черная глина съ Belemnites Beaumonti Orb.; 10 метр.

Красноватая, пестрая и синеватобѣлесая глина; содержитъ сферосидеритъ, частію 
облеченный бурымъ желѣзнякомъ; до 5 метр.

Желтоватые и желтовато-бѣлые, изъѣденные кремни въ такого же цвѣта рухля- 
ковистой глинѣ; на поверхности кремней видни отпечатки и ядра ВакегѵеІѴій 
(Bakew. ceratophaga Schllh., Bakew. cf. antiqua Mün.), Astarte, Murchisonia, 
Loxonema, Bellerophon; 1,5 M.

Желтый, мягкій или рыхлый доломитъ и доломитизированный известнякъ, частію 
желѣзистый, съ двумя прерывистыми прослоями желваковъ бураго желѣзняка 
и кремнями, заключающими Меекеііа sp.

19. Близъ с. Д о сч атаго  и Д осчатинской  пристани правый берегъ Оки отлогій и 
въ нижней части песчанистый. Но въ полузаросшихъ оврагахъ, прорѣзывающихъ береговые 
подъемы, и въ отбросахъ буровыхъ скважинъ, заложенныхъ на досчатинскомъ полѣ (къ 
с. Мотмосу и дер. Карповкѣ) администраціей Выксунскаго желѣзодѣлательнаго завода, можно 
наблюдать слѣдующія породы:

Свѣтлосѣрый и желтоватый песокъ различной мощности.
Красно-бурая, валунная, песчанистая глина; до 6 м.
Желтоватая, слюдисто-песчанистая и буроватая, мергелистая глина; 8— 10 метр.
Сѣрая мергелистая глина.
Сѣрый, глинистый, желѣзисто-оолитовый известнякъ съ Cosmoceras Pollux Rein., 

Perisphindes cf. submutatus Nik., Belemnites sp. и Gryphaea dilatata Sow.
Темноцвѣтная, песчанистая глина (общая мощность сѣрыхъ и темныхъ глинъ съ 

желѣзисто-оолитовымъ известнякомъ достигаетъ 15 м.).
Синеватобѣлесыя глины съ палыгорскитомъ, заключающія въ себѣ сферосидеритъ 

и бурый желѣзнякъ.
20. Въ оврагѣ между дер. Нов. А зовкой  (на картѣ „Выселки“) и с. Рѣш ны м ъ 

обнажены:

*) Встрѣчаются ировнкнутые г-ѣрнымъ колчеданомъ куски стволовъ Araucarites (опред. проф. Ш  м a л ь- 
г а у з е н а ) .
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Сѣроватый и желтоватый песокъ съ рѣдкими, мелкими валѵнчиками кремня и 
кварцеваго песчаника; 5 м.

Песчанистая/желтоватая глина, испещренная синеватобѣлесыми пятнами; 3 м.
Голубоватобѣлесая, пластичная глина, съ сферосидеритомъ; 3 м.
Желтоватый, глинистый, доломитистый известнякъ; выступаетъ y уровня Оки.

Вымытые желваки сѣро-желтоватаго и буроватаго сферосидерита, облеченнаго бурымъ 
желѣзнякомъ, лежатъ въ руслѣ Оки; скопленія ихъ попадаются и среди пойменныхъ отло- 
женій окской долины, напр. близъ д. А нохиной.

21. Около с. Р ѣ ш н аго , въ подмытомъ аллювіальномъ берегу рѣки, видны темноцвѣтныя 
глины, съ растительными остатками, косточками рыбъ и т. под.

22. Широкая аллювіальная долина Оки между с. Л яхам и  и окрестностями гор. 
Мурома слагается по обычному типу нашихъ средне-русскихъ пойменныхъ долинъ. Въ 
составъ наносовъ входятъ: а) верхнеаллювіальныя сѣроватыя супеси и пески, распро- 
страненные не повсемѣстно, a въ формѣ плоскихъ широкихъ гривокъ; б) аллювіальныя ко- 
ричнево-буроватыя или шоколадныя, иногда сѣрыя, глгшьг, то иловатыя, то песчанистыя, не- 
рѣдко съ прослойками торфа и стволами деревьевъ; на ровныхъ мѣстахъ поймы онѣ обра- 
зуютъ перегнойно-глинистую луговую почву; в) нижнеаллювіальные, желтые и бѣловатые, 
слоистые пески. Плосковолнистая поверхность поймы изборождена старицами, обсохшими лож- 
бинами и озерами.

23. У  дер. Е л ьн ы  тянутся невысокія, частію размытыя и развѣянныя дюны, мѣстами 
поросшія сосною, мелкимъ дубнякомъ, березнякомъ, ивнякомъ и травянистою растительностью. 
Въ развѣянныхъ мѣстахъ видны: а) желтовато-сѣрый песокъ,—-0 ,3 —-2,5 метр.; б) темно- 
сѣрый песокъ съ остатками утвари, осколками кремней и кремневыми орудіями доисториче- 
скаго человѣка, —  0,15 м.; в) желтый и бѣловатый песокъ съ ортштейнообразными лрослой- 
ками; —  5 —  10 метр. х).

24. Около К ол п и нскаго  желѣзодѣлательнаго завод а (8 вер. къ S отъ гор. Мурома) 
Ока довольно близко подходитъ къ своему древнему лѣвому берегу, y подножья котораго 
протекаетъ рѣчка И лемна или Иловня. Въ рудныхъ дудкахъ на заводскомъ полѣ искус- 
ственно обнажены 2):

Почва—сѣрый суглинокъ; 0,3 м.
Желтобурая лёссовидная глина; 4 метра.
Краснобурая, валунная, песчанистая глина (валуны кварцеваго песчаника и гра- 

нита достигаютъ 0,2 діам.); 6 метр.
Сѣро-желтоватая, съ охряными пятнами, слюдистопесчанистая глина; 4 метра.
Зеленовато-сѣрый, мергелистый, плотный песокъ, съ прослоями песчаника („бу- 

лыча“); 4 м.
Пятнистая („шашковая“), красная и синевато-свѣтлосѣрая глина, съ листочками 

палыгорскита и горизонтомъ сферосидеритовыхъ глыбъ, достигающихъ 0,3 м. 
въ поперечникѣ; 1 м.

Мергелистый сѣрый и зеленовато-сѣрый песокъ; 1— 5 м.
ІІятнистая, тяжелая, мергелистая глина, съ однимъ или двумя линзообразно - вы- 

клинивающимися горизонтами сферосидерита; 4 метра.
Глинистый сферосидеритъ, съ листочками палыгорскита и промежуточной пятни- 

стой или зеленовато-сѣрой глиной; 0,5— 0,8 метр. 3).

’ ) Сы. гр. У в а р о в ъ :  Археоюгія Россіи, т. I, стр. 291— 294.
3) См. Sabatier, 1. с.; А м а л и ц к ій ,  Пермская спстема окско-воіж. бассейна, 34— 36; З е м я т ч е н -  

с к ій ,  Желѣзныя руды etc., 131—134.
3) По анализу, заказанному адмиыпстраціеГі завода, въ колпннской рудѣ содержится:

F e O .  . . ■ . . . 47.17. CO,  . . . . . . . 29.7.
М щ О я . . . . . . 2.25. Si02. . . . . . . 12.85.
А і20 з . . . . . 3.54. Р , 0 5. . . . . . . 0.3.
СаО. ■ ■ ■ . . . 2.16. s o ,  . . .  . . . . слѣды.
МдО. . . . . . . 1.11. щ о  . . . . . . . 0.88.
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Желтоватый известнякъ, съ весьма неровной, волнистой, изъѣденной поверхностью; 
„карманы“ въ известнякѣ заполнены рудоносной глиной.

ІІроф. Амалидкій (1. с.) принимаетъ, что „быстро выклинивающіеся слои известняка 
проходятъ въ пестрыхъ мергеляхъ и глинахъ“; вѣроятно подобныя отношенія обусловли- 
ваются неравномѣрнымъ гидрохимическимъ измѣненіемъ известняка и имѣютъ лишь мѣстное 
значеніе. Мы лично не наблюдали въ глинахъ самостоятельныхъ прослоевъ известняковой 
породы (см. 25).

25. Откосъ древняго берега задернованъ, но въ нижней его части сводообразно 
обнажены:

Сѣрый и зеленовато-сѣрый, частію мергелистый, уплотненный песокъ, съ шюскими 
глыбами сѣраго песчаника; до 6 метр.

Свѣтло-сѣрая глина, то вязкая, то песчаная, съ включеніями и прерывистыми, 
тонкими прослойками сферосидерита; мѣстами глина внѣдряется въ ниже- 
лежащій известнякъ, смѣшиваясь съ желѣзистымъ „подбоемъ“; 0,3— 0,6 м.

Желтый, доломитизированный известнякъ, богатый окаменѣлостями; порода сильно 
метаморфизована, съ бурыми включеніями желѣзистыхъ и желѣзистомарган- 
довыхъ окисловъ; желѣзистые примазки и выдвѣты покрываютъ дырчатыя 
щели между окаменѣлостями или внутреннюю поверхность послѣднихъ; 
мѣстами известнякъ окрашенъ въ краснобурый или красновато-чугунный 
цвѣтъ. Въ немъ содержатся: Dielasma elongata S ch lth ., Pseudomonotis spélun- 
caria S ch lth ., Liebea Hausmani Gldf., Pleurophorus <ostatus Brow n., Pleuro- 
phoms simplus K eys., Modiolopsis Pallasi V ern ., Modiolopsis sp., Balcewellia 
antiqua Mün., Bakevellia ceratophaga S ch lth ., Schisodus rossicus "V ern., Mur
chisonia subangulata V ern ., Straparollus permianus K ing., Pleurotomaria 
(Turbo?) sp., Qeinitsella columnaris S ch lth ., Feneslella cf. retiformis S ch lth .; 
въ особенномъ йзобиліи встрѣчаются Pseudomonotis speluncaria, достигающія 
крупныхъ размѣровъ, Liebea Hausmani, Pleurophorus и Modiolopsis, a также 
Dielasma elongata. Обнаженъ на 3— 4 м. ’ ).

26. Противъ южнаго конца с. П анф илова, по откосу древняго берега Оки (и Илемны), 
обнажается тамъ и сямъ краснобурая валунная глина, изъ-подъ которой неясно выступаютъ 
сѣрыя, съ голубовато-бѣлесымъ и зеленоватымъ оттѣнкомъ, или пятнистыя, мергелистыя и 
песчаныя глины, съ листочками палыгорскита.

27. Отбросы изъ многочисленныхъ старыхъ дудокъ, накъ въ чертѣ села, такъ и въ 
его окрестностяхъ, указываютъ на близкую аналогію мѣстныхъ породъ съ колпинскими, съ 
тѣмъ, впрочемъ, различіемъ, что цехштейновый известнякъ уходитъ здѣсь глубже.

Почва— сѣрая супесь.
Бурокрасная валунная глина, различной мощности, смотря по мѣстоположенію 

дудки на общемъ склонѣ къ береговому карнизу.
Голубовато-сѣрыя и красныя, мергелистыя и песчанистыя глины, съ горною кожей; 

красная „опока“ образуетъ мѣстами сплошной пластъ.
Зеленоватая, вязкая („товарная“) глина, съ глыбами сферосидерита; руда лежитъ 

неправильными массами— „ головали “.
Желтый, доломитизированный известнякъ, частію рыхлый, разсыпчатый.

*) Аналпзъ колшінскаго желтаго ішвестняка (сообщенъ намъ администраціей завода):

СаО .........................................  29.62.
М дО .....................................  20.25.
А1г03 .....................................  0.74.
Si(J2.........................................  0.5.
F e O .......................................... 0.27.

Потеря ііри прокаливаніи . . . .  47.5.

Сумма. . . 99.18.
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28. Въ верховьяхъ длиннаго и широкаго, полузаросшаго оврага, проходящаго позади 
с. Панфилова къ Колпинскому заводу, находятъ стяженія сѣрнаго колчедана и потертые 
обломки белемнитовъ-б-слѣды размытыхъ юрскихъ отложеній.

29. Въ с. К а р а ч а р о вѣ  и его ближайшихъ окрестностяхъ древній берегъ Оки прорѣ- 
занъ нѣсколькими оврагами (о. Костеринъ, Красная гора, Меленки и проч.), въ которыхъ 
обнажены только наносы:

Желтобурыя и желтоватыя глины, частію лёссовидныя или песчанистыя.
Бурокрасныя валунныя глины, съ отторжендами различныхъ кристалическихъ по- 

родъ, пермскаго известняка и каменноугольнаго кремня.
Желтоватыя глины скопляются на склонахъ овраговъ; въ подобныхъ условіяхъ и были 

найдены здѣсь гр. Уваровымъ кости Elephas primigenius, Rhinoceras tichorhinus, JBos prinri- 
genius и какого-то Cervus, вмѣстѣ съ каменными орудіями г). Въ среднихъ и нижнихъ ча- 
стяхъ овражныхъ ложбинъ буро-желтыя глины образуютъ мѣстами болыпія делювіальныя 
толщи съ характеромъ лёсса: столбчатою отдѣльностью, отвѣсно обваливающимися стѣнками, 
рѣдкими Lösspuppchen и трубчатыми порами.

Въ валунныхъ глинахъ проходитъ обильный горизонтъ грунтовой воды.
30. Городъ М уромъ расположенъ на томъ же высокомъ берегу Оки, изборожденномъ 

въ разныхъ мѣстахъ оврагами. Въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ городомъ, къ юго-западу отъ 
него, близь полотна муромоковровской желѣзной дороги, обнажены въ кирпичныхъ ямахъ и 
выемкахъ:

Сѣрая песчанистая почва; 0,25 м.
Вуроватая, при высыханіи распадающаяся на неправильные куски, съ подзолисто- 

песчанистою присыпкою, глина, безъ валуновъ; 1 м.
Желтоватая и желтоватобурая глина, съ известковыми жилками и журавчиками; 

обнажена на 2 м.
Въ другихъ, нѣсколько далѣе расположенныхъ, кирпичныхъ ямахъ, вждны:

Сѣрый суглинокъ (ночва); 0.25 м.
Желтоватая глина безъ валуновъ, съ жилками и круглячками углекислой изве- 

сти; 1,5 м.
Валунная краснобурая глина.

Болѣе полный разрѣзъ можно наблюдать въ глубокомъ оврагѣ „Бучиха“, тотчасъ къ 
югу отъ города:

Краснобурая песчанистая глина съ валунами гранита, кварцеваго песчаника, глини- 
стаго сланца и проч.; 6 м.

Слоеватые пески, желтоватаго и буроватаго цвѣта съ крупнозернистымъ гравіемъ 
и прерывчатыми, тонкими просЛойками свѣтлосѣрой глины; попадаются мелкіе 
валуцчики гранита, кварда и известковистаго кремня; 10 м.

Красноцвѣтные и пестрые мергеля, съ мѣстными прослойками извивистой и срост- 
ковидной известковистой породы; 6 м.

Среди мергелистопесчаныхъ слоевъ пробиваются ключи, отлагающіе прѣсноводный 
известковистый или мергелистый туфъ.

Около устья оврага и по берегу Оки скопляются толщи рыхлыхъ, делювіальныхъ 
песковъ.

31. По другимъ оврагамъ, проходящимъ въ чертѣ города и по съѣздамъ (напр. Воевод- 
скому), встрѣчаются выходы тѣхъ же породъ, преимущественно наносовъ, съ мѣстными на- 
копленіями делювіальной, желтобуроватой, безвалунной глины. У  подножья берега, близъ 
перевоза, выступаютъ полосатые мергеля.

32. Въ Д м и тріевской  слободѣ (къ сѣверу отъ Мурома) обнажается по склонамъ 
бугровъ валунная глина. Въ нижней части волнистаго склона къ Окѣ, между слободой и 
и прядильной фабрикой г. Суздальцева, добывалась лѣтъ 20 тому назадъ желѣзная руда для 
Кулебацкаго завода (Нижегородской губ.). Разработка производилась короткое время, нрит-

*) Гр. У в а р о в ъ .  Археологія Россіи, t . I, стр. 112— 117. См. так ж е y К р о т о в а  и Д о к у ч а е в а ,  1. с.
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лыми рабочими. Въ перемѣшанныхъ и теперь уже задернованныхъ отбросахъ изъ рудныхъ 
ямъ видна синеватобѣлесая, свѣтлосѣрая и красноватая мергельная глина, съ желваками 
бураго желѣзняка. Глубина ямъ достигала 4 саженъ и менѣе. Въ руслахъ ручьевъ, направ- 
ляющихся къ р. Окѣ пониже фабрики Суздальцева, были находимы потертые экземпляры 
белемнитовъ.

33. Ниже Дмитріевской слободы рѣка дѣлаетъ поворотъ вправо, причемъ лѣвобережныя 
высоты, отходя на нѣсколько верстъ отъ живого русла, постепенно понижаются и задерно- 
вываются. Слѣдовъ юрскаго песчапика („glanzkorniger Sandstein“), наблюдавшихся, по словамъ 
проф. Траутшольда '), г-номъ Сабатье въ окрестностяхъ с. Чаадаева, мы не видѣли; въ с. Чаа- 
д а е в ѣ  и Б о р и со вѣ  встрѣчаются только неотчетливыя обнаженія полосатыхъ мергелей, 
выше которыхъ залегаютъ красныя валунныя и буроватожелтыя глины. Возможно, впрочемъ, 
что по верховьямъ овраговъ, или въ наносахъ, и здѣсь попадались обломки юрскихъ породъ 
или окаменѣлостей.

34. Широкая долина Оки, внизъ отъ гор. Мурома, слагается по общему правилу: 
а) верхнеаллювіальными супесями или песками (плоскія гривы), б) аллювіальными коричне- 
выми или шоколадными и сѣрыми глинами, съ мелкими гнѣздами вивіанита и нрослойками 
торфа, и в) нижнеаллювіальными, свѣтлосѣрыми и желтоватыми, a y урѣза воды часто сине- 
ватосѣрыми песками. Противъ с. Благовѣщенскаго обнаженъ темноцвѣтный озерно-рѣчной 
илъ, съ Vivipara fasciata M üll., Sphaerium rivicola L e  ach., Lymnaeus stagnalis L ., Amphibina 
Pfeifferi L., Dreissena sp., Unio sp. и проч. Вдоль пойменныхъ береговъ часто попадаются 
песчаныя косы.— Древнія высоты показываются затѣмъ по правую сторону Оки, подходя къ 
ея живому руслу около упраздненной Троицкой пустыни или Перемиловскаго монастыря 
(Перемиловскія горы) и слѣдуя по этому берегу вплоть до соединенія Оки съ Волгою и 
далѣе по Волгѣ.

35. Около дер. К р авко вой  или К равки ной, гдѣ высоты еще удалены отъ русла на 
нѣсколько верстъ, обнажена, по склону „Масловой горы“, краснобурая валунная глина; ниже 
выглядываютъ пестрыя мергельныя глины.

36. Близъ с. С п асъ -С ѣ тч и н а , древній берегъ, ограничивающій правобережную пойму, 
задернованъ; но y сѣвернаго конца села отчетливо выступаютъ полосатые мергеля, прикрытые 
желтобуроватыми нижневалунными песками. Здѣсь встрѣчены крупные (до 1 м. въ діам.) 
валуны зеленокаменныхъ породъ и бѣловатаго кварцита.

37. Немного пониже упраздненной Троицкой пусты ни правый берегъ непосредственно 
подмывается Окою. Обнаженіе пестромергельныхъ породъ и вышележащихъ наносовъ тянется 
саженъ на 100, но болѣе или менѣе маскировано осыпями. Въ откосахъ видны:

Верхневалунный, свѣтлосѣрый песокъ, переходящій въ сѣрую песчанистую почву 
съ валунчиками; 0,5 м.

Бурокрасная, песчанистая, валунная глина;— 1,5 м.
Буроватые, краснорозовые и желтоватые пески, слоистые, частію наклонно- и 

сложнослоеватые;— 2,5 м.
Разрыхленные полосатые мергеля и мергелистыя глины;— около 8 м.
Красноватые и синеватые, мергелистые, водоносные пески, съ стяженіями и глыбами 

сѣрокрасноватаго песчаыика; около 6 м.
Красноцвѣтные, бѣловатые и голубовато-свѣтлосѣрые мергеля, частію плотные, 

содержащіе палыгорскитъ, пластинки котораго сцѣлляются зернистоизвест- 
ковой массой. Эта толща, сильно маскированная осыпями, поднимается надъ 
русломъ Оки на 20— 25 метровъ.

38. Тѣ же породы выступаютъ по сползшему и полузаросшему берегу ниже дер. Кон- 
драковой.

39. Онѣ же видны въ окрестностяхъ с. Ч уди и въ самомъ селѣ, гдѣ наиболѣе отчет- 
ливо обнажена валунная глина. Береговые откосы б. ч. обросли кустарникомъ. Немного 
выже Чуди главное русло Оки отдѣлено отъ ея древняго берега длиннымъ аллювіальнымъ 
островомъ.

*) Reisebrief aus Russland. Zeitschrift d. d. geolog. Ges. 1864. S. 586.

Т р у д ы  Гвол. Koar. T. XY, № 2. 5
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40. У  устья рч. Кутры, около с. А л ек сан д р о ва , обнажаются:
Краснобуроватая, песчанистая валунная глина; въ береговомъ обрывѣ толщина ея 

немного, болѣе метра, но прочь отъ берега мѣстность повышается и таже 
глина разрабатывается на кирпичъ y самого села; общая мощность ея не 
менѣе 6 метровъ.

Бѣловатые и желтоватые пески, внизу рыхлые, вверху съ прослойками желтовато- 
и синеватосѣрой глины; 6 м.

Желтобурый, мѣстами сильножелѣзистый песокъ, съ мелкими кремневыми галь- 
ками; 5 м.

Полосатые мергеля съ алебастромъ; около 8 м.
Сѣрый и блѣднокрасноватый, гипсовомергелистый песчаникъ (плитами на бичев- 

никѣ); 0,6 м.
41. Въ обнаженіи, находящемся немного ниже предъидущаго, А. Дитмаръ наблюдалъ 

черныя глины, отнесенныя имъ къ юрской системѣ ') . Этотъ разрѣзъ тянетея по берегу 
Оки, въ формѣ слабо углубленнаго цирка, на нѣсколько десятковъ саженъ, причемъ темныя, 
буроватотемныя, темносѣрыя и черныя глины, то вязкія, то разрыхленныя, сползаютъ мѣ- 
стами почти до бичевника. Но онѣ перемежаются и смѣшиваются съ буроватой глиной, со- 
держащей валуны, и подстилаются желтымъ и бурымъ, частію желѣзистымъ, нижневалун- 
нымъ пескомъ. Весьма вѣроятно, что матеріалъ для темноцвѣтныхъ глинъ дали юрскія 
породы, стертыя ледникомъ.

42. Противъ с. Б о л о тн и ко ва  и ниже красноцвѣтные мергеля содержатъ залежи але- 
бастра, который здѣсь разрабатывается (см. 98).

43. Около д. Б азар о во й , изъ-подъ мощной, полузаросшей толщи красноцвѣтныхъ мер- 
гелей, выступаютъ, y самаго урѣза воды, болыпія глыбы бѣлаго известняка, мѣстами съ 
блѣднозеленоватымъ оттѣнкомъ, то брекчіевиднаго или конгломератовиднаго, съ кристалли- 
ческими выдѣленіями гипса, то плотнаго, переполненнаго ядрами и отпечатками Modiolopsis 
Pallasi V ern., въ сопровожденіи Bakewellia, antiqua M iinst., Bakewellia sp., Murchisonia nov. 
sp. Красноцвѣтная толща въ окрестностяхъ д. Б азар о во й  содержитъ большія гнѣзда але- 
бастра, выщелачиваніе котораго обусловливаетъ провалы; послѣдній большой провалъ произо- 
шелъ близъ самой деревни весною 1894 года.

44. Около с. К лина, въ оврагахъ и ио откосамъ окскаго берега, обнажены:
Желтоватыя и желтооранжевыя, тонкопесчанистыя, лёссовидныя суглины съ жил- 

ками углекислой извести; 4 м.
Краснобурая, песчанистая валунная глина; 6 метр.
Нижневалунные, желтоватые и буроватые пески; около 8 метр.
Пестрые и полосатые мергеля и мергелистыя глины; 8 метр.
Красноватые, оранжевые и желтоватые пески, съ прослоями и стяженіями мерге- 

листаго песчаника (горизонтъ грунтовыхъ водъ); 4 м.
Красноцвѣтные и полосатые мергеля; 4 м.
Оранжевожелтый мергелистый несокъ; 1 м.
Алебастръ съ краснодвѣтнымъ и зеленоватосѣрымъ мергелемъ, выполняющимъ 

прожежутки и включеннымъ неправильными пропластками въ алебастровой 
массѣ; 12 метр.

Гипсовомергелистый песчаникъ сѣраго и красноватаго цвѣта; 1м .
Песчанистые и плотные, розовокрасные и бѣлые мергеля; 1,5 м.
Бѣлый, частію съ желторозовымъ, мѣстами съ блѣднозеленоватымъ оттѣнкомъ, 

известнякъ, содержащій Modiolopsis Pallasi V ern. (во множествѣ), Modiolopsis 
Teplofi V ern ., Pleurophorus sp., Pseudomonotis speluncaria S ch lth ., Bahcwellia 
antiqua Mün., Bakew dllia sp. af. parva? M. et H., Bakewellia sp., Natica 
minima Brow n., Natica sp., Murchisonia sp. nov., Straparollus permianus K ing., 
Loxonema cf. volgensis Golowk., Loxonema sp. (af. gracilis Kon.), Fenestella cf. 
retiformis Sch lth .

*) Д и т м а р ъ . Матеріалы д,ія геологіи Россіи, т. V, стр. 186.
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Известнякъ обнаженъ y уровня Оки и виденъ подъ водою немного къ сѣверу отъ села, 
y сторожевого домика г. Быкова.

45. Между сс. Клиномъ и Козмодемьянскомъ продолжаютъ показываться красноцвѣтные 
мергеля съ песчаниками и алебастромъ.

46. Въ 1 вер. выше с. К озм о д ем ья н скаго  и y пароходной пристани „ Ж ай ск ъ “ верх- 
няя часть береговыхъ откосовъ мѣстами почти отвѣсна, нижняя же отчасти маекирована 
осыпями. Здѣсь видны:

Свѣтлокоричневый, книзу подзолистый суглинокъ (почва); 0,5 м.
Желтоватая, мучнистая, тонкопесчанистая, лёссовидная глина, столбчатая въ от- 

вѣсныхъ разрѣзахъ; 4 м.
Бурокрасная, песчанистая или вязкая вэлунная глина; 3 м.
Пестрая рухляковая глина; 2,5 м.
Полосатые рухляки; 5 м.
Сѣрокрасноватые пески съ мергелистымъ песчаникомъ 1,5 м.
Полосатые, радужные и бѣлые плотные мергеля, отчасти скрытые подъ задерно- 

ванными и заросшими оползнями; въ мергеляхъ находятся гнѣзда алебастра, 
который добывается здѣсь въ зимнее время; замѣтно также присутствіе гип- 
сово-мергелистаго песчаника;— 15 метр.

Свѣтлокрасный мергель съ частыми отпечатками и ядрами Modiolopsis Pallasi 
V ern ., обыкновенно мелкихъ размѣровъ; 3 м.

Бѣлый, чуть зеленоватый мергель (граница между свѣтлокрасной и бѣлой окрас- 
кой мергелей неправильно волниста), съ Modiolopsis Pallasi V er a., скоро пере- 
ходящій въ известняки; 0,2.

Бѣлый, розовато-бѣлый, палево-сѣроватый и свѣтло-сѣрый известнякъ, частію мер- 
гелистый или съ включеніями гипса, переполненный Modiolopsis Pallasi V ern .; 
Pseudomonotis speluncaria S ch lth . также скопляется мѣстами во множествѣ; 
къ этимъ двумъ формамъ присоединяются: Modiolopsis Teplofi V ern ., Мо- 
diola sp., Pleurophorus simplus? K eys, Bakewellia antiqua Mün., Bakewellia 
sp., Natica minima B r., Natica sp., Loxonemß volgensis Golowk., Loxonema 
sp., Murchisonia sp. nov., Straparollus cf. permianus K ing., Fenestella cf. 
retiformis S ch lth . Известнякъ разрабатывается и обнаженъ на 2 м., до 
уровня Оки.

Известняковый щебень разбросанъ по бичевнику вплоть до села Козмодемьянскаго, ниже 
котораго этой породы уже не видно.

47. Противъ с. Ж а й ск а го  русло Оки дѣлится на два рукава, изъ которыхъ лѣвый 
даетъ болыпую клюку къ д. Ивачевой (см. 452). Этотъ рукавъ, прежде судоходный, въ на- 
стоящее время заносится пескомъ, a главное русло рѣки идетъ по болѣе короткому и пря- 
мому правому рукаву („прорва“\ Древній берегъ, слагающійся красноцвѣтными породами, 
большею частью задернованъ. Въ окрестностяхъ с. Жайскаго производятся обширныя разра- 
ботки алебастра

48. Въ 1 */а вер. выше пристани Сапуна, y нижняго конда праваго рукава Оки, обна- 
жены краснобурыя валунныя глины, сѣровато-желтоватые и сѣро-оранжевые пески и красно- 
цвѣтные мергеля.

49. Около дер. Курмыш ъ тянется, на 1/г версты или болѣе, почти непрерывное обна- 
женіе красноцвѣтныхъ породъ и ледниковыхъ наносовъ. Нижніе горизонты вездѣ ясны, —  
только надъ самымъ бичевникомъ они маскированы осыпями; верхніе также видны въ бере- 
говыхъ откосахъ, но лучше —  въ оврагахъ, особенно въ Солономъ, чрезвычайно глубокомъ, 
далеко вдающемся вглубь берега и вѣтвистомъ въ верховьи. Въ откосѣ берега обнажены 
(ниже задернованнаго и заросшаго древесной и кустарной растительностью склона):

Краснобурая валунная глина; 2 м.
Желтоватые и бѣловатые пески съ хорошо выраженною слоистостью; мѣстами въ 

нихъ разсѣяны валуны кристаллическихъ породъ; 10 м.
Пестрые мергеля и мергелистыя глины; 5 м.
Оранжево-желтые, слюдистые, мергелистые пески; 1 м.
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Алебастръ съ жилковатымъ и пластинчатымъ гипсомъ, съ прослоями и примѣсью 
пестраго и красноцвѣтнаго рухляка; 8 метр.

Гипсово-мергелистый, отсвѣчивающій песчаникъ, сѣраго и красноватаго цвѣта;
1 метр.

Плотные мергеля, на бичевникѣ; 6 м.
50. Въ „Солономъ“ оврагѣ:

Желтоватая, лессовидная, сѵглинистая порода, въ нижнемъ горизонтѣ съ мелкими 
валунчиками; отъ 3 до 5 м.

Краснобурая, песчанистая глина, съ многочисленными валунами до 0,3 метр. въ 
діам.; 4 м.

Нижневалунный бѣлый, свѣтло-сѣрый и желтоватый песокъ. Валуны весьма мно- 
гочисленны и принадлежатъ граниту, гнейсу, діабазу, глинистому сланцу, 
темному кремню, кварцевому песчанику, бѣловатому кварциту, ноздрева- 
тому каменноугольному кремню и проч.; 10 метр.

Пестрые мергеля и пески съ сѣрокрасноватымъ песчаникомъ; 5 м.
Оранжево-желтые мергелистые пески; 1 м.
Полосатый мергель; 0.3 м.
Алебастръ съ красноцвѣтнымъ и зеленовато-сѣрымъ рухлякомъ; 7 м.
Отсвѣчивающій песчаникъ; 1 м.
Плотные и ыесчанистые мергеля; 6 м.

51. Здѣсь же, насклонѣ къ Окѣ, залегаетъ туфовидный прѣсноводный известнякъ, отла- 
гающійся изъ ключей.

52. Между д. Курмышъ и с. Ч улковы м ъ, въ полузаросшемъ откосѣ берега выступаютъ 
красноцвѣтныя породы. Въ 1 верстѣ выше Чулкова снова встрѣчаются туфовидные извест- 
няки, съ отпечатками листьевъ.

53. Отъ с. Чулкова по направленію къ с. Варежу высоты древняго берега остаются въ 
сторонѣ отъ живаго русла рѣки. У дер. К уровой (Курка) обнажена делювіальная, присло- 
ненная къ мергелямъ, желтоватая, лессовидная глина.

54. Близъ с. В а р еж а  берегъ представляетъ ненрерывное обнаженіе коренныхъ породъ, 
тянущееся на цѣлую версту. Въ разрѣзѣ видны:

Желтоватая и желто-буроватая глина, безъ валуновъ; 5 м.
Краснобурая, песчанистая, валунная глина; 3— 4 м.
Нижневалунный, свѣтло-сѣроватый и желтоватый песокъ; до 6 м.
Полосатые мергеля съ горной кожей и прослоемъ мергелистаго песчаника; 5 м.
Оранжево-желтый мергелистый песокъ; 0,8 м.
Полосатые мергеля, частію известковистые, частію песчанистые, съ прослоями але- 

бастра и бурыми, мергелисто-желѣзистыми желваками; 12 м.
Гипсово-мергелистый песчаникъ и плотные мергеля (бичевникъ); 5 м.

55. Въ оврагѣ Р е у т ъ , въ 1 вер. ниже с. В ареж а, иодъ желтоватой безвалунной гли- 
ной обнажена красно-бурая валунная глина, смѣняющаяся смѣшанной сѣро-желтоватой, тем- 
ноцвѣтной, синевато-сѣрой, опять темноватой и буроватой глиной, причемъ послѣдняя про- 
должаетъ содержать валуны.

Дальнѣйшіе разрѣзы по высокому правому берегу Оки находятся уже въ предѣлахъ 
Нижегородской губерніи; они описаны проф. В. П. А малидкимъ, проф. В. В. Д окучаевы м ъ, 
A. Р. Ф ерхм ины м ъ и Н. С ибирдевы м ъ х).

' )  В. А м а л и ц к ій .  Горбатовскій уѣздъ Нижегородской губерніи. „Матеріалы къ оц. земель“, подъ 
ред. проф. Д о к у ч а е в а ,  в. Y I I ;  А. Ф е р х м и н ъ .  Нижегородскій уѣздъ. Матеріалы etc., в. V I II ;  В. А м а- 
лиц]кій. Пермская система Овсковолжскаго бассейна. М атеріаіы  etc., в. X I I I  и отдѣльный оттискъ; В . До- 
к у ч а е в ъ .  Предварителт.ный отчетъ объ изслѣдованіяхъ въ Нижегородской губерніи. Извѣстія Геологиче- 
скаго Ком., т. V I II ,  1888 r.; Н. С и б и р ц е в ъ . 0  послѣтретичныхъ образованіяхъ въ области 72 листа 10-ти 
верстной карты Россіп. Извѣстія Геолог. Комит., т. X , 1891 г.
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Правобережье Оеи въ области рѣчевъ Верьи, Желѣзницы, Велѣтьмы и Теши.

Названная мѣстность представляетъ относительно невысокую, песчанистую равнину, 
склоняющуюся къ р. Окѣ. Естественныя обнаженія вообще не часты, но онѣ въ достаточ- 
ной степени пополняются искусственныма выемками, — разработками желѣзныхъ рудъ и проб- 
ными „дудками“ для опредѣленія рудоносности породъ.

56. Рѣчка В е р ь я  протекаетъ среди хвойныхъ лѣсовъ (Рожновъ боръ), обнажая жел- 
товатые пески, отчасти всхолмленные съ поверхности. Песчаная полоса спускается къ долинѣ 
Оки террасовиднымъ уступомъ, обыкновенно заросшимъ лѣсомъ или задернованнымъ; въ строе- 
ніи песковъ замѣтна слоистость, валуновъ они не содержатъ.

57. Между с. Там болесом ъ и Ш иморскимъ выступаетъ, разрозненными плитами, 
сѣро-желтоватый доломитъ, болѣе или менѣе кремнистый, съ кремневыми стяженіями. По- 
рода изобилуетъ отпечатками швагеринъ (Schwagerina princeps E h rb .), фузулинъ, Syringo- 
pora sp., Meekella sp.

58. Въ болотахъ между Тамболесомъ и д. Б ар ко вко й  разрабатывается торфъ; болѣе 
значительныя залежи его, дѣятельно утилизируемыя, находятся между дер. Гр язной  и Анто- 
новкой. Мощность торфа достигаетъ здѣсь іѴ г— 3 арш. Торфяныя болота лежатъ среди 
свѣтло-сѣрыхъ и бѣловатыхъ, мелкозернистыхъ, слежавшихся песковъ, отчасти подзолистыхъ. 
По сторонамъ видны, подъ сѣрыми песчаными почвами, желтоватые пески ‘).

59. По мѣрѣ удаленія отъ Оки показываются и валунныя глины: У  дер. Л яп ухи  и 
В и л ь ск а го  желѣзодѣлательнаго завода онѣ обнажены въ кирпичныхъ ямахъ. Тѣже валун- 
ныя глины, прикрытыя поверхностными песками, могутъ быть прослѣжены и далѣе на вос- 
токъ, въ лѣсистой области ардатовскаго уѣзда (Нижегород. губ.). Залеганіе этихъ глинъ не 
сплошное; онѣ болѣе или менѣе размыты, причемъ промежутки между уцѣлѣвшими остро- 
вами глинъ заполнены песчанистыми образованіями.

60. Въ бассейнѣ рч. Ж ел ѣ зн и ц ы  мы встрѣчаемъ довольно многочисленные, главнымъ обра- 
зомъ искусственные, разрѣзы коренныхъ породъ и ледниковыхъ наносовъ, сосредоточенные 
по преимуществу въ окрестностяхъ Выксунскаго завода, гдѣ, a равно y упомянутаго Виль- 
скаго завода и y дер. Карповки, воды Желѣзницы собраны въ обширные пруды. На восточ- 
номъ берегу Выксунскаго пруда выступаетъ желтоватый известнякъ съ кремнями, содержа- 
щими въ себѣ Spirifer rugulaUs K u t. Въ рудныхъ дудкахъ на отлогомъ подъемѣ отъ пруда 
(рудникъ „За прудомъ“) обнажаются:

Сѣрый и желтоватый песокъ; 1 м.
Желтоватая, слюдяно-песчанистая глина; 1,8 м.
Красноватая и синевато-сѣрая, вязкая глина, съ желваками бураго желѣзняка и 

кремнями; 2— 2,5 м.
Желтый известнякъ.

61. Въ рудномъ полѣ „За скотнымъ дворомъ“ (къ югу отъ с. Выксы, между двумя 
вѣтвями Выксунскаго пруда), подъ поверхностнымъ верхневалуннымъ пескомъ— до 3 саж. 
мощностью, залегаетъ валунная песчанистая глина. Въ болѣе возвышенной части рудника 
П. А. Земятченскій наблюдалъ и черную юрскую глину. Обыкновенно же подъ валуннымъ 
наносомъ лежатъ: а) желтоватыя, слюдисто-песчанистыя и б) вязкія, пятнистыя, синевато- 
сѣрыя и красныя рудоносныя глины, подстилаемыя желтоватымъ доломитовымъ известня- 
комъ съ кремнями, на которыхъ видны Spirifer cf. rugulatus K ut. и Dielasma. Поверхность 
известняка изъѣдена широкими впадинами и неправильной формы ямами, заполненными ру- 
доносною глиною.

62. Къ сѣверу отъ Выксы, на урочищахъ „Липовка“ („Старыйрудникъ“), „Ближняя“ и 
„Дальняя Сосуля“, мы наблюдали, согласно съ описаніемъ П. А. Земятченскаго, подобный 
же порядокъ напластованія:

') Рядъ разрѣзовъ, выясняющихъ условія образованія и залеганія рудоносныхъ глинъ, ошісанъ 
П. А. З е м я т ч е н с к и ы ъ  (1. с. стр. 136— 140).



3 8 Н. С ііБ И Р Ц к в г .

Свѣтлосѣрый и желтоватый песокъ, съ неболышіми валунами кремня, квардеваго 
песчаника и пр.; 0,8— 1 м.

Буроватая, съ сѣрыми пятнамы, несчанистая валунная глина („печина“); до 10 м.
Желтоватыя, красныя, охряныя, синеватосѣрыя и зеленоватыя жирныя глины, 

заключающія въ нижнихъ горизонтахъ скопленія желваковъ бураго желѣз- 
няка и сферосидерита, облеченнаго бурымъ желѣзнякомъ, a также кремни 
съ Spirifer rugulatus K ut. и Strophalosia horrescens V ern .; ок. 5 м.

Желтый, довольно мягкій, метаморфизованный известнякъ, съ кремнями.
Въ мягкомъ известнякѣ окаменѣлости дурно сохранены; встрѣчаются: Spirifer rf. cur- 

virostris V ern ., Dielasma elongata S ch lth ., B ahw ellia antigua Mün , Macrodon Mngianum 
V ern ., Modiolodon (?) sp., Loxonema sp. Мѣстами известнякъ принимаетъ брекчіевидное 
строеніе и проникается жилками, пятнами и крапинами бураго желѣзняка и марганца.

63. Въ глубокой канавѣ около Монастырскаго рудника ( 1 Ч2 вер. на сѣв. вост. отъ 
Выксы, близъ Иверскаго женскаго монастыря) пройдены:

Сѣрый и желтоватый новерхностный песокъ; 0,8— 1 м.
Песчанистая глина пятнистой окраски (буроватая, желтоватая и сизоватосѣрая), 

съ валунами гранита, кварцеваго песчаника, пермскаго кремня и проч., до- 
стигающими 0.2 м. въ діам.; болѣе 5 м.

Въ дудкахъ рудника обнажаются подъ валунными наносами:
Темносѣрая и черная, слюдисто-песчанистая глина съ Gryphaea sp. и белемни- 

тами; 15 м.
Синевато-бѣлесая, мергелистая глина („синика“), съ листочками бѣлаго палыгор- 

скита („рубашечникъ“ ). Свѣтлосѣрый сферосидеритъ лежитъ въ ней боль- 
шими, сплошными глыбами, частію сливающимися между собою, частію раз- 
дѣленными „синикой“. Листочки палыгорскита проникаютъ и въ толщу сфе- 
росидеритовой породы, которая здѣсь вообще не выдѣлена въ желваки или 
стяженія, a замѣщаетъ штокообразно глину. „Кряжи“ руды имѣютъ до l J/2 
метра въ толщину. Мощность рудоносной глины— 6 метр.

Мягкій, желтоватый, доломитизированный, нѣсколько оолитовый известнякъ (жел- 
тикъ) съ рѣдкими кремнями; содержитъ: Dielasma elongata S c h lth ., Athyris 
pectinifera Sow., Spiriferina cristata Sch lth ., Modiolopsis Pallasi V ern ., 
Modiolodon elongatum N etsch.?, Modiola consobrina Eichw . (simplicissima 
T sch ern .), Pseudomonotis speluncaria S ch lth ., Macrodon hingianum V ern., B  - 
Tcewellia antiqua M ünst., Liebea Hausmani Gldf., Loxonema volgensis Gol., 
Pleurotomaria cf. tunstallensis K ing, Turbo sp., Fenestella retiformis. S ch lth ., 
Fenestella sp., GeinitzeUa columnaris var. tuberosa S c h lth , Polypora sp. и чле- 
ники криноидей. Преобладаютъ конхиферы и гастроподы.

64. Въ лѣсу за „Монастырскимъ рудникомъ“ и „Сосулей“ находятся урочища „Рам- 
зиха“ и „Пуловица“. На „Рамзихѣ“ пробная буровая сважина прошла:

Свѣтлосѣрый песокъ; 4 м.
Черную и темносѣрую, песчанистую юрскую глину; 9 метр.

На „Пуловицѣ“, y торфяного болота, пройдены буромъ:
Свѣтлосѣрый и свѣтложелтоватый песокъ; 3 м.
Сѣрая мергелистая глина, съ желѣзисто-оолитовыми зернышками; 5— 6 метр.
Черноватая, песчанистая глина съ сѣрнымъ колчеданомъ; до 9 метр.
Пятнистая— свѣтлосиневатая, красная, желтоватая—вязкая глина; около 6 м.

65. „Новая шахта“ на урочищѣ „Ѳомина сѣчь“ ‘) углубшгась въ слѣдующія породы:
Свѣтлосѣрый песокъ съ рѣдкими валунами; 5 м.
Темносѣрая слюдисто-песчанистая глина; 15 м.
Сѣрая песчанистая порода съ плотнымъ, мергелисто-желѣзистымъ песчаникомъ, 

заключающимъ въ себѣ бѣлыя кремнеземистыя включенія. Песчаникъ мѣ-

1) Ср. З е м я т ч е н с к і й ,  ibirl, 138— 139.
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стами превращенъ въ сливную желѣзистую породу, темносѣраго, съ бурова- 
тымъ оттѣнкомъ, цвѣта. Крестьяне называютъ эту породу „булычемъ“; 1 м.

Синевато-бѣлесая, мергелистая глина, съ бѣлымъ палыгорскитомъ. Сферосидеритъ 
свѣтлосѣраго цвѣта залегаетъ въ глинѣ (какъ и на Монастырскомъ руд- 
никѣ) штоками и неправильно-линзообразными глыбами, отъ 0,5 до 2 метр. 
толщиною и до 10 саж. въ окружности. Глина и сферосидеритъ принимаютъ 
по трещинамъ краснобуроватую окраску. Какъ указано П. А. Земятченскимъ, 
между болыпими массами сферосидерита встрѣчаются округлыя стяженія 
той же породы и мергелистожелѣзистые желваки. Глины весьма обильны 
водою, которая отливается насосомъ; 6 метр.

Желтоватый, частію окремненный, частію глинистый известнякъ.
66. Нѣсколько западнѣе, между дер. М отмосомъ и М еж онкой (Вежонкой), около рч. 

Б укл овк и , расположенъ Букловскій рудникъ, на которомъ глубина дудокъ и выемокъ ко- 
леблется между 4— 6 саж., смотря по изгибамъ поверхности руднаго поля. Здѣсь обнажаются:

Поверхностный песокъ; отъ 0,5 до 4 м.
Буроватая, песчанистая, валунная глина; 1—3 м. (Встрѣчается въ дудкахъ съ 

болѣе возвышеннымъ мѣстоположеніемъ).
Желтоватая и темносѣрая песчанистая глина („толоконка“), до 3 метр. (Встрѣ- 

чается только въ нѣкоторыхъ дудкахъ).
Желтобуроватая, охряная и синеватосѣрая или синеватобѣлесая рудоносная глина; 

въ синеватой глинѣ залегаетъ по преимуществу сферосидеритъ, въ бурова- 
той— бурый желѣзнякъ. Желваки руды собраны въ 2 или 3 цѣпеобразныхъ, 
изогнутыхъ горизонта. Глины весьма водоносны; 4 — 6 м.

Желтоватый, мягкій, доломитизированный известнякъ.
67. Тѣ же породы и въ той же послѣдовательности вскрыты на урочищахъ „Бочиха“ и 

„Ямки“, къ W отъ Мотмоса.
68. По рѣчкѣ Зм ѣйкѣ, y дер. того же имени, дроизводились въ прежнее время раз- 

работки желѣзныхъ рудъ (Sabatier, 1. с. р. 188— 189); теперь дудки оставлены, осыпались 
или обвалились. Русло рѣчки, пойиже деревни, слагается довольно мощными аллювіальными, 
глинисто-песчаными образованіями, изъ-подъ которыхъ выступаетъ, на 0,6 метра, синеватая 
и желтоватая глина, смѣшивающаяся внизу съ желтымъ мергелемъ и желто-буроватымъ извест- 
някомъ, безъ окаменѣлостей; глина заключаетъ въ себѣ желваки и прерывистые прослои 
сферосидерита. Въ верховьи Змѣйки попадаются вымытые белемниты.

69. Берега рѣчки Т ур тап к и  бол. част. задернованы, но въ руслѣ ея попадаются вы- 
мытые валуны кристаллическихъ породъ, куски темно-сѣраго известняка съ плохими отпе- 
чатками аммонитовъ, обтертые белемниты и стяженія сѣрнаго колчедана, указывающіе на 
присутствіе здѣсь ледниковыхъ и юрскихъ образованій. Вокругъ дер. Туртапки— песчанистыя 
поля и лѣсъ.

70. Въ бассейнѣ рѣчки В ел ѣ тьм ы , протекающей по лѣсистой, слабо волнистой мѣст- 
ности, повсемѣстно распространены поверхностные пески, свѣтло-сѣраго и желтаго цвѣта, 
мѣстами переработанные вѣтромъ. Мощность ихъ весьма различна, что обусловлено, съ одной 
стороны, эоловыми процессами, a съ другой, присутствіемъ или отсутствіемъ подлежащей ва- 
лунной глины. При отступаніи ледника послѣдняя подвергалась сильному размыванію, при- 
чемъ образовавшіяся при размывѣ ложбины заполнены пескомъ. Площади моренной глины прі- 
урочены по преимуществу къ переваламъ между рѣчками, гдѣ прикрывающіе ее пески, 
мощностью около 1— 2 метр. и болѣе, содержатъ въ себѣ валуны (если не перевѣяны вѣт- 
ромъ); иногда же валунная песчанистая глина переходитъ къ поверхности не въ рыхлый, a 
въ подзолисто-глинистый песокъ или верхне-валунную супесь (сс. Полдеревка и Чупа- 
лейка, полоса смѣшанныхъ лѣсовъ между сс. Выксой и Велѣтьмой). Котловшы среди лѣ- 
совъ заполяены болотами, дномъ которыхъ служитъ обыкновенно или бѣлесый, мелкозерни- 
стый, слежавшійся песокъ, или измѣненная подзолообразовательными процессами, иловатая, 
песчанистая (валунная) глина.

71. Въ дер. Мурзицы, на перевалѣ между р. Велѣтьмой и нижнимъ теченіемъ р. Теши, 
проходятъ въ колодцахъ:
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ІІесчанисто- или супесчано-подзолистую почву и верхневалунный песокъ.
Краснобурую, песчанистую, валунную глину.
Водоносный ; нижневалунный песокъ.

72. Въ 8 верстахъ на юго-востокъ отъс. С авостлей ки , въ лѣсу, на урочищѣ „Барскія 
сѣчи“, были заложены по дорогѣ къ с. Кулебакамъ пробныя дудки, изъ которыхъ вынуты:

Поверхностный верхневалунный песокъ, сѣраго и желтоватаго цвѣта.
Песчанистая, красно-буроватая глина, съ валунами гранита, кварцеваго песчаника, 

зеленокаменныхъ породъ и кремня.
Сѣрая глина и темносѣрая, песчано-мергелистая порода, съ желѣзисто-оолитовыми 

вкрапленіями; порода эта переходитъ въ глинистый, желѣзисто-оолитовый 
известнякъ и заключаетъ въ себѣ: Cosmoceras af. Jason  R ein ., Cadoceras sp., 
Belemnites panderianus d’O rb ., Belemn. Puzosi d’O rb., Rhynchonella perso
nata v. B u ch ., Gryphaea dilatata Sow., Pinna sp. и обломки другихъ пластин- 
чатожаберныхъ, a также окаменѣлое дерево.

Темносѣрый, глинистый песокъ или песчанистая глина съ колчедановыми стя- 
женіями.

Пестрые пески съ округлыми плитками розовато-сѣраго, мергелистаго песчаника.
73. Въ 1І2 вер. на сѣв.-вост. отъ С авостлейки, по склону къ р. Велѣтьмѣ, добывается 

глина для смазки печей; здѣсь видны:
Поверхностный песокъ; 1 м.
Буроватая, песчанистая, валунная глина; валуны кварцеваго песчаника дости- 

гаютъ 0,25 м. діам.
Нѣсколько далѣе по тому же направленію мы еще разъ встрѣтили, въ отбросахъ изъ 

пробной дудки, темносѣрую глину, съ колчеданомъ и обломками белемнитовъ.
74. Въ лѣсу, въ 6 вер. къ вост. отъ с. Липни, на урочшцѣ „Разсохи“, находятся слѣды 

старыхъ дудокъ (Sabatier, 1. с., 188— 189); изъ нихъ выброшены:
Поверхностный песокъ.
Красно-буроватая, песчанистая, валунная глина.
Черная глина съ примѣсью слюды.
Синевато-свѣтлосѣрыя и красноватыя мергелистыя глины и мягкіе мергелистые 

песчаники; этотъ горизонтъ заключаетъ въ себѣ желваки бураго, частію пес- 
чанистаго желѣзняка.

Ниже слѣдуетъ желтоватый известнякъ.
75. На урочшцѣ „Сѣчи“, въ 2 вер. отъ Разсоховъ, также видны обвалившіяся и засы- 

панныя ямы. Неподалеку встрѣченъ крупный (болѣе 1 м. въ длину) грюнштейновый валунъ.
76. Къ с. Липнѣ тянѵтся поверхностныя песчаныя образованія, которыя, въ сосѣдствѣ 

съ названнымъ селомъ, образуютъ террасовидный или болѣе отлогій уступъ къ современной 
долинѣ Оки.

Р . Т ё ш а  ( н и ж н е е  т е ч е н і е  е я )  и с о с ѣ д н я я  д о л и н а  О ки.

77. Въ области нижняго теченія Тёжи развиты юрскія и пестро-мергельныя породы; 
къ востоку, въ ардатовскомъ уѣздѣ Нижегородской губерніи, обнажаются нижележащіе 
пермскіе известняки '). Юрскія отложенія занимаютъ широкую полосу по лѣвобереж ью  
Тёжи, немного не доходя до рч. Лемети. Въ разныхъ пунктахъ этой полосы (окрестности 
с. Кулебакъ, урочище „Красненькое“ въ верховьяхъ рч. Шилокши, Кутузовка, лѣсъ близъ 
д. Новолея и с. Чуварлейки) нами еще въ 1883— 84 г.г. обнаружены 2): сѣрыя и буроватыя, 
мергелистыя, нижнеоксфордскія глины, съ Peltoceras Constanti d’Orb., Belemnites panderia
nus d’Orb. и пластинчатожаберными; фосфоритовые галечники; келловейскіе желѣзисто-ооли-

l J См. вышецитированныяработы пр оф .М еллера, Д о к у ч а е в а ,  З е м я т ч е н с к а г о  и А м а л и ц к а г о .
2) Н. С и б и р ц е в ъ .  Очеркъ Нижегородской юры.
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товые мергеля и известняки съ Cosmoceras enodalum Nik., Cadoceras s p., Rhynchonella per
sonata Buch, и проч., a также темносѣрыя колчеданистыя глины.

78. Ниже с. К ул еб а к ъ , отъ д. М урзицъ къ д. Б е л ь т ѣ е в к ѣ , лѣвобережье Тёжи 
представляетъ отлогій лѣсистый склонъ; почвы спложъ песчаныя, прикрытыя лѣсной под- 
стилкой; въ котловинахъ встрѣчаются болота. Аллювіальныя образованія (уроч. Ревунокъ) 
слагаются: а) верхнимъ сѣроватымъ пескомъ— 0,3 м.; б) темнодвѣтнымъ, съ бурыми жил- 
ками, иловато-глинистымъ наносомъ,— 0,5 м.; и в) бѣловатымъ и желтоватымъ нижне-аллю- 
віальнымъ пескомъ.

79. Въ правобереж ьи Тёши господствуютъ красноцвѣтныя породы. Въ с. Г о р и д а х ъ  лра- 
вый подмываемый берегъ рѣки слагается бѣловатыми и красными мергелями съ горной кожей. 
Мергеля обнажены метровъ на 6; выже залегаетъ валунная буроватая глина и верхнева- 
лунный песокъ.

80. У  водяной мельницы г. Зворыкина, выже дер. М алы ш евой, обнажены валун- 
ные наносы:

Сѣрый и желтоватый песокъ; внизу смѣживается съ буроватой глиной и содер- 
житъ валунчики; I 1/» м.

Краснобуроватая, песчанистая, книзу болѣе вязкая, сѣроватая, съ темнымъ и си- 
неватымъ оттѣнкомъ, глина. Содержитъ многочисленные валуны гранита, 
зеленокаменныхъ породъ, квардеваго песчаника, пермскаго и каменноуголь- 
наго кремня и проч. Валуны достигаютъ 0,3 м. въ діам., на нѣкоторыхъ 
замѣтны слѣды стиранія и жрамы;— 5 м.

Осыпь (скрывающая пески?).
81. У д. М алы ш евой и ниже аллювіальные берега Тёжи образуютъ тамъ и сямъ 

ярки въ 2— 2 ‘ /а метра высотою, въ которыхъ обнажаются желтоватые пески, книзу синева- 
то-сѣрыеи буроватые; пески скучиваются мѣстами въ эоловые холмы.

82. Въ сосѣднемъ участкѣ жирокой долины  Оки, вмѣщающемъ нижнія русла Тёши и 
Велѣтьмы, нетрудно различить современную пойму и болѣе древнія рѣчныя отложенія. 
Область аллювіальныхъ образованій ограничена здѣсь террасовиднымъ уступомъ, не вездѣ 
ясно выраженнымъ. Сѣвернѣе Тёжи онъ поднимается близь д. Кравкиной и с. Спасъ-Сѣт- 
чина (36), слагаяеь красноцвѣтными породами и валунньйш наносами; южнѣе Тёши уступъ, 
гораздо менѣе значительный и сложенный то одними песками, то юрскими и валунными 
образованіями, проходитъ отъ с. Липни къ д. Туртаикѣ (69,74). Въ промежуточной мѣстности 
аллювіальная низина смѣняется къ востоку болѣе или менѣе отлогимъ песчанымъ подъемомъ.

83. Болѣе древнія р ѣ чн ы я отложенія, немного приподнимакщіяся надъ современной 
поймой, но въ значительной степени размытыя разливами рѣки и ея притоковъ, обнажаются 
въ разныхъ пунктахъ долины между с. П оздняковы м ъ и с. Бол. О куловы м ъ. У  с. Позд- 
някова, на подъемѣ отъ ольховой поймы, просвѣчиваютъ желтобурыя, тонко-песчанистыя глины, 
подстилакщія сѣрыя супесчаныя почвы. Ниже глинъ лежатъ слоистые пески, съ уплотнен- 
ными желѣзистыми прослоями. Тѣже почвы, книзу подзолистыя, съ ортштейновыми крапи- 
нами и жилками, и тѣже подпочвенныя, безвалунныя, нѣсколько песчанистыя глины тя- 
нутся къ дер. Кутыриной и Петряевой, неподалеку отъ которыхъ протекаетъ р. Тёжа.

Невысокій надпойменный уступчикъ замѣтенъ въ с. В. Окуловѣ на Велѣтьмѣ. Въ рыт- 
винкахъ и въ берегахъ Велѣтьмы видны буроватыя песчанистыя глины, съ болѣе песчаными 
прослоями, прикрытыя сѣрой супесчано-подзолистой почвой и подостланныя желтоватыми, 
свѣтлосѣрыми и бурыми яесками.

84. Заливная долина Оки противъ гор. Мурома сохраняетъ обычный типъ рѣчной 
поймы: низменная, волнистая равнина съ неправильными, плоскими возвыженіями, изъ кото- 
рыхъ нѣкоторыя заливаются только въ особенно высокіе разливы (пашенные участки, остатки 
старой поймы), съ продолговатыми гривками, дюнами, иловатыми котловинами и стари- 
цами-озерами (Кривское, Орѣховецъ, Святое, Западное и мн. другія). Какъ и выже по рѣкѣ, 
пойменныя образованія состоятъ изъ: а) верхнеаллювіальнаго сѣраго, болѣе или менѣе связ- 
наго, песка или супеси, б) коричневатой или пестрой, крапчатой глины и в) нижнеаллю- 
віальнаго, слоистаго песка. На жирокихъ, плоскихъ гривахъ, особенно ближе къ современ- 
ному руслу рѣки, верхнеаллювіальныя песчанистыя образованія рыхлѣе и достигаютъ зна-

Т р у д ы  Г е о л .  К о м .  T .  XV, X? 2. 6
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чительной мощности; на ровныхъ-же и дониженныхъ частяхъ поймы онѣ выражены слабо 
или совершенно отсутствуютъ, такъ что на поверхности видна лишь илистосуглинистая почва 
луга. Въ котловинахъ, часто болотистыхъ или заросшихъ древесной и кустарной раститель- 
ностью, пойменныя глины принимаютъ сѣрую и темную окраску, содержатъ органическія ве- 
щества, неперегнившіе растительные остатки, прослойки торфа, вивіанитъ, раковины прѣсно- 
водныхъ и болотныхъ моллюсковъ ( Vivipara, Lymnaeus и др.). Все это видно и въ разрѣзахъ 
аллювіальныхъ береговъ живаго русла Оки. Вдоль нижняго русла Тёши и Велѣтьмы набра- 
сываются слоистые пески, образующіе рыхлыя осыпи и косы или всхалмливаемые вѣтромъ. 
Дюнные холмы, отъ 4 до 15 метр. высоты, сосредоточены преимущественно около рч. Ве- 
лѣтьмы, по берегамъ которой они группируются въ гряды. Сюда относятся извѣстныя Во- 
лосовскія дюны, Окуловскій боръ, Золотой бугоръ и др., не разъ уже описанныя ') . Свой- 
ственное дюнамъ характерное слоеватое строеніе,— прослои песчаножелѣзистаго ортштейна,—  
цогребенный темносѣрый, перегнойнопесчаный горизонтъ, часто заключающій въ себѣ кусочки и 
крупинки угля,— „слѣды ряби“ на навѣтренной сторонѣ,— осыпающіеся подвѣтренные склоны,—  
сыроватость болѣе глѵбокихъ горизонтовъ песка,—влажныя котловины между дюнными хол- 
мами,— остатки доисторическаго обитателя окской долины,— все это не требуетъ уже, конечно, 
спеціальнаго описанія 2). Дюнная гряда Золотого бугра болынею частью обросла сверху ше- 
люгой, шиповникомъ и травами; мѣстами она разорвана вѣтромъ, a со стороны Велѣтьмы 
размыта водои. Гряда Окуловскаго бора покрыта во многихъ мѣстахъ зарослями ивняка и 
мелкаго дубняка. Въ весеннее время Золотой бугоръ заливается водою на 2/3 своей высоты, 
Окуловскій почти до половины; на размытомъ пескѣ встрѣчаются раковины Limnaeus, Pla
norbis и Vivipara. Большая часть Волосовскихъ дюнъ обросла крупнымъ и мелкимъ со- 
сновымъ лѣсомъ, но есть и обнаженньгя, движущіяся.

Правобережье Оки; (въ мурожскомъ уѣздѣ) къ еѣверу отъ бассейна Тёши.

Возвышенное плято, разчлененное оврагами и рѣчками, обрывающееся y Оки высокою 
крутою стѣною ея праваго берега. На югъ мѣстность слегка понижается къ широкой пес- 
чанолѣсистой котловинѣ, въ которой текутъ Сережа и Тёша. Геологическое строеніе дан- 
наго участка въ сущности однообразно: вездѣ преобладаютъ мощно развитыя красноцвѣтныя 
породы, изъ-подъ которыхъ выступаютъ тамъ и сямъ пермскіе известняки. Древнеосадочныя 
образованія прикрываются валуннымъ наносомъ и лессовидными суглинками.

85. Близъ границы муромскаго уѣзда съ горбатовскимъ (Нижег. губ.) полосатые мер- 
геля обнажены саженъ на 7 по правому берегу оврага Руж и, противъ дер. Ю рьевц а; они- 
же ввдны и выше по этому оврагу, около д. Гор бановой  и Ч ирьевой, гдѣ показываются, 
кромѣ того, краснобурыя валунныя и вышележащія желтоватыя глины. Отчетливые разрѣзы 
лессовидныхъ суглинъ и валунныхъ наносовъ, еостоящихъ изъ моренныхъ, щебенчатыхъ, и 
синеватыхъ или черныхъ, пластичныхъ глинъ, подстилаемыхъ нижневалунными песками, на-

*) См. Очеркъ литературы.
2) Приводимъ ддя справки два разрѣза:
З о л о то й  б у г о р ъ  и О к у л о в с к і й  бор ъ:

Жедтоватый, рыхлый, тонкослоеватый ^песокъ; 0 ,8—2 м.
Темносѣрый песчаный горнзонтъ, съ ѵглпстыми частицами; 0,15 м.
Бѣловатый песокъ; 0,2 м.
Яркожелтый песокъ, съ болѣе плотными песчаножелѣзистыми прослоями; 4 м. 

С р е д н ія  В о л о с о в с к і я  д ю н н  и с о с ѣ д н і й  б е р е г ъ  В е л ѣ т ь м ы :
Желтоватый песокъ (подъ сосновымъ лѣсомъ сѣрый къ поверхности); 0,8—2 м. 
Теыносѣрый песокъ съ кусочками угля; 0 ,15—0,2 н.
Свѣтлосѣрын и бѣловатый песокъ; 0,2 м.
Желтый песокъ; 12 метровъ.
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ходятся неподалеку отсюда, y д. Крюковъ Нижегородской губ.; они описаны проф. Ама- 
лицкимъ 1).

Близь дер. Лохани и Юрьевца, въ руслѣ Ружи и ручья Линды, встрѣчаются проваль- 
ныя озера значителышхъ размѣровъ.

86. По склонамъ „Красной горы“ y Озяблицкаго погоста (верховье Ружи) видны 
лысинки краснодвѣтныхъ и пестрыхъ мергелей. Берега Линды и Кузомы (овраги, сливаю- 
щіеся съ Ружей) большею чаетью задернованы или распаханы, но на правой (нижегород- 
ской) сторонѣ Кузомы выступаютъ тѣ же полосатые мергеля.

87. По оврагу Р е у т ъ , впадающемѵ въ Оку y с. Варежа, и по его верховымъ развѣт- 
вленіямъ, попадаются неполныя обнаженія желтоватыхъ подпочвенныхъ суглинъ, валунныхъ 
песчанистыхъ глинъ, пестрыхъ мергелей и песчаниковъ (дд. Аксентьева, Вакулова, Вер- 
кина и др.).

88. Болѣе полные разрѣзы даетъ глубокій, безъимянный оврагъ, проходящій мимо де- 
ревень Мал. Загар иной , К ряж ей  и М ихалицъ. У  Мал. Загариной обнажены:

Краснобурая, песчанистая, валунная глина; 3 м. Выше склонъ задернованъ.
Желтоватые пееки еъ мелкими валунчиками; 1 м.
Оранжево-желтые пески; 1,5 м.
Полосатые мергеля, съ прослоями мергелистаго песчаника и горной кожей; болѣе 

15 метр.
Здѣсь же залегаютъ прѣсноводные туфовидные известняки.
Болѣе нижніе горизонты краснодвѣтныхъ породъ выступаютъ y дер. Кряж и и ниже 

этой послѣдней:
Бѣловатые, желтоватые и оранжевые мергеля; 7 м.
Тѣже мергеля съ алебастромъ и горной кожей; 4 м.
Гипсовомергелистый, отсвѣчивающій песчаникъ красноватаго и сѣроватаго цвѣта;

1 метр.
Полосатые и красноцвѣтные мергеля, съ прослоями, „головами“ и прожилками 

алебастра и волокнистаго гипса; около 5 м .
Прѣсноводные известняки продолжаютъ показываться на склонахъ оврага.
89. Окрестности с. Бол. З агар и н а, д. Щ едр и на,-с . Краснй и проч. весьма волнисты, 

пересѣчены цѣлою сѣтью овраговъ, впадающихъ въ Оку. Въ оврагѣ „Орининка“ y д. Щ ед- - 
рина обнажаются:

ІІочва— мягкій, коричневатосѣрый, книзу подзолистый суглинокъ; 0,3 м.
Буроватожелтая, лессовидная, безвалунная глина; 1 м.
Краснобурая, песчанистая, валунная глина; 8 метр.
Нижневалунные бѣловатые и желтоватые пески, частію скрытые подъ оползнями 

вышележащей валунной глины; около 8 метр.
Полоеатые мергеля; 5 м.

90. Такіе же разрѣзы видны и y с. K p a c H à .  Въ болыпомъ оврагѣ на юго-востокъ отъ 
с. Бол. Загарина обнажены, но менѣе отчетливо, валунныя глины и пески и мощныя толщи 
полосатыхъ мергелей, съ прослоемъ красносѣроватаго, мергелистаго песчаника.

91. Рѣчка Бол. К утр а , начинаясь y восточной граниды даннаго участка, принимаетъ 
въ себя съ лѣвой стороны Малую Кутру съ Марцей и нѣсколько безъимянныхъ овраговъ, a 
съ правой рч. Шершу и овр. Ревяку.

Въ верховьяхъ Бол. Кѵтры, по неглубокимъ и часто отлогимъ оврагамъ, близъ дд. A л- 
туниной, С урской, М едовар ц евой , Гор ъ  и др., выступаютъ полосатые мергеля, прикры- 
тые полузадернованной валунной глиной; нижневалунныхъ песковъ здѣсь не видно. Почвы 
суглинистыя, съ подзолистымъ горизонтомъ.

92. Русло средняго теченія Бол. Е у тр ы  лежитъ въ полулѣсистой котловинѣ (большею 
частью березняки). Почвы здѣсь песчанистыя или супесчаныя, съ рѣдкими валунчиками; въ 
болѣе нижнихъ частяхъ склоновъ виднѣются, впрочемъ, и буроватыя глины. У  самой рѣчки 
скопляются делювіальные пески, мѣстами скучивающіеся въ ничтожные холмики.

’) Горбатовскій уѣздъ, стр. 70—71.
6*
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93. Разрыхленные полосатые мергеля показываются въ овражкѣ y дер. Ж икиной.
94. Подъ с. К ош елевы м ъ обнажаются супесчаные и песчаные рѣчные наносы. Древ- 

ній берегъ Б. Кутры сдагаютъ:
Сѣроватые й желтобуроватые, частію намытые пески, съ валунами; валуны— пре- 

имущественно кварцеваго песчаника и зеленокаменныхъ породъ— лежатъ какъ 
по склону берега, такъ и въ песчаномъ руслѣ Кутры, гдѣ они достигаютъ
1 м. въ поперечникѣ.

Красноцвѣтные и бѣлые мергеля, съ горною кожей; обнажены на 2— 3 метра.
95. Близъ дер. Б ал овой  также видны желтоватые и сѣрые пески съ валунчиками, a 

выше ихъ— валунная глина.
96. У  д. Ф оф ановой— лысинки краснодвѣтныхъ иергелистыхъ глинъ.
97. По нижнему теченію Б. Кутры, въ 3-хъ вер. на востокъ отъ д. П ертовой, мы 

встрѣчаемъ выходъ желтыхъ, желторозовыхъ и бѣловатыхъ известняковъ, частію оолито- 
выхъ, переполненныхъ отпечатками и ядрами окаменѣлостей: Dielasma elongata S ch lth ., 
Liebea Hausmani G ldf., Modiolopsis Pallasi V ern ., Pleurophorus costatus Brow n., Bakewellia 
antiqua M ünst., Bakewellia sp., N atia  sp. af. omaliana de Kon., Natica minima Brow n.. 
Murchisonia subangulata V ern., Murchisonia biarmica E u t .,  Murchisonia cf. lata Golowk., 
Loxonema volgensis Gol., Loxonema cf. fasciata K ing., Turbo sp., Acanthocladia sp. По числен- 
ному преобладанію Loxonema, Murchisonia и Natica известнякъ можетъ быть названъ гастро- 
иодовымъ; остальныя формы встрѣчаются болѣе единично.

98. Бѣлые известняки, совершенно подобные клинскимъ (44), разрабатываются близъ 
с. Б о л о тн и к о ва  по овр. Ревякѣ; въ нихъ находятся: Modiolopsis Pallasi Vern. (въ изоби- 
ліи), Schizodus rossions Vern., Schizodus sp., Bakewellia antiqua Münst., Bakewellia cerato- 
phaga Schlth., Turbo Burtasorum Gol.?, Loxonema volgensis Gol., Loxonema af. Phillipsi 
Howse, Geinitsëlla columnaris Schlth., Fenestella sp. cf. retiformis Schlt. Здѣсь добывается 
также алебастръ, залегающій въ краснодвѣтныхъ мергеляхъ.

99. По рч. Ш ерш ѣ между Окой и Б. Кутрой, близъ дд. Ш ар ановой , М якиш евой, 
Гор уш ек ъ , О вечкиной, видны обнаженія красноцвѣтныхъ мергелистыхъ глинъ и выше- 
лежащихъ валунныхъ песковъ и глинъ.

100. Въ верховьяхъ М алой К утры , близъ восточныхъ гранидъ описываемагоучастка, 
продолжаютъ повсемѣстно встрѣчаться валунныя глины, иногда прикрытыя буровато-желтою 
глиною безъ валуновъ, и шмгосатые мергеля. Такъ, по съѣзду къ с. Казакову (съ сѣверной 
стороны) обнажаются:

Краснобурыя глины съ валунами, достигающими 0,2 м. и болѣе въ поперечникѣ; 8 м.
Красноцвѣтные разрыхленные мергеля.

Близъ того же села, въ „Заднемъ оврагѣ“, видна, кромѣ того, буро-желтая глина безъ 
валуновъ, лежащая поверхъ валунной и частію къ ней прислоненная.

101. Въ кирпичныхъ ямахъ y дер. Д еревни щ ъ (недалеко отъ с. В ачи ) искусственно 
вскрыты:

Темная и коричнево-сѣрая горшечная глина, подобная варежской и александров- 
ской (см. 41 и 55); до 7 метр.

Бѣлый и желтоватый песокъ, несодержащій валуновъ; 2 м.
Краснобурая, кирпичная, валунная глина; до 5 м.

Это въ данномъ районѣ единственное обнаженіе съ ясновыраженнымъ песчанымъ го- 
ризонтомъ среди моренныхъ глинъ. Настоящихъ нижневалунныхъ песковъ здѣсь, какъ и 
въ верховьи Болыпой Кутры, нѣтъ.

102. Краснобурыя, песчанистыя, валунныя глины, подстилающія сѣрыя суглинистыя 
почвы, обнажаются затѣмъ около с. Новоселокъ.

103. Въ лѣсу близъ д. Лобковой и Л ѣ сн и ко вой  почвы песчанистыя. Тотчасъ на юго- 
востокъ отъ Лобковой, по склону къ М. Кутрѣ, выступаютъ:

Валунная, краснобурая глина.
Желтовато-сѣрые и буроватые пески.
Пестрыя мергелистыя глины (обнажены въ рытвинѣ).

Валунную глину добываютъ также на бугрѣ за дер. Лѣсниковой.
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Поверхностные пески этой мѣстности частію верхневалѵнные, элювіальные, частію де- 
лювіальные; послѣдніе и здѣсь скучиваются въ эоловые холмики.

104. По рч. М ардѣ, въ с. М ещ ер ахъ , y кладбища, снова обнажена полосатая мерге- 
листая глина, a выше ея—валунная глина. Въ руслѣ Марцы были находимы вымытыя кости 
мамонта.

105. Немного южнѣе, на перевалѣ между бассейномъ Кутры и Теши, гдѣ начинаются 
овраги, направляющіеся къ притоку послѣдней, Сережѣ, продолжаютъ обнаруживаться тѣ же 
краснобурыя валунныя глины (д. Березовка, кирпичныя ямы). По склону y с. М итина онѣ 
смѣняются делювіальной буро-желтой глиной.

106. Заслуживаетъ упоминанія, что въ дернистыхъ, сырыхъ ложбинахъ, близъ дд. Т а- 
лымской и Звяги ной , встрѣчаются дерновыя желѣзныя руды.

107. Къ югу отъ нижняго теченія Б. Кутры мѣстность постепенно понижается, стано- 
вится лѣсистой, песчанисто-равнинной, съ широкими глинистыми увалами. Валунныя глины, 
подстилаемыя пестромергельными породами, подверглись здѣсь значительному размыванію и 
часто облечены съ поверхности глинистыми и рыхлыми песками.

По овр. Ундогаръ (притокъ Б. Кутры) поверхностные пески и бурокрасныя валунныя 
глины обнажены въ дер. Турловой; далѣе, противъ д. Н ехай ки , видны разрыхленные 
мергеля.

108. Въ лѣсахъ, окружающихъ со всѣхъ сторонъ дер. М артю ж иху, строеніе почвы 
таково:

Лѣсная подстилка; 0,01— 0,02 м.
Сѣрый песокъ; отъ 0,1 до 0,15 м.
Желтоватый песокъ.

Близъ самой деревни, на плоскомъ, широкомъ увалѣ пашни, искусственный разрѣзъ 
показалъ:

ГГесчанистую почву, внизу— съ примѣсью подзолисто-суглинистой пыли; 0,25 м.
Бѣловатый песокъ, содержащій валуны, и смѣшивающійСя на глубинѣ съ песча- 

нистой валунной глиной. Ta же глина, совершенно типическая, вырыта изъ 
колодца.

109. Въ с. М онаковѣ , неподалеку отъ церкви, снова видны пестрые мергеля, прикры- 
тые валунною глиною. Между Монаковымъ и Мартюшихой встрѣчаются провальныя ямы,' 
въ краяхъ которыхъ также обнажены пестроцвѣтныя мергелистыя глины.

110. По рч. М уромкѣ (впадаетъ въ Оку около упраздненной Троицкой пустыни; см. 
34— 37), въ д. Е ф а н о вѣ  и противъ Пертовскаго виннаго завода, еще разъ показываются 
пестрые мергеля; въ Ефановѣ на нихъ налегаютъ желто-буроватые, делювіальные пески.

111. Разрѣзы пеетромергельныхъ породъ и валунныхъ наносовъ по краевой линіи древ- 
няго берега Оки, y с. Спасъ-Сѣтчина и д. Кравкиной, отмѣчены выше (35— 36). На песча- 
нистыхъ поляхъ с. Дѣдова попадаются мелкіе валуны, a на склонахъ просвѣчиваютъ валун- 
ныя глины. Южнѣе начинается долина Оки-Теши. Длинное „Святое озеро“— съ островками 
и затопленными деревьями—несомнѣнно образовалось изъ слившихся проваловъ и просѣдинъ.

Область лѣвыхъ пржтоковъ Ое и: Ушеы, Илемны ж Унжи.

Область названныхъ рѣчекъ обнимаетъ довольно широкій районъ (отъ 30 до 50 верстъ 
въ поперечникѣ) по лѣвобережъю Оки, въ южной части 72 листа; на сѣверъ онъ протяги- 
вается къ правобережыо Клязьмы, между рч. Судогдой и Тарой. Поверхность данной полосы 
частію равнинна и лѣсиста, особенно на перевалахъ между рѣчками, —  частію волниста, но 
вообще не особенно расчленена оврагами.

Р .  У ш Н А .

112. Въ нижнемъ теченіи Ушна обнажаетъ краснодвѣтныя мергелистыя породы и пери- 
скіе известняки. Первые слѣды ихъ видны на лѣвомъ берегу рѣчки, противъ с. Борисо-
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гд ѣ б а , въ видѣ полузамытыхъ поверхностными песками полосатыхъ рухляковъ и известня- 
коваго щебня съ Turbo Burtisorum  Gol., Spirifer sp.

113. Около дер. В ар еж ъ  показывается валунная песчанистая глина и тѣ же рухляки.
114. Въ оврагѣ подъ дер. Б ар ан о вк о й  обнажены:

Красные, бѣловатые и синеватосѣрые мергеля, съ палыгорскитомъ; 5 метр. (выше 
откосъ задернованъ).

Бѣлый и свѣтло-желтоватый, мягкій, марающій, мелко-пористый, частію оолитовый 
извесхнякъ; заключаетъ въ себѣ: Strophalosiahorrescens V ern., Dielasma elon
gata S ch lth . (брахіоподы сравнительно рѣдки), Pseudomonotis spéluncaria 
S ch lth ., Pecten pusillus S ch lth ., Pleurophorus costatus B row n ., Macrodon 
Ыпдіапит V ern ., Nucula Beyrichi Sch au r., Bakewellia ceratophaga S ch lth ., 
BaTcew. antiqua M ünst., Bakew. cf. sedgwichiana K ing., Bakew. sulcata G ein . 
(G ol.), Allorisma elegans K ing., Schizodus sp., Natica minima B row n ., 
Loxonema volgensis Golowk., Loxonema sp., Turbo Burtasorum Gol., Turbo 
cf. thomsonianus K in g ., Turbo sp., Murchisonia subangidata Vern., Strapa- 
rollus permianus K ing. и членики Cyathocrinus sp.; 3 m .

115. Въ длинномъ оврагѣ около с. С тары хъ К отлицъ снова показываются полосатые 
мергеля, съ горною кожею, прикрытые нижневалуянымъ пескомъ и валунною подпочвенною 
глиною.

116. Другой оврагъ, впадающій въ Ушну подъ д. Барановкой, даетъ y с. Хоробрицъ 
мощный разрѣзъ ледниковыхъ отложеній:

Супесчаная почва; 0,25 м.
Желтобурая, песчанистая глина, расщеплениая вертикальными треідинами; книзу 

переходитъ въ краснобурую валунную супесь; 1 м.
Бѣлые и желтоватые, частію съ синеватымъ или блѣдно-буроватымъ оттѣнкомъ, 

горизонтально и наклонно-слоистые пески, съ очень тонкими, прерывистыми 
прослойкаіми зеленовато-сѣрой глины; содержатъ квардевыя гальки; 15 м.

117. Въ верхней части того же оврага, близъ дер. М и теневой , видны:
Подзолистый суглинокъ; 0,25 м.
Желтобурая, песчанистая, валунная глина; 1 м.
Бѣловатые и желтоватые, слоистые, валунные пески; 6 метр.
Краснодвѣтлые и пестрые мергеля, съ палыгорскитомъ; 1 метръ.

118. Вверхъ по Ушнѣ правый возвншенный берегъ ея задернованъ; въ селѣ Талы - 
зинѣ онъ прорѣзывается оврагомъ Машутихой, обнажающимъ подъ почвою:

Желтобурую глину, съ известковыми стяженіями и рѣдкими валунчиками; 4 м.
Красно-буроватый, болѣе или менѣе уплотненный песовъ, съ примѣсью желтаго 

песка; 2 м.
Желтоватые, слоистые пески, съ мелкими валунами; 6 м.
Пестрые, плотные мергеля, съ горною кожей; 2 м.

119. Къ с. Д убровѣ берегъ становится отложе; склонъ его песчаный, съ котловинами 
и навѣянными вѣтромъ всхолмленіями. Въ самомъ селѣ, по оврагу, проходящему сюда отъ 
с. Климова, размыты рыхлые и уплотненные делювіальные пески, съ рѣдкими валунчиками. 
Выше по иодъемамъ показывается валунная глина. Между с. Дубровой и д. Высоковой оба 
берега Ушны низкіе, болотистые.

120. Подъ с. М усковы м ъ въ Ушну впадаетъ съ нравой стороны оврагъ, начинаю- 
щійся близъ дер. Л обановой; этотъ оврагъ даетъ слѣдующее обнаженіе:

Сѣрая песчанистая почва и верхневалунный песокъ (подъ д. Лобановой онъ мѣ- 
стами всхолмленъ въ эоловые бугорки); 1— 2 м.

Краснобурая, песчанистая глина, съ валунами гранита, краснаго кварцеваго пес- 
чаника, зеленокаменныхъ породъ, глинистаго сланца и проч.; единичные 
экземпляры достигаютъ 0,3 м. въ поперечникѣ; 8 метр.

Желтый, мягкій, глинистый известнякъ, безъ окаменѣлостей; 0,3 м.
Пестродвѣтный мергель; 0,6 м.
Желтый, мягкій, глинистый известнякъ; 0,3 м.
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Полосатые— красные, синеватосѣрые и пятнистые, болыиею частью плотные, нѣ- 
сколько песчанистые мергеля, съ прослоемъ (0,8 м. толщиною) сѣраго, зер- 
нисто-сростковиднаго, песчанистаго известняка и палыгорскитомъ; 4 м.

Желтый, мягкій, частію оолитовый известнякъ, съ стилолитами, мѣстами уплот- 
няющійся, съ буроватыми разводами; содержитъ отпечатки и ядра: Stropha- 
losia horrescens Vern., Spiriferina cristata Schlth., Dielasma elongata Schlth., 
Pseudomonotis speluncaria Schlth., Schizodus rossicus Vern., Aïlorisma elegans 
King., Bakewellia ceratophaga Schlth., Bakew. sulcata Gein. (Gol.), Pleuro
phorus s p., Murchisonia subangulata Vern., Murchisonia biarmica Kut., Lo
xonema volgensis Golowk., Turbo Burtasorum Gol., Natica minima Brown.;
1,5 метр.

Прослой мягкаго, пестраго, краснаго и зеленовато-сѣраго мергеля; 0,2 м.
Желтый известнякъ съ кремнями (снаружи желтоватаго, внутри краснаго двѣта); 

книзу порода становится желтовато-сѣрою. Въ известнякѣ и кремняхъ много 
окаменѣлостей: Strophalosia horrescens V ern ., Dielasma elongata S ch lth ., 
Alhyris pectinifera Sow., Spiriferina cristata S c h lth ., Pseudomonotis spelun
caria Sch lth ., Aïlorisma elegans K in g ., Aïlorisma kutorgana Vern.?, M acro
don kingianum V ern ., Nucula Beyrichi Sch au  r., Leda speluncaria Gein., Pec- 
tenpusillus S c h lth .,  Solemya biarmica V ern ., Bakewellia ceratophaga S ch lth ., 
Bakewellia sedgwickiana K ing., Bakew. sulcata G ein . (Gol.), Bakew. antiqua 
M ünst., Modiolopsis Pallasi V ern ., Pleurophorus costatus B row n., Pleuropho
rus cf. simplus K eys., Murchisonia biarmica K ut., Murchisonia subangulata 
V ern., Loxonema volgensis Gol., Loxonema Phillipsi Howse, Loxonema sp., 
Natica minima Brow n., Pleurotomaria cf. antrina Sch lth ., Turbo Burtasorum 
Gol., Turbo thomsonianus K ing., Turbo sp., Straparollus permianus K ing, 
Serpula sp., Fenestella cf. retiformis S c h lth .. Geinitsella columnaris (var. ra- 
mosa) S ch lth . и членики криноидей; 4,5 м.

Розовый и сѣроватый, плотный мергель; 2 м.
Известковистый плотный мергель, зернистаго сложенія, сѣраго, бѣловатаго и крас- 

новатаго цвѣта, раснадающійся на плиты, съ ноздринами, полузаполненными 
известковымъ шпатомъ; содержитъ длоскіе кремни, свѣтлосѣрые снаружи, ро-' 
зоватые внутри, —  съ Spiriferina cristata Schlth., Spirifer rugulatus Kut., 
Athyris pectinifera Sow., Athyris royssiana Keys., Dielasma elongata Schlth., 
Strophalosia horreccens Vern., Pseudomonotis speluncaria Schlth., Pleuropho
rus costatus Brown., Bakewellia antiqua Münst., Bakewellia ceratophaga Schlth., 
Bakew. sulcata Gein. (Gol.), Loxonema sp., Geinitzella columnaris Schlth. и 
члениками криноидей; обнаженъ на 2 м.

121. Въ оврагѣ „Влисятка“, близъ д. Н овл ен ской  или Новой, обнажена бурокрасная, 
изобилующая валунами, песчанистая глина; среди валуновъ попадаются и обломки белемни- 
товъ. По склону къ Ушнѣ выступаютъ пестрыя мергелистыя глины и щебенчатые, розоватые 
и сѣрые, известковистые мергеля, съ кремнями; они соотвѣтствуютъ нижнимъ горизонтамъ 
мусковскаго разрѣза, вывѣтрѣвшимъ, разрыхленнымъ и осыпавшимся.

122. Въ верхней части того же оврага, версты 3 на зап. отъ с. Ш ульги на, красно- 
бурую валунную глину подстилаютъ буроватые, бѣлые.и свѣтлосѣрые, галечные пески, сътон- 
кими, прерывистыми прослойками зеленовато-сѣрой глины; мѣстами видны прислоненныя 
желто-бурыя, лессовидныя глины, почти безъ валуновъ.

123. Линія Муромской желѣзной дороги пересѣкаетъ р. Ушну въ 2 верстахъ ниже
с. Мускова. Желѣзнодорожные откосы, достигающіе 10 м. высоты, слагаетъ краснобурая, 
песчанистая, валунная глина. Ближе къмосту, въвыемкахъ ирезервахъ на склонѣ къ Ушнѣ, 
обнажены нижневалунные щебневатые пески; здѣсь нами записанъ слѣдующій разрѣзъ:

Желтоватый песокъ, бѣдный валунами; 1,5 метра.
Валунный щебень и галечникъ съ пескомъ; 1 метр.
Горизонтально- и наклонно- слоистые пески; 1 м.
Красноватый, удлотненный песокъ, съ валунчиками; 0,5 м.
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Выклинивающійся прослой валуннаго щебня; до 0,3 м.
Свѣтлосѣрые и желтоватые, рыхлые пески; 1 м.
Желтовато-сѣрый, книзу синевато-сѣрый, влажный, глинистый песокъ; 2,5 м. (до 

дна выемки).
Записаные горизонты разрѣза не являются, впрочемъ, постоянными, a напротивъ, часто 

мѣняются въ распредѣленіи и мощности.
На противоположномъ берегу Ушны также выступаютъ бурокрасноватые и желтоватые 

нижневалунные пески.
124. Немного выше, въ ямахъ на урочищѣ „Трухинка“, видна пестрая, мергельная 

глина, съ кремнями и желтоватымъ известнякомъ, содержащимъ отпечатки и ядра Schizodus, 
Bakewellia, Loxonema, Turbo Burtasorum  Gol.

125. У  c. С вя тц евъ  къ Ушнѣ направляется болыпой оврагъ, съ многочисленными 
отвершками. Здѣсь еще М урчисонъ встрѣтилъ фузулиновые известняки, a г. Дитм аръ на- 
блюдалъ „пласты мягкаго, бѣлаго и желтоватаго рухляка и известняка, съ кусками роговика 
и кремня, отпечатками фузулинъ и нѣкоторѣми другими окаменѣлостями каменноугольной 
системы“ *). По нашимъ наблюденіямъ, разрѣзъ святцевскаго оврага слагается слѣдующими 
горизонтами:

Верхневалунная супесь и песокъ; 0,3 м.
Красно-бурая, песчанистая глина, съ валунами гранита, кварцеваго песчаника, ка- 

менноугольнаго кремня и проч.; 1 м.
Скопленіе красноватыхъ (снаружи свѣтло-сѣрыхъ) кремней, съ Strophalosia hor

rescens Y ern., Spirifer cf.rugulatus Kut., Dielasma elongata S c h lth . и Pseu
domonotis speluncaria S c h lth .;  кремни эти являются, повидимому, остаткомъ 
отъ размыванія и перетиранія ледникомъ нижнепермскихъ известняковъ; 
0 ,1— 0,2 м.

Желтоватые и бѣлые, доломитизированные известняки, болѣе или менѣе мягкіе, 
частію даже мучнистые, съ прослоями плоскихъ и округлыхъ желтоватыхъ 
кремней. Въ известнякѣ и кремняхъ содержатся: Phülipsia Griinewaldti 
M ôll (хвостовые щитки), Productus semireticulatus M art., Products cf. Cora 
d’Orb., Productus sp. (af. konincManus V ern .), Productus cf. parvulus N ik., 
Chonetes uralica Moll., Chonetes sp., Orthis Michelini Lev., Meekella eximiaefor- 
mis Toula, Meekella itriato-costata Cox., Orthotetes crenistria P h ill .,  Euom- 
phalus canaliculatus Trd., Syringopora parallela F isch ., Bothrophyllum coni- 
cum F isch ., Ascopora nodosa F is c h ., Fenestella sp., иглы krchaeocidaris, Fu- 
sulina Verneuili M öll., Fusulina longissima Möll., Fusulina sp. cf. uralica 
K ro t. и изрѣдка швагерины (не princeps). Кремни ниж няго горизонта 
представляютъ крупные полипняки Syringopora reticulata Gldf., Syringopora 
ramulosa G ldf. и Lythostrotion Sibirzeivi S tu ck . 2), въ сопровожденіи Mee
kella, Productus и Fuophalus, ближе не опредѣленныхъ, но неполному сохра- 
ненію. Общая мощность доломитовъ достигаетъ въ обнаженіи 12 метр.

126. Въ 1 Чг— 2 вер. на западъ отъ с. С в я т ц е в ъ  правый берегъ Ушны прорѣзанъ 
другимъ вѣтвистымъ оврагомъ, съ отчетливыми разрѣзами валунныхъ наносовъ:

Верхневалунная супесь и песокъ; 0,5 м.
Краснобурая песчанистая глина, съ многочисленныщи валунами гранита, гнейса, 

зеленокаменныхъ породъ, краснаго кварцеваго песчаника, бѣлаго кварцита, 
лидита, яшмовидныхъ породъ, каменноугольнаго известняка и кремня; на нѣ- 
которыхъ замѣтны грубые шрамы и слѣды шлифовки; 3 м.

Нижневалунные, желтоватые и буроватые пески, съ наклонной, горизонтальной и 
чечевичной слоистостью; валуны значительно рѣже, чѣмъ въ мореннойглинѣ. 
Обнажены на 7 м.

‘) Д и т м а р ъ , ibid., стр. 192—193.
3)  Опредѣленія проф. A. А. Ш т у к е н б е р г а .
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Въ сторонѣ отъ рѣчки, на возвышенно-ровныхъ поляхъ дд. ІІереложниковой, Неклю- 
довой и др., почвы уже приближаются къ суглинкамъ.

127. Валунныя глины, прикрытыя верхневалуннымъ пескомъ, выступаютъ по берегамъ 
Ушны, около д. Я рдевой и стекляннаго завода г. Ф е д о р овск аго . Въ канавѣ, по подъему 
къ заводу, виденъ известняковый (фузулиновый) щебень, перемѣшанный съ пескомъ и крас- 
новатою глиною.

128. Такой же щебень показывается внизу лѣваго берега Ушны подъ дер. Ж ары  шга 
Ж арцы. Желтобурыя глины, частію съ валунчиками, частію безвалунныя, лессовидныя, 
прислонены къ откосу берега.

Въ 1 верстѣ восточнѣе дер. Юромки, въ правомъ лѣсистомъ берегу Ушны выступаютъ 
тонкополосатыя, мергелистыя глины, малиново-краснаго и сѣрожелтаго цвѣта, прикрытыя спол- 
зающей валунной глиной.

130. Въ дер. Ю ромкѣ и на западъ отъ послѣдней находятся ломки известняковъ. Здѣсъ 
видны:

Сѣрая песчаная почва и красновато-бурый, глинистый песокъ, съ валунами и извест- 
няковымъ щебнемъ; 0,5 м.

Свѣтлосѣрый и бѣлый известнякъ, вверху щебенчатый, распавшійся на куски и 
плиты, ниже —  толстослойный, перемежающійся съ болѣе тонкими слоями, 
плотный или переполненный Fusulina cylindrica F is c h . Въ немъ встрѣ- 
чаются Productus Gor a  d’Orb., отпечатки и ядра Nautilus sp., гастроподъ 
(Euomphalus, Murchisonia, Pleurotomaria), пластинчатожаберныхъ (Aviculo- 
pecten, Astarte), иглы Archaeocidaris rossica B u ch  и кораллы. Обнаженъ на 
5 —6 метр.

131. Противоположный берегъ слагаютъ желтоватые пески, съ ясно выраженной слое- 
ватостью. Правый берегъ поднимается противъ д. Ознобишиной (урочище „Городокъ“), но 
здѣсь онъ лѣсистъ и лишенъ обнаженій.

132. Скопленія желтыхъ нижневалунныхъ песковъ, болѣе 6 метр. мощностью, обна- 
жаются, затѣмъ, около с. Н и к о л а-У ш н ы  или С ур овц ева; валуны скучены преимущест- 
венно въ нижнихъ горизонтахъ и достигаютъ 0,2 —  0,4 метра въ поперечникѣ. Вокругъ 
окрестныхъ деревевь (напр., дер. Кочергиной) распространены сѣрыя песчанистыя почвы, 
иодстилаемыя замѣстителемъ моренной глины, красноватымъ глинистымъ пескомъ съ валу- 
нами. На поляхъ много валуновъ, преимущественно кварцеваго несчаника и каменноуголь- 
наго кремня.

133. Нѣсколько выше дер. Б и бѣевой , въ полудиркахъ и осыпавпгихсястѣнкахъ каме- 
ноломенъ, расположенныхъ по правую сторону Ушны, вскрыты бѣлые и розовато-бѣлые, пли- 
товидные известняки, съ пустотами отъ исчезнувшихъ фузулинъ, кораллами, Euomphalus sp., 
Dielasma plica K u t. и др. окаменѣлостями, бол. частію въ плохомъ сохраненіи.

134. Въ оврагахъ между Б и бѣевой  и Г усько м ъ  (Гусь), и y южнаго конца Гуська, 
выступаютъ болѣе нижніе горизонты сѣровато-бѣлыхъ известняковъ, содержащіе: Meekella 
ехітіа E ichw ., Spirifer cf. mosquensis F is c h ., Spirifer Strangwaysi V ern ., Productus semire- 
ticulatus M art., Bellerophon sp., Archaeocidaris rossica B u ch ., Poteriocrinus sp., Bothrophyllum 
conicum F isch ., Ascopora nodosa F is c h ., Fenestella sp. и Fusulina cylindrica F is c h .

135. У  Б ор тни ковской  мельницы правый берегъ Ушны срѣзанъ на 7 м.; обрывъ 
слагаютъ:

Свѣтло-желтый, доломитизированный известнякъ, съ Ghonetes uralica M öll., корал- 
лами и отпечатками фузулинъ; 1,5 м. 

t Бѣлый, частію кремнистый известнякъ съ Fusulina sp.; 2,5 м.
Сѣровато-бѣлый известнякъ, съ Syringopora parallela F is c h ., Bothrophyllum conicum 

F isch ., иглами Archaeocidaris rossica Buch., массой Fusulina cylindrica F isch , 
и Fusulina sp.; 3 м.

136. Ha противоположномъ берегу обнажены валунные наносы:
Буроватая, песчанистая глина, съ прослоями желтаго пеека; 2,5 м.
Желтый и буроватый, мелко-и крупно-зернистый несокъ, съ галечными прослойками;
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болѣе крупные валуны находятся преимущественно въ нижнихъ горизонтахъ;
4,5 метра.

137. Близъ Скрышгаской мельницы (21/г вер. на сѣверо-западъ отъ дер. Скрыпиной), 
по обѣимъ берегамъ Ушыы, мы еще разъ встрѣчаемъ разрѣзы валунныхъ наносовъ и каменно- 
угольныхъ известняковъ:

Сѣрый, свѣтло-сѣрый и желтоватый верхневалунный песокъ; обнаженъ на 2 метра 
въ правомъ берегу рѣчки; прочь отъ обрыва берегъ продолжаетъ повы- 
шаться.

Буроватая, сильно песчанистая, валунная глина, съ прослойками желтоватаго и 
свѣтлосѣраго песка; 2 м.

Бурый и желтоватый, зернистый песокъ, со множествомъ валуновъ, обыкновенно 
неболыпихъ (встрѣчаются однако до 0,3 м. въ діам.), и галечными прослой- 
ками; около 2 метр.

Ниже слѣдуютъ известняки, обнаженные на 6 метр. въ лѣвомъ берегу рѣчки: 
вверху— желтовато-бѣлые и свѣтло-сѣрые, изобилующіе Fusulina cylindrica 
F isch .; ниже — сѣровато-бѣлые, зернистые и плотные, частію плитовидные, 
съ Productus longispinus Sow., Productus scabriculus M art., Euomphalus sp., 
иглами Archaeocidaris, Bothrophyllum conicum F isch ., Syringopora parallela 
F is c h , и Fusulina cylindrica F is c h .

138. Къ c. Буты л иц ам ъ (Николъское) мѣстность ровная, пашенная и лѣсистая. 
Почва — глинистый песокъ, съ подзолисто-песчанымъ подпахатнымъ горизонтомъ, подостлан- 
ыымъ буроватой, песчанистой глиной. Берега Ушны низки и въ нихъ мѣстами выступаетъ 
(на 0,5 м. надъ уровнемъ воды) бѣлый известнякъ, съ члениками криноидей и кораллами. 
Истоки Ушны болотисты. Округлыя болота съ скопленіями торфа вообще часто встрѣчаются 
на плоскомъ водораздѣлѣ между Ушной и Унжей.

Съ лѣвой стороны въ Ушну впадаютъ рѣчки— Колпь, съ Т е тр ухо м ъ  и К естромой, 
и М арца; изъ нихъ Тетрухъ и Кестрома соединяются съ Колпью въ самомъ нижнемъ ея 
теченіи.

139. Т е тр ухъ , беря начаю вблизи истоковъ рч. Тары и Сувороща, притоковъ Клязьмы, 
протекаетъ (съ сѣв. на югъ) въ области красноцвѣтныхъ мергелистыхъ породъ. Луговина 
его сыровата, a древніе берега по преимуществу пашенные или лѣсные. Кирпично- и буро- 
вато-красныя валунныя глины выступаютъ въ рытвинахъ и искусственныхъ разрѣзахъ, около 
дер. Ш иряевой, М окѣевой, У са д о в ъ  и проч. Желтоватые пески, съ обильнымъ количе- 
ствомъ валуновъ, болыпою частью некрупныхъ, хорошо обнажены въ правомъ берегу рѣчкй, 
противъ с. Городищ ъ, нѣсколько выше дер. И о зд н я к о во і.

140. По неболыпому притоку Тетруха, рѣчкѣ Важ ели, противъ с. Голышева, встр ѣ - 
ченъ слѣдующій разрѣзъ:

Песчанистая почва и верхневалунный песокъ; 0,3 м.
Кирпично-красная валунная глина; 4 м.
Красноцвѣтные и синеватобѣловатые или свѣтлосѣрые мергеля; 3 м.

Почвы на водораздѣлахъ Тетрухъ-Кестрома и Тетрухъ-Мотра относятся къ подзолистымъ 
суглиносупесямъ и супесямъ; по склонамъ онѣ вообще песчанисты, съ валунами кристалли- 
ческихъ породъ и каменноугольнаго кремня.

141. Берега верхняго теченія К естром ы  также б. ч. распаханы, задернованы или по- 
росли лѣсомъ. Въ 11/2 вер. на сѣверъ отъ с. И л ьи н скаго  правый берегъ рѣчки прорѣзанъ 
неглубокимъ оврагомъ, въ которомъ обнаженъ щебенчатый, блѣдножелтый известнякъ, пере- 
мѣшанный съ красноватыми и зеленоватосѣрыми глинами и массой кремней, внутри красныхъ, 
снаружи бѣловатыхъ. Кремни и известнякъ содержатъ въ себѣ: Spiriferina cristata S ch lth ., 
Spirifer sp., Athyris royssiana Keys., Athyris pectinifera Sow (часто), Dielasma elongata 
Sch lth ., Strophalosia horrescens V ern ., Pseudomonotis speluncaria Sch l., Aïlorisma elegans 
K in g ., Turbo af. thomsonianus K ing., Loxonema volgensis Gol., Fenestella cf. rétiformis Sch lth ., 
Polypora sp., Geinitsélla columnaris Sch lth .



Окско-клязминскій БАССЕЙНЪ. 51

Влиже къ Кестромѣ русло оврага занесено пескомъ.
142. Между с. Ильинскимъ и д. Григоровой, по подъемамъ и скатамъ въ овражки, 

выступаетъ тотъ же известнякъ съ кремнями, полузамытый лескомъ.
143. У  сѣвернаго конца деревни Б. Григоровой, бѣлые и свѣтлосѣроватые или свѣтло- 

желтоватые, зернистые известняки, съ кремнями, обнажены на 7— 8 м., по склонамъ бугра, 
на лѣвомъ берегу Кестромы. Здѣсь найдены: Spiriferina cristata Sch lth ., Athyris pectinifera 
Sow., Dielasma elongata S ch lth .

144. Ниже дер. М и тяковой  долина Кестромы становится мочажинною. По берегамъ 
видны валунныя краснобурыя глины, a между дер. И саковой  и Вощ ихой— нижневалунные, 
желтоватые пески, съ гравіемъ и буроватыми желѣзистыми прослойками.

145. Въ нижней части лѣваго берега Кестромы, чуть пониже дер. И саковой, показы- 
ваются к р а сн о ц вѣ т н ы е  м ер геля.

146. Ниже д. А ксен ц о вой  берега Кестромы становятся отлогими и сплошъ песчанистыми.
147. По равнинному, частію лѣсистому водораздѣлу между Кестромой и Колпью про- 

ходитъ линія Муромской желѣзной дороги. При посѣщеніи станціи „Озеро“, мы видѣли 
вынутый изъ колодда бѣлый, мелкооолитовый доломитъ, съ отпечатками и ядрами Bakewellia
cf. antiqua M ünst., Bakewellia sulcata Gein., Pleurophorus sp., гастроподъ и Geinitzella crassa 
Lonsd.

148. По берегамъ „В о л о сатаго  о зер а“, въ деревнѣ того же имени, обнажена валунная 
глина. Почвы по обѣ стороны желѣзнодорожнаго полотна песчанисты или подзолисто-супесчаны 
и подстилаются тою же валунною глиною (д. Уваровка).

149. Рч. Колпь (притокъ Ушны) начинается около деревень В аси л ьево й  и Милиновой, 
въ полулѣсистой мѣстности, съ песчаными почвами, по которымъ разбросаны валуны кварцеваго 
песчаника, зеленокаменныхъ породъ, глинистаго сланца и каменноугольнаго кремня; мѣстами 
изъ-подъ верхневалунныхъ песковъ выступаетъ краснобурая валунная глина.

150. На съѣздѣ отъ с. Озерокъ къ Колпи показывается, въ неболыпомъ количествѣ, 
бѣлый известняковый щебень, съ отпечатками фузулинъ.

151. Сѣвернѣе, въ 2-хъверстахъ къ юго-зап. отъ с. Смолина, проходитъ „Малышкинскій 
долъ“, въ которомъ также обнаруживается валунная глина и бѣлый щебневатый известнякъ; 
въ окрестностяхъ села глина разрабатывается на кирпичи.

152. Изъ стараго колодца въ с. Смолинѣ выброшены, съ глубины 7 саженъ, куски 
желтаго, пористаго, доломитистаго известняка, содержащаго отпечатки гастроподъ. длинныхъ и 
вздутыхъ фузулинъ, коралловъ и члениковъ криноидей. У западнаго конца села изъ извест- 
няковыхъ пластовъ выбивается обильный родникъ.

153. Почти на параллели дер. Ж ар ц о въ  русло Колии пересѣкается цолотномъ частной 
желѣзной дороги, строившейся въ 1890 году, на средства мѣстнаго лѣсовладѣльда г. Храпо- 
ви ц каго , для соединенія ликинскихъ лѣсныхъ дачъсо стандіей „Озеро“ Муромской желѣзной 
дороги. Дорога эта, нроходя по равнинной мѣстности, почти не имѣетъ значительныхъ 
выемокъ. Только близъ рч. Колпи выемка достигаетъ 1,3 саж. глубины, причемъ обнажаются:

Верхневалунный песокъ.
Известняковый и кремнистый щебень, съ красноватой глиной и пескомъ.
Желтоватый, довольно мягкій, доломитизированный известнякъ (употреблявшійся 

на устройство желѣзнодорожной насыпи), съ Productus Gor a  d’Orb., Euom- 
phcàus sp., кораллами, Ascopora nodosa Fisch., Fenestella sp. и фузулинами.

154. По другую (восточную) сторону Колпи пашня усѣяна каменноугольными кремнями— 
съ отпечатками Schwagerina princeps Ehrb. и кораллами.

155. Ниже по Колпи часто видны обнаженія каменноугольныхъ известняковъ, обыкновенно 
мягкихъ, доломитизированныхъ, съ плохимъ сохраненіемъ окаменѣлостей. У  дер. Р а сто вц а , 
вдоль спуска къ рѣчкѣ и по сосѣднимъ оврагамъ, всюду бѣлѣютъ доломитистые известняки, 
съ отпечатками фузулинъ и корадловъ.

156. Между д. Снасской и с. Басенками, противъ мельницы г. Безбородова, въ 
лѣвомъ берегу рѣчки обнаженъ на 4 м. свѣтло-желтоватый, то мягкій, даже мучнистый,

Т
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то нѣсколько уплотняющійся доломитъ, съ рѣдкими кремнями и многочисленными отпечатками 
Schwagerina princeps Ehrb.

157. Желтоватые доломиты, съ отпечатками фузулинъ, коралловъ и Meekella s p., вы- 
ступаютъ, далѣе, въ лѣвомъ берегу Колпи подъ дер. Матвѣевкой.

158. У мельниды г. Барскова, вер. 21h  выже с. Тучкова, древній берегъ рѣчки 
представляетъ почти отвѣсный обрывъ до 13 метровъ высотою. Здѣсь обнажаются:

Дерновый горизонтъ; 0,1 м.
Темносѣрая и свѣтлосѣрая кремнистая порода, расщепленная на куски и плитки, 

съ округленными кремневыми стяженіями; заключаетъ отпечатки и ядра 
мелкихъ пластинчатожаберныхъ и брюхоногихъ: Bakewellia antiqua Sow., 
Modiolopsis Pallasi Vern., Macrodon cf. argutum Phil., Astarte permocarbonica 
Tschern., Turbo s p., Loxonema tricincta (nov. sp.), Naticopsis af. Whéleri S wall., 
Fenestella sp., a также Orthoceras sp.; 0,2 m.

Бѣлый и сѣроватый, то плотный, окремненный, то мягкій доломитъ, съ отпечатками 
швагеринъ; 2— 3 м.

Бѣлые, слоистые, мягкіе или слегка уплотненные, доломитистые известняки съ 
многочисленными отпечатками фузулинъ; въ верхней половинѣ толщи про- 
ходятъ прослои желтоватихъ кремней, съ Chonetes uralica M öll., Meekella 
striato-eostata Cox., Productus cf. Gora d’Orb., иглами Archaecidaris, Ascopora, 
Fusulina cf. Verneuili M öll.; 10 m.

159. У  „Горѣлой мельницы“, въ 1Ѵ2 вер. къ W отъ с. Т у ч к о в а , правый, полузаросшій 
берегъ Колпи слагаютъ желтые и бѣловатые, вывѣтрѣвшіе, сильно метаморфизованные, 
фузулиновые известняки, частію съ нарушеннымъ залеганіемъ (уклонъ въ 30°), то мягкіе, 
то кремнистые, брекчіевидные, переслаивающіеся съ разноцвѣтными мергелями. Нами записанъ 
слѣдующій разрѣзъ:

Свѣтложелтый, мягкій и уплотненный, изъѣденный, доломитистый известнякъ, 
изобилующій фузулинами (Fusulina Verneuili M öll., Fusulina ventricosa M eck., 
Fusulina cf. cylindrica F is c h .) , кораллами, иглами Archaeocidaris; 2 м.

Свѣтлофіолетовые мергеля съ зелеными каймами сверху и снизу; 0,5 м.
Желтоватый и пестрый, частію кремнистый, трещиноватый, или брекчіевидный и 

глинистый, доломитизированный известнякъ, съ фузулинами, кораллами и 
члениками криноидей; 0,5 м.

Блѣднокрасноватые, зеленоватые и сѣроватофіолетовые, слоистые мергеля; 0,5 м.
Кремнистый и глинистый известнякъ и осыпь; 3 м.

160. Насупротивъ с. Т у чк о ва , въ откосахъ „Ивонинской горы“ и въ „Уткиномъ оврагѣ“ 
обнажаются: s

Краснобурая, песчанистая глина, съ валунами кварцеваго песчаника, глинистаго 
сланца, зеленокаменнаго порфирита и проч.

Распавшаяся на куски и глыбы, бурожелтая и буроватосѣрая кремнистая порода; 
содержитъ: Productus (Marginifera) af. longispinus Sow., Productus cf. ko- 
ninckianus V ern ., Meekella cf. eximiaeformis T o u la , Orthotetes sp.?, Beticularia 
(Mentselia) af. planoconvexa Schum ., Bellerophon sp., кораллы и Schwagerina 
princeps E h rb .— въ формѣ пронизывающихъ породу шаровидныхъ пустотъ.

Вѣлый, мягкій, пористый, слоистый доломитъ, слагающій главную толщу обнаженій, 
съ желтоватыми кремнями въ верхнихъ горизонтахъ; содержитъ: Meekella 
eximiaeformis T oula, Chonetes uralica M öll., Syringopora paralléla  Fisch., 
Fusulina ventricosa Meek., Fusulina longissima M öll., Fusulina sp.; окаме- 
нѣлости плохо сохраняются въ основной массѣ породы, но гораздо лучше 
въ кремняхъ.

161. Въ l ‘ /ä вер. ниже по Колпи, y „Боровой м ельницы “ еще разъ обнажены, метровъ 
на 6, доломитистые известняки, частію мягкіе и мучнистые, частію плотные, въ сильной 
степени изъѣденные, дырчатые, мѣстами брекчіевидные. Окаменѣлостей они не сохраняютъ.

162. Къ дер. Ерш ам ъ долина рѣчки расширяется, a понижающіеся берега слагаются 
одними буроватыми и желтоватыми песками, съ гравіемъ, желѣзистыми прослойками и много-
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численными валунами кристаллическихъ породъ я каменноугольнаго кремня. Въ сторонѣ 
отъ рѣчки, на подъемахъ къ д. Хвощевкѣ, показываются и валунныя глины, прикрытыя 
и полузамытыя верхневалуннымъ пескомъ.

163. Тѣж е бурокрасноватыя, яесчанистыя, валунныя глины видны въ откосахъ Муромской 
желѣзной дороги, къ ст. С ели ваново. Ниже, y Горбатовской писчебумажной фабрики и 
колпскаго желѣзнодорожнаго моста, обнажены желтые и буроватые валунные пески. ІІередъ 
сліяніемъ Колпи съ Ушной долина ея болотиста и лѣсиста.

Плоскій п е р евал ъ  между Колпъю, Уш ной и М арцей слагается ледниковыми на- 
носами, налегающими на каменноугольные известняки.

164. У  дер. А н д р еевки , противъ нижняго теченія Колпи, распространены песчанистыя 
почвы (верхневалунный песокъ), подстилаемыя валунной глиной и песками.

165. Тѣ же почвы тянутся и западнѣе; изъ колодцевъ дер. С ен ьковой  выброшена 
типическая валунная глина.

166. Тоже y д. М итиной, Брыкиной, Я зы к о ва  и т. д.
167. Въ мелкихъ выемкахъ по линіи желѣзной дороги г. Х р ап о ви ц к аго  (158) обна- 

жены сѣрые и желтоватые верхневалунные пески, мѣстами достигающіе \Чч м. мощности, 
и краснобурыя или пятнистыя, обезцвѣченныя застойной влагой, валунныя глины.

168. Въ колодцахъ y той-же желѣзной дороги, напр., въ урочищѣ „Андреевъ лугъ“ и 
y паровой лѣсопилки г. Х р ап ови ц к аго  (4 вер. на ю.-в. отъ с. Ликина), пройдены:

Верхневалунный песокъ; 1 м.
Буроватая, песчанистая валунная глина; 10 м.
Желтоватые, частію кремнистые (лѣсопилка), или сѣроватобѣлые, съ мелкими 

ноздринами (Андреевъ лугъ), известняки, книзу болѣе однородные, зернистые; 
въ верхнихъ слояхъ встрѣчаются Meekella s p., въ сопровожденіи коралловъ, 
фузулинъ и швагеринъ (?), въ нижнихъ замѣчены Productus semireticulatus 
M art., иглы Archaeocidaris rossica B u ch ., Bothrophyllum conicum F is c h  и 
Fusulina sp. Колодцы углублены на 12 м.

169. У  той же лѣсошшш, при рытьѣ другого колодца и пруда, вскрыта, подъ верхне- 
валуннымъ пескомъ и валунной песчанистой глиной, бѣлая и сѣроватобѣлая, съ легкимъ го- 
лубоватымъ оттѣнкомъ и желтоватыми пятнами, пластичная глина, мощностью до 6 метр. 
ІІослѣдняя является представителемъ огнеупорныхъ глинъ, широко распространенныхъ въ 
области каменноугольной системы меленковскаго и судогодскаго уѣздовъ.

170. Несомнѣнно, что и въ с. Ликинѣ залегаютъ подъ валунными наносами кремни- 
стые и известняковые (каменноугольные) пласты; ихъ видѣлъ здѣсь, вѣроятно въ колодцѣ, 
академикъ Л еп ехи н ъ  х).

171. По рч. М арцѣ, въ 3 вер. отъ д. Фориной и въ 1 вер. отъ с. Зам ар ичья (Дит- 
маръ, 1. с., 195), тянутся на l h  версты известняковыя каменоломни. Здѣсь обнажаются:

Желтобурый глинистый песокъ, съ валунами; 0,6 м.
Щебенчатый и плитовидный, сѣровато- и желтоватобѣлый, плотный известнякъ, съ 

Productus semireticulatus M art., Prod. cf. Cora d’Orb., Meekella striato-costa- 
ta Cox., Spiriferina Saranae V ern ., Dielasma sp., Euomphalus sp., Bothro- 
phyllum conicum F is c h , и пустотами отъ фузулинъ, напоминаюіцихъ очерта- 
ніями Fusulina longissima M öll., Fus. uralica K ro t., Fusulina ventricosa 
Meek-; 4 m .

Сѣроватобѣлый и бѣлый известнякъ, дѣлящійся на слои отъ 0,1 до 0,4 м. тол- 
щиною, съ тонкими глинистыми прослойками; содержитъ Spirifer mosquensis 
F is c h , (внизу), Meekella ехітъа E ich w ., иглы Archaeocidaris rossica B u ch ., 
членики Poteriocrinus cf. multiplex Trd., Syringopora parallela F isch ., Bothro- 
phyllum conicum F isch , и множество Fusulina cylindrica F isch .; 5 метр.

' )  Лутешествіе etc., стр. 35— 36.
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172. Тѣже известняки, прикрытые сверху валунными яесками и глинами, выступаютъ 
въ с. Замаричъѣ. Известняковые пласты слабо склоняются къ вост.-юго-вост.; въ ломкахъ y 
Замаричья видно мѣстами зпачятельяое наденіе слоевъ, вызванное, вѣроятно, ояолзнями или 
нровалами. Ямы, нодобныя провальнымъ, понадаются къ занаду отъ д. Фориной.

173. Въ оврагахъ около дер. М амоновой и О станковой  обнажены какъ валунныя 
глины, такъ и нижневалунные нески; изрѣдка ноказывается известняковый щебень. Среди 
валуновъ встрѣчаются штуфы кремнистаго известняка съ прекрасно сохранившимися Spi
rifer mosquensis F isch .

Волнисторавнннный, нолулѣснстый перевалъ между Марцой, верхнимъ теченіемъ Ушны 
и верховьями Судогды характеризуется довольно частыми выступами, по оврагамъ н искус- 
ственнымъ выемкамъ, каменноугольныхъ известняковъ, къ которымъ присоединяются мѣ- 
стами и глины, бѣловатаго, сѣраго, темно-сѣраго или шоколадно-сѣраго цвѣта. Коренныя 
нороды всюду нрикрыты валунной настилкой. Почвы повсемѣстно несчанистыя, съ расбро- 
санными по нимъ валунами (верхневалунный десокъ).

174. На большой дорогѣ изъ г. Судогды въ Муромъ, по съѣзду къ оврагу y дер. Мо- 
стищ ъ, выстунаетъ буроватая валунная глина, яеремѣшанная съ пескомъ, частію намытымъ 
съ бугровъ; ниже обнаруживается желтоватый известняковый щебень.

175. Около старыхъ известняковыхъ ямъ, въ 1 вер. к. S отъ с. М остищ ъ, навалены 
куски бѣлаго и желтаго известняка, съ отнечатками крупныхъ фузулинъ, кораллами (Syrin
gopora) и иглами Archaeocidaris.

176. Тоже самое въ 1 вер. на сѣверъ отъ дер. К олодниковъ.
177. Въ кирпичныхъ ямахъ и оврагахъ около с. Мошка обнажены:

Сѣрая, песчанистая, съ валунами, дочва; 0,15 м.
Желтоватый и буроватый, желѣзистый, частію глинистый, верхневалунный несокъ; 

валуны обыкновенно мелки (кварц. лесчаникъ, кремень и лроч.), но встрѣ- 
чаются и довольно крупные. Нижняя граница песка неправильно волниста: 
онъ то смѣшивается съ валунной глиной, то онускается въ ея толщу кар- 
маяами; около 0,5 м.

Краснобурая и буроватая, несчанистая глина, съ синевато-сѣроватыми и блѣдно- 
желтоватыми пятнами; содержитъ валуны гранита (нерѣдко разсыпавшагося 
въ дресву), зеленокаменныхъ дородъ, кварцеваго песчаника, кварца, кремяя, 
каменноугольнаго кремня и дроч. Обнажена на 2 метра.

178. По равнинной мѣстности на W отъ Мошка тянутся ноля и лѣса съ песчанистой 
или супесчаной почвой, нодстилаемой тою же валунною глиною. Вдоль дравобережъя рч. 
С уд огд ы , къ югу отъ д. Т олсти ковой , располагаются долуразвѣянные дюнные холмики. 
У  с. Г у б ц е в а  валуны на пашнѣ рѣдки, но къ Мошку количество ихъ все болѣе и болѣе 
увеличивается.

179. Въ окрестностяхъ деревеяь: П р отасьевой , Прокшиной, Васю ниной, с. Крю- 
кова, д. Борисовой, М ахи, a также ближе къ с. Можку, y д. К олы чевой, разрабаты- 
ваются залежи сѣрой и бѣлой огнеупорной глины . Добыча глинъ производится зимою. 
Глиняныя ямы близъ Васюниной мы нашли заполненными наноловину водой. Въ стѣнкахъ 
можно было яаблюдать: а) сѣрый и буроватый десокъ; б) буроватую глину съ валунами 
(іѴа —  2 мет.); в) сѣрую и темносѣрую (отъ углистыхъ лримѣсей) пластичпую глипу, съ 
болѣе круппыми кусочками черпаго и бураго угля.

Около ямъ набросаяы кучи сѣрой, темносѣрой и свѣтложелтоватой глины, a также сѣ- 
раго и желтоватаго песка (песчаные прослол въ глинахъ).

180. Верстахъ въ двухъ къ востоку отъ д. Прокшилой такія же, по болЬе зпачи- 
тельпыя разработкл бѣловатыхъ, сѣрыхъ и фіолетово-темныхъ огнеупорпыхъ глинъ— съ 
углями и углистыми частидами.

181. Въ вер. па вост. отъ д. Протасьевой ларыта лзъ старыхъ ямъ сѣрая глина.
182. Въ ямахъ y д. Борисовой и около д. Махи проходлли:

Сѣрый и буроватый песокъ.
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„Паглинокъ“— валунную, буроватую, съ бѣлесоватыми пятнами, глину.
Сѣрую огнеупорную глину исъ сажей“; въ нее углублялись аршинъ на 15.

183. Тоже въ 1Ѵ2 вер. на N 0 отъ с. К рю кова. Въ окрестностяхъ названныхъ се- 
іеній попадаются болотинки и сырыя просѣдины.

184. Ямы, расположенныя въ 1 вер. на югъ отъ д. К олы чевой, обнажаютъ, подъ ііес- 
чаной почвой, желто-буроватый валунный песокъ, мощностью въ 2 м. Ниже залегаетъ сѣрая 
и темноцвѣтная глина, разрабатываемая до глубины 2 0 —25 аршинъ. Въ одной изъ ямъ 
добывается преимущественно сѣрая глина, темная же образуетъ прослойки въ ея нижнихъ 
горизонтахъ; въ другой (на болѣе низкомъ, болотистомъ мѣстѣ)— темная глина, ниже ко- 
торой, по словамъ рабочихъ, лежитъ сѣрый и темно-сѣрый песокъ.

185. Въ 3 вер. къ сѣв.-востоку отъ дер. Лѣсниковой разрабатывается разносомъ ка- 
мешюугольный известнякъ. Здѣсь видны:

Сѣроватый поверхностный песокъ; 0,2 м.
Свѣтлосѣрый и буроватый песокъ, смѣняющійся буроватой валунной глиной; 2 м.
Желтоватый, щебенчатый и плитовидный известнякъ, съ такого же цвѣта доло- 

митовою мукою; въ немъ разсѣяны плоскоокруглые, сѣрые и буроватые, сна- 
ружи черноватые, кремни, содержащіе Chonetes uralica Möll., Productus semi- 
reticulntus M art., Productus cf. Cora d’O rb., Euomphalus sp., Gcinitzella Bo- 
manowskyi S tu ck ., и др. кораллы, Fusulina ventricosa ,M eek., Fusulina Ver- 
neuili M öll., Fusulina cf. cylindrica Fidch., Fusulinella sphaeroidea E h rb .; 3 m .

Сѣроватобѣлый, толстослойный и тонкослойный известнякъ,- съ глинистыми при- 
мазками по спаямъ; Bothrophyllum conicum F is c h , въ изобиліи, Syringopora 
sp., Geinitzella Bomanowskyi S tu ck ., Fusulina longissima Möll. и Fus. cylin
drica F isch .; 3,5 m .

Плотный, кавернозный известнякъ; толстые слои перемежаются съ тонкими, 
поверхность которихъ сплошъ покрыта Fusulina cylindrica F is c h ;— 3 м.

186. Такія же ломки находятся въ 3 вер. на сѣверъ отъ дер. Прокшиной.
187. Цѣлый рядъ ломокъ и обнаженій каменноугольнаго известняка мы встрѣчаемъ по 

берегамъ длиннаго оврага около д. С ухар евой  и П р отасьевой .
Въ 1 вер. отъ дер. Сухаревой обнаженъ, на 4 метра, желтоватый и желтоватобѣлый 

доломитъ, съ прерывающимися рядами темноцвѣтныхъ кремней. Окаменѣлости хѣ же, что 
въ соотвѣтственномъ горизонтѣ y д. Лѣсниковой (185).

Въ ломкахъ y д. Протасьевой открываются, метровъ на 8, плотные и бѣлые, мягкіе, 
частію толстослойные, известняки, вверху щебенчатые, прикрытые красноватымъ глинистымъ 
и сѣроватымъ почвеннымъ пескомъ.

188. На „рудномъ полѣ“ въ 2 Чг вер. къ юго-западу отъ с. Т р ои ц каго  добывается бу- 
рый желѣзнякъ. Разработки ведутся „дудками“:

Сѣроватый песокъ съ неболынимъ количествомъ валуновъ; 1 метръ.
Пестрыя— красныя, желтоватыя, зеленоватыя глины, съ мелкими и крупными круг- 

ляками желѣзной руды; послѣдняя залегаетъ въ нижнемъ горизонтѣ глинъ, 
надъ кремнистымъ и брекчіевиднымъ известнякомъ, частію внѣдряясь въ 
этотъ послѣдній и сливаясь съ нимъ; 3 м.

Желтоватый кремнистый известнякъ съ глиною.
189. Между троицкимъ „руднымъ полемъ“ и Ѳедоровскимъ стекляннымъ заводомъ добы 

валась бѣлая горшечная глина.
190. ІІравобережье верхняго теченія Ушны— окрестности селеній: С авковой, Глѣ- 

бовой, М ятиной и др., представляетъ равнинную мѣстность, лишенную обнаженій. На по- 
верхности видны верхневалунные пески, подзолистыя супеси и болотца.

Восточнѣе, ближе къ р. Окѣ, въ бассейнѣ рч. Илемны, преемственно обнаруживаются 
выходы верхнекаменноугольныхъ, пермокарбоновыхъ и пермскихъ отложеній, краснодвѣтныхъ 
мергелей и, наконедъ, юрскихъ породъ.
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191. И лемна начинается оврагомъ „К ам енц ем ъ“; немного выше с. Д р ачева , въ немъ 
наблюдается слѣдующій разрѣзъ ‘):

Буроватожелтая, подпочвенная, песчанистая глина; 1 м.
Красная глина и свѣтложелтый, мягкій мергель, съ неболыпими глыбами и кусками 

известковистаго кремня (продукты гидрохимической метаморфизадіи коренной 
известково-кремнистой породы); около 0,5 м.

Окремненный, блѣдножелтоватый, сильно изъѣденный известнякъ, выстилающій 
дно ручья; заключаетъ въ себѣ плохо сохранившіеся кораллы. Въ этомъ 
горизонтѣ также видны прослойки пестрой глины; 0,5 м.

Желтый, мягкій, доломитистый известнякъ; обнаженъ въ яминахъ, въ песчаномъ 
руслѣ оврага (на 0,5 м.).

По словамъ крестьянъ, въ окрестностяхъ сосѣдней дер. У грю м овой  встрѣчаются ямы, 
въ которыя, при весеннемъ половодьи, съ шумомъ уходитъ вода.

192. Немного ниже дер. С анчуговой , подъ сѣрымъ и буроватымъ, песчаноглинистымъ, 
овражнымъ наносомъ, или въ нижнемъ горизонтѣ послѣдняго, попадаются отдѣльные куски 
и плитки темносѣрой и свѣтлосѣрой кремнистой породы, съ отпечатками мелкихъ пластинчато- 
жаберныхъ (Bakewellia), гастроподъ (Turbo, Loxonema), коралловъ, иголъ морскихъ ежей, 
Fenestella sp., Schwagerina princeps E h rb . и Schwagerina cf. robusta Meek. Стѣны оврага, 
высотою около 4 м., слагаетъ желтый, доломитизированный известнякъ, мѣстами почти сплошь 
состоящій изъ ядеръ фузулинъ, коралловъ и др. окаменѣлостей, съ примѣсью мелкихъ, какъ бы 
окатанныхъ, плиточекъ основной породы,—мѣстами уплотняющійся, съ округлыми и непра- 
вильной формы кремнистыми стяженіями. Въ кремняхъ и доломитѣ находятся: Chonetes 
uralica M öll., Productus af. longispinus Sow. (pusillus Schellw .?), Productus cf. Cora d’Orb., 
Reticularia lineata M art., Camarophoria cf. plicata K ut., Meekella striato-costata Cox., Meekella 
cf. eximiaeformis T oula, Athyris planosulcata P h ill .,  Dielasma cf. elongata Sch lth ., Macrodon 
striatum S ch lth ., Macrodon argutum P h il. ,  Astarte permocarbonica T sch e rn ., Bakewellia antiqua 
M ünst., Aïlorisma sp., Modiolopsis sp., Loxonema brevis M’Coy., Loxonema tricineta (nov. sp.), 
Loxonema sp., Murchisonia sp. и др. гастроподы (Turbo, Eumiphalus), Bellerophon sp., Ortho- 
ceras sp., Syringopora parallela F is c h , и коническіе кораллы (Zaphrentis? Bothrophyllum?), 
Geinitzella cf. crassa Lonsd, Geinitzella incrustans Sch lth ., Ascopora nodosa F is c h ., иглы 
Archaeocidaris, членики Cyathocrinus (съ округлымъ и 5-угольнымъ очертаніемъ), Fenestella 
cf. elegantissima E ichw ., Polypora sp., Fusulina cf. prisca E h rb ., Fusulina ventricosa M eek., 
Fusul. Verneuili M öll., Fusulina sp., Fusulinélla sphaeroidea E h rb ., Bradyina nautiliformis 
Möl.1., Tetrataxis conica E h rb ., Schwagerina robusta M eek., Schwagerina princeps E h rb .

Помимо фузулинъ и болѣе рѣдкихъ швагеринъ, преобладаютъ пластинчатожаберныя и 
гастроподы, опредѣленіе которыхъ отчасти затруднялось недостаточно полнымъ сохраненіемъ.

193. Верстахъ въ 3-хъ ниже д. Санчуговой коренныя породы скрываются подъ осъгаав- 
шимися, буроватыми, глинисто-песчаными наносами. Новыя обнаженія показываются около 
с. В у л атн и к о ва . В ъ і  вер. выше послѣдняго, въ лѣвомъберегу рѣчки, выступаютъ нестрыя, 
красныя и блѣдно-зеленоватыя, разрыхленныя глины, около 2 м. толщиной, съ плоско- 
округлыми или расколовшимися красноватыми кремнями и глыбами мергелистаго, зернистаго, 
бѣлаго и зеленоватосѣраго известняка, безъ видимыхъ окаменѣлостей. Глины подстилаются 
бѣлымъ, расщелившимся доломитомъ, вверху плотнымъ, частію кремнистымъ и плитовиднымъ, 
внизу мягкимъ, пористымъ, съ обильными включеніями сѣраго и темноцвѣтнаго кремня. Стадіи 
силификаціи известководоломитовой породы выражаются появленіемъ въ ея толщѣ неоформ- 
ленныхъ кремнеземистыхъ участковъ, уплотняющихся въ желваки, связанные бѣлой, рыхлой 
массой; желваки, разростаясь, даютъ плоскоокруглыя и неправильно-сфероидальныя кремневыя 
стяженія, до 0,25 м. въ поперечникѣ. Известковокремнистая толща обнажается здѣсь не 
болѣе какъ на 3/4 метра и обнаруживаетъ слабое паденіе (около 4°) къ востоку. Въ основной 
породѣ и на поверхности кремней замѣчаются отпечатки и ядра Bakewellia cf. antiqua 
M ünst., Bakewella ceratophaga S ch lth ., Modiolopsis Pallasi Y er n., Macrodon sp., Astarte per-

*) Cp. Л е п е х и н ъ .  „Путешествіе“ etc., стр. 35.
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тосагЪопіса T sch ern ., Euomphalus sp. ,  Loxonema ef. brevis M’Coy., Turbo Burtasorum Gol., 
ч л е н и к и  Cyathocrinus sp.  ( c m . 2 1 0 ) .

194. У  западнаго конца c. Б у л атн и к о ва , и противъ средней его части, обнажены 
нижнепермскіе известняки, отчасти описанные уже г. А. Дитмаромъ, a затѣмъ обслѣдо- 
ванные проф. В. Амалицкимъ. Въ разрѣзахъ видны:

Буроватые и буроватосѣрые пески, съ прослойками гравія и медкихъ галекъ, и 
буроватыя песчанистыя глины (обрывъ въ селѣ).

Желтоватыя, зеленоватосѣрыя и красноватыя глины, перемѣшанныя съ кусками 
известняка и кремнями.

Бѣлые и сѣроватобѣлые, частію магнезистые, кремнистые и глинистые известняки, 
съ плотными кремнями, то желтоватыми или блѣднокрасными, то бѣловатыми 
и черноватыми; обнажены на 3 м.

Известнякъ и кремни изобилуютъ окаменѣлостями: Spiriferina cristata Schlth., Spirifer 
rugulatus Kut.; Spirifer cf. curvirostris Vern., Spirifer sp.; Athyris pectinifera Sow., Athyris 
royssiana Keys, Reticularia clannyana King., Strophalosia horrescens Vern., Productus Canc- 
rini Vern., Dielasma elongata Schlth., Pseudomonotis speluncaria Schlth., Aviculopecten seri- 
ceus Vern., Pecten pusillus Schlth., Pleurophorus costatus Brown., Modiolopsis Pallasi Vern., 
Modiola consobrina Eich w., Macrodon kingianum Vern.., Nucula Beyrichi Schau r., Nucula 
trivialis Eichw., Schizodus rossicus Vern., ScMsodus cf. obscurus Sow., Bakewellia antiqua 
Münst., Bakewellia ceratophaga Schlth., Bakewellia sulcata Gein. (Gol.), Aïlorisma kutorgana 
Vern., Astarte permocarbonica Tschern., Murchisonia biarmica Hut., Murchisonia subangulata 
Vern., Loxonema volgensis Gol., Loxonema sp., Natica minima Brown., Turbo Burtasorum 
Gol., Turbo thomsonianus King., Pleurotomaria antrina Schlth., Pleurotomaria sp., Strapa- 
rollus permianus King., Geinitzella columnaris Schlth., var. ramosa,— var. tuberosa,— var. incru- 
stans (на Spirifer, Athyris, Dielasma), Fenestella rétiformis Schlth., Fenestella s p., Polypora 
biarmica Keys., членики Cyathocrinus sp.- ГІреобладаютъ, особенно въ нижнихъ, темныхъ 
кремняхъ, представители брахіоподъ (рѣже другихъ Reticularia clannyana и Productus Сап- 
crini), a изъ остальныхъ группъ—Bakewellia, Pleurophorus, Pseudomonotis, Macrodon, Geinit- 
zeïla и Fenestella.

Въ 2 вер. на NO отъ Б у л а тн и к о ва  встрѣчаются воронкообразныя провальныя ямы, 
въ стѣнкахъ которыхъ просвѣчиваютъ красітоватыя и сѣрожелтоватыя глины съ кремнями и 
щебенчатымъ известнякомъ.

195. Въ 7— 8 вер. къ N отъ Булатникова, на перевалѣ между Илемной и Колпью, въ 
колоддахъ с. Климова, обнажены желтые, a близъ д. Селищ ъ —  желтосѣрые, желѣзистые 
известняки, съ фіолетовымъ оттѣнкомъ, содержащіе кремни; въ селищенскомъ известнякѣ 
находятся: Pleurotomaria cf. tunstallensis King и Bakewellia antiqua M ünst.

196. Ниже до Илемнѣ, между c. Б у л атн и к о вы м ъ  и Н овоселкам и, показываются уже 
красноцвѣтныя рухляковыя породы. Почвы окрестныхъ полей суглинистыя и супесчаныя (на 
склонахъ).

197. Около д. К аты ш евой  обнажены по правому берегу рѣчки желтоватосѣрые пески 
(5— 6 метр.), ниже которыхъ, въ ямахъ, выступаютъ красныя мергелистыя глины.

198. Выше д. Р ам еш екъ , по лѣвому берегу Илемны, тянется саженъ на 20 обнаженіе 
тѣхъ-же мергелистыхъ глинъ и рухляковъ, съ плотнымъ бѣловатымъ мергелемъ, горной 
кожей и зернистосростковидной известковистой породой (см. 120); попадаются округлые 
нермскіе кремни. Высота полуосыпавшихся разрѣзовъ не превышаетъ 5— 6 м.

199. Между дер. П естен ьк и н о й  и с. Л азаревы м ъ, по отлогимъ, то пашеннымъ, то 
заросшимъ лѣскомъ склонамъ, распространены песчанистыя почвы съ некрупными валунами, 
среди которыхъ преобладаютъ каменноугольные кремни. Противъ дер. О хѣ ево й  и с. Бол. 
Ю рьева пески становятся сыпучими, скучиваясь около ивняка и сосенокъ въ невысокіе 
дюнные холмы.

200. У  с. Л азар ева , дер. Ж ем чуж ной и Ч ерем исиной отчетливо обнажены нижне- 
валунные желтоватые пески, достигающіе 8— 10 метровъ мощности; въ нижнемъ горизонтѣ 
песковъ валуны мелки и рѣдки. Надъ песками виднѣется буроватая песчанистая глина.

Т р у д ы  Г е о д .  К о м .  t .  X V ,  №  2. 8
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Долина рѣчки луговинная, сырая, съ мочевинами, указывающими на залеганіе подъ наносами 
водоупорныхъ глинъ.

201. Послѣднія и обнаруживаютоя около д. П одболотья, гдѣ, частію въ саду мѣстнаго 
владѣльца, г. Зворы ки на, частію по берегу Илемны и одного изъ овраговъ, были заложены 
пробныя дудки, съ цѣлью отыскать желѣзную руду. Въ отбросахъ изъ дудокъ видны сѣрыя 
глины, съ белемнитами, и нижележащія синеватосвѣтлосѣрыя, мергелистыя глины, испещренныя 
красными, расплывающимися пятнами, съ бѣлымъ, мягкимъ палыгорскитомъ. Изъ дудокъ 
только находящіяся въ саду г. Зворы ки на дали до 10 тыс. пудовъ оураго желѣзняка.

202. Подъ самой деревней обнажается нижневалунный песокъ, прикрытый сверху желто- 
бурой глиной, въ которой попадаются мелкіе валунчики и известковистыя стяженія.

203. Въ ложѣ ручья между дер. П одболотьем ъ и Мишиной выступаютъ размытыя 
темносѣрыя глины, съ округлыми, темноцвѣтными, желѣзисто-мергелистыми стяженіями, фос- 
форитнымъ конгломератомъ, конкредіями сѣрнаго колчедана и окаменѣлостями, среди кото- 
рыхъ можно было опредѣлить: Ammonites (обломки) Sp., Belemnites panderianus d’Orb., 
Grypha>a dilatata Sow., Macrodon Keyserlingi d’Orb. (Lah.), Macrodon pictum M ilasch ., 
Leda lacryma Sow ').

204. Ниже д. Мишиной снова видны красноватыя валунныя глины и нижневалунные 
буроватые и желтые пески, a по дорогѣ къ д. Л еваш овой— темныя и сѣрыя юрскіяглины, 
съ Gryphaea и белемнитами.

205. Между д. Л еваш ево й  и З агр яж ской  лѣвый берегъ Илемны поднимается уступѳмъ 
надъ заливною долиною рѣчки:

Сѣрый песокъ, переходящій къ поверхности въ песчаную почву съ валунчиками; 0,4 м.
Красноватый нижневалунный песокъ; 5 м.
Темносѣрая, песчанослюдистая, колчеданистая юрская глина, съ плохими экзем- 

плярами белемнитовъ; 8 м.
Нижняя часть уступа спускается къ поймѣ отлогими, задернованными оползнями.
206. Тотчасъ къ SW отъ д. З агр яж ск о й  видны отбросы изъ старыхъ рудныхъ дудокъ:

Сѣрый и желтый песокъ.
Сѣрая глина съ Belemnites sp.
Пестрая— голубоватосѣрой и красной, пятнистой окраски—песчанисто-мергелистая 

порода, съ зернисто-известковыми включеніями.
Сѣроголубоватыя, сѣрозеленоватыя и красныя мергельныя глины, съ глыбами сфе- 

росидерита и палыгорскитомъ.
Дальнѣйшія обнаженія по лѣвому берегу Илемны относятся къ долинѣ Оки (24— 28).
207. На перевалѣ между Илемной и нижнимъ теченіемъ Ушны распространены то сугли- 

нистыя, то— особенно ближе къ Мурому —  супесчаныя и песчанистыя почвы. Около хутора 
„Вурцево“— островъ темноцвѣтныхъ, черноземовидныхъ почвъ.

Съ западной и южной стороны въ Илемну впадаетъ рядъ мелкихъ рѣчекъ, простираю- 
щихся своими овражными верховьями вглубь широкаго перевала между Илемной, Ушной 
и Унжей.

208. Въ одномъ изъ этихъ овраговъ, между с. Н икулинымъ и М ухинымъ, встрѣчены 
незначительные выходы желтаго и бѣлаго долоыита, съ отпечатками швагеринъ, и кремни 
съ вздутыми фузулинами, Syringopora и Meekella sp.

209. Близъ с. Ч ебы ш ова обнажена бурокрасная, песчанистая валунная глина; на днѣ 
оврага и здѣсь попадаются глыбы желтоватаго известняка.

*) Проф. Траутшольдъ (1. с.) описалъ отсюда Asterias jurensis G ld f .  и Pentacrinus cingulatus (var.) 
M ü n s t . ;  Броф. Г . E .  Ш у р о в с к ій  (Ист. Геол. M. бас.) приводитъ списокъ окаменѣлостей, доставленныхъ 
изъ д. Мишпной г. С а б а т ь е  и хранящихся въ  Геоюгическомъ кабинетѣ Московскаго Университета:

Belemn. puzozianus d’O rb., Bélemn. extensus T rd .,  Macrodon Bouilleri T rd ., Torcula Fahrenkolii 
R l l r .  и др.
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210. Верховья рч. Ж ар н о вки  проходятъ мимо селеній: Д енятина, Б ѣ л ьк о во й , 
Х о л ько во й  и Орловой. Русло денятинскаго оврага (2— 2Ѵ2 вер. на N отъ с. Денятина) 
даетъ слѣдующій интересный разрѣзъ:

Краснобуроватая, песчанистая, валунная глина, переходящая кверху въ буроватый 
и сѣроватый песокъ; 1— 2 м.

Пестрая, преимущественно красная, желтая, желтовато-коричневая и сѣрозелено- 
ватая глина, заключающая въ верхнемъ горизонтѣ округлые и продолго- 
ватые, изъѣденные кремни, внутри красноватаго, снаружи охряно-буроватаго 
цвѣта; въ нихъ находятся: Spiriferina cristata S c h lth ., Spirifer rugulatus 
Kut., Spirifer cf. curvirostris V ern., Strophalosia horrescens V ern  (рѣже), 
Athyris pectinifera Sow. (масса), Athyris royssiana K eys., Dielasma elongata 
S c h lth ., Dielasma sp. cf. sacculus M art., Pseudomonotis speluncaria S ch lth ., 
Modiolopsis Pallasi V ern ., Pleurophorus sp., Modiola consobrina E ich  w., 
Bakewellia antiqua M ünst., Bakew. ceratophaga S c h lth ., Bakew. sulcata G ein. 
(Gol.), Aïlorisma cf. elegans K ing ., Turbo Burtasorum  G ol., Murchisonia 
sp., Straparollus permianus K in g ., Fenestella retiformis S c h lth ., Polypora (?) 
sp., Geinitzella columnaris S c h lth .,  и членики криноидей; ядра Athyris 
pectinifera Sow. во множествѣ лежатъ свободными, на осыпяхъ глины. По- 
рода обнажается y дороги изъ Денятина къ с. Рождествену, на протяженіи 
около 5 саж.; мощность ея 5 м.

Ниже слѣдуетъ: а) плотный и пористый крем нисты й п литнякъ (0,7 м.), темнаго, 
свѣтлосѣраго и бѣловатаго цвѣта, разбитый трещинами на угловатые куски 
и плитки, съ сѣрыми, буроватыми и черными кремневыми кругляками и ка- 
раваями,— и б) бѣлая, пористая, мягкая долом итистая порода, съ кремни- 
стыми гнѣздами и скипками (см. 193); послѣдняя протягивается внизъ по 
оврагу, прикрываясь красной глиной. Плитнякъ и доломитъ содержатъ: Phyl- 
lipsia Grünewaldti M öll., Orthoceras sp., Orthotetes crenistria P h i 11., Athyris 
planosulcata P h ill . ,  Diehsmn sacculus M art., Dielasma elongata S c h lth ., Ee- 
ticularia clannyana K ing., Strophalosia sp., Productus cf. hminclnanus V ern., 
Modiolopsis Pallasi V ern., Pleurophorus costatus Brown.', Bakewellia antiqua 
M ünst,, Bakewellia ceratophaga S ch lth ., Bakewellia cf. famüiaris E ichw ., 
Bakewellia sulcata Gein., Pseudomonotis speluncaria S ch lth ., Macrodon argutum 
P h ill . ,  Macrodon striatum Sch lth ., Astartepermocarbonica T sch ern ., Edmon- 
dia murchisoniana K ing ., Schizodus cf. compressus W aag., Aïlorisma sp., Lima 
retifera Schum ., Aviculopecten cf., Kokscharofi V ern., Peden  sp., (cf. pusillus? 
Sch lth .), Loxonema brevis M’Coy, Loxonema tricinda nov. sp., Loxonema sp. 
изъ rp. rugifera P h ill . ,  Loxonema Phillipsi Howse, Loxonema sp., Turbo 
Burtasorum Gol., Turbo thornsonianus King., Murchisonia sp. nov., Pleuro
tomaria cf. dimorpha K rot., Natica cf. nana E ich w  , Natica sp., Naticopsis af. 
Wheeleri Sw al., Euomphalus ( Phymatifer?) s p., Straparollus cf. permianus K ing., 
Bellerophon sp., Dentalium priscum M ünst., Polycoelia profunda Germ .? и др. 
кораллы (неопредѣлены по неполному сохраненію), Geinitzella crassa Lonsd., 
Geinitzella cf. columnaris S c h lth ., Polypora? sp., Ooscinium? sp., членики 
Cyuthocrinus (круглаго и пятиугольнаго очертанія), иглы Archaeocidaris, 
Fusulina Verneuili Möll. Мощность около 6 м.

Свѣтложелтоватый доломитъ и кремнистый плитнякъ, изобилующій отпечатками 
Schwagerina princeps E h rb . (мощность неопред.).

Яркожелтый, доломитистый, метаморфизованный известнякъ, съ свѣтложелтоватыми 
кремнями; мѣстами сохраняются: Chonetes uralica M öll., Productus Cor a 
d’O rb., Derbyia cf. senilis P h ill- , Meekella sp , Syringoporaparallela  F is c h . ,  
Ascopora (?) s p. Обнаженъ ниже no руслу оврага, примѣрно на 3 м.

211. Около д. Б ѣ л ьк о во й  и Орловой добываются желѣзныя руды; изъ дудокъ извлечены:
Сѣрый несокъ съ рѣдкими валунами.
Буроватая, песчанистая, валунная глина
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Пестрая глина (надрудная, „нйглинокъ“).
Кругляки сферосидерита и бураго желѣзняка въ пестрой глинѣ.
Пестрая глина съ кремнями.
„Опока“— желтоватый доломитистый известнякъ.

212. Краснобурая глина, съ валунами гранита, глинистаго сланца, квардеваго песча- 
ника, яшмовидныхъ и зеленокаменныхъ породъ, обнажена метра на 3 въ оврагахъ близъ д. 
Орловой.

213. Рудныя поля въ окрестностяхъ д. Х о л ько во й  обслѣдованы П. А. З ем ятчен - 
ским ъ *). Здѣсь подъ валунною глиною залегаютъ:

Сѣрыя и темноцвѣтныя глины, иногда принимающія темнооливковую и охряную 
окраску, то плотныя, то слюдистопесчанистыя, съ пустотами отъ исчезнув- 
шихъ rostra белемнитовъ, выложенными охряной массой; 5 м.

Охряно- и красноватожелтый глинистый песокъ съ округлыми, песчаноже лѣзисты ми 
стяженіями; 2— 3 м.

Охряная и грязнозеленоватая глина, мѣстами какъ бы прикрытая сѣрой крем- 
нистой породой, съ скопленіями глыбъ сферосидерита и кремнями, заклю- 
чающими множество мелкихъ пластинчатожаберныхъ и гастроподъ (какъ 
кремнисто-доломитовыя породы Денятина; см. 210); около 3 м.

Желтый, рыхлый доломитъ, съ нористыми и плотными кремнями.
Въ отбросахъ изъ колодцевъ д. Хольковой попадаются белемниты.
214. Въ отлоговолнистой мѣстности по нижнему руслу Жарновки, a также и по дру- 

гому безъимянному ручью около д. К есовой, видны лишь песчанистыя и супесчаныя почвы 
съ валунами кристаллическихъ породъ.

215. Въ с. К у л а к а х ъ , въ рытвинкахъ на склонѣ къ рч. Р а й н ѣ  или Мокрой (притокъ 
Илемны), выступаетъ бурая глина съ фосфоритными и желѣзисто-оолитовыми зернами; въ 
руслѣ рѣчки попадаются вымытые белемниты и стяженія сѣрнаго колчедана. Въ 2 вер. 
на W отъ Кулаковъ обнажается вышележащая валунная глина.

216. Въ дер. Селиной вынута изъ колодцевъ сѣрая мергелистая глина съ Cardioceras sp., 
Belemnites panderianus d’O rb. и Gryphaea dilatata Sow.

217. Довольно неопредѣленное указаніе Д итм ара на „слѣды раздробленныхъ бѣлыхъ 
рухляковыхъ пластовъ пермской (?) формаціи по безъимянной рѣчкѣ около с. Игова“ 2) 
относится, повидимому, къ какому нибудь рудному полю между с. Иговымъ и берегомъ Оки. 
Въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ Иговымъ, въ руслѣ протекающей здѣсь низкобереговой рѣчки, 
мы встрѣтили только вымытые куски бурокрасноватаго желѣзистаго песчаника, можетъ быть, 
аналогичнаго хольковскому (213).

218. Рудникъ, расположенный въ урочищѣ „Борзынка“, по изборожденному овражками 
правобережью рч. Мокрой (Райны), въ 1Ѵ2 вер. на вост. отъ дер. Кошкиной, описанъ 
П. А. З ем ятч ен ски м ъ  3). Въ дудкахъ, глубина которыхъ, смотря по ихъ иоложенію на 
склонѣ и по условіямъ залеганія руды, колеблется отъ 10 до 20 метровъ, обнажаются:

Сѣрый и желтоватый песокъ.
Сѣроватая и сѣрожелтоватая, слюдисто-песчанистая глина.
Охряная, красная, синевато- и зеленоватосѣрая глина, съ бѣлыми пленками палы- 

горскита и двумя-тремя выклинивающимися горизонхами сферосидерита, 
отчасти облеченнаго бурымъ желѣзнякомъ; бѣлыя пленки проникаютъ и въ 
сферосидеритъ. „Отбросной рудой“ называютъ глыбы довольно плотной, гли- 
глинистопесчаной породы, сцементированной окислами желѣза и известью.

Желтоватый, съ охряными пятнами и разводами, доломитистый известнякъ, безъ 
видимыхъ окаменѣлостей.

У  с. Р ѣ п и н а  (и ниже) задернованные берега рч. Мокрой не даютъ отчетливыхъ обнаженій.

*) З е м я т ч е н с к ій .  Желѣзныя руды etc., 126—128.
*) Д и т ы а р ъ , 1. с. 190.
3) З е м я т ч е н с к іц ,  1. с. 128—130.
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219. По рѣчкамъ Ч ер н и ч ен к ѣ  и С алкѣ  (впадаетъ въ Оку y с. Ляховъ) встрѣчаются 
разрѣзы желтоватыхъ песковъ, частію съ гальками и мелкими валунчиками, частію безъ 
нихъ, мощностью болѣе 6 метровъ. Они были наблюдаемы около с. Домнина, y д. Ч ернички, 
въ отбросахъ изъ колодцовъ д. С лавц евой  и проч.

220. На полулѣсистомъ перевалѣ между Окой и Унжей преобладаютъ супесчаныя почвы, 
т.-е. верхневалунные супеси и пески, подстылаеыые бѵроватою, песчанистою, валунною глиною 
(дер. Савкова, Одина, Славцова, Панова, Толстякова и др.).

Р. У н ж А .

Р. Унжа принадлежитъ области 72-го листа только верхнею частью своего теченія. 
Она начинается въ болотистой мѣстности между дер. Д воезеркой  и П ьянгусом ъ, течетъ 
сначала на N, имѣя низкіе берега, a затѣмъ, около Верхнеунженскаго завода, поворачиваетъ 
на югъ.

221. У  В е р х н е у н ж е н с к а го  завод а  (Копнивка) берега Унжи впервые достигаютъ
3— 4 метровъ высоты, но б. ч. задернованы; здѣсь имѣются ямы, изъ которыхъ добывалась 
бѣлая, желтоватая и красноватая огнеупорная глина и желтый, щебенчатый известнякъ.

222. Подъ с. А р х а н ге л о м ъ  обнажаются:
Поверхностные сѣроватые и буроватые зернистые пески, съ валунами.
Глыбы желтоватаго, изъѣденнаго, известковистаго кремня, содержащаго отпечатки 

Schwagerina princeps E h rb . фузулины, кораллы, Orthoceras Sp., ядра бра- 
хіоподъ ( Orthotetes, Dielasma), иглы морскихъ ежей и членики криноидей.

Желтый, доломитистый, вывѣтрѣвшій известнякъ, вверху съ болыпими, кремнистыми, 
плоскими глыбами, снаружи чернаго, внутри буроватаго цвѣта. Въ известнякѣ 
замѣтны членики криноидей и кораллы, въ кремнистыхъ-же глыбахъ и на 
ихъ поверхности находятся: Productus semireticulatus M art., Productus longi- 
spinus Sow., Productus Cora d’Orb., Productus cf. koninckianus V ern., ШееЪеІІа 
sp., Orthotetes (?) sp., Euomphalus canaliculatus Trd., Syringopora reticulata 
Gldf., Syringopora parallela F is c h .,  Caninia sp., Caninia sp. '), Aulopora 
macrostoma F is c h ., Geinitzella crassa Lonsd., Ascopora nodosa F isch ., иглы 
Archaeocidaris, членики Cyathocrinus, Fusulina sp., Tetrataxis conica E h rb .

223. Между c. Архангеломъ и дер. Злобиной въ Унжу впадаетъ съ правой стороны 
оврагъ, въ которомъ выступаютъ:

Сѣроватые поверхностные пески, съ валунами; около 2 м.
Красноватыя, желтоватыя и коричневобуроватыя глины, съ мелкими стяженіями 

бураго желѣзняка; перемѣжаны съ желтыми кремнями, содержащими Ortho
ceras sp., Meékell'i sp., Bakewellia sp., Macrodon cf. lacordaireanum Kon., 
Fenestella s p., Schwagerina princeps E h rb ., и свѣтложелтымъ, частію съ 
блѣднофіолетовымъ оттѣнкомъ, доломитистымъ известнякомъ; въ послѣднемъ 
находятся: Productus cf. longispinus Sow., кораллыиSchwagerina princeps E h rb .

Свѣтложелтый известнякъ, дочти спложъ состоящій изъ ядеръ Fusulina af. cylin
drica F i s c h Fusulina Verneuili M öll., Fus. longissima Möll., Fus. ventricosa 
МееЬ.; лежитъглыбами, перемѣшиваясьсъ зеленоватосѣройглиной; около 0,5 м.

Желтый, слоистый, доломитизированный известнякъ, частію довольно мягкій, частію 
плотный, кавернозный, или кремнистый, съ включеніями пестрыхъ глинъ; 
содержитъ плохо сохранившіеся кораллы (Syringopora sp.) ифузулины; до 3 м.

Въ нижней части оврага русло его полузамыто пескомъ.
224. Подъ дер. Злобиной, въ обоихъ берегахъ Унжи, преимущественно въ правомъ, 

обнажаются желтоватые, доломитизированные известняки съ Productus cf. Cora d’Orb., корал- 
лами и фузулинами, a между Злобиной и И ватиной видны, въ овражкахъ, желтоватые и 
буроватые, частію глинистые и зернистые пески, съ обилънымъ количествомъ валуковъ.

*) Названные кораллы опредѣлены проф. A. А. Ш т у к е н б е р г о м ъ .
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225. Полуосыпавшіеся желтоватые пески продолжаютъ показываться y дер. Б ар ск ій  
Приклонъ.

226. Въ гор. М ел ен к а хъ , немного выше моста, берегъ Унжи слагается желтыми доло- 
митами съ Meekella af. ехітіа E ich w ., Productus semireticulatus M art., EuompJialus sp., 
кораллами и фузулинами въ видѣ пустотъ.

По окраинамъ и въ ближайшихъ окрестностяхъ города видна бурокрасноватая, песча- 
нистая, валунная глина, переходящая кверху въ подзолистую супесь или сѣрожелтоватый 
песокъ, a книзу смѣняющаяся сѣроватой и сѣрожелтоватой, слюдистопесчанистой глиной.

227. Ниже Меленокъ берега Унжи болѣе или менѣе отлоги; въ оврагахъ и рытвинахъ, 
около деревень Л ехто во й , К р утц о въ , И лькиной и проч., выступаютъ, изъ подъ желтова- 
тыхъ верхневалунныхъ песковъ, краснобурыя валунныя глины. Противъ И лькиной, по рч. 
П о гар к ѣ , желтоватые и буроватые пески, съ валунами кварцеваго песчаника и фузулиноваго 
известняка, обнажены метра на 3.

По нижнему теченію Унжи, за предѣлами описываемой области, распространены, какъ 
извѣстно, юрскія отложенія, подстилаемыя каменноугольнымъ известнякомъ.

Въ побережьяхъ Унжи пользуются весьма значительнымъ распространеніемъ залежи 
желѣзныхъ рудъ и разноцвѣтныхъ глинъ, тѣсно связанныя съ каменноугольными отложеніями. 
Рудники около селеній: Б. П риклона, Р атн ово й , И вати ной  и Злобиной подробно описаны 
П. А. З ем ятч ен ски м ъ , въ цитированной спеціальной его работѣ '). Здѣсь мы приведемъ 
нѣкоторыя изъ нашихъ личныхъ наблюденій, отчасти дополняющія факты, сообщенные и 
обработанные названнымъ авхоромъ.

228. Версты 2 къ югу отъ дер. Лужи, въ отбросахъ изъ колодда, мы видѣли красную 
и желтоватую мергельную глину, съ осколками кремней. Между Лужами и дер. Ерасной попа- 
даются болотины и кругловатыя ямы, заполненныя водою.

229. Въ дудкахъ „руднаго поля“ между дер. Злобиной и Я слевой , въ 1‘/а вер. къ 
востоку отъ Унжи, обнажаются:

Буроватая валунная глина;— 1,5 м.
Глины— бѣлая, сѣрая, красноватая, пестрая, съ глыбами и осколками желтоватой 

кремнистой породы. Однѣ изъ глыбъ заключаютъ въ себѣ отпечатки и ядра 
Astarte permocarbonica T sch ern ., Macrodon sp., Loxonema tricincta n. sp., 
Pleurotomaria sp., другія —  отлечатки швагеринъ и толстыхъ фузулинъ, 
кораллы и Euomphalus sp. Красная глина лежитъ обыкновенно ниже бѣлой 
и сѣрой, но иногда бѣлая глина вытѣсняетъ всѣ другія. Около 3 м.

Кремнистый швагериновый известнякъ, глыбами въ глинѣ: 0,3 м.
Бурый желѣзнякъ, въ видѣ желваковъ и глыбъ, въ глинѣ; глыбы достигаютъ 0,3 м. 

въ доперечникѣ и 25 пуд. вѣсомъ, но преобладаютъ мелкіе желваки. Отъ 
0,3 до 1 м.

Желтоватый доломитистый известнякъ, съ отпечатками фузулинъ („желтикъ, опока“).
Въ одной новой дудкѣ, не доведенной еще до рудоноснаго горизонта, встрѣченъ слѣ- 

дующій разрѣзъ:
Песокъ сѣрый и буроватый; 2 м.
Буроватая валуннал глина; 2 м.
Сѣробуроватая и сѣросиневатая песчанистая глина (водоносный горизонтъ); 0,5 м.
Черная глина безъ окаменѣлостей, съ стяженіями сѣрнаго колчедана; пройдена 

на 2,5 м.
ІІочти несомнѣнно, что эта глина— юрская, размытая или смятая ледникомъ; юрскій воз- 

растъ ея тѣмъ болѣе вѣроятенъ, что въ какихъ нибудь десяти вер. отсюда (къ востоку) ти- 
пичныя юрскія глины обнажены in situ.

230. Ha противоположномъ, западномъ побережьи Унжи, рудныя поля с. Бол. и Мал. 
П риклона и дер. Р атн о во й  слагаются слѣдующими породами:

’ ) Желѣзныя руды etc., стр. 111— 117.
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Сѣроватый поверхностный песокъ и бурокрасная валунная глина.
Желтоватая и фіолетовосѣрая, слюдяно-песчанистая глина.
Красная, бѣлая и сѣрая глина, съ желѣзистыми примазками и кусочками извест- 

ковистаго кремня.
Бѣловатая и свѣтлосѣрая, сильно изъѣденная, известковокремнистая порода, съ 

швагеринами, фузулинами и кораллами; лежитъ „рогатыми“ глыбами въ 
глинѣ; изъѣдины заполнены бѣловатой глиной.

Синеватобѣлесая, красноватая и желтобурая глина, съ гнѣздами желваковъ бураго 
желѣзняка.

Желтоватый, частію мягкій или зернистый, частію кремнистый и желѣзистый 
доломитъ, съ Meékélla sp., Syringopora и фузулинами.

Глубина дудокъ достигаетъ 8 саж.
231. На улицахъ дер. Р атн ово й  также видны ямы, изъ которыхъ вынута пестрая 

(красноватая, бѣловатая) глина.
232. „Рудное поле“ на W отъ д. И ватиной:

Сѣрый и желтоватосѣрый, верхневалунный песокъ; 2 м.
Буроватая глина съ валунчиками; 11/а м. и меныпе (нерѣдко почти выпадаетъ).
Пестрая глина: красная, свѣтлосѣрая, буроватая, охряная; въ ней, преимуще- 

ственно въ нижнихъ горизонтахъ, включены угловатые и неправильной формы 
куски кремня и желтоватаго известняка, съ Meekella eximiaeformis T o u la , 
Euomphalus sp., кораллами, Polypora (?) sp.; 0 , 8  m .

Бурый желѣзнякъ, плотными, ячеистыми и пузыристыми желваками—въ глинистой 
массѣ. Рудный слой лежитъ неправильно, косо, изгибами, утолщаясь и утоняясь.

Желтоватый, доломитистый, довольно мягкій известнякъ, заключающій желтые 
кремни съ фузулинами, кораллами, иглами морскихъ ежей, Euomphalus s p., 
Chonetes uralica Möll.

233. Немного западнѣе, около дер. Коровиной, Д аниловой и Софроновой, среди 
подзолистопесчанистыхъ почвъ, подстилаемыхъ валунною глиною, часто встрѣчаются' болота. 
У  Коровиной добывается горшечная глина, бѣлаго и свѣтлосѣраго цвѣта, часто съ желтова- 
тымъ и розоватымъ оттѣнками, заключающая глыбы изъѣденнаго известковистаго кремня, съ 
фузулинами, швагеринами, Euomphalus, Bellerophon и кораллами. Въ той же глинѣ попа- 
даются мелкія, бурыя, желѣзистыя стяженія.

Юго-западный уголъ листа—область рѣчекъ Еолпи, Гуся и Поли.

Равнинная, б. ч. лѣсистая мѣстность, съ обширными болотистыми пространствами (пре- 
имущественно въ западной половинѣ), слабо изборожденная рѣчками, текущими по меридіо- 
нальному направленію, къ р. Окѣ; нижнія части ихъ руслъ, a равно и соотвѣтственное 
теченіе Оки находятся за предѣлами листа. Среди коренныхъ геологическихъ образованій 
господствуютъ каменноугольныя, на которыхъ тамъ и сямъ сохранились острова юры.

Б а с с е й н ъ  р . К о л п и , с ъ  п р и л е г а ю щ е й  ч а с т ь ю  в е р х о в ь е в ъ  р . С у д о г д ы .

234. Около селъ Н икулина и Селимова русло Колпи имѣетъ видъ неглубокаго, пло- 
скаго, луговиннаго овражка, съ песчанистыми берегами. Залеганіе подъ наносами каменно- 
угольныхъ известняковъ доказывается отбросами изъ колодцевъ (напр., въ П етр овском ъ 
вы селкѣ):

Поверхностный верхневалунный песокъ и бурокрасноватая, песчанистая валунная 
глина; 3 —4 м.

Желтоватый, мягкій, доломитовый известнякъ, съ кремневыми стяженіями, отпе- 
чатками швагеринъ, фузулинъ, Meekella, Orthotetes, Euomphalus и проч. 
Обнаженъ на 15 м. (вода).
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235. Тоже и на перевалѣ между верховьями Колпи и Судогды. Изъ колодцевъ дер. 
Сем еновой извлечены:

ВерхневалуннаЯ супесь и песокъ; 1 м.
Краснобуроватая валунная глина; 4 м.
Шоколадно-темноцвѣтная глина; 1 м.
Блѣдножелтый, доломитистый известнякъ съ Meekélla sp.; обнаженъ на 7 м.

236. Почвы около селеній Д авы д ова, Семеновой, Ч іура, Н ормача, Ч еховой , Вё- 
ж екъ, Н икулина и проч. относятся къ подзолисто-глинистымъ и рыхлымъ пескамъ. Въ 
уступѣ отлогаго надлугового берега Судогды, ниже с. Д авы дова, выступаютъ слоистые, 
свѣтлосѣрые и желтоватые пески, съ прослоями валуновъ, a въ самомъ Давыдовѣ — блѣдно- 
желтый, мучнистый доломитъ.

237. Противъ дер. Б ар зи н а въ Колпь впадаютъ роднички, вытекающіе изъ пластовъ 
каменноугольнаго известняка. Послѣдніе обнажены здѣсь метра на 4, въ видѣ желтоватой, 
кверху бѣловэтой, плитняковой породы, съ отпечатками фузулинъ и коралловъ. На поверх- 
ности въ изобиліи встрѣчаются кремни со швагеринами и кораллами.

238. Побережья Колпи y дер. К он стан ти н о вой  и с. З акол п ья славятся разработ- 
ками бѣлыхъ и свѣтлосѣрыхъ, огнеупорныхъ глинъ, которыхъ касались въ своихъ описаніяхъ 
многіе авторы ‘). Слѣдуетъ, однако, сказать, что существующія описанія весьма неполны, отры- 
вочны и не точны, почему на интересныхъ окрестностяхъ д. К он стан ти н о вой  мы остано- 
вимся нѣсколько подробнѣе.

Глины залегаютъ такъ называемыми „полоями“, т.-е., огромными котловинными скопле- 
ніями, среди коренныхъ известняковокреынистыхъ толщъ. Тотчасъ къ западу отъ Констан- 
тиновой, по отлогому склону къ Колпи, расположенъ „Старый полой“ или „Старыя ямы“, a 
въ другомъ направленіи, въ V2 вер. на юго-востокъ отъ деревни, заложены „Новыя ямы“ 
(„Новый полой“) а). „Полои“ раздѣлены мысомъ или перешейкомъ известково-кремнистаго 
массива. Въ „Старомъ полоѣ“ обыкновенный порядокъ напластованія слѣдующій:

Песчанистая почва и подпочвенный желтоватый, иногда буроватый, рыхлый или 
глинистый песокъ; 11/з— 3 м.

Свѣтлосѣрая и темносѣрая, углистая глина; толщина неравномѣрна, отъ 1 до 5 м.
Бѣлый и свѣтлосѣрый песокъ („песчаная струя“); залегаетъ между глинами наклон- 

нымъ и выклинивающимся прослоемъ, около 0,5 м. и болѣе толщины.
Бѣлая и сѣроватая, пластичная глина, содержащая въ себѣ кусочки угля, куски 

и даже стволы деревьевъ 3), a мѣстами, кромѣ того, округлыя и продолговатыя 
стяженія пирита, отъ 1V2 до 6 сант. въ длину. Мощность различна, до 
20 метр.

„Бурякъ“, т.-е. сѣрая, кофейносѣрая и пестрая глинистопесчаная порода, съ мел- 
кими и болѣе крупными, блѣдножелтоватыми кремневыми гальками; часто 
принимаетъ строеніе рыхлаго, глинистаго, зернистаго песчаника и конгломе- 
рата. Мощность различна.

Синевато-бѣлесая или пестрая глина и свѣтложелтоватая, известково-кремнистая 
порода; подъ наиболѣе глубокими частями полоя послѣдняя заключаетъ въ

*) См. «Очеркъ Литературы».
а) Работы производятся вимою, примѣрно съ ноября по февраль. Предварительно пробуютъ „пытомъ“, 

гіубоко in  лежитъ глина и какого она качества. „Пытъ“— это жеіѣзвый шестъ, съ винтомъ на ыижнемъ 
кондѣ и кольцомъ на верхнемъ, аршина 4  длнвою; его забиваютъ и ввинчиваютъ въ зеылю, пока не доета- 
нутъ образчика глины. Затѣмъ роютъ ямы, бока которыхъ закрѣпляютъ деревяннымъ срубомъ; для рытья 
употребляютъ простыя и „подрѣвальныя“ лопаты. Глыбы глины вытасквваю тъ на поверхность съ помощыо 
простого вальцеваго рычага и рѣжутъ особымъ „рѣзакомъ“ в а  кубики, по ѴЬ четверти каждая стороеа. 
В ъ  такомъ видѣ глина сохраняется въ амбарахъ пли подъ открытымъ небомъ до востребованія.

Константиновскія глины упохребляются на производство огнеупорнаго кирпича, изразцевъ, стекло- 
варевны хъ котловъ и т. п.; въ болыпомъ колпчествѣ идутъ на чугуннолитейные и стекляные заводы.

*) Вслѣдствіе превращенія древесной массы въ уголь, неудалось приготовнть препаратовъ, пригод- 
выхъ для микроскопическаго опредѣленія ткапеП; повпдтіому, деревья о т н о с я т с я  къ роду Quercus.
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себѣ отпечатки фузулинъ, коралловъ, Euomphalus и Meekella, обыкновенно въ 
плохомъ сохраненіи.

Указанный болѣе или менѣе типичный разрѣзъ „Стараго полоя“ ве представляетъ, 
впрочемъ, чего либо строго постояннаго. Съ пониженіемъ мѣстности къ Колни толщина глинъ 
быстро увеличивается, причемъ сама рѣчка течетъ въ котловинѣ, выстланной тѣми же гли- 
нами; въ руслѣ Колпи видны обмытые столбы или „копны“ бѣловатой глины. Ямы углуб- 
ляются значительно ниже уровня рѣчки и даже заходятъ подъ ея дно. Здѣсь же, въ при- 
колпскихъ глинищахъ, чаще всего встрѣчаются крупные куски и стволы обугленнаго де- 
рева; колчеданъ, напротивъ, попадается преимущественно въ ямахъ, болѣе удаленныхъ отъ 
русла. Бѣлая и сѣрая глины лежатъ неправильными массами, отдѣляясь одна отъ другой 
косыми новерхностями, по которыыъ пробѣгаютъ „песчаныя струи“. Кремнистое дно гли-

Р Л З Р І Ь З Ъ П І Л Ш  М Ж .

К

Глиняные „иолои“ y д. Константиновой.

А — Старый іюлой. В — Новыя ямы (новый полой). С— Известково-кремнистый массивъ. D — Каменный
полой. Е  — Бурякъ (пашвя).

нищъ неровное, неравномѣрно изъѣденное и размытое, поднимающееся къ краямъ полоя. 
Нижнія толщи глинъ весьма обильны водою, которая часто мѣшаетъ работать; иногда при 
рытьѣ ямы, глина внезапно вспучивается, и оттуда хлынетъ вода, выбрасывающая взмучен- 
ныя глинистыя частицы, куски угля и обугленнаго дерева. Это показываетъ, что въ кон- 
стантиновскихъ полояхъ и въ пустотахъ коренной известково-кремнистой толщи циркули- 
руютъ большія массы воды, и что въ болѣе глубокихъ горизонтахъ глинъ вода находится подъ 
значительнымъ напоромъ. Прерывистые, выклинивающіеся прослои песка и „буряка“ прохо- 
дятъ въ глинахъ и подъ глинами въ разныхъ направленіяхъ, мѣняясь въ толщинѣ и струк- 
турѣ. Посрединѣ „Стараго полоя“, между двумя группами копей, выступаетъ мощный пластъ 
буряка, почти вытѣсняющій глину; почва надъ нимъ оставлена подъ пашней. Къ буряку

Т р ѵ д ы  Г е о л . К о и . T .  X V ,  №  2 .  9
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глины становятся болѣе песчанистыми, сѣрыми или темносѣрыми, „бѵряшными“, и въ нихъ 
начинаютъ попадаться кремневыя гадьки. Съ приближеніемъ къ известково-кремнистомѵ 
массиву, ограничивающему '„Старый полой“ съ восточной и юго-восточпой стороны, нижній 
горизонтъ сѣроватыхъ глинъ все чаще и чаще замѣщается желтоватой, красной и пестрой 
глиной, достигающей пяти метр. толщины; вмѣстѣ съ тѣмъ глины начинаютъ заключать въ 
себѣ глыбы изъѣденнаго кремня. Въ южной части „Стараго полоя“, въ урочищѣ „Камен- 
ный полой“, кремнистая, щелеватая, изъѣденная порода, желтовато- и розовато-бѣлаго цвѣта, 
образуетъ даже почти сплошной пластъ, около метра толщиною, прикрывающій бѣлесыя 
глины. Въ этомъ горизонтѣ найдены отпечатки Naticopsis af. Wheéleri S wall., Pleurotomaria 
sp. (напоминаетъ Pleurot. spironema Sw all. и Pleur, georgiana T ou la), Astarte permococar- 
bonica T s ch e rn ., иглы Archaeocidaris и членики Cyathocrinus; a немного пониже, въ крем- 
няхъ, смѣшивающихся съ глиной, Orthoceras sp., Chonetes uralica M öll., Meelcella striato
costata Cox., Dielasma cf. saeculus M art., Mentrelia (?) af. planoconvexa Schum., Mezenia 
Boseni S tu ck ., и отпечатки Schwagerina sp. и вздутыхъ фузулинъ.

239. Полой „Новыхъ ямъ“ также ограниченъ выступами кремнистыхъ известняковъ. 
Составъ глинистой толщи здѣсь болѣе измѣнчивъ, причемъ бѣлыя, сѣрыя, темносѣрыя и даже 
черноватыя глины чаще замѣщаются желтыми, красными и блѣдно-еиневатыми. Вотъ раз- 
рѣзъ въ одной изъ наиболѣе глубокихъ ямъ:

Сѣрый песокъ; 0,8 м.
Песчанистая, буроватая, валунная глина, книзу смѣшивающаяся съ сѣрой; 1,2 мет.
Бѣлая глина, внизу какъ-бы наклонно срѣзанная; 1,5 м.
Наклонная „песчаная струя“, отдѣляющая бѣлую глину отъ сѣрой; 0,5 м.
Сѣрая глина съ „струйками песка, съ кусочками угля разной величшш, a внизу— 

съ частыми стяженіями сѣрнаго колчедана; отъ 5 до 10 метр.
Красная и желтоватая глина; 6 м.
Изъѣденный, бѣлый, окремненный известнякъ.

На „Новыхъ ямахъ“ встрѣчены, между прочимъ, глыбы и „короваи“ плотнаго, зерни- 
стаго кварцеваго песчаника съ кремневыми гальками и углистыми примазками.

Условія залеганія константиновскихъ огнеупорныхъ глинъ приводятъ къ заключенію, 
что матеріаломъ для нихъ послужили продукты сильнѣйшей гидрохимической метаморфизаціи 
верхнекаменноугольныхъ известковокремнистыхъ породъ, a отчасти, повидимому, и размытыхъ 
юрскихъ глинъ (см. ниже, 241 и 246).

Въ „полояхъ“, образовавшихся среди каменистаго массива, глинистыя толщи подверглись 
въ болыпей или меныией степени вторичному перемыванію поверхностными и грунтовыми 
водами, еще глубже измѣнившими жхъ составъ и строеніе, отложившими песчаные, глинисто- 
песчаные и галечные прослои (мѣстами цементированные) и запутавшими въ плывучей массѣ 
глинъ древесные остатки, захваченные съ поверхности.

Пойма Колпи, мѣстами болотистая, ограничена отлогими песчанистыми берегами; къ 
югу отъ „Стараго полоя“ лески скучиваются въ невысокія дюны.

240. Бѣлыя и сѣрыя глины, съ желтоватыми разводами и углистыми крупинками, до- 
бываются, но въ гораздо меньшемъ количествѣ, y сосѣдняго с. З аколп ья и въ 2 вер. на 
NW отъ него, въ урочищѣ „Богданово“.

241. Въ 2 вер. на 0  отъ д. К он стан ти н о вой , въ сырой луговинѣ рч. Юнки, встрѣ- 
чается красная, желѣзистая, мягкаямасса („мумія“), употребляемая какъ красящее вещество, 
при вываркѣ зеленаго бутылочнаго стекла.

Слѣды юры сохранились въ 4 вер. къ сѣв.-вост. отъ д. Константиновой, на перевалѣ 
между Колпью и Судогдой, гдѣ находятъ потертые экземпляры белемнитовъ и грифей.

242. Значительныя разработки огнеупорныхъ глинъ находятся въ лѣсу, около Золот- 
ковскаго стекляннаго завода. Въ ямахъ видны:

Поверхностные свѣтюсѣрые и свѣтложелтоватые, ниже буроватые, глинистые 
валунные пески и валунныя кирпичныя глины.

Бѣлыя и сѣроватыя пластичныя глины (подобныя константиновскимъ), мѣстами 
съ розоватыми и желтоватыми разводами, съ рѣдкими, бурожелтыми желѣ-
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зиетыми стяженіяыи и изъѣденными глыбами бѣлаго, зернистаго, окремнен- 
наго известняка.

243. Въ окрестностяхъ дер. Ильиной, на плоскомъ водораздѣлѣ между Колпью, съ 
одной стороны, Унжей н Ушной —  съ другой, распространены супесчаныя и песчанистыя 
почвы (верхневалунный песокъ), подстшгаемыя песчанистою, буроватою, валунною глиною.

244. Немного южнѣе, y с. Егорья или Г е о р г іе в с к а г о , разрабатывается разносомъ 
строительный бѣлый известнякъ. Добыча камня, пилящагося на толстыя плиты обыкновенной 
пилой, производится зимою, въ лѣтнее же время ямы заваливаются и заплываютъ. Харак- 
теръ напластованія здѣсь слѣдующій:

Красноватыя и сѣроватыя глины съ валунами квардеваго песчаника; 1,5 м.
Слоистыя мергелистыя глины, краснаго, свѣтлосѣраго, фіолетоваго и др. цвѣтовъ; 

примѣсь этихъ глинъ ясно видна и въ валунномъ горизонтѣ. Тоже около 
1,5— 2 мет.

Известнякъ, сверху нѣсколько глинистый, оолитовый, съ прослойками сѣроватаго 
мергеля, на поверхностныхъ, блѣдно-буроватыхъ плоскостяхъ котораго скоп- 
ляются въ изобиліи членики криноидей, a также иглы и щитки Archaeo
cidaris;—  книзу бѣлый, болѣе чистый, съ рѣдкими, неправильными стяже- 
ніями кремня и довольно многочисленными окаменѣлостями, не пользую- 
щимися, впрочемъ, хорошимъ сохраненіемъ: JDerbyia sp., Aïlorisma reguïaris (?) 
K ing., Bellerophon sp., мелкія гастроподы, Archaeocidaris rossica B u ch ., Po- 
teriocrinus multiplex Trd., Bothrophyllum conicum F is c h ., Ascopora nodosa 
F isch ., Geinitzella Romanoivskyi S tu ck  , Polypora biarmica K u t., Fusulina sp.

245. Близъ д. В е р ь е  добывалась въ 80-ыхъ годахъ огнеупорная глина и существовалъ 
кирпичный заводъ, отъ котораго остались старыя, заполненныя водою ямы и нарытыя глины:

1) Краснобуроватая, съ валунами кварцеваго песчаника и изъѣденнаго каменно-
угольнаго кремня;

2) Бѣлая и свѣтлосѣрая, мѣстами съ розоватымъ или желтоватымъ оттѣнкомъ,
съ буроватожелтыми, мелкими, желѣзистыми стяженіями и гальками свѣтло- 
сѣраго, полупрозрачнаго кремня;

3) Сѣрожелтоватая, съ обильною примѣсью песка и желтоватыхъ кремневыхъ
галекъ.

Въ самой деревнѣ, при рытьѣ колодцевъ, встрѣчали, кромѣ глинъ, пласты ыягкаго 
желтоватаго и плотнаго кремнистаго доломита.

По условіямъ залеганія и петрографическому характерѵ, верьевскія глинистыя, гли- 
нисто-песчанистыя и галечныя образованія имѣютъ много общаго съ золотковскими и кон- 
стантиновскими, представляя особый „полой“ среди известняновыхъ толщъ. Въ окрестностяхъ 
деревни много валуновъ швагериноваго кремня.

246. Къ западу отъ Колпи, въ 1Ѵ2 в. отъ дер. Гр и гор ьевой , по берегамъ рч.К лю евки, 
находятся старыя рудныя дудки, обнаруживающія, между прочимъ, остатки юрскихъ отложеній:

Поверхностный сѣрый и буроватый песокъ; ок. 1,5 м.
Черная глина съ белемнитами и Gryphaea dilatata Sow.; попадались и обломки 

аммонитовъ. ІІо уклону къ рѣчкѣ толіцина глины колеблется отъ 5 до 1 мет. 
Нижній горизонтъ ея водоносенъ.

Красноватая и пестрая глина съ двумя слоями известковистаго кр&мня и доло- 
мита; известковистый кремень сѣрожелтоватаго цвѣта, съ розовокрасноватыми 
пятнами и примазками, доломитъ —  желтоватый, съ кораллами. Глубже въ 
той же глинѣ проходитъ горизонтъ руды, снаружи— краснаго, внутри— тем- 
наго цвѣта.

Дудки углублялись въ глину на 10 метр.
Въ побережьяхъ Клюевки разрабатывались также свѣтлосѣрыя огнеупорныя глины 

весьма хорошаго качества.
247. На поверхности руднаго поля близъ д. М ахониной видны вынутыя изъ старыхъ 

ямъ валунныя песчанистыя глнны, красноватыя и желтоватыя мергелистыя глины и изъѣ- 
денныя г.тыбы каменноугольнаго кремня.

9*
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248. „Рудники“ Б о р и со вск ій  и Д м и тр іевскій  описаны П. А. З ем ятч ен ски м ъ  *). 
На первомъ изъ нихъ, подъ песчаной почвой и буро-красноватой, несчанистой валунной гли- 
ной, залегаютъ красныя, жёлтоватыя, фіолетово-сѣрыя и бѣловатыя глины, съ изъѣденными 
каменноугольными кремнями, мелкими гальками кварца и шарообразными (до 0,2 м. діам.) 
известково-кремнистыми жеодами съ желѣзистою оболочкою; внутреннія полости этихъ жеодъ 
заполнены кристаллическимъ квардемъ. Бурый желѣзнякъ лежитъ, въ видѣ неправильно- 
волнистаго, падающаго книзу или прерывающагося горизонта желваковъ, на глубинѣ 7— 12 
метр. отъ поверхности. Глины подстилаются желтымъ доломитомъ съ пустотами отъ исчез- 
нувшихъ фузулинъ, съ кораллами и Ascopora; въ немъ также попадается красная мягкая 
руда.

249. На Дмитріевскомъ рудникѣ, по описанію г. Земятченскаго, къ которому мы не 
имѣемъ ничего прибавить, наблюдается, подъ валуняымъ наносомъ, сѣрая юрская глина съ 
фосфоритовыми круглячками, белемнитами и Gryphaea, a мѣстами и съ прослоемъ сѣраго извест- 
няка, изобилующаго белемнитами (Bel. panderianus d’Orb.). Сѣрая глина переходитъ книзу въ 
охряно-желтую и кровяно-красную, сохраняющую слѣды белемнитовъ, въ видѣ пустотъ. Въ 
нижележащихъ пестрыхъ глинахъ находятся изъѣденные штѵфы или цѣлый пластъ бѣлаго, 
пористаго, известковистаго кремня, съ Euomphalus и мелкими пластинчатожаберными (Bake- 
wellia, Astarte), и огромныя глыбы бураго желѣзняка. Рудоносныя глины, какъ и на Бори- 
совскомъ рудникѣ, подстилаются желтымъ, рыхлымъ доломитомъ (опокой) съ кремнистыми 
стяженіями и пустотами отъ фузулинъ.

250. Берега самой Колпи, ниже дер. Константиновой, б. ч. отлоги и песчанисты; 
встрѣчающіеся бугры (какъ, напр., „Судимая гора“) не даютъ обнаженій. Мѣстность на по- 
ловину лѣсиста; въ поверхностныхъ пеекахъ попадаются валунчики.

251. На заброшенномъ рудномъполѣ къ сѣв. отъ дер. И кош евой видны: а)валунные 
сѣрые, желтоватые и буроватые пески, книзу глинистые, б) пестрыя рудоносныя глины съ 
кремнями и в) желтоватый подлежащій известнякъ. Въ кремняхъ находятся отпечатки Мее- 
Ttélla, Orthotetes, Fusulina Verneuili Möll., Fus. ventricosa Meek.

252. Ближе къ c. Ч е р сь е в у  поверхностные пески скучиваются въ невысокіе, плоскіе 
дюнные бугры, полуразвѣянные вѣтромъ. Верхній желтоватый песокъ, сѣрый горизонтъ съ 
углистыми кусочками и нижній желтый песокъ съ уплотненными темно-буроватыми прослой- 
ками— отчетливо выступаютъ въ стѣнкахъ рытвинъ.

253. Въ рудныхъ дудкахъ с. Ч е р е ь е в а  обнажены, подъ валуннымъ наносомъ, бурова- 
тыя, зеленовато- и желтовато-сѣрыя, бѣлыя и пестрыя глины, съ глыбами и кусками каменно- 
угольнаго кремня, содержащаго кораллы; послѣдніе хорошо сохранились и въ желвакахъ 
бураго желѣзняка. Ниже опять слѣдуетъ глина, подстилаемая изъѣденнымъ известнякомъ. 
У  сѣверо-восточнаго конца села изъ-подъ валуннаго наноса, надъ пластичными глинами и 
щебенчатымъ известнякомъ, вытекаетъ родникъ, дающій начало рч. Черсьевкѣ. Здѣсь также 
видны глубокія ямы, въ которыхъ прежде добывалась огнеупорная бѣлая глина.

254. Въ окрестностяхъ с. Ч е р с ь е в а  почвы вообще песчанистыя, подстилаемыя на 
слегка приподнятыхъ пунктахъ мѣстности песчанистою валунною глиною, a ближе къ Колпи—  
буроватымъ и желтоватымъ пескомъ. Русло Колпи— въ сыроватой низинкѣ, выполненной ило- 
вато-песчанистыми наносами и лоросшей болотными и полуболотными травами.

255. Въ дер. Тащ иловой, Ш абановой (Нинуръ), Долбиной (Гавриловой) и Новой 
выступаетъ, по склонамъ къ протекающимъ здѣсь мелкимъ притокамъ Колпи (Марьинка, 
Чармусъ и др.), бѣлый, іцебенчатый, мѣстами желтоватый, кремнистый известнякъ.

256. Валунныя глины можно прослѣдить по обоимъ побережьямъ Колпи вплоть до 
южныхъ нредѣловъ описываемой области: на западномъ побережьи онѣ обнажаются, подъ 
поверхностными песками, въ ямахъ между дер. Т ал ан ово й  и желѣзнымъ заводомъ „Колпь“ 
или „Выселки“; на восточномъ— около дер. Р уд н ево й  или Кочетковъ, y хут. г-жи Бурцевой.

257. Рѣчка Ч арм усъ, наиболѣе значительный восточный притокъ Колпи, протекаетъ 
въ мѣстности большею частью лѣсистой, песчанистой и супесчаной; валуны гранита, грюн-

Ч L. с. 122—125.
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штейновыхъ породъ, квардеваго песчаника, каменноугольнаго кремня и проч. достигаютъ въ 
отдѣльныхъ случаяхъ до 1І2 м. въдіам. Около дер. О бдиховой и В а си л ьево й  выступаютъ 
валунныя глины, a пониже д. Д м итріевой весь лѣвый берегъ Чармуса, около 6 метровъ 
высотою, слагается свѣтло-сѣрыми и желтоватыми песками. Въ д. В аси л ьево й  встрѣчены, 
кромѣ того, слѣды щебенчатыхъ желтыхъ известняковъ, a въ дер. Д м итріевой— бѣлыхъ.

258. У  южной границы 72-го листа, въ области нижняго теченія Колпи, каменно- 
угольные известняки обнажаются y села Л авси  или Лапси, по рѣчкѣ Лавсинкѣ (она же 
Tyccà), y с. Ч аура и с. В ер к у ц а  (иначе „Баташовъ-Гусь“, т.-е. желѣзный заводъ гг. Ба- 
ташевыхъ, расположенный при сліяніи Колпи съ Гусемъ) ‘). Въ селѣ Лавсѣ, прямо по склону 
дороги, выступаютъ: а) щебенчатые бѣловатые известняки; б) тонкослойные, то плотные, то 
мягкіе, сѣроватые, красные, зеленоватые и фіолетовые мергеля и в) свѣтлосѣрые или бѣло- 
ватые толстослойные известняки. Всѣ эти породы переполнены окаменѣлостями московскаго 
яруса (перечень ниже, 261).

259. Въ Ѵз-верстѣ выше села обнажены по Гуссѣ.
Сѣрый и бѵроватый песокъ, переходящій книзу въ буроватую, песчанистую, ва- 

лунную глину; 0,8 м.
Свѣтлосѣрый, бѣловатый и желтоватый известнякъ, въ видѣ щебня и глыбъ, съ 

многочисленными окаменѣлостями; 1,5 м.
Тонкополосатые и пестрые мергеля, съ бѣловатымъ известнякомъ; 0,5 м.
Бѣлый и желтоватый, толстослойный известнякъ, изобилующій окаменѣлостями.

Тѣ же известняки, частью тонкослойные, глинистые, выступаютъ по овражку къ N 0  
отъ Лавси (повыше пруда на Лавсинкѣ).

260. Тоже въ окрестностяхъ с. Ч аура, по оврагамъ, болыпею частью задернованныыъ.
261. У с. В е р к у ц а  воды Колпи и Гуся собраны въ болыпой прудъ, поддерживаемый 

старой заводской плотиной, весьма капитально устроенной въ былыя, лучшія времена бата- 
шовскаго желѣзодѣлательнаго производства. Берега пруда большею частью отлоги, песча- 
нисты, обросли колоннадой сосноваго лѣса. Но въ самомъ селѣ они даютъ отвѣсные разрѣзы 
известняковъ и мергелей: вверху, подъ сѣрымъ и буроватымъ пескомъ, лежатъ тонкослоева- 
тые, разноцвѣтные мергеля и довольно плотные известняки, сѣраго, синеватаго и желтаго 
цвѣта (2— 3 м.); ниже пластуются бѣлые и желтоватые, толстослойные известняки (3— 3 1/2)- 
Позади села, въ канавкахъ и рытвинкахъ, также видны желтоватые, довольно плотные, фу- 
зулиновые известняки съ мучнистой примѣсью. Лучшіе по обилію и сохранности окаменѣ- 
лостей выходы известняковыхъ толщъ можно наблюдать въ каменоломняхъ противъ клад- 
бища.

Здѣсь обнажаются:
Сѣрый песокъ; 2 м.
Разноцвѣтные,— красноватые, синевато-сѣрые, розоватые, свѣтло-фіолетовые тонко- 

слойные мергеля, съ прослоями мергелистаго и зернистаго известняка; 3 м.
Толстослойный, бѣлый, зернистый, мѣстами желтоватый, съ кремнистыми выдѣле- 

ніями, известнякъ; обнаженъ метра на 4 и болѣе 2).
Бѣлый известнякъ представляетъ прекрасный строительный матеріалъ (Гусевская за- 

водская церковь).
Въ известнякахъ и разноцвѣтныхъ мергеляхъ В е р к у д а , Ч аур а и Л авси  встрѣчаются 

въ изобиліи: Phillipsia Grünewalnti M öll., Nautilus cf. mosquensis Tzw., Orthoceras sp., Spi
rifer mosquensis F is c h , (часто), Spirifer Strangwaysi V e r n., Spirifer incrassatus Eichw ., Spi
rifer fisciger K eys., Reticularia lineata M art., Productus longispinus Sow., Productus semire
ticulatus M art., Productus Cora d’Orb., Productus scabriculus M art., Enteletes Lnmarchi F isch ., 
Meekeïla eximia E ich w ., Orthotetes crenistria P h ill . ,  Derbyia grandis W aag., Orthis Michelini 
V ern., Chonetes pseudovariolata Nik. ( Chon. sarcinulata V ern-, pars.), Chonetes sp., Euom-

г) C. Лався находится тотчасъ за южной границей лисга, Чауръ и Веркуцъ (Вернутецъ) нѣсколько 
южнѣе.

2) Замѣтеаъ наклонъ къ SO, 3 —4°.
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phalus marginatus E ich w ., отпечатки Macrocheilus и Murchisonia, Bellerophon costatus Sow.r 
Anatina attenuata M’Coy, Aïlorisma regularis K ing., отпечатки и ядра Macrodon, Nucula, Avi- 
culopecten, Schizodus, Potêriocrinus multiplex Trd., Cromyocrinus sp., Archaeocidaris rossica 
Buch., Syringopora parallela  F isch ., Syringopora ramulosa Groldf., Bothophyllum conicum 
F is c h ., Ascopora nodosa F is c h .,  Fenestella elegantissima Eichw ., Fenestella bifurcata F is c h .,  
F  enest. retiformis S c h lth .,  Polypora heyserlingiana Ne tse h-, Polypora micropor a  S tu c k ,, Bhom- 
bopora sp., Ehabdomezon rhombiferum P h il. (?), Fusulina cylindrica F is c h ., Fusulina cf. monti- 
para  E h rb ., Bradyina nautiliformis Möll.

Часто слои известняка почти нацѣло состоятъ изъ окаменѣлостей и ихъ обломковъ (чле- 
ники криноидей, иглы морскихъ ежей и проч.). 1

262. Окрестности Веркуца, Чаура и Лавси представляютъ ровную, слабо волнистуі» 
мѣстность съ песчанистыми иочвами, по которымъ, особенно вблизи Лавси, разбросаны ва- 
луны кварцеваго песчаника, зеленокаменныхъ породъ, бѣловатаго кварцита, каменноуголь- 
наго кремня и проч. На склонѣ къ Колпи пески образуютъ тамъ и сямъ плоскія эоловыя 
гряды.

263. Известняки съ Spirifer mosquensis F isch ., Productus longispinus Sow., Euomphalus 
pectangulatus Sow., Bothrophyllum conicum F isch ., Syringopora parallela  F is c h .,  Archaeocida
ris rossica B uch., члениками криноидей, Fusulina cylindrica F is c h , и проч.— мы наблюдали 
въ берегахъ оз. Эндовищ е, на границѣ Владимірской и Рязанской губерній.

Р ч .  Г у с ь .

264. Въ районѣ верховьевъ р. Г у с я  распространены верхневалунные супеси и глини- 
стые или рыхлые пески, подстилаемые красною, песчанистою валунною глиною; послѣдняя 
обнаруживается въ кирпичныхъ ямахъ близъ дер. Е го р е в о й  и С тепановой. Валуны то 
часто встрѣчаются на поверхности, то весьма рѣдки. Мощность верхневалунныхъ песковъ 
колеблется на ровныхъ мѣстахъ около 1 мет., но они обыкновенно всхолмлены въ плоскіе 
эоловые бугры, перемежающіеся съ болотистыми котловинами; торфяныя воды окрашены въ 
обычный буроватый или кофейно-коричневый цвѣтъ. Залежи торфа, мѣстами заключающаго 
въ себѣ крупные стволы деревьевъ, разрабатываются около Мальцевскаго стекляннаго за- 
вода (Мальцевъ-Гусь). Въ окрестностяхъ послѣдняго, при рытьѣ колодцевъ, достигаютъ ка- 
менноугольнаго кремнистаго известняка.

265. Къ западу отъ д. О катовой, на лѣвомъ добережьи Гуся, поверхностные пески 
скучены въ типичныя дюны, до 4— 5 метровъ высотою. На нихъ попадаются оббитые кремни 
и кремневыя „стрѣлы“.

266. Верхневалунные пески, вмѣстѣ съ валунными глинами, прослѣжены нами и южнѣе, 
къ с. Д ы кулю  (Сентурскому желѣзномѵ заводу) и д. А стаф ьевой . Въ гусевской котловинѣ 
и въ ложбинахъ другихъ лѣсныхъ рѣчекъ скопляются слоистые, желтые пески, обнаженные 
на 3— 4 метра (пог. Пятнида).

267. По Гусю около д. П арахиной видны аллювіальные глинистые и желѣзистые 
пески съ вивіанитомъ. Коренныя породы выступаютъ въ овражкахъ, въ сѣверной половинѣ 
деревни:

Вывѣтрѣвшая, буроватая юрская глина, съ желтовато-бѣлыми известковыии и фос- 
форитовыми конкреціями (прикрыта сверху намытымъ пескомъ); 2,5 м.

Буроватый, разбитый на куски мергель, —  внутри сѣрый, съ желѣзистыми крапи- 
нами и фосфоритными зернами, или весь бурый, весьма желѣзистый, подоб- 
ный глинистому бурому желѣзняку; заключаетъ въ себѣ плохо сохранив- 
шіеся отпечатки Cadoceras sp. и пластинчатожаберныхъ, a также пустоты 
отъ белемнитовыхъ rostra съ слѣпками аІЬ оІп] около 1,5 м.

Темный, слюдистоглинистый песокъ; 1 метръ; уходитъ подъ русло рѣчки.
Внутри деревни и въ сосѣдствѣ съ нею на юрскія породы налегаютъ песчаные и песчано- 

глинистые наносы съ валунами квардеваго песчаника, гранита, каменноугольнаго кремня и 
проч. Изъ колоддевъ нарыты:
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Сѣрыя мергелистыя глины и сѣрый глинистый известнякъ или мергель, съ мелкими, 
желѣзистооолитовыми зернышками и крапинками; встрѣчаются Belemnites 
Puzosi d’Orb., Belemn. Beaumonti d’Orb., Quenstedticeras Damoni Nik. (изъ 
глинистаго известняка).

‘268. Ниже д. Парахиной правый берегъ Гуся, вверху песчанистый, сохраняетъ высоту 
около 8 м.; бурый желѣзистый мергель и темноцвѣтная песчанистая глина показываются въ 
рытвинахъ и въ отбросахъ изъ пробныхъ дудокъ (на желѣзную руду).

269. Къ западу отъ р. Г у с я  простирается лѣсистая мѣстность съ песчанистыми почвами, 
(юлотами, трясинами. лѣсными и болотными рѣчками— какъ ІІы нцулъ, Ш умш аръ, Б о ч к а , 
Н ынуръ, Д андуръ. Валуны продолжаютъ встрѣчаться на поверхности (дд. Великодворье, 
Залѣсье и др.); валунная глина, обыкновенно сильно измѣненная элювіальными продессами, 
оподзоленная и сильно песчанистая, остается на перевалахъ и подстилается, всего вѣроятнѣе, 
юрскими породами, хотя, за отсутствіемъ обнаженій, это не можетъ быть подтверждено 
нрямыми наблюденіями; при устьѣ Дандура попадаются, впрочемъ, белемниты *).

270. Рч. Поля (за лредѣлами 72-го листа она сливается съ Бужею, которую принимаетъ 
въ себя р. Пра— лѣвый притокъ Оки) протекаетъ въ подобной же песчанистолѣсистой и 
болотистой мѣстности; особенно обширныя болота, съ песчанистыми мысами и островами, 
тянутся по плоскому перевалу между Полей и верхнемъ теченіемъ Гуся. Теченіе Поли 
медленное, русло ея часто заросло хвощами и др. водными растеніями, вода бурокоричневая. 
По лобережьямъ рѣчки валуны всюду попадаются на поверхности песчаныхъ и подзолисто- 
супесчаныхъ почвъ (кварц. песчаникъ, гранитъ, глинистый сланедъ, квардъ и проч.); валунная 
глина,— буроватая или свѣтлосѣрая, съ блѣдносиневатымъ оттѣнкомъ, очень богатая пескомъ, 
вскрыта въ кирпичныхъ ямахъ y И ван и щ евск аго  стекл. завода и въ окрестностяхъ 
д. Гри ш ковъ или А н др еевско й . На р. Буж ѣ, y с. Т и х а н о в а , выступаютъ свѣтложелто- 
ватыя или желтоватосѣрыя, слюдистопесчанистыя, слоеватыя глины, съ округлыми плотно- 
песчанистыми стяженіями, внутри которыхъ находитея рыхлый песокъ; небольшіе валуны 
залегаютъ въ верхнемъ горизонтѣ глинъ и въ покрывающемъ ихъ пескѣ 2). Около д. Гр и ш ковъ  
поверхностные пески скучиваются мѣстами въ невысокіе дюнные холмики и бугры.

Б. — Р. Клязьма и ея притоки.

Р. Клязьма.
К лязьм а вступаетъ въ предѣлы 72-го листа немного выше гор. Владиміра; отсюда, 

вплоть до впаденія въ р. Оку, русло ея находитея въ области нажихъ наблюденій. При 
общемъ направленіи съ W на 0 , Клязьма дѣлаетъ болыпую дугу между устьемъ своего 
праваго притока Судогды и гор. Вязниками, огибая съ с ѣ в е р а  ковровское каменноугольное 
плято 3). Теченіе Клязьмы весьма извилисто, причемъ подмывается то лѣвый, то правый 
древній берегъ. Ширина аллювіальной долины колеблется въ среднемъ отъ одной до 7— 8 
верстъ, увеличиваяеь, конечно, въ нижнемъ теченіи и въ мѣстахъ сліянія рѣки съ притоками.

1) Пашенныя площадн занимаютъ небольшія пространства среди лѣсовъ. Населсвіе занимается пре- 
тшущественно лѣснымп проыыслами пли на стеклявныхъ заводахъ; П е р о в с к о м ъ , З а л ѣ с с к о м ъ  п др.; 
заводы У щ е р с к ій  п Д у б р о в с к ій ,  зпачащіеся на 10-ти верстной картѣ Генеральваго штаба, уже не 
существуюіъ.

*) См. C. Н. Н и к п т п н а , 57 л і істъ  (Труды Геологич. Комнтета, т. V, № 1), стр. 139— 140.
3) Только въ одвомъ пунктѣ, близъ с. М а л ы п ге ва , камеввоугольные нзвестнякп обважаются и по 

лѣвому, сѣверному берегу рѣки.
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Въ области 72-го листа русломъ Елязьмы прорѣзываются сначала нижнемѣловыя и юрскія 
отложенія, затѣмъ полосатые мергеля, далѣе каменноугольные известняки и доломиты, пермскіе 
известняки и, наконецъ'; опять полосатые мергеля. Сообразуясь съ этою послѣдовательностью 
геологическихъ образованій, мы разсмотримъ теченіе рѣки по участкамъ, захватывая вмѣстѣ 
и тѣ ея притоки, которые даютъ разрѣзы, тождественные съ клязьминскими или дополняющіе 
эти послѣдніе.

УчастоЕъ'отъ западноіі границы листа до устья р. Нерли.

271. Отъ гор. В л ад и м ір а  до с. Л ем еш ка высокимъ является лѣвы й берегъ Елязьмы, 
хотя онъ не вездѣ подмывается живымъ русломъ рѣки въ меженное время года. Западнѣе 
Владиміра склоны лѣваго берега переходятъ внизу въ неширокую, задернованную терраску, 
слабо приподнятую надъ аллювіальной долиной; по этой терраскѣ проложено полотно Московско- 
нижегородской желѣзной дороги. Въ оползняхъ y нижней терраски видны валунные на- 
носы, т.-е. краснобуроватыя валунныя глины и нижневалунные пески, съ плотными желѣ- 
зистыми прослоями. Наверху, y западнаго конца Я м ской слободы (близъ хлѣбнаго магазина), 
въ ямахъ, служащихъ для добыванія глины и песка, обнажаются:

Красно-буроватая валунная глина 0,5 м.
Свѣтложелтые, слоеватые пески, заключающіе въ себѣ прослойки гравія и рѣдкіе, 

мелкіе валунчики кремня и кварцеваго песчаника; до 3 м.
Свѣтлосѣрые и бѣловатые пески, также слоеватые; обнажены на 0,5 м.

272. У  сѣверозападной окраины города, въ кирпичныхъ ямахъ и рытвинахъ, высту- 
паютъ поверхностные, безвалунные, буроватожелтые, лессовидные суглинки, мощностью до 
2-хъ и болѣе метровъ, подстилаемые валунною глиною.

273. Овраги, составляющіе маленькую рѣчку Л ы бедь, обнажаютъ тамъ и сямъ тѣ же 
лессовидные суглинки, валунныя глины, нижневалунные пески, и, наконецъ, свѣтлосѣрыя и 
желтоватыя, слюдистыя, сланцеватыя глины, переходящія книзу въ мощную толщу сѣро- 
ватыхъ и желтоватыхъ песковъ. Это уже нижнемѣловыя породы, отчетливѣе и полнѣе выра- 
женныя въ другихъ разрѣзахъ неподалеку отъ Владиміра. Надъ сѣроватыми глинами про- 
ходитъ горизонтъ песчанофосфоритовыхъ сростковъ, маскированный, впрочемъ, задернованными 
оползнями и осыпями ’). Экземпляры сростковъ были найдены нами въ руслѣ Лыбеди и по 
откосамъ ея береговъ.

274. Обрывы внутри города, напр., ио съѣзду къ Лыбеди около гостиннаго двора, 
слагаются сѣроватыми и бѣлыми нижнемѣловыми песками.

275. Высоты, на которыхъ расположенъ Владиміръ, спускаются къ Клязьмѣ задернован- 
ными выступами или циркообразными и террасовидными склонами, густо заросшими вишне- 
выми садами. Правая сторона Муромскаго съѣзда (къ мосту) вертикально срѣзана въ срединѣ, 
за домомъ г. С лавнова. Въ этомъ обрывѣ видны:

Сѣрая или свѣтлосѣрая, плотная, дѣлящаяся на плитки, слюдистая глина; болѣе 1 м.
Желѣзистый песокъ и темнокоричневаго цвѣта желѣзистый песчаникъ; 0,1 м.
Свѣтлосѣрый, рыхлый, кварцевослюдистый, слоистый песокъ; 1,5 м.
Бѣлые, свѣтлосѣрые, желтоватые и свѣтлобуроватые, слюдистые, частію рыхлые, 

частію уплотненные пески, съ тонкими прослойками свѣтлосѣрой и свѣтло- 
фіолетовой глины, съ округлыми и продолговатыми (трубчатыми) желѣзисто- 
песчанистыми стяженіями, заполненными внутри глиной; 2 м. (ниже осыпь).

Выше по откосамъ съѣзда просвѣчиваютъ валунные пески и валунная глина съ не- 
большими отторженцами кристаллическихъ породъ.

' )  Вѣроятно здѣсь былъ найденъ г. К р ы л о в ы м ъ  отпечатокъ амыонита, предположительно опре- 
дѣленнаго G. Н. Н и к и т и н ы м ъ  за представителя группы Ammon. (Acanthoceras)  rhotomagensis D e fr .  
<Листъ 57, стр. 134).
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276. Внизу, y самой Кдязьмы, между мостомъ и водокачкой, въ стѣнахъ нижней терраски 
берега обнажены:

Темнозеленоватые, глинистые, глауконитовые пески съ сростками мергельнопесча- 
вистаго фосфорита (фосфорито-песчанистый конгломератъ), содержащаго отпе- 
чатки АисеПа Pallasi R e y s., Olcostephanus cf. subditoides N ik. и обломки аммо- 
нитовъ ви р гатовой  группы. Порода мѣстами окисляется и цементируется, 
переходя въ ноздреватую, пеструю, темно-зеленоватую и буроватую, плотную 
массу; 0,8 м.

Темная глина, заключающая въ верхнемъ горизонтѣ прослой темвыхъ же мерге- 
листыхъ сростковъ съ Olcostephanus stephanoid.es Орр. Въ толщѣ глины встрѣ- 
чаются: Cardioceras alternans Buch., Perisphinctes mnjownikensis Nik., Bele- 
mnites panderianus d’Orb., Gouldia cordata T rau sch ., Macrodon pictum Mil., 
Dentaliwm subanceps Trd., Alaria cochleata Q uenst и пр. Около 2,5 м.

Темносѣрая, слюдистомергелистая глина, уходящая подъ русло Клязьмы (гдѣ она 
источена личинками метлы). Въ глинѣ и заключенныхъ въ ней мергелистыхъ 
сросткахъ въ изобиліи находятся: Cardiocers tenuicostatum N ik., Cardioceras 
cordatum Sow., Gouldia cordata Trd ., Chemnitzia Struvei L ah ., Natica Calypso 
O rb., Torcula Fahrenkolii R o u il .,  Pinna sp., Belemnites panderianus d’Orb. 
и пр. Болѣе 1,5 m . надъ уровнемъ рѣки.

Опредѣленной границы между верхне- и нижнеоксфордсвими глинами не видно. Здѣсь же, 
ближе къ Клязьминскому мосту, наваливаются на нижнюю терраску берега сползшіе нижне- 
валувные пески и глыбы плотваго, песчаножелѣзистаго, валуннаго конгломерата.

277. Къ сѣверо-востоку отъ Владиміра, за устьемъ рч. Рпени, склоны къ нижней 
терраскѣ задернованы, но противъ юго-западнаго конда с. Д обраго просвѣчиваютъ валунныя 
глины и нижневалунные пески; здѣсь же найденъ сростокъ сѣраго фосфоритнаго (нижнемѣ- 
ловаго) песчаника.

278. По сторовамъ шоссе между Владим іром ъ и с. Добрымъ валунная краснобурая 
глина и подстилающіе ее свѣтлосѣрые и бѣловатые пески, съ уплотненными буроватыми 
прослойками, выступаютъ отчетливѣе. Въ сѣвервомъ концѣ с. Добраго наблюдался разрѣзъ 
темносѣрыхъ, глинистослюдистыхъ песковъ и такого же цвѣта (съ фіолетовымъ оттѣнкомъ) 
слюдистыхъ глинъ, около 5 м. мощностью.

279. Нижняя терраска Клязьмы слагается юрскими породами, о чемъ можно судить не 
только по обнаженію въ гор. Владимірѣ, но также и потому, что близъ „суроломовскаго“ 
перевоза, въ руслѣ рѣки и по сосѣднимъ ручьямъ, попадаются комья сѣрой юрской глины 
съ перламутровыми блестками и обломками белемнитовъ. Вмѣстѣ съ ними встрѣчены вымы- 
тые куски розоватаго мергелистаго песчаника, относящагося уже къ горизонту нижележащихъ 
пестрыхъ мергелей. Около желѣзнодорожной будки (противъ с. Суровни) огородная почва 
имѣетъ очень темный цвѣтъ и по ней разбросаны мелкіе кусочки кремнистыхъ и мергели- 
стыхъ стяженій, какъ вообще бываетъ на почвахъ, образовавшихся при участіи юрскихъ 
породъ. Берегъ Клязьмы топкій; желтоватые и буроватые пески съ валунами квардеваго пес- 
чаника и каменноугольнаго кремня сползаютъ мѣстами ниже ыолотна желѣзной дороги.

280. Овраги, направляющіеся къ Клязьмѣ между с. Добрымъ и Боголю бовы м ъ, a 
также y извѣстнаго Боголюбовскаго монастыря, обросли лугомъ, лиственнымъ кустарникомъ 
и мелкимъ лѣскомъ; но за устьемъ Нерли (притока Клязьмы) лѣвобережныя высоты снова 
подходятъ къ самому руслу Клязьмы. Близь с. Лем еш ка, въ урочищѣ „Красная гора“, 
видѣвъ слѣдующій разрѣзъ:

Песчанистая почва и нижневалувные, слоеватые, свѣтложелтые пески; валуны, 
скопляющіеся преимущественно въ верхнемъ горизонтѣ песковъ, принадле- 
жатъ граниту, глинистому сланв;у, зеленокаменнымъ породамъ, кварцевому 
песчанику, кварцу и каменноугольному кремню; нѣкоторые изъ нихъ дости- 
гаютъ 0 ,3 —0,4 м. въ поперечникѣ; общая мощность около 5 м. (Валунной 
глины въ разрѣзѣ не видво; впрочемъ, отъ „Красной горы“ берегъ продол- 
жаетъ подниматься).

Буроватая, сильно вывѣтрѣвшая, юрская глина съ желтоватыми и сѣросивеватыми
Труды Гкол, Ком. T. XV, № 2. 10
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пятнами, съ обломками Gryphaea s p., белемнитами и мергелистыми стяже- 
ніями; около 2 м.

Красноцвѣтнъте, плотные или тонкослоеватые, сильно песчанистые мергеля, заклю- 
чающіе внизу фигурныя и плоскоокруглыя мергелистопесчаныя стяженія; 8 м. 

Нижнемѣловыхъ породъ здѣсь уже нѣтъ, да и юрскія показываются послѣдній разъ; 
ниже по Клязьмѣ слѣдуютъ разрѣзы красноцвѣтныхъ мергелей и мергелистыхъ песковъ.

На данномъ участкѣ Клязьма принимаетъ въ себя съ лѣвой стороны, кромѣ ручья 
Лыбедь, о которомъ сказано выше, рѣчки: Рпень съ Содышкой и Нерль.

281. Р. Р л ен ь . При впаденіи въ Клязьму Рпень течетъ въ широкой аллювіальной 
долинѣ (огороды), сливающейся съ долиною Клязьмы. Правый берегъ ея вообще ниже 
лѣваго. Влизъ южнаго конца с. К р асн аго  лѣвый берегъ даетъ неполныя, осыпающіяся 
обнаженія сѣрыхъ слюдистыхъ песковъ и темносѣрыхъ, съ фіолетовымъ и розоватымъ оттѣн- 
комъ, слюдистыхъ, сланцеватыхъ глинъ. ІІо склону попадаются песчанофосфоритовые сростки, 
подобные лыбедскимъ (273). Весь разрѣзъ метровъ 5— 6 вышиною.

282. Въ с. К расном ъ начинается болыпой оврагъ, въ которомъ обнажены:
Почва (суглинокъ)— 0,4 м.
Желтоватокрасная глина съ мелкими валунчиками;— 0,8 м.
Сѣрожелтоватыя глины, съ ржавыми пятнами, глинисто-желѣзистыми стяженіями, 

прожилками крупнозернистаго гравія и валунами (гранита, грюнштейна, квар- 
цеваго песчаника, глинистаго сланца и проч.); 6 м.

Сѣрые и темносѣрые, глинисто-слюдистые пески и темнофіолетовыя, даже черно- 
ватыя, слюдистыя глины;— около 6 м.

Послѣднія видны и по склону къ Рпени, маскированному оползнями.
283. Нѣсколько выше по теченію, противъ сѣверной трети села, берегъ Рпени снова 

обнаженъ:
Краснобуроватая валунная песчанистая глина; 1 м.
Слоеватьге, кварцевослюдистые, бѣлые, желтоватые и красноватокоричневые, желѣ- 

зистые пески, съ тонкими прослоечками темноватой или сѣрой глины, также 
слюдистой; 10 м.

Фіолетовотемная, слюдистопесчанистая глина (оползни).
284. Противъ деревни Сущ евой, на вершинѣ возвышеннаго лѣваго берега Рпени 

(„Сущевская гора“), въ незначительныхъ, корытообразныхъ рытвинахъ, при самомъ началѣ 
склона, встрѣчены въ изобиліи песчанистые и песчанофосфоритные крупнозернистые сростки, 
отъ 1 до 6 дюймовъ въ поперечникѣ. Въ нихъ нами найдены отпечатки и ядра гоплитовъ—  
Hoplites Benettiae Sow. и Hoplites Engersi R ouil., a также неопредѣлимыхъ пластинчато- 
жаберныхъ. Сростки заключаются въ смѣшанной, песчаноглинистой породѣ пестраго цвѣта, 
надъ которою выступаетъ не толстый (полметра) слой вывѣтрѣвшей, желтоватобѣлесой мер- 
гелистой глины, распавшейся на кусочки и плитки. Выше виднѣется полусмытая валунная глина.

„Сущевская гора“ почти единственный пунктъ, гдѣ нижнемѣловыя отложенія ближайшихъ 
окрестностей Владиміра содержатъ окаменѣлости.

285. Полузадернованные склоны того же берега Рпени, вблизи с. С уходола, обнажаютъ:
Краснобурую глину съ валунами; 1,5 м.
Бѣлые, сѣрые, зеленоватые, бурые и темные, даже черноватые, слюдистые, рыхлые 

и глинистые пески; около 8 м.
Черноватыя, слюдистопесчанистыя и болѣе пластическія, темныя глины, по кото- 

рымъ вышележащія породы сползаютъ къ рѣчкѣ.
286. Немного ниже с. С е сл а в ск а го  (около водяной мельницы) выступаютъ:

Желтобуроватая, песчанистая валунная глина съ (5уроватымъ, глинистымъ, частію
желѣзистымъ пескомъ; въ разрѣзѣ около 1,5 м.

Темная, почти черная, или темнокоричневая, слюдистопесчанистая глина и гли- 
нистый песокъ; 1 м.

Бурый, буроватосѣрый, темносѣрый и черноватый слюдистоглинистый песокъ, съ
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округлыми и шаровидными, буроватыми, песчанистыми и песчаномергельными 
стяженіями, отъ 0,5 " до 6 дюймовъ въ поперечникѣ; въ стяженіяхъ включены 
ядра и отпечатки аммонитовъ (повидимому, Olcostephanus sp.), Terebratula cf. 
concretaTrA., Rhynchonella sp., мелкихъ конхиферъ и гастроподъ; 3,5 м. (осыпь).

Рыхлая, зеленоватотемная порода, состоящая изъ фосфоритовыхъ и мергелистыхъ 
галекъ въ глинистопесчаной массѣ; въ болѣе плотныхъ, темносѣрыхъ, песчано- 
фосфоритныхъ сросткахъ скучиваются Aucella terebratuloides L a h . и Detrupa 
sp.; 0,15 м . ( о с ы е ь ) .

Темныя и свѣтлосѣрыя мергелистыя глины съ аммонитами, неопредѣлимыми по 
плохому сохраненію; встрѣчаются, кромѣ того, Belemnites panderianus d’Orb., 
Gryphaea dilatata Sow., Gouldia cordata Trd.; до 2 м. (уходятъ подъ русло 
Рпени).

Тѣ же породы обнажаются и выше, на правомъ берегу рѣчки, противъ с. С есл а вск а го , 
но менѣе ясно.

287. Болѣе верхніе нижнемѣловые горизонты, представленные свѣтлосѣрыми и темно- 
сѣрыми слюдистыми песками, съ ржавыми пятнами и тонкими прослоечками свѣтлокофейной 
глины, слагаютъ 7-метровые обрывы въ оврагѣ, внутри села; они прикрываются буроватымъ, 
цементированнымъ пескомъ и подпочвенной буроватой-же глиной (2 м.). Почвы относятся 
къ типу суглинковъ, съ пепельнымъ, рыхлоплитчатымъ подпахотнымъ горизонтомъ. Берега 
сосѣдняго ручья Вздеришки задернованы.

288. Выше с. Сеславскаго Рпень даетъ разрѣзы около села Горицъ. Сползшіе валунные 
напосы, въ видѣ свѣтлобуроватыхъ глинъ, желѣзистыхъ сцементированныхъ песковъ и бурыхъ 
песчаниковыхъ плитъ, съ валунами гранита, кремня и проч., обнаруживаются въ одной верстѣ 
ниже села.

289. Е ъ  Горицамъ лѣвый берегъ Рпени поднимается высокими буграми, заросшими 
по склонамъ сосновымъ лѣсомъ. Вверху, въ рытвинахъ, просвѣчиваютъ буроватокрасныя 
валунныя глины и желтоватый песокъ съ бурымъ, желѣзистымъ песчаникомъ. Въ нижней 
половинѣ откосовъ, мѣстами срѣзанныхъ отвѣсными стѣнками, обнажены:

Сѣрый, съ желтоватыми пятнами и жилками песокъ, заключающій въ верхнемъ 
горизонтѣ зернистые, песчанистые сростки, совершенно аналогичные сущев- 
скимъ (284).

Слюдистые, свѣтлосѣрые и охряножелтые пески съ прослоечками свѣтлофіолетовой 
и сѣроватой глины.

Внизу преобладаютъ свѣтлосѣрыя, осыпавшіяся, слюдистопесчанистыя глины съ охря- 
ными и буроватыми жилками и пятнами и мягкими желѣзистыми стяженіями.

Пески и глины обнажены метровъ на 15, общая же высота крутого береговаго подъема 
достигаетъ 30 метровъ.

290. Еще выше но рѣчкѣ русло ея прорѣзываетъ одни лишь валунные наносы. Такъ, 
y водяной мельницы между с. Горицами и О вчухам и  лѣвый берегъ Рпени слагается 
свѣтлокрасноватыми глинами и желтоватыми валунными песками. Булыжный матеріалъ 
доставляется отсюда для города Владиміра.

291. Въ рытвинѣ—яру, въ одной верстѣ ниже с. О вч у х о въ , обнажаются, въ отвѣсномъ 
5-метровомъ разрѣзѣ, буроватые, сложнослоистые галечники и пески, съ многочисленными 
валунами кристаллическихъ нородъ, прикрытые желтобуроватой лессовидной глиной съ извест- 
ковыми стяженіями и журавчиками. Валунные пески, видимо, перемывались здѣсь рѣчными 
водами, a налегающая на нихъ безвалунная глина нанесена позднѣе (делювій).

292. Въ оврагѣ подъ с. Н овгородским ъ обнажены тѣ же породы, что и около Горицъ; 
почвы, покрывающія отлогій правый берегъ Рпени, окрашены въ цвѣтъ темнокоричневыхъ 
суглинковъ.

293. Въ задернованныхъ или распаханныхъ берегахъ маленькой рѣчки Содышки (пра- 
ваго притока Рпени) выступаютъ тамъ и сямъ какъ наносы, такъ и нижнемѣловыя породы. 
По оврагамъ y д. Смядиной, с. Т е м я ч е ва  и д. М арьиной видны полумаскированныя 
валунныя и делювіальныя глины; противъ с. Сновицъ и на перевалѣ между Сновицами 
и с. С основским ъ обнажаются тѣже глины съ валунами и слоеватые, нижневалунные пески

10 *
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съ гравіемъ, мощностью до 5 метровъ. Около сс. Т е м я ч е в а  и С о сн о вск а го  наносы подсти- 
лаются нижнемѣловыми песчаноглинистыми отложеніями.

294. Къ западу отъ; Рпени и Содышки, близь границы 72-го листа (и уже за предѣ- 
лами его), на юрьевскомъ трактѣ, въ правомъ берегу ручья М асленки, y села того же 
имени, нами осмотрѣвъ слѣдующій, почти отвѣсный разрѣзъ, описанный, но повидимому не 
вполнѣ точно, г. Кры ловы м ъ *):

Желтовато- и буроватосѣрый глиниетый песокъ, переходящій книзу въ сѣроватую 
глину, при высыханіи желтѣющую или бѣлѣющую и разсыпающуюся ыа 
плитки (см. 284); содержитъ круннозернистые, песчанистые, округлые или 
неправильной формы сростки, отъ 0,02 до 0,15 м. въ поперечникѣ; 2,5 м. 

Свѣтлосѣрые и бѣловатые, рыхлые, слоистые пески, съ прослоемъ (въ 2— 3 деци- 
метра толщиною) темнокраснаго, плотнаго, весьма желѣзистаго песчаника, 
раздѣлившагося на крупные куски и плиты; 2 м.

Свѣтлосѣрые, слоеватые пески съ тонкими (1 сантим.) прослоечками фіолетово- 
свѣтлосѣрой глины, съ охряными яропластками и стяженіями; внизу, какъ 
въ разрѣзѣ y с. Горицъ (289), преобладаютъ глины, перемежающіяся съ 
пятнистыми, желтоватосѣрыми песками; около 10 м.

Всторону отъ карниза обрыва берегъ продолжаетъ постепенно повышаться, слагаясь 
валунными наносами.

Нижнее теченіе Нерди.

Рѣчка Нерль впадаетъ въ Клязьму близъ вышеупомянутаго с. Лемешка (280). Извилистое 
русло ея помѣщается въ довольно широкой заливной долинѣ, достигающей около устья двухъ 
слишкомъ верстъ ширины. Ниже с. О сл а в ск а го  оба древніе берега отлого спускаются къ 
поймѣ, распаханы и лишены естественныхъ обнаженій.

295. У  сѣвернаго ковв;а с. О сл а вск а го , въ неболыпихъ ямахъ, вырытыхъ внизу 
берегового склона, наблюдалась сѣрая юрская глина съ мергелистыми и фосфоритовыми 
стяженіями, обломками белемнитовъ, аммонитовъ и Gryphaea. По склону видна осыпавшаяся, 
желтоватая, делювіальная глина.

296. Полверсты выше, Нерль упирается въ правый древній берегъ и подмываетъ его. 
По породамъ и окаменѣлостямъ, частію свободно лежащимъ на берегу и въ водѣ, можно 
возстановить здѣсь слѣдующій разрѣзъ:

Валунныя буроватыя глины, просвѣчивающія вверху берега; y подножья его много 
вымытыхъ валуновъ гранита, кварцеваго песчаника, зеленокаменныхъ породъ 
и проч.

Осыпи и оползни.
Сѣрая мергелистая глина, съ прослоемъ плотнаго, сѣраго, желѣзистооолитоваго 

известняка; глина и известнякъ заключаютъ въ себѣ: Quenstedticeras Lamberti 
Sow., Quenstedticeras sp., Belemnites panderianus d’Orb., Gryphaea dilatata 
Sow., Pecten fibrosus Sow., a также отпечатки и ядра другихъ, дурно- 
сохранившихся конхиферъ.

Темносѣрая, заплывшая, мергелистая глина.
Выступы юрскихъ глинъ тянутся вдоль берега на протяженіи немного меныпемъ пол- 

версты. Далѣе показываются (первоначально y самаго урѣза воды):
Краснов;вѣтные, оранжевые и бѣлосѣрые, полосатые мергеля. Они обнажены не- 

правильными уступчиками, общею мощностью 3,5 м,
. Высота всего берега достигаетъ здѣсь 14 метровъ.

297. На полдорогѣ между с. О славским ъ и П орѣцким ^ мергеля скрываются; обна- 
жены, но не отчетливо и не до самаго русла рѣчки, свѣтлобуроватыя валунныя глины съ

*) К р ы л о в ъ , 1. с., 43 —44.
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обточенными обломками кристаллическихъ породъ, каменноугольнаго кремнистаго известняка 
и кремня; нодъ глинами выступаютъ желтоватые пески, вѣроятно, нижневалунные. У  южнаго 
конца с. Порѣцваго, въ разрѣзахъ до 5 метровъ вышиною, также обнажаются глнны, какъ 
щебенчатыя. такъ и лессовидныя, прислоненныя къ откосу берега.

298. На неревалѣ между Нерлью и Рпенью коренныя породы скрыты подъ наносами. 
Върытвинѣ,къ востоку отъ болыпой дороги изъ Владиміравъ Суздаль, нротивъ с. С увор оц каго , 
видны:

Валунная краснобуроватая глина; 1 м.
Нижневалунные желтые, свѣтлобуроватые и свѣтлосѣрые пески; обнажены на 1,5 м.

Всѣ сейчасъ указанные разрѣзы относились къ возвышенному лѣвобереж ью  Клязьмы. 
Но характерныя для данной мѣстности нижнемѣловыя отложенія яереходятъ и на яротиво- 
положный правый берегъ рѣки. Правобережныя высоты наиболѣе рѣзко очерчены y западной 
граниды 72 листа, близъ дер. Улыбышевой, гдѣ онѣ достигаютъ 30— 35 саж. надъ ноймой 
Клязьмы.

299. Противъ д. У лы бы ш евой, яо высокому берегу рѣчки Содомовки (правый древ- 
ній берегъ Клязьмы), въ рытвинахъ и глубокихъ промоинахъ, прорѣзывающихъ задернован- 
ные, расяаханные или крутые, заросшіе сосновымъ и еловымъ лѣскомъ, склоны, обнажаются:

Почва, свѣтлосѣрый суглинокъ или суглино-суяесь, съ бѣлесоватымъ, рыхлымъ 
или крапчатопепельнымъ, разсыпчатымъ яодзолистымъ горизонтомъ, пере- 
ходящимъ книзу въ ржавосѣроватую глину; въ яодзолистомъ горизонтѣ и 
яодпочвѣ попадаются валунчики; 0,35 м.

Буроватая валунная глина; обнажена на 1,5 метра; ниже задернованная осыяь.
Свѣтлосѣрыя, слоеватыя, песчанослюдистыя глины, съ несчанистыми прослойками, 

желѣзистыми стяженіями и горизонтомъ хемной, яри вывѣтриваніи свѣтлѣющей, 
глинистой породы, растрескавшейся на неяравильные куски съ плоскорако- 
вистымъ изломомъ; около 2 мехр.

Осыяь.
Свита сѣрожелтоватыхъ, глинистыхъ и бѣлесыхъ, рыхлыхъ песковъ, съ тонкими 

ярослоечками глины; 15 метровъ.
Отдѣльные валуны гранита, кварцеваго яесчаника и зеленокаменныхъ нородъ достигаютъ 

одного метра въ діаметрѣ.
300. Коренныя яороды, подобныя улыбышевскимъ, мы наблюдали, въ неполныхъ раз- 

рѣзахъ и лысинахъ, въ холмистыхъ окрестностяхъ селеній— К о н я ева , Б ор и согл ѣ ба, Ка- 
ды евой, П рокудиной и Н евревой , но высотамъ, окаймляющимъ верховья рч. Содомовки 
и русло рч. Ю рикъ (маленькій притокъ Клязьмы, беруш;ій начало около дер. Прокудиной). 
Вездѣ виднѣ.іись осыпавшіеся, глинистые, сѣрожелтоватые пески и віяшележащія, рас- 
яавшіяся на ялитки, свѣтлосѣрыя и фіолетовосѣрыя глины, содержащія въ себѣ желѣзистыя 
стяженьица. Помимо валунныхъ глинъ, встрѣчаются и лессовидныя.

301. Еъ востоку отъ рч. Ю рикъ древній берегъ Клязьмы, отстуяающей здѣсь къ сѣверу 
и сѣверо-востоку, выраженъотлогимъ, задернованнымъ и распаханнымъ подъемомъ (д. Дуб рова, 
д. Б ай гуш ъ, с. К усуново). Въ кирпичныхъ ямахъ и овражкахъ близъ Б ай гу ш а обнажены:

Песчаяистая почва и яодпочвенный верхневалунный песокъ; 0,5 м.
Краснобурая валунная глина, книзу болѣе песчанистая и осынавшаяся; 1,4 м.

302. Тѣже поверхностныя образованія вядны около дер. Б ар ако вой  и дальше но 
судогодскому тракту. Валунная глина держитъ груятовую воду, такъ что колодцы мелки, 
около 1— 111г саженъ.

303. Между древней отлогой террасой, болѣе или менѣе ясной y д. Байгуша и с. Кусу- 
нова, и современной яоймой р. Клязьмы, нротягивается промежуточная нолоса въ 3— 4 версты 
шириною, занятая по преимуществу яесками, всхолмленными съ поверхности въ дюнныя 
гряды. Наилучшіе разрѣзы этихъ песковъ яаблюдались нами въ глубокихъ промоинахъ по 
сторояамъ яродолговатой котловины, въ которую спускается старый рязанскій трактъ около 
деревень Р язан о во й  и Дубровки:
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Поверхностный рыхлый, безвалунный, желтоватый песокъ, переработанный вѣт- 
ромъ въ дюнные холмы, поросшіе сосновыми лѣскомъ и бѣлымъ мохомъ; 
мощность, различна.

Буроватый, уплотненный песокъ, цементированный такого же цвѣта глиною; валу- 
новъ не содержихъ; около 0,8 м.

Желтоватый и свѣтлосѣрый, слоеватый песокъ, съ разсѣянными въ немъ валунами 
кристаллическихъ породъ и каменноугольнаго кремня; обнаженъ на 4,5 метра.

По сосѣдству видны ямы, изъ которыхъ добывался шоссейный матеріалъ— мелкіе ва- 
луны, гравій и десокъ.

304. Ближе къ г. Владиміру, по сторонамъ маленькой рѣчки Черной (начинается близъ 
с. Погребища), при легкомъ пониженіи мѣстности къ поймѣ Клязьмы, — тѣже дюнныя 
всхолмленія; около дамбы, прямо противъ города, онѣ достигаютъ 5— 7 метровъ высоты и про- 
тягиваются грядами, параллельно рѣкѣ х). Такія же дюны, высотою до 6 метровъ, распо- 
лагаются но пойменному правобережью Елязьмы y западной границы 72 листа, не доѣзжая 
д. Улыбышевой, и къ востоку отъ г. Владиміра, противъ с. Добраго; на нихъ попадаются 
обломки грубой посуды, сдѣланной изъ глины съ крупными кварцевыми зернами; въ дюнахъ 
противъ с. Д обраго рѣзко выступаетъ ортштейновый прослой. Къ желтому песку примѣпш- 
ваются продолговатыя зерна кварца и кварцеваго песчаника, до 3 миллим. въ длину.

305. Поверхность современной клязьминской поймы слегка волниста. съ виадинками, 
старицами и озерами. Обычныя суглинисто- или супесчаноиловатыя почвы луговъ— сѣро- 
коричневаго цвѣта, съ бурыми желѣзистыми крапинами—подостланы аллювіальной шоколадной 
глиной, подъ которою, на глубинѣ 1— 2 или болѣе метровъ, лежатъ нижнеаллювіальные 
сложнослоистые пески. На слабо приподннтыхъ участкахъ поймы, въ особенности ближе къ 
живому руслу рѣки, пластъ аллювіальной глины прикрытъ сверху глинистымъ и рыхлымъ 
пескомъ, мѣстами скошшющимся въ навѣянные вѣтромъ бугорки. Аллювіальные наносы 
р. Клязьмы прекрасно обнажаются въ ярахъ, подмываемыхъ рѣкою при ея поворотахъ; противо- 
положные берега обыкновенно отлоги, песчанисты, иногда съ песчаными косами. Нерѣдко 
берега и сама иойма обросли ивнякомъ, мелкимъ дубнякомъ, черемухой, черной смородиной 
и проч. 2).

4) Много дюнъ развѣваемыхъ, съ прекрасно выраженвыми ripples marks, съ обнаженіями нижняго 
желтаго песка и углистаго черноватаго или сѣраго культурнаго слоя (0,1—0,15 м.).

а) Прцводимъ нѣкоторые разрѣзы клязьминскаго аллювія. Яръ праваго пойменнаго берега въ 1*/а вер- 
стахт. ниже города Владиміра:

Оѣрый и сѣробуровагый, тонкослойный, супесчаный наносъ и сѣрая, песчанистая луговая 
почва; 1,5 м.

ШоколаДная и шоколаднобурая глина, впизу и вверху болѣе песчанистая, буроватая, съ 
бурыми жилками и пятнами; 0,5 м.

Нижнеаллювіальные, бѣловатые, желтоватые и буроватые пески, съ гориаонталыюй и на- 
клонвой сдоистостью; обнажены иа 2 ыетра.

Полверсты ниже, въ разрѣзѣ іѣваго  берега поймы, верхній песчанистый горивоитъ значителыіо 
толще и пронизанъ дилиндрнческими норами касаточекъ. Нижнеаллювіадьный песокъ становится близъ 
воды синесѣроватымъ.

На правобережоой поймѣ иедавно еще существовала „Тянишева заводь“; теперь ее затянуло,— 
остались неболыпія озера, разобщенныя наметаннымъ пескомъ.

Въ одной иерсхѣ выше села Добраго, въ приглубомъ урочищѣ „ЧерныГі Яръ“, дно Клязьмы за- 
валено темными, крупными, вымытыми стволами дубовъ, высовывающпмися изъ нпжнихъ слоевъ берего- 
ваго обрыва. Аллювіальвыя глины имѣютъ здѣсь темную окраску и заключаютъ въ себѣ пропластки и 
линзы торфа. Толстые дубовые стволы иоиадаются и далѣе, н ап р , въ урочищѣ яЖ а р и “ (лѣвый берегі.), 
въ 1 */а верстахъ выше с. Боголюбова. На лівобережной поймѣ дугообразное? озеро „Оигааное“ и длинная 
старица.

Немного ниже суроломовскаго перевоза обнаженъ двухъ-метровый пластъ темносѣраго и почти 
чернаго глинистоиловатаго наноса, матеріалъ для котораго несомнѣнно дали и юрскія глины,— съ ство-
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Сопоставляя вышеприведенныя обнаженія возвышенныхъ побережьевъ Клязьмы въ 
заііадном ъ участкѣ ея теченія, получаемъ слѣдующій сводный геологическій разрѣзъ:

а) Почва— свѣтлокоричневатый или свѣтлосѣрый суглинокъ съ мучнистоподзо-
листымъ или пепельноразсыпчатымъ, книзу уплотняющимся, подпахотнымъ 
(переходнымъ къ подпочвѣ) горизонтомъ.

б) Лессовидная, бурожелтая, суглинистая порода съ известковыми жилками; 2— 3 м. 
(Владиміръ— кирпичныя ямы, берега Лыбеди, Сновицы и проч.). Лессовидныя

глины, налегающія на валунныя отложенія, распространены преимущественно 
по высокому лѣвом у берегу Клязьмы, но часто смыты; въ области волнистаго 
п р авобер еж ья онѣ встрѣчаются рѣже и обыкновенно обраіцены въ делювій.

в) Краснобурая валунная, несчанистая глина; 1,5— 4 м. (Владиміръ, Ямская Сло-
бода, Доброе, Сновицы, Горицы, Порѣцкое, Сухороцкое, Улыбышева, Проку- 
дина, Неврева, Байгушъ и пр.). По правобережью Клязьмы валунныя глины 
нерѣдко переходятъ къ поверхности въ верхне-валунную супесь или глини- 
стый песокъ.

г) Нижневалунный бѣловатый, желтый и бурый, елоеватый песокъ, съ прослоями
темнобураго желѣзистаго песчаника и валуннаго конгломерата; моіцность раз- 
лична, 5— 10 метр. и болѣе (Владиміръ, Ямская Слобода, Доброе, Сновиды, 
Сеславское, Горицы, Овчухи, Сувороцкое, окрестности Байгуша и проч.). 

Нижневалунные пески залегаютъ подъ валунною глиною неправильнымъ, преры- 
вистымъ пластомъ, образуя утолщенія къ долинамъ рѣчекъ.

д) Пестрая, глинистопесчаная порода съ песчанофосфоритовыми сростками (непра-
вильной или округлой формы), содержащими въ себѣ Hoplites Benettiae Sow., 
Hoplites Engersi R o u il . ,  ядра и отпечатки пластинчатожаберныхъ; 1,5 м. 
(Лыбедь y Владиміра, Красное, Доброе, Сущевская гора, Гориды, ручей Ма- 
сленка).

е) ІІлотныя, трещиноватыя или распавшіяся на плитки глины, темносѣраго, сѣ-
раго, желтоватаго и бѣловатаго двѣта; 2 м. (Владиміръ, Сущевская гора, 
Горицы, ручей Масленка, Улыбышева).

ж) Свита бѣловатыхъ, сѣроватыхъ, ржавожелтоватыхъ и буроватыхъ слоистыхъ
песковъ (преобладаютъ бѣловатые и свѣтлые оттѣнки), съ желѣзистыми стя- 
женіями и тонкими прослоечками сѣроватаго и свѣтлофіолетоваго двѣта 
глинъ; 25— 30 метровъ.

Въ верхнемъ горизонтѣ песковъ залегаетъ пластъ очень плотнаго, темнокраснаго 
и бураго желѣзистаго песчаника или песчанистаго желѣзняка, имѣющій, 
впрочемъ, мѣстное распространеніе (Масленка, отчасти Владиміръ, Горицы); 
нижніе горизонты болѣе глинисты (Владиміръ, Масленка, Горицы, Ерасное, 
Улыбышева и пр.). Мѣстами пески становятся книзу темносѣрыми и тем- 
ными, подстилаясь въ зтомъ случаѣ темной песчанослюдистой глиной (Крас- 
ное, Доброе, Сеславское, Суходолъ).

з) ІІесчанослюдистыя, свѣтлосѣрыя, ржавосѣроватыя или темныя, съ фіолетовымъ
оттѣнкомъ, слоистыя глины, гіри высыханіи распадающіяся на плитки; ржаво- 
сѣроватыя глины заключаютъ въ себѣ глинистожелѣзистыя стяженія и про- 
слойки песка (Красное, Доброе, Сеславское, Суходолъ, Гориды, Масленка и 
проч.); 15 метр.

лами дубовъ, прослойками торфа и многочисленнымн раковинами ирѣсноводнихъ моллюсковъ (JAmnaciis 
stagnalis, Vivipara fasciata и проч.). Повидимому здѣсь была когда-то заводь.

Около с. Б о г о л ю б о в а ,  гдѣ пристань, правый, крутоярый берегъ Клязьмы обнажаетъ: а) сѣрый 
и свѣтлосѣрый верхкеаллювіальный иесокъ; б) пеструю и сѣрошоколадную глину съ прослоечкамц то)іфа 
іі в )  бѣловатые пески. Лѣвый берегъ песчанистъ. Почти противъ с. Л е м е ш к а , въ дѣвомъ нойменномъ 
берегу рѣки видны сильно-желѣзистыя, ноздреватыя гл іін ы , иодобныя мягкому глинистому бурошу желѣзняку, 
и темносѣрыя глины съ жилками и ііятнами вивіанита.
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и) Бурый, глинистый песокъ, съ буросѣрыми сростками, въ которыхъ заключаются 
Olcostepharlus sp., Terebratula concreto, Trd., Rhynchonella sp., мелкія конхи- 
феры и Гастроподы (Сеславское); 4 метра.

і) Зеленовато-темный, глинистый песокъ съ фосфоритовыми и песчаномергельными 
сростками, съ Olcostephanus cf. subditoid's Nik. и Aucella terebratuloides Lah.; 
0,2 м. (Сеславское, Владиміръ). 

к) Такой же песчаникъ съ Aucella Pallasi Keys, и аммонитами виргатовой группы 
(Сеславское и Владиміръ); 1 метръ. 

л) Сѣрыя, темносѣрыя и черноватыя (вверху) мергелистыя глины. Въ мергели- 
стыхъ стяженіяхъ верхняго горизонта попадаются Olcostephanus stephanoides 
Ор р. Въ толщѣ содержится типичная верхнеоксфордская фауна: Perisphinctes 
mnjownikensis Nik., Cardioceras alternons Buch-, Belemnites panderianus 
d’Orb., Gouldia cordata Trd., Macrodon pictum M ila sch ., Dentalium suban- 
ceps Trd., Alaria cochleata Q uenst. и проч. (Владиміръ, Сеславское); 3 метра. 

м) Сѣрыя глины съ Cardioceras tenuicostatum Nik., Cardioceras cordatum Sow., 
Belemnites panderianus d’O rb., Gouldia cordata Trd., Gryphaea dilatata Sow., 
Chemnitsia Struwei Lah., Torcula Fahrenkolii R o u il., Pinna sp. и проч. 
(Владиміръ, Суроломовскій перевозъ, Ославское); 4 м. 

н) Сѣрый, желѣзистооолитовый, глинистый известнякъ въ сѣрой мергелистой 
глинѣ; содёржитъ: Quenstedticeras Lamberti Sow., Qw nstedticeras s p., Belem
nites panderianus d’Orb., Gryphaea dilatata Sow., Pecten fibrosus Sow. и проч. 
(Ославское); 1 метръ. 

о) Темносѣрая, болыпею частію заплывшая или вывѣтрѣвшая глина съ Gryphaea 
dilatata Sow. (Ославское, Лемешокъ); 4 метра. 

п) Красноцвѣтные и полосатые мергеля, плотные или, чаще, песчанистые, съ про- 
слоями мергелистаго песчаника (Суроломовскій перевозъ, Лемешокъ, Ослав- 
ское, Порѣцкое).

Участокъ между устьемъ р. Нерли и устьѳжъ Нерехты.

Русло Клязьмы, по прежнему прихотливо извивающейся среди ея широкой аллювіаль- 
ной долины, почти всюду ближе къ правому древнему берегу, чѣмъ къ лѣвому; поэтому воз- 
вышеннымъ и крутымъ является здѣсь обыкновенно правый берегъ, лѣвый же— отлогимъ и 
сравнительно низменнымъ. Только внизъ отъ устъя Нерли, гдѣ Клязьма держится лѣваго 
берега, да на срединѣ участка, y с Патакина, гдѣ она дѣлаетъ крутую дугу влѣво, лѣво- 
бережныя высоты подходятъ къ живому руслу рѣки. Впрочемъ, какъ эти мѣстныя высоты, 
такъ и болѣе иостоянныя возвышенноста праваго берега вообще значительно ниже подъе- 
мовъ y г. Владиміра; въ болыпинствѣ случаевъ онѣ не превышаютъ 1 0 — 15 саженъ надъ 
меженнымъ уровнемъ Клязьмы.

306. Версты 11/2 выше д. Л уневой  лѣвый аллювіальный берегъ Клязьмы достигаетъ
6 метровъ высоты:

Сѣрый и буроватосѣрый слоеватый песокъ; 1— 1,5 м.
Пестрая, коричневобуроватая глина (надъ нею просачиваются ключи); 1 — 1,5 м.
Свѣтіосѣрые, желтоватые и буроватые, слоистые пески; 2— 2,5 м.

307. Коренныя породы обнажаюхся въ правомъ берегу, y д. Сельцо. Здѣсь видны:
Верхневалунный глинистый песокъ и краснобурая валунная супесь.
Нижневалунный свѣтлосѣрый и свѣтложелтоватый песокъ. Валуны достигаютъ

0,2 м. въ діаметрѣ.
Красноцвѣтные и тонкополосатые мергеля и мергелистыя глины.

Мощность валунныхъ наносовъ трудно опредѣлима по условіямъ рельефа берега; мощ- 
ность же мергелистыхъ породъ не менѣе 5— 6 метровъ.
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308. За устьемъ рч. У щ еры , по склонамъ и y воды, въ изобидіи попадаются валуны 
кристаллическихъ породъ и каменноугольнаго кремня, a мѣстами, напр., въ „Левинскомъ 
плесѣ“, показываются и полосатые— красные и бѣлые— мергеля.

309. Верстахъ въ 5— 6 выше устья рч. С удогды  въ руслѣ Клязьмы скошшются цѣлыя 
косы валуннаго галечника; послѣдній залегаетъ прослоями и въ нижнеаллювіальномъ пескѣ, 
во вторичномъ мѣстонахожденіи *).

310. Въ урочищѣ „Ключево“ (4 версты выше устья Судогды) правый берегъ Клязьмы 
довольно высокъ и обрывистъ:

Желтоватые, мѣстами ясно-слоистые пески, съ буроватыми прошгастками, безъ 
валуновъ, вверху рыхлые, переработанные вѣтромъ, т.-е. слегка всхолмлен- 
ные; 4— 5 м.

Осыпавшіеся, валунныѳ, частію слоеватые пески; 3— 3,5 метр.
Красноцвѣтные мергеля, слагающіе нижнюю, задернованную терраску берега; на 

поверхности терраски множество валуновъ кристаллическихъ породъ; 1,5— 2 м.
Немного ниже, въ пойменномъ берегу рѣки обнаженъ торфъ. Слѣва въ Клязьму вы- 

ходитъ старица (затонъ), зктягивающаяся иесчаными косами.
311. При устьѣ рч. Судогды, подъ селомъ С п асъ-К уп алищ и , правый берегъ слагаютъ:

Песчаная почва съ валунчиками кристаллическихъ породъ; 0,15 м.
Желтоватосѣрые нижневалунные пески; валуны кварцеваго песчаника достигаютъ

0,3 м. и болѣе въ поперечникѣ; 6 м.
Красноцвѣтные и бѣлые мергеля; 7 м.

Валунная глина, отсутствующая въ обнаженіи, появляется на возвышенностяхъ за с. 
Спасъ-Купалищи, гдѣ она добывается на кирпичъ.

312. Близъ д. К р асн о й -Р ам ен и  также видны нижневалунные пески и полосатые 
мергеля.

313. Въ дер. П енкиной верхняя часть берега (откосы Нижегородскаго шоссе, пересѣ- 
кающаго здѣсь р. Клязьму) слагается краснобурой валунной глиной; по бугроватымъ скло- 
намъ къ рѣкѣ выступаютъ зернистые, щебневатые, свѣтложелтые пески, мощностью до 
12 метровъ. Внизу скопляются рыхлые, осыпавшіеся пески безъ валуновъ.

314. Ниже дер. Пенкиной обнажаются въ разныхъ мѣстахъ:
Сѣрожелтоватые пески, нерѣдко переработанные вѣтромъ въ холмики; 1— 4 м.
Прерывистый прослой буроватой или пятнистой (раскисленной), песчанистой, влаж- 

ной глины; 0,8 м.
Желтоватые, осыпавшіеся пески, мѣстами безъ валуновъ, мѣстами валунные; 8— 

10 метр.
315. Далыпе, яри поворотѣ Клязьмы влѣво, правый берегъ становится аллювіальнымъ; 

древнія высоты отходятъ въ сторону и задерновываются. Противъ д. К ур м еневой, въ сред- 
немъ, глинистомъ горизонтѣ правобережнаго аллювія, залегаютъ ноздреватыя бурыя желѣз- 
ныя руды; пластъ луговой рѵды, до 1 метра толщиною, тянется на протяженіи 20 саженъ.

316. Лѣвый берегъ все время пойменный. Надъаллювіалъная терраска, невысокая и от- 
логая, покрывается (налр., y с. Хохлова, д. Новской и проч.) подзолистыми супесями и гли- 
•нистыми песками; мѣстами попадаются мелкіе валунчики. Дальше отъ поймы, за московскимъ 
шоссе и близъ линіи Московско-нижегородской желѣзной дороги, на плоскомъ и ровномъ пе- 
ревалѣ между нижнимъ теченіемъ Нерли и Клязьмой (д. Чирикова, Выселки, Нестеркова, 
с. Второво), проглядываютъ буроватыя глины, въ нижнемъ горизонтѣ щебенчатыя, прикрытыя 
типичными подзолистыми суглинкамн. Буровою скважнной y желѣзнодорожной стандіи „Вто- 
рово“ пройдены:

х) Записанъ, напр., слѣдующій разрѣзъ:
Верхній сѣрый, слоеватый песокъ, проточенный норками касахочекъ; 0,5— 1 м.
Аллювіальныя глины: сѣрая съ буроватыми жилками — 0,5 м.; темнокоричневая, интенсивпо 

окрашенная, крупичатая глина—0,3— 0,5 м.; свѣтлосѣрая и бѣловатая глина—0,5 м. 
Бѣловатый и желтоватый песокъ, переслаивающійся съ гравіемъ и галечникомъ изъ кристал- 

лическихъ породъ; 1 м.
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Валунная глшіа; 2 саж.
Песокъ безъ валуновъ; 2,2 саж.
Песокъ съ галъками кристаллическихъ породъ; 5,3 саж.
Песокъ мелкозернистый (вѣроятно мергелистый); 4,9 саж.
Красноцвѣтный мергелъ; 0,9 саж.

317. Къ Н естья н ск о м у  погосту, дд. Ю рятиной и Г ор од ку  подъемъ лѣвобережной 
террасы выраженъ рѣзче. Елязьма подходитъ къ этому подъему ниже д. Гор одка, гдѣ лѣ- 
вый берегъ ея прорѣзанъ глубокимъ оврагомъ „Конино“; въ немъ обнажаются:

Почва —  свѣтлосѣрый суглинокъ съ бѣлесоразсыпчатымъ подпахотнымъ горизон- 
томъ; 0,3 м.

Свѣтложелтая, мягкая, лессовидная, слоеватая глина, безъ валуновъ, при высы- 
ханіи распадающаяся на столбчатые куски, съ свѣтлобурыми пятнами и жил- 
ками; 2 м.

Краснобурая валунная глина; 2 м.
Желтоватый и сѣроватый песокъ, внизу зернистый, съ мелкой щебенкой; 2,1 м.
Краснобурая песчанистая глина съ валунами гранит^, гнейса, зеленокаменныхъ 

породъ, квардеваго песчаника и проч., до 0,2 м. и болѣе въ поперечникѣ;
7 метровъ.

Немного далыпе, между Гор одком ъ и д. Куницыной, въ нижней части береговаго 
склона, выступаютъ легкими, полузадернованными увалами:

Красноцвѣтные мергеля и песчаники, прикрытые сползшими буроватыми валун- 
ными глинами.

318. Оврагъ въ 1 верстѣ выше д. Купицыной даетъ слѣдующій разрѣзъ:
Свѣтлосѣрая суглиносупесь съ бѣлесосѣрымъ подзолистымъ горизонтомъ; 0,3 м.
Буроватожелтая, песчанистая глина съ примѣсью желто-оранжеваго песка и мел-

кими валунчиками кристаллическихъ нородъ; 1,5 м.
Сѣрыя съ буроватыми крапинами и примазками, песчанистыя глины, съ характер- 

ными, линзообразными включеніями бѣлаго, зернистаго песка, до 0,2 м. по 
длинной оси; содержатъ валуны разнообразныхъ породъ; раскалываются на 
горизонтальныя плитки и вертикальныя отдѣльности; 14 м.

319. Въ береговомъ обрывѣ:
Суглиносупесь (почва).
Буроватая глина съ мелкими валунами кристаллическихъ породъ; 1 м.
Сѣрая, съ буроватыми примазками и темносѣрыми прослойками, песчанистая глина, 

заключающая валуны болѣе крупныхъ размѣровъ; 4 м.
Желтоватый и буроватый зернистый песокъ; 1 м.
Сѣрая валунная глина; 9 м. до уровня Клязьмы.

Желтоватые пески образуютъ здѣсь мѣстный прослой среди сѣрыхъ валунныхъ глинъ, 
выполняющихъ котловину въ полосатыхъ мергеляхъ.

Ниже по теченію послѣдніе снова показываются наружу, занимая все большую и боль- 
шую часть разрѣзовъ, причемъ толщина наносовъ уменьшается.

Въ верхнемъ горизонтѣ мергелистыхъ глинъ попадаются скорлуповатыя желѣзистыя 
стяженія охрянобураго цвѣта.

320. Подъ д. Куницыной и въ длинномъ сплошномъ обнаженіи около с. П атаки н а 
отчетливо выступаютъ:

Почва (суглиносупесь); 0,3 м.
Буроватая и сѣрожелтобурая валунная глина съ мелкими, красными, мергелистыми 

включеніями; отъ 2 до 4 метр.
Красныя и синеватыя, слоистыя, мергелистыя глины; 4 м.
Оранжевые, желтоватые и розово-бурые мергелистые пески, съ тонкою горизонталь- 

ною, наклонною и сложною слоеватостью, ззключающіе въ своихъ нижнихъ 
горизонтахъ скорлуповатыя, довольно рихлыя, песчанистыя, плоско-округлыя 
и выпукло-цилиндрическія стяженія, до 0,25 м. длиною; 9 м.
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Плотные, красные, бѣлые и сѣросиневатые мергеля съ горною кожею; 1,8 метра 
(уходятъ подъ русло Клязьмы).

За селомъ древній берегъ понижается и отходитъ всторону отъ рѣки; по задерно- 
ваннымъ склонамъ удаляющихся бугровъ видны красные просвѣты.

321. Далѣе по обѣ стороны Клязьмы—  пойма. ІІри новомъ дугообразномъ поворотѣ 
рѣки влѣво, не доѣзжая дер. Мишневой, обнажаются одни лишь желтоватые пескисъвалу- 
нами, мощностью до 5 метровъ.

322. Внизъ отъ с. Б о го р о д ск а го  высоты п р аваго  берега, все еще отдѣленныя отъ 
живаго русла Клязьмы поймой (см. 315), задернованы или обросли по склонамъ смѣшан- 
нымъ лѣсомъ. Верстъ 5 ниже с. Богородскаго обнажены желтоватые, осыпавшіеся пески, 
съ довольно ясною слоеватостыо, съ бурыми прослоечками, съ рѣдкими валунчиками кремня, 
квардеваго песчаника и зеленокаменныхъ породъ,— мощностью свыше 10 метровъ.

323. Въ 11 /2 верстахъ выше д. С ухан и хи  снова появляются 7-ми саженные разрѣзы 
желтоватыхъ и буроватыхъ песковъ, внизу богатыхъ валунами, выше —  яснослоеватыхъ, съ 
гораздо меныдимъ количествомъ мелкихъ, окатанныхъ валуновъ; приблизительно въ верхней 
трети разрѣза выдѣляется прослой (0,8 м.) песчанистой, безвалунной, буроватой, частію рас- 
кисленной и влажной глины, надъ которою выбиваются ключи. Валуны массами скопляются 
внизу берега, y воды. Верхніе пески переработаны вѣтромъ въ неболыпіе холмики.

324. Около нижняго конда д. С уха н и хи  обнажены, на 4 или 5 метровъ, полосатые 
мергеля съ известковистымъ, тонкоплитняковымъ плотнымъ и ноздреватымъ песчаникомъ. 
Они прикрыты нижневалуннымъ пескомъ, краснобуроватой валунной глиной и верхневалун- 
нымъ сѣроватымъ пескомъ; мощность каждаго горизонта около 2 метровъ. У  самой воды— 
незначительный пластъ торфа.

Мергеля, впрочемъ, тутъ же и скрываются, съ тѣмъ, чтобы опять появиться по право- 
бережыо Клязьмы уже гораздо ниже, по другую сторону широкой ковровомстерской полосы 
каменноугольныхъ и иермскихъ известняковъ.

Въ двухъ верстахъ ниже деревни (около моста) обнажены лишь желтоватые валунные 
и слоеватые осыпавшіеся стески съ горизонтомъ буроватой глины.

325. Подъ с. Лю бецъ древній берегъ раздѣленъ промоинками на бугроватые, полуза- 
дернованные выступы, въ которыхъ видны какъ желтоватые, такъ и свѣтлосѣрые, слоева- 
тые, валунные пески; замѣтенъ прослой песчанистой глины, увлажненной ключами.

На бичевникѣ, y нижняго конда села, мы впервые встрѣчаемъ кремнистый верхне- 
каменноугольный плитнякъ, въ видѣ розсыпи, съ ядрами и отпечатками Meekella striatocostata 
Cox., Orthotetes sp., Euophalus, Bellerophon, Macrodon, Syringopora parallela Fisch ., Schwa
gerina sp., Fusulina ventricosa M eek., Fusulina cf. prisca E h rb ., Fusulina montipara E h rb .

326. Такая же, но менѣе значительная розсыпь встрѣчена въ 1Ч2 верстахъ ниже 
с. Любецъ, за Клязьминской лукой.

327. Еъ устью рѣч. Н ер ех ты  оба берега пойменные. Мѣстами, напр., близъ дер. 
Г ор окъ, понадаются въ аллювіальныхъ наносахъ залежи ноздреватой желѣзной руды. Ровную 
и отлогую надъаллювіальную террасу, по которой проходитъ линія Московско-нижегород- 
ской желѣзной дороги, слагаютъ слоеватые пески съ глинистымъ прослоемъ. ІІочвы подзо- 
листо-суиесчаныя или песчанистыя, съ весьма мелкими и рѣдкими полуокатанными валун- 
чиками, или безъ слѣда валуновъ.

328. На ровномъ, невысокомъ перевалѣ между Клязьмой и нижнимъ теченіемъ Уводи 
показываются щебенчатыя глины. Еъ западу отъ желѣзнодорожной стандіи Т е р е х о ви д ъ  
мѣстность болотиста.

329. Изъ правыхъ п р итоковъ Клязьмы , относяідихся къ данному району, самый 
западный, рѣчка Ущера, имѣетъ берега либо пашенные и задернованные, либо лѣсистые, 
не представляющіе отчетливыхъ обнаженій.

330. Бассейнъ нижняго и средняго теченія р. С удогды  хотя и не можетъ назваться 
особенно скуднымъ по количеству выходовъ коренныхъ породъ, но соотвѣтственно слабому 
расчлененію рельефа, зти выходы имѣютъ характеръ мелкихъ, неполныхъ разрѣзовъ или

11*
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неотчетливыхъ лысинъ; они могутъ служить для констатированія свойственныхъ бассейну 
геологическихъ образованій, но мало даютъ для подробной характеристики послѣднихъ со 
стороны стратиграфическвй или палеонтологической.

Распространеніе вверхъ по С уд огд ѣ  полосатыхъ мергелей, развитыхъ на Елязьмѣ 
около с. Спасъ-Купалищи (см. 311), устанавливаетея выходомъ оранжево-красныхъ и сѣ- 
роватобѣлыхъ мергелистыхъ глинъ въ искусственной выемкѣ y д. Л авровой, неподалеку 
отъ гор. Судогды. Вообще же берега рѣчки ниже этого города представляютъ болѣе или 
менѣе отлогіе, пашенные или заросшіе лѣскомъ склоны къ заливной долинѣ. Почвы отно- 
сятся къ типу глинистыхъ или рыхлыхъ песковъ, подстилаемыхъ песчаными-же валунными 
отложеніями; на поляхъ разбросаны валуны, достигающіе 2— 4 дедим. въ поперечникѣ. Ва- 
лунная глина, выступающая подъ верхневалуннымъ пескомъ въ возвышенноровныхъ частяхъ 
мѣстности, выклинивается на склонахъ къ Судогдѣ.

331. Въ г. С уд огд ѣ , распланированномъ по лѣвому отлогому берегу и въ долинѣ 
рѣчки, видѣнъ, въ отбросахъ изъ колодцевъ, свѣтложелтоватый песокъ безъ валуновъ. Но 
подъему на юго-западъ отъ города —  кирпичные заводы (валунная глина). Противоположный 
берегъ низкій, аллювіальный; лугъ большею частію сырой, съ иловатыми или торфянисто- 
иловатыми почвами темнаго двѣта. Прямо противъ города выдѣляется широкій, разорванный 
посрединѣ, песчаный бугоръ, метра въ 2'/а высотою, съ горизонтомъ углистаго сѣраго песка 
и бурымъ уплотненнымъ прослоемъ; это, по всей вѣроятности, делювіальные пески, перерабо- 
таннные вѣтромъ.

332. Къ усадьбѣ „М уром дево“ мѣстность низинноровная, прорѣзанная канавами, въ 
которыхъ, подъ темною почвою, обнаруживается жирная глина, несомнѣнно элювіальная, 
юрская, содѣйствующая застоямъ поверхностной влаги.

333. Выше города берега Судогды также но болыпей части отлого спускаются къ до- 
вольно широкой аллювіальной долинѣ. Подъ д. Б ер еж кам и  еще разъ обнажены, метра на 
2 ‘ /2, желтые и буроватые, слоистые, частію рыхлые, частію уплотненные, желѣзистые пески. 
Валуны продолжаютъ попадаться на окрестныхъ поляхъ довольно часто.

334. Въ колодцахъ дер. С теп ановой  проходятъ нетолстый пластъ темносѣрой юрской 
глины съ белемнитами, подстилаемой краснодвѣтными и полосатыми мергелистыми глинами 
и песчанистыми мергелями. Красноцвѣтныя породы обнажены, между прочимъ, на склонѣ 
отъ деревни къ рѣчкѣ, въ искусственной рытвинѣ. ІІочвы огородовъ темносѣрыя, съ облом- 
ками белемнитовъ.

335. По подъемамъ къ с. Ново-Никола, с. О вся н н и к о ву  и проч. выступаетъ буро- 
ватая песчанистая глина (съ валунами гранита, кварцеваго песчаника, глинистаго сланца и 
зеленокаменныхъ породъ), мѣстами влажная и испещренная синеватосѣрыми пятнами.

336. Изъ правыхъ притоковъ Судогды болѣе другихъ интересна рѣчка Я дъ, по бере- 
гамъ которой, близъ д. П олховой (къ N 0 отъ гор. Судогды) видна на пашнѣ разрыхленная 
и вывѣтрѣвшая юрская глина, въ видѣ темной почвы съ фосфоритовыми и кремнистыми 
стяженьицами.

337. Немного выше по теченію Яда, около с. З аго р ья  и д. Ч убаровой просвѣчиваютъ 
красноцвѣтныя мергелистыя глины. Ихъ можно еще подмѣтить, подъ песчанистыми почвами 
и тонкимъ пластомъ песчанистой валунной глины, по дорогѣ въ с. К артм азово, въ 3-хъ 
верстахъ отъ Чубаровой, a также ло болыпой лѣсистой дорогѣ изъ Судогды въ с. Ликино, y 
рѣчки П ередѣлки.

338. Полулѣсистая полоса вдоль рѣчки Я стр еб ки  не даетъ ничего новаго. Склоны 
къ долинѣ отлогіе, песчаные; на возвышенноровныхъ площадяхъ развиты подзолистыя супеси, 
подстилаемыя влажв:ой, пятнистой, песчанистой валунной глиной. На поверхности, среди 
лиственнаго и елеваго лѣса, виднѣется много плоскихъ яминъ, въ которыхъ держится вода.

339. Мѣстность къ западу отъ р. Судогды изборождена сѣтью рѣчекъ, относящихся къ 
системѣ ея притока Войноги . Берега этихъ рѣчекъ —  Войноги, В ан ч у ги , Соймы, Вы- 
сокой и К ам енки — большею частью нашенные; луговины по нимъ сыроваты.

Близъ д. Климовой, въ верховьяхъ рѣчки Вы сокой, выступаютъ верхневалунные 
пески и супеси, съ довольно обильнымъ количествомъ валуновъ. Около дд. Бурлы ги ной  и 
Ильиной, по склонамъ и въ ямахъ, a также въ ровной мѣстности между д. Ильиной и
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Лю бановой, въ выемкахъ по сторонамъ стараго касимовскаго тракта, обнажены мощныя 
песчанистыя валунныя глины, переходящія къ поверхности въ тѣже верхневалунные пески 
и супеси; валуновъ (гранита, кварцеваго песчаника, глинистаго сланда, зеленокаменныхъ 
иородъ, каменноугольнаго кремня со Spirifer mosquensis и проч.) много, хотя они болыпею 
частію мелки. Тѣже валунныя отложенія проходятъ въ колодцахъ д. Жарковъ.

340. Между с. А л ексан др о вы м ъ  и д. Ш ипиловой, въ рытвинкахъ и канавкахъ по 
сторонамъ дороги, видны темноцвѣтныя, вывѣтрѣвшія юрскія глины, съ фосфоритовыми и 
желѣзисто-мергелистыми желваками, и бурыя глины съ фосфоритовыми крупинками.

341. Между рч. Соймой и Судогдой, также въ канавахъ y дороги, подмѣчаются 
яркокрасныя мергелистыя глины, примѣшивающіяся къ валунной.

342. Въ дер. М аругиной (верховья В а н ч у ги ) выстуиаетъ, около ключа, темносѣрая, 
съ грязнозеленоватымъ и грязнобуроватымъ оттѣнками, вывѣтрѣвшая келловейская глина, съ 
мергелистыми и фосфоритовыми круглячками, въ которыхъ попадаются ядра внутреннихъ 
оборотовъ Stephanoeeras. Слѣды юры вообще нерѣдко обнаруживаются въ окрестностяхъ 
д. М аругиной, К лавди ной  и Д убенокъ. Такъ, въ задернованномъ оврагѣ, въ l 'h  верстахъ 
на N отъ Маругиной, попадаются белемниты, a въ 3-хъ верстахъ на N0, на хуторѣ крестья- 
нина Андрея Григорьева, были находимы при рытьѣ колодца обломки белемнитовъ и сѣр- 
ный колчеданъ; по дорогѣ изъ Маругиной въ Клавдину встрѣчаются темносѣрыя глинистыя 
почвы съ мергелистыми и фосфоритовыми стяженыщами; такія же почвы, но съ примѣсью 
песку, замѣтны и близъ д. Д убенокъ  (крестьянамъ извѣстны „чертовы пальцы“). Песчани- 
стыя ночвы съ примѣсыо юрской глины и фосфоритовыхъ стяженій считаются здѣсь плодо- 
роднѣе, чѣмъ не заключающія этой примѣси. Валунная глина разработывается y Дубенокъ 
на кирпичи.

343. Ііолодцы дер. Афониной и ямы вблизи деревни даютъ слѣдующій разрѣзъ:
Сѣрая супесь (почва); 0,3 м.
Верхневалунный песокъ; 0,5 м.
Валунная красноватобурая глина; отъ 2 до 5 метровъ, смотря по относительной 

высотѣ пункта, гдѣ заложенъ колодецъ.
Юрская темносѣрая глина съ прослоемъ или кусками сѣраго, желѣзисто-оолитоваго 

известняка; попадаются потертые белемнитьг, грифеи и обломки аммонитовъ, 
повидиыому, изъ рода Cosmoceras', 2— 2,5 метра.

Краснодвѣтный, сѣроватый и бѣлый мергель, вверху песчанистый (какъ y с. Ле- 
мешка и y д. Суханихи (см. 324).

Какъ видно изъ перечня породъ, двухметровый пластъ размытой юрской глины про- 
рѣзанъ колодезными ямами насквозь, до нижележащихъ водоносныхъ песчанистыхъ мергелей.

344. Верхневалунные пески и моренныя глины обнаруживаются также въ побережьяхъ 
рч. Войноги , напр., близъ с. С п асскаго  п о го ста  (у школы); здѣсь замѣтны, кромѣ того, 
искрошившіяся, полузамытыя, малиновокраснаго цвѣта глины, изъ свиты полосатыхъ мергелей.

345. Бурокрасная песчанистая валунная глина видна, наконецъ, и по рч. П обойкѣ, 
между д. П авликовой и Ф едор овской  и у  сосѣдняго стеклянаго завода. Единичные экзем- 
пляры отторженцевъ гранита и кварцеваго песчаника достигаютъ 0,7 м. въ поперечникѣ.

346. Изъ болѣе восточныхъ притоковъ Елязьмы неболыпая рч. Ч ер н ая  протекаетъ 
въ лѣсистой мѣстности, пересѣченной нижегородскимъ шоссе. По склонамъ и рытвинамъ 
проглядываютъ валунныя буроватыя глины, подстилающія песчаныя почвы.

Возвышенное правобережье Елязьмы отъ рч. Нерехты до рч. Тары

На данномъ пространствѣ возвышенное правобережье Клязьмы слагается каменноуголь- 
ными, пермокарбоновыми и пермскими известняковыми отложеніями.

347. Городъ К овр овъ  расположенъ по подъему древняго берега Клязьмы, въ 6— 7 
верстахъ ниже устья Нерехты. Къ западу отъ городской черты, изъ ямъ, нынѣ уже засы-
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.панныхъ, добывался бѣлый известнякъ съ фузулинами въ видѣ пустотъ, иглами Archaeoci
daris, кораллами и другими окаменѣлостями, не допускающими болѣе точныхъ опредѣленій *).

348. Около желѣзнодорожнаго бака для воды обнажаются:
Сѣрая и бѣлесосѣрая песчанистая почва; 0,2 м.
Буроватый глинистый песокъ и песчанистая глина съ валунами кристаллическихъ 

породъ и известковымъ щебнемъ; 0,25 м.
Бѣлый и розоватый известнякъ, въ видѣ щебня и плитъ, съ фузулиновыми пусто- 

тами и кораллами; 1 м.
ІІрослой розоватой глины съ такого же цвѣта известнякомъ; 0,1 м.
Бѣлый и сѣроватобѣлесый, съ розовымъ и свѣтлозеленоватымъ оттѣнками, извест- 

някъ, книзу плотнѣющій, ноздреватый; 1,8 м.
Красновато- и синеватосѣрая, мергелистая глина съ розовымъ известнякомъ; 0,1 м.
Сѣроватый известнякъ съ тонкой прослойкой лиловосѣрой глины; 0,2 м.
Толстослойные бѣлые и тонкослойные сѣроватые, лиловобѣлесые, синеватосѣрые 

и розоватые известняки съ ноздринами и прослойками красной и лшгово- 
сѣрой глины. Болѣе отчетливо въ нихъ сохранилисъ только Bothrophyllum 
conicum F is c h .;  2,5 метра.

349. Между пригородкомъ „Мызой“ и дер. Ш аш овой (къ юго-западу отъ города) 
известнякъ разрабатывается разносомъ. Многочисленныя ломки даютъ слѣдующій сводный 
разрѣзъ:

Сѣрый (почва) и желтоватый (подпочва) песокъ съ известковымъ іцебнемъ и не- 
большими валунами кварцеваго песчаника, зеленокаменныхъ породъ и ка- 
менноугольнаго кремня; 0,4 м.

Желтоватый и бѣлый известнякъ, разбитый на щебень, куски и нетолстыя плиты; 
заключаетъ въ себѣ Productus Cora d’Orb., Productus lineatus W aag., Pro
ductus punctatus M art., Chonetes uralica M oll., Syringopora parallela F is c h .,  
Bothrophjßlum conicum Fisch ., стебли криноидей, иглы и пластинки Archaeoci
daris cf. rossica Buch., Fusulina cf. longissima M öll. и Fusulina sp.; 0,8 m.

Бѣлый и сѣроватый известнякъ съ тѣми же окаменѣлостями, къ которымъ при- 
соединяется Ascopora nodosa F is c h .; 1,8 м.

Прослойка фіолетовосѣрой и зеленоватой глины; 0,05 м.
Бѣлый и сѣроватый, съ разными цвѣтовыми оттѣнками (розовымъ, лиловатымъ 

и пр.) известнякъ, съ тонкими прослойками лиловосѣрой, красноватой, зеле- 
новатой, синеватосѣрой и бѣлесосѣрой мергелистой глинн. Въ глинистыхъ 
прослойкахъ, a частію и въ самомъ известнякѣ, встрѣчаются въ обильномъ 
количествѣ Bothrophyllum conicum F isch ., иглы Archaeocidaris, Polypora 
biarmica K eys., Polypora orbicribrata K eys.; 1 m .

Бѣлый и розоватобѣлый известнякъ съ цустотами (ноздринами), одѣтыми извест- 
ковымъ шпатомъ; 0,9 м.

Тонкая прослойка зеленоватой и фіолетово-сѣрой глины; 0,01 м.
Сѣроватый и бѣлый известнякъ съ многочисленными Bothrophyllum conicum F is c h , 

и Fusulina cf. cylindrica F is c h .; 0,6 м.
Сѣрый известнякъ съ прослойкой черной глины; 0,15 м.
Сѣроватый плотный известнякъ, обнаженный на 0,4 м.

Слѣдуетъ, впрочемъ, замѣтить, что глинистыя лрослойки и цвѣтовые оттѣнки известняка 
представляются вообще измѣнчивыми.

350. Въ самомъ городѣ известнякъ обнаженъ въ двухъ пунктахъ: въ ямахъ на краю 
базарной площади и подъ городскимъ соборомъ.

Каменоломня близъ базара:
Щебневатый известнякъ свѣтложелтоватаго цвѣта; 1 м.

*) Обнаженія ковровскихъ известняковъ не разъ описывались изслѣдователями Владимірской гу- 
берніи; см., напр., А. К р ы л о в а ,  1. с., стр. 47— 59.
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Желтоватый и свѣтлопалевый известнякъ, разбитый горизонтальными трещинами 
на неправильныя плиты; 1 м.

Красная глина и розоватый известнякъ; 0,5 м.
Желтоватобѣлый известнякъ съ сѣроватыми, плотнозернистыми и кремнистыми 

прослоями („кремнякъ“) и тонкими пропластками глинъ. Содержитъ въ 
себѣ: Orthotetes sp., Euomphalus canaliculatus Trd., кораллы и фузулины; 
2 метра.

Фіолетово-красныя и зеленоватыя глины съ прослоями розовато-бѣлаго и фіолетово- 
сѣраго известняка; 0,3 м.

Бѣлый, зернистый известнякъ, частію съ розоватымъ и свѣтлозеленоватымъ оттѣн- 
ками, съ тонкими зеленовато-сѣрыми глинистыми прослойками, съ бурожелтыми 
и темными. примазками по трещинажъ. Въ немъ въ изобиліи встрѣчаются 
Fusulina cf. cylindrica F isch , и иглы Archaeocidaris. Обнаженъ на 4 метра.

351. Ломки подъ соборомъ:
Щебенчатый, желтоватый и желтовато-розовый известнякъ; 2,5 м.
Красноватый, фіолетовый и желтоватый известнякъ, слоями въ 0,01— 0,08 м. тол- 

щиною, съ красной и зеленовато-свѣтлосѣрой глиной; 0,4 м.
Желтоватый толстослойный известнякъ съ lletzia sp. (cf. grandicosta Dav.), много- 

численными Bi throphyllum conicum F isch ., Syringopora parallela F is c h ., 
Polypora cf. orbicribrata K eys., иглами Archaeocidaris и пустотами отъ фу- 
зулинъ (Fus. cf. longissima и др.); 1,8 м.

Фіолетово-темносѣрая, въ сыромъ видѣ почти черная глина и сѣроватый зернистый 
известнякъ; 0,25 м.

Желтоватый и палевый толстослойный известнякъ; 1,5 м.
Свѣтлосѣрые, бѣловатые и желтоватые известняки съ глинистыми прослоями.

352. У  восточнаго конца Коврова, по дорогѣ къ фабрикѣ г. Треумова, склонъ праваго 
берега Клязьмы изрытъ ямами, въ которыхъ видѣнъ бѣлый известнякъ съ фіолетовыми гли- 
нистыми прослойками (внизу); въ немъ встрѣчаются: Retvularia lineata M art., фузулины и 
кораллы J).

253. Внизъ по Клязьмѣ, къ устью рѣчки У во д и  и Тинскому перевозу, правый берегъ 
обросъ сосновымъ лѣсомъ или задернованъ. Почвы песчаныя, съ валунами на поверхности; 
но глубокій рыхлый песокъ скопляется только въ котловинахъ, вообще же близокъ известня- 
ковый щебень, смѣшанный съ буроватой глиной, или бѣлый известнякъ съ фузулинами и 
кораллами.

354. Р. Клязьма служитъ сѣверною границею выходовъ известняковыхъ толщъ (за 
клязьминскою долиною начинается уже область распространенія красноцвѣтныхъ мергели- 
стыхъ породъ). Исключеніемъ является, какъ замѣчено выше, с. М алыш ево по нижнему 
теченію рч. Уводи. Здѣсь y мельницы обнаженъ желтоватый известняковый щебень („желто- 
ватый рухлякъ“ г. Крылова), ниже переходящій въ мягкій, желтый, доломитизированный 
известнякъ съ многочисленными окаменѣлостями, въ видѣ ядеръ и отпечатковъ. Глубже 
слѣдуютъ болѣе плотные, желтоватые и сѣроватые, частію толстослойные известняки, съ 
прослойками лилово-розовыхъ, фіолетовыхъ и зеленоватыхъ глинъ. Весь разрѣзъ достигаетъ 
10 слишкомъ метровъ высоты, считая и ломки, идущія внутрь „горы“. Среди окаменѣлостей 
желтыхъ известняковъ наиболѣе часто встрѣчаются: Orthocvras s p., Productus Gora d’Orb. 
и lineatus W aag., Productus semireticulatîtë M art., Productus boliviensis d’Orb., Productus cf. 
longispinus Sow., Produ tus sp. (konickianus Vern.), Reticularia lineata M art., Spiriferina sp., 
Orthotetes cf. crinistria P hil., Derbyia senilis P h il., Meekella striatocostata Cox., Orthis sp., 
Athyris cf. planosidcata P h ill . ,  Chonetes uralica M öll., Chonetes sp., Dielasma cf. elongata

‘) Известняки, разрабатываемые въ гор. Ковровѣ и его окрестностяхъ, по pp. Клязьмѣ и Нерехтѣ, 
употребляются для обжига на иаиестку и въ качествѣ строительнаго камня. „Выки‘‘ для желѣзнодорож- 
ныхъ ыостовъ, тумбы по краямъ шоссе, фундаменты и доколи домовъ, цѣлыя зданія, надгробные памят- 
ники и пр,—все это выполняется изъ матеріала, доставляемаго ковровскими и великовскими ломками.
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S c h lth ., Dielasma sp., Caramophoria sp. cf. plicata Kut., Loxonema tricincta n. sp., Murchisonia, 
Turbo, Pleurotomaria, Euomphalus, BaJcewellia ceratophaga S ch lth ., Schizodus, Macrodon, Avicu- 
lopecten, Syringopora pardllela F is c h ., Bothrophyllum conicum Fisch., Ascopora nodosa F isch ., 
Geinitsella crassa? Lonsd., Fenestella sp., иглы Archaeocidaris, членики морскихъ лилій, Fu- 
sulin'i Verneuili Möll., Fusulina longissima M öll., Fusulina ventricosa Meek.

Цвѣтъ известняковыхъ породъ и здѣсь измѣнчивъ; копи въ самомъ с. Малышевѣ обна- 
ружили преимущественно бѣлые известняки, совершенно подобные шашевскимъ (349), съ 
отпечатками фузулинъ и глинистыми прослоями.

355. Переходя снова на правый берегъ Клязьмы, мы встрѣчаемъ выходы известня- 
ковъ къ востоку отъ Коврова, въ выемкахъ и оврагахъ, наиравляюіцихся къ рѣкѣ. Такъ, 
въ Ѵз-верстѣ отъ ст. „Ковровъ муромскій“ въ резервѣ Муромской желѣзной дороги видны:

Сѣрый песокъ (почва); 0,15 м.
Свѣтлосѣрый и желтоватый песокъ и краснобурая песчанистая глина съ валунами 

кристаллическихъ породъ и каменноугольнаго кремня; 0,3 м.
Бѣлый известняковый щебень съ красною глиной; 0,2 м.
Бѣлая мучнистая и щебенчатая доломитовая порода („доломитовая зола“); 1 м.
Болѣе плотный, желтовато-бѣлый доломитизированный известнякъ; 0, 2 м.
Прослой слоистощебенчатаго и рыхлаго доломитоваго известняка; 0,03 м.
Желтоватобѣлый известнякъ съ отпечатками Euomphalus, иглъ и пластинокъ мор- 

скихъ ежей, коралловъ и фузулинъ,— все въ очень плохомъ сохраненіи; 0,4 м.
Бѣлый и желтоватобѣлый доломитовый известнякъ, то разрыхляющійся, то болѣе 

уплотненный, ноздреватый, частію скрытый подъ осыпями, съ отпечатками 
фузулинъ и коралловъ; до 2 м.

Весь разрѣзъ дѣлится на двѣ половины: въ верхней преобладаютъ мучнистые и рыхлые 
доломиты, въ нижней болѣе уплотненные, хотя также мягкіе. Неподалеку отъ даннаго пункта 
отчетливо обнажена на 1 метръ краснобурая валунная глина.

356. Въ указанныхъ г. Крыловымъ х) ломкахъ д. А щ ериной добывается бѣлый и 
желтоватый известнякъ, книзу уплотняющійся и ноздреватый., Въ немъ встрѣчаются: Syrin
gopora parallela  F isch .. Bothrophyllum conicum F is c h ., иглы морскихъ ежей и члеішки кри- 
ноидъ, Fusulina sp. и Fusulina longissima Möll.

357. Въ стѣнкахъ старыхъ ямъ между д. Плоской и с. Осиповымъ обнажены:
Почвенный и подпочвенный сѣрый и желтоватый песокъ; 0,35 м.
Буроватый глинистый валунный песокъ или песчанистая валунная глина съ из- 

вестняковымъ щебнемъ; 0,5 м.
Бѣлый, щебенчатый и слоистый доломитъ съ кремневыми стяженіями, книзу смѣня- 

ющійся бѣлыми, сѣроватыми, лиловыми и розоватыми известняками, съ тон- 
кими прослойками разноцвѣтныхъ глинъ; встрѣчаются: Productus semireti
culatus M art., Productus cf. lineatus W aag., Productus Cora d’Orb., Chonetes 
uralica Moll., Chonetes sp., Syringopora parallela  F isch ., Bothrophyllum 
conicum F isch , (много), иглы Archaeocidaris, членики криноидей и фузу- 
лины; 4 м.

Частичные выходы известняковъ виднѣются также въ другихъ пунктахъ около с. Оси- 
пова и по линіи Нижегородской желѣзной дороги, въ 2 верстахъ отъ послѣдняго.

358. На Клязьмѣ, y восточнаго конца д. Голыш евой, выступаетъ по оврагамъ: а) рас- 
щепленная на куски желтоватая и свѣтлосѣрая кремнистая порода, съ кораллами и пусто- 
тами отъ Schwagerina princeps E h rb ., и б) желтый, доломитистый, мягкій известнякъ.

359. Въ ближайшихъ окрестностяхъ д. Голы ш евой добывается горшечная глина; она 
предоставляетъ вязкое, иловатое водоизмѣненіе валунной глины (влажныя ямы), прикрыва- 
ющейся верхневалуннымъ пескомъ.

360. Около с. К л язьм и н скаго  Гор одка, какъ выше его, такъ и непосредственно подъ 
селомъ, по береговымъ съѣздамъ, промоинамъ и обрывамъ обнажены:

Ч L . с., 6 3 - 5 4 .
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Верхневалунная супесь и песокъ; 0,5 м.
Бурокрасная глина съ валунами гранита, кварцеваго песчаника и проч. По съѣзду 

отъ села къ рѣкѣ этотъ горизонтъ имѣетъ 1 м. толщины, причемъ ниже 
слѣдуютъ:

Желтоватая глина безъ валуновъ, съ признаками горизонтальной слойчатости; об- 
разуетъ отвѣсныя стѣнки до 2,5 м. высотою.

Синеватосвѣтлосѣрая и пестрая (съ буроватыми пятнами), песчанистая валунная 
глина; 4 м.

Краснобуроватая валунная глина; 1,5 м.
Желтоватые, свѣтлосѣрые и бѣловатые, слоистые пески; 3 м.

Коренныя породы:
Расщепленный на куски и глыбы кремнистый пластъ (въ промежуткахъ красная 

глина съ мелкими стяженіями бурой окиси желѣза); въ немъ находятся:
Productus semireticulatus M art., Productus изъ грушш longispimis Sow., Derbyia 

senilis P h ill . ,  Orthotetes sp., Camarophoria cf. Purdoni Dav., Chonetes uralica 
Möll., Meekella sp., Bakewellia antiqua M ünst., Pleurotomaria sp., Euompha
lus sp., Syringopora parallela F is c h .,  Mezenia Roseni Stu ck ., Fenestella sp., 
иглы Archaeocidaris, Schwagerina princeps E h rb . и Fusulina sp.; 5,0 m .

Свѣтлосѣрая, шштняковая, известково-кремнистая порода и бѣлый, доломитистый, 
слоистый, мягкій известнякъ, съ кремнями въ верхнемъ горизонтѣ. Бѣлый 
доломитъ, переходящій къ нижнему концу села въ желтый, слагаетъ боль- 
шую часть береговыхъ обрывовъ. Въ плитняковой породѣ найдены: Pro
ductus cf. Cora d’Orb., Chonetes uralica Möll., Euomphalus sp., Pecten Eolc- 
scharofi V ern.; въ бѣломъ и желтомъ доломитѣ: Productus semireticulatus 
M art., Orthotetes crenistria P h ill ., Meekella eximiaeformis T oula, Chonetes 
uralica M öll., Archaeocidaris sp., Syringopora parallela  F is c h ,  Ascopora 
nodosa F is c h  , Fusulina Verneuili Möll., Fusulina ventricosa Meek., Fusu- 
linaprisca  E h rb ., Fusulina longissima M ö l l Bradyina nautiliformis Möll; 14 м.

361. Внизъ no теченію берегъ Клязьмы болыпею частію задернованъ, пашенный или 
покрытъ сосновышъ лѣсомъ; кое-гдѣ проглядываютъ, однако, щебенчатые известняки и осы- 
павшіеся пески. Желтоватый известнякъ съ кремнями, обнаженный въ устьѣ оврага около 
д. Княгинкиной, заключаетъ въ себѣ отпечатки коралловъ и фузулинъ. На бичевникѣ и въ 
водѣ— сконленія каменноугольныхъ кремней и валуновъ кристаллическихъ породъ.

362. При впаденіи въ Клязьму оврага У ч а  (около Я к и м о вскаго  погоста) выступаетъ 
расщепленный бѣлый известнякъ съ Productus semireticulatus M art., Meekella sp., Euomphalus 
sp., члениками криноидей, кораллами и фузулинами въ видѣ пустотъ.

Здѣсь суш,ествовали прежде ломки известняка и обжигательныя печи.
363. Въ 1 */2 верстахъ выше погоста В ѣ н д а , въ нижней части лѣсистаго береговаго 

склона, снова обнаженъ, на 3— 4 метра, желтый, слоистый, доломитизированный известнякъ, 
частію мягкій, частію болѣе плотный, съ крупными ноздринами. Въ немъ встрѣчаются 
Meekella, Syringopora и отпечатки фузулинъ. Въ одной верстѣ ниже Вѣнца откосъ берега 
прикрываютъ сползшіе и осыпавшіеся желтоватые пески; на бичевникѣ груды каменноуголь- 
ныхъ кремней съ швагеринами.

364. Противъ К и са р о вск а го  п ер евоза (1 '/2 вер. выше дер. Іудиной  или „Юдихи“) 
съѣздъ къ Клязьмѣ проложенъ въ оврагѣ:

Песчанистая почва (верхневалунный песокъ); 0,5 м.
Буроватая валунная глина съ сѣрымъ пескомъ; 1,5 м.
Желтоватая, лессовидная глина, безъ валуновъ, слоеватаго строенія, съ болѣе 

свѣтлыми и буроватыми горизонтальными полосами, прослоечками сине- 
вато-свѣтлосѣрой глины и бѣлыми известковистыми жилками; 3,5 метра.

Свѣтлосѣрая, съ синеватымъ оттѣнкомъ, книзу буроватая, песчанистая, валунная 
глина; валуны принадлежатъ граниту, гнейсу, кварцевому песчанику, зелено- 
каменнымъ породамъ, глинистому сланцу, каменноугольному кремню— и скоп- 
ляются по преимуществу въ нижнихъ горизонтахъ глины; 3 м.

Тгуды Гнод. Ком. T. XV, №  2. 12
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Желтоватые, бѣлые и бурые (уплотненные, желѣзистые), слоеватые пески съ 
гравіемъ; 5— 6 мет.

Ниже до рѣки— осыпь и оползни, скрывающіе подлежащій известнякъ.
365. Между Кисаровскимъ перевозомъ и дер. Доронихой, въ нижней части лѣси- 

стаго и задернованнаго склона къ Клязьмѣ, заложены ямы для добыванія булыжнаго камня. 
Въ нихъ обнажена сползж ая бурая и сѣроватая щебенчатая глина съ большимъ количе- 
ствомъ разнообразныхъ валуновъ, достигающихъ 0,5 м., a единичные экземпляры даже болѣе 
1 метра въ діаметрѣ. Тутъ-же видны желтоватые и свѣтлосѣрые осыпавшіеся и намытые 
пески.

366. У  дер. Іуд и н о й  валунная глина добывается для кирпичнаго производства. Вглубь 
высокаго берега Елязьмы, около деревень Дурыниной, Рогозиной, А н д р еевки , Цепе- 
левой и друг., роютъ какъ бурокрасную, такъ и синеватосѣрую горшечную глину, заклю- 
чающую въ себѣ крупинки бурой окиси желѣза (измѣненіе валунной подъ вліяніемъ застой- 
ной влаги).

367. Къ погосту М ередищ и древній берегъ Клязьмы отходитъ отъ живого русла, 
обрастая лѣсоыъ; по подъему видны валѵнныя глины и нижневалунные пески. Между Мере- 
дищами и с. П ан тел еевы м ъ  песчанистыя почвы нагорнаго побережья переходятъ въ супе- 
счаныя и суглинистыя. ІІо съѣздамъ съ высотъ, на которыхъ расположено Пантелеево, обна- 
жаются буроватыя и буровато-сѣрыя, осыпавшіяся валунныя глины, a ниже ихъ —  мощныя 
толщи бѣловатыхъ и свѣтлосѣрыхъ слоеватыхъ песковъ, съ рѣдкими валунами кристалличе- 
скихъ породъ.

368. Къ дер. Н агорновой и с. Н. Т а та р о ву  берегъ понижается и задерновывается. 
Около Нагорновой, y подножья древняго берега Клязьмы, протекаетъ рѣчка М стерка; здѣсь 
добывается для цементнаго производства плотный, сѣрый и желтовато-сѣрый, съ разводами, 
известнякъ, заключающій въ себѣ рѣдкіе отпечатки Athyris pectinifera Sow.

369. ІІо южную сторону села Н оваго  Т а т а р о в а  известнякъ обнаженъ отчетливѣе 
(сплошной мостовиной по съѣзду). Берхніе горизонты его плотные, нѣсколько глинистые, 
желтовато-сѣраго, снаружи бѣловатаго цвѣта, съ кремневыми стяженіями и довольно обиль- 
ными ядрами и отпечатками Athyris pectinifera Sow., Spiriferina cristata S ch lth ., Spirifer 
sp., Dielasma elongata Sch lth ., Productus Cancrini V ern., Strophalosia horrescens Vern., Au- 
losteges Wangenheimi V ern ., Macrodon kingianum V ern., Geinitzella columnaris Sch lth ., Fene
stella sp. и члениками криноидей. Нижніе горизонты пористы или мелконоздреваты, безъ 
ясныхъ окаменѣлостей. Толщи известняка покрываются краснобурой, щебенчатой, валунной 
глиной.

370. У  сѣвернаго конца с. С тар аго  Т а т а р о в а  выступаетъ въ дождевыхъ рытвинахъ, 
по склону къ рч. Мстеркѣ, тотъ же пермскій известнякъ съ тонкими пропластками зелено- 
вато-сѣрой глины.

371. Подстилающіе горизонты обнажены нѣсколько западнѣе Новаго Татарова, въ 
оврагѣ близъ дер. Н апалихи и Г авр и хи , гдѣ подъ сѣрымъ известнякомъ татаровскаго 
типа обнаруживается бѣлый, илотный и кавернозный доломитъ, отчасти брекчіевиднаго строе- 
нія, безъ окаменѣлостей, вполнѣ соотвѣтствующій такимъ же доломитамъ по р. Тарѣ (см. 404) 
и y гор. Пучежа на Волгѣ (см. 584).

372. С. М стёра (Богоявленское) раскинулось по древнему берегу Клязьмы, отдѣлен- 
ному здѣсь отъ русла неширокой поймой, между рѣчками Мстеркой и Тарой. Въ селѣ, 
по склону къ Мстеркѣ, выступаютъ отдѣльныя глыбы бѣлаго доломитистаго известняка, въ 
которомъ нами не найдено окаменѣлостей. Къ W и SW отъ села, въ основаніи обоихъ бере- 
говъ Тары, обнаженъ на 1 метръ свѣтлосѣрый, кремнистый, весьма плотный известнякъ, въ 
формѣ плитъ и плоскоокруглыхъ короваевъ, содержащихъ і і л о х о  сохранившіеся кораллы.

373. Подъемъ лѣваго берега Тары, въ 1 верстѣ на западъ отъ села, слагается свѣтло- 
сѣрымъ, болѣе мягкимъ, частію глинистымъ ювестнякомъ, съ рѣдкими кремневыми стяже- 
ніями. Порода весьма богата отпечатками и ядрами: Strophalosia horrescens V ern., Productus 
Cancrini V ern. (хорошо сохраняетъ свои иглы), Dielasma elongata S ch lth ., Pseudomonotis

■speluncaria S c h lth ., Pleurophorus costatus B r., Pleurophorus sp., Macrodon kingianum V ern ., 
Nucula Beyrichi Sch au r., Nucula trivialis E ich w ., Lecla speluncaria Gein., Aviculopecten
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sericeus V ern., Pecten pusillus S c h lth ., Bakewellia ceratophaga Sch lth ., Bakewellia antiqua 
M ünst., Bakewellia sedgwickiana K ing., Bakewellia sulcata Gein. (Gol.), Astarte permocarbo- 
nica T sch ern ., Aïlorisma elegans K ing., Aïlorisma cf. kutorgana Vern., S d m  o dus rossicus 
V ern., Schizodus obscurus Sow., Solemya biarmica Vern., Solemia cf. normalis Howse, Loxo
nema volgensis G ol., Loxonema cf. Phillipsi Howse, Murchisonia biarmica Kut., Murchisonia 
subangulata V ern., Turbo Burtasorum Gol., T. thomsonianus Kg., T. thaylorianus Kg., T. cf. 
obtusus Br., Straparollus permianus K ing., Natica minima B r., Dentalium sp., Poteriocrinus 
sp. (членики), Geinitzella columnaris S c h lth ., Fenestella cf. retiformis S ch lth . Известнякъ 
обнаженъ no оврагамъ и рытвинамъ, метровъ на 6; въ ближайшихъ окрестностяхъ с. М стеры  
онъ прикрывается валунною глиною (кирпичные заводы).

Обнаженія вверхъ по Тарѣ отмѣчены ниже.

374. Около с. Б о го р о д ск а го  въ Клязьму впадаетъ длинный и вѣтвистый оврагъ, въ 
которомъ, близъ дер. К олуберовой, Анохиной, Дроздовой и Д м итріевой имѣется рядъ 
разрѣзовъ:

Растительный песчанистый горизонтъ; 0,1 м.
Желтоватый песокъ, книзу смѣшивающійся съ красной мергелистой глиной; 0,15 м.
Таже глина, перемѣшанная съ желтоватыми кремнями, въ которыхъ находятся: 

Productus boliviensis d’O rb ., Productus cf. koninckianus V ern., Syringopora 
parallela F is c h .,  Geinitzella? sp., фузулины и Schwagerina princeps E h rb .; 
0,3 m .

Щебенчатый, розоватый и бѣлый мергелистый известнякъ съ примазками красной 
глины и кремнями; въ немъ замѣчены отпечатки Productus cf. Cora d’Orb. 
и кораллы; 0,8 м.

Желтоватый, плотнозернистый, нѣсколько кремнистый известнякъ, расщепленный 
на плитки и тонкіе слои; 0,6 м.

Бѣлый, сѣроватый и розовато-сѣрый известнякъ, частію мягкій, даже мучнистый, 
частію рыхлозернистый, песчанистый, съ Productus cf. lineatus W aag.; 1 м.

Бѣлый известнлкъ съ отпечатками фузулинъ и коралловъ, книзу уплотняющійся, 
съ крупными ноздринами; 2 м.

Дно оврага усѣяно кремнями, среди которыхъ выдаются полипняки Syringopora paral
lela F isch .

375. У  дер. А нохиной и Дроздовой выступаетъ верхневалунный несокъ и красно- 
бурая, кирпичная, валунная глина; близъ Анохиной добывалась также огнеупорная, сѣро- 
вато-бѣлесая глина, испещренная желтыми пятнами.

376. Къ юго-западу отъ с. А лачина, въ боковой вѣтви вышеупомянутаго оврага, за- 
ложены известняковыя ломки (и встрѣчаются естественные разрѣзы), обнажающія:

Песчанистую почву; 0,1— 0,15 м.
Красную и буро-красную глину съ ідебенчатымъ известнякомъ бѣлаго, желтова- 

таго и яркорозоваго (съ бѣлыми полосами) двѣта; содержитъ Meekella sp.; 1 м.
Свѣтлосѣрый и бѣлесоватый известнякъ, вверху песчанистый, мелкозернистаго 

сложенія, книзу плотнѣющій, заключающій въ себѣ Productus semireticulatus 
M art., Orthotetes sp., Meekella sp., Dielasma plica  K ut., иглы Archaeocidaris, 
Bothrophyllum conicum F isch ., Syringopora parallela F isch ., Fusulina cf. lon
gissima M öll., Fusulina sp ; 2,3.м.

Плотный, бѣловатый и свѣтлосѣрый известнякъ съ ноздринами; обнаженъ на 0,8 м.
377. Между с. А лачины м ъ и д. Ф елисовой Слободкой, a также между Слобод- 

кой и с. Любцемъ, виднѣется въ разныхъ мѣстахъ бѣлый и розовый известняковый щебень. 
Почвы песчанистыя.

378. Южнѣе, около погоста М едуш ей, также встрѣчаются старыя ямы, изъ которыхъ 
добывался бѣлый известнякъ съ отпечатками фузулинъ.

379. На плоскомъ перевалѣ между рч. Нерехтой, Судогдой и Колпью значительныя
12*
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ломки известняковъ, описанныя г. А. Дитмаромъ находятся между дер. Б ахти н о й  и 
с. К артм азовы м ъ, по берегамъ болыного оврага. Здѣсь мы наблюдали:

Почвенный горйзонтъ —  сѣроватый песокъ; 0,15 м.
Буровато-красный, слабоглинистый песокъ съ желтоватымъ известняковымъ щеб- 

немъ; 0,25 м.
Желтоватый щебенчатый известнякъ, съ кремнями; 0,35 м.
Бѣловатые и свѣтлосѣрые, преимущественно тонкослойные известняки, съ стяже- 

ніями и прерывистыми прослоями свѣтлосѣраго и темнаго кремня; 2 м.
Бѣлые и свѣтлосѣрые известняки, частію сплошъ состоящіе изъ фузулинъ и ко- 

ралловъ.—Изъ окаменѣлостей собраны: Productus semireticulatus M art., Pro
ductus Cora d’Orb., Meekella sp., Meekella eximia E ich w ., Spirifer sp. cf. 
mosquensis F is c h  , Syringopora parallela  F isch ., Bothrophyllum conicum F isch ., 
Caninia Kokscharowi Stu ck ., Poteriocrinus s p , Fusulina cylindrica F isch ., 
Fusulina prisca E h rb ., Fusulinella sphaeroidea E h rb ., Fusulinella ßradyi 
Möll., Bradyina nautiliformis Möll., Crybrostomum elegans M öll., Crybrosto- 
mum patulum B r., Tetrataxis conica E h rb . 2); 2 — 3 m .

380. P. Н е р е х та , беря начало въ лѣсистой мѣстности, близъ границы ковровскаго и 
судогодскаго уѣздовъ, протекаетъ до сліянія съ рч. Аргой между отлогими берегами. У  мель- 
ниды въ сѣверномъ кондѣ с. К р ут’ова искусственно обнаженъ сѣроватый, довольно плот- 
ный известнякъ съ отпечатками фузулинъ и иголъ Archaeocidaris, ирикрытый краснобурой, 
песчанистой валунной глиной. Старыя известняковыя ямы встрѣчаются между с. Ерутовымъ 
и Мордвинцевымъ.

381. По рч. А р гѣ , y д. Сѣниной, валунная глина, переходящая кверху въ верхне- 
валунную супесь или песокъ, обнажается на 2 метра.

382. Е ъ  сѣверо-западу отъ д. П естовой, въ Осиновомъ оврагѣ, видны тѣже наносы 
и нижележащія коренныя породы:

Щебенчатый, бѣлый, желтоватый и розоватый известнякъ, съ отпечатками > фузу- 
линъ, Meekella, Syringopora; 0,8 м.

Бѣлый, желтоватый и сѣроватый слоистый известнякъ, частію песчанистаго сло- 
женія, безъ видимыхъ окаменѣлостей; 2 м.

На днѣ оврага встрѣчаются кремни съ Syringopora и другими кораллами.
383. ІІо среднему теченію Н ер ехты , противъ с. В е л и к о в а  и y дд. Ѳ едотовой, 

М ур авьевой , М ел ехо во й  и Ч ерневой , располагаются извѣстныя и не разъ уже описан- 
ныя великовскія каменоломни. Хотя въ работѣ г. Крылова данъ подробный перечень пла- 
стовъ мѣстнаго известняка, съ указаніемъ ихъ простонародныхъ названій, тѣмъ не менѣе 
мы считаемъ не лшпнимъ еще разъ привести сводный разрѣзъ великовскихъ и сосѣднихъ 
съ ними ломокъ, въ видахъ болѣе точной характеристики горизонтовъ.

Песчанистая сѣрая почва; 0,12 м.
Желтоватый песокъ и краснобурая, песчанистая глина съ валунами гранита, гнейса, 

квардеваго песчаника, хлоритоваго сланда, зеленокаменныхъ породъ, каменно- 
угольнаго кремня— и известковымъ щебнемъ; 1 м.

ІЦебенчатый, желтовато-бѣлый, доломитистый известнякъ (коклю ж никъ), частію 
состоящій изъ фузулинъ, коралловъ, иголъ морскихъ ежей; сохраняетъ отпе- 
чатки Meekella eximiaeformis Toula; 0,5 м.

Расщепленно-слоистый, сѣроватобѣлый, плотный известнякъ (плитнякъ); 0,15 м.
Бѣлый известнякъ, болѣе толстослойный (м якотнйкъ); 0,2 м.
Плотный, бѣлый известнякъ, дѣлящійся на куски (в е р х н я я  кобы лка), съ отпе- 

чатками Euomphalus; 0,15 м.

*) L . с., 194.
а) Послѣднія 7 формі. опредѣлееы изъ картмазовскаго известняка проф В. И. М е і л е р о м ъ  (1. с.).
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Сѣровато- и желтовато-бѣлый известнякъ (р акови нка), почти сплошъ состоящій 
изъ Fusulina montipara E h rb ., Fusulina cf. ventricosa Meek., Fusulina cf. 
longissinn Möll., Bothrophyllum, Syringopora, иголъ Archaeocidaris; 0,2 м.

Довольно плотный, сѣровато-бѣлый зернистый известнякъ (дѣльнбй), съ Syringo
pora и неясными ядрами другихъ окаменѣлостей; 0,6 м.

Сѣровато-бѣлый известнякъ (арж аникъ), сплошъ состоящій изъ ядеръ Fusulina 
montipara E h r b ,  Fusulina cylindrica F is c h ., Fusulina gracilis? Meek. и ко- 
ралловъ; 0,25 м.

Вѣлый, частію съ слабымъ розоватымъ оттѣнкомъ, нѣсколько глинистый извест- 
някъ (лапникъ), съ зеленосѣрыми лапчатыми примазками на слоевыхъ спай- 
кахъ; содержитъ фузулины и отпечатки Productus cf. Cora d’Orb.; 0,15 м.

Плотный, сѣроватый, слегка отсвѣчивающій, зернистый известнякъ (ледени къ) съ 
разрѣзами полупрозрачныхъ аррагонитовыхъ стѣнокъ окаменѣлостей; 0,4 м.

Сѣроватый, слоистый, нѣсколько глинистый известнякъ, съ розово-фіолетовымъ и 
синеватымъ оттѣнками (синю ха) и съ марганцевыми дендритами; видны 
неясные разрѣзы фузулинъ; 0,16 м.

Плотный, бѣлый или сѣроватобѣлый известнякъ, съ члениками криноидей (ниж- 
няя кобылка); 0,25 м.

Бѣловатый, нѣсколько глинистый известнякъ съ яминами и ноздринами (сапйкъ); 
0,5 м.

ІІлотный, зернистый известнякъ (прыткой); 0,5 м.
Сѣроватый толстослойный известнякъ (сѣрой), съ фузулинами, члениками кри- 

ноидей и другими неопредѣлимыми окаменѣлостями; 0,8 м.
Сѣроватобѣлый, толстослойный известнякъ (ниж няя р ак ови н ка), почти спложъ 

с-остоящій изъ сцементированныхъ Fusulina cylindrica Fisch ., съ Spirifer 
mosquensis F isch ., Productus semireticulatus M art., Enteletes Lamarcki F isch ., 
Orthis Michelini Lev., Euomphalus pectangulatus Sow., Nautilus sp., Archaeo
cidaris rossica B uch ., Poteriocrinus multiplex Trd., Syringopora parallela F is c h .,  
Bothrophyllum conicum F is c h .,  Ascopora nodosa F is c h ., Aulopora macrostoma 
F is c h .; разработывается на 1— 2 м.

Въ ломкахъ близъ д. М ел еховой  средніе слои известняковъ перемежаются съ тонкими 
пропластками фіолетово- и синеватосѣрой глины.

384. Щебенчатый известнякъ выступаетъ по съѣзду y с. Троицкаго; по нижнему те- 
ченію Нерехты обнаженій уже не видно.

Водораздѣлъ между Нерехтой и Тарой представляетъ равнинную, отчасти лѣсистую 
мѣстность, пересѣченную Нижегородскимъ шоссе и Муромской желѣзной дорогой. Обнаженія 
коренныхъ породъ довольно рѣдки; они встрѣчаются въ колодцахъ, старыхъ, обыкновенно 
заброшенныхъ, каменоломняхъ и по верховьямъ овраговъ, направляющихся къ Тарѣ.

385. Г. Дитм аръ *) отнесъ къ с. ІІавловскому, лежащему на Нижегородскомъ шоссе, 
указаніе Пандера, наблюдавшаго „въ 12 — 15 верстахъ отъ с. Великова по направленію къ 
Вязникамъ“ известнякъ, вынутый изъ колодца, съ Athyris Eoyssii и Athyris pectinifera. Ho 
уже г. К ры ловъ высказалъ вполнѣ правдоподобное предположеніе 2), что слова ІІа н д ер а  
относятся не къ с. Павловскому, a къ другому пункту, скорѣе всего къ с. С им анцеву, ле- 
жащему также на шоссе, къ востоку отъ рч. Тары (см. 393). Дѣйствителъно, около с. ІІав- 
ловскаго, какъ показали напіи наблюденія, развиты еще каменноугольные известняки, перм- 
скіе же начинаются восточнѣе. Въ самомъ с. ІІавловскомъ нынѣ (за прекращеніемъ бойкой 
шоссейной ѣзды) уже не роютъ новыхъ колодцевъ, но верстахъ въ 5 —  6 къ востоку, на 
мѣстѣ упраздненныхъ „Плоховскихъ двориковъ“, остались старыя ямы, изъ которыхъ вынуты

^ L. с., стр. 200.
2) L. с., схр. 63—66.
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желтоватобѣлые кремни съ отпечатками ш вагер и н ъ , Syringopora, Bellerophon, Murchisonia, 
Bakewellia, иголъ морскихъ ежей,— и куски бѣловатаго доломитоваго известняка съ Meekella, 
кораллами (Syringopora и; др.) и отпечатками вздутыхъ фузулинъ.

386. Сѣвернѣе, y линіи Московско-нижегородской желѣзной дороги, въ 1Ѵ2— 2 верстахъ 
на W отъ дер. М ыш ачихи, въ резервахъ по большому оврагу ‘ ), обнажены:

Верхневалунный песокъ и краснобурая, песчанистая валунная глина; 2 м.
Желтовато- и сѣроватобѣлая, плотная, кремнистая порода, расщепленная на боль- 

шія глыбы; содержитъ ядра Productus s р. изъ группы Coro d’Orb., Meekella 
sp., кораллы, фузулины и ш вагери ны ; 0,8 м.

Желтовато-бѣлый и снѣжнобѣлый, мягкій, легкорастирающійся доломитъ, съ двумя- 
тремя горизонтами желтовато-бѣлыхъ кремневыхъ стяженій; кремни и доло- 
митъ заключаютъ въ себѣ Chonetes uralica Möll., Euomphalus sp., иглы Ar
chaeocidaris, Ascopora sp., Syringopora parallela  F isch , (и др. кораллы), про- 
долговатыя и вздутыя фузулины; 2 м.

Такой же доломитистый известнякъ, безъ кремней, мягкими, даже мучнистыми и 
уплотняющимися слоями (отъ 1 до 4 дециметровъ въ толщину), съ тѣми же 
плохо сохранившимися окаменѣлостями; обнаженъ на 3 метра, но внизу мас- 
кированъ осыпями и обвалами.

387. У  дер. М ышачихи, по съѣзду къ оврагу, выступаютъ желтоватые, плоскоокруглые 
и неправильной формы кремни, съ Productus cf. semireticulatus Mart., Derbyia senilis P h ill ., 
гастроподами, Mezenia Boseni S tu ck ., Syringopora parallela  F isch ., Schwagerina princeps 
E h rb ., Schwagerina cf. robusta M eek.,— и крупнощебенчатый известнякъ.

388. Въ лѣсистой мѣстности, въ 2 —2'/* верстахъ отъ с. Н икола-Д ебр я и въ одной 
верстѣ (на N) отъ желѣзнодорожнаго полустанка „Сарыево“, прямо на грунтовой лѣсной 
дорогѣ, по склону къ оврагу, обнажена желтоватая, известковокремнистая метаморфизован- 
ная порода, частію пористая, частію плотная, переполненная ядрами и отпечатками окаме- 
нѣлостей: Phillipsia Grünewaldti M öll., Orthoceras cf. sociale Tzw., Orfhoceras sp., Productus 
semireticulatus M art., Produotus punctatus M art., Productus (Marginifera), близкій къ longis- 
pinus Sow. и pusillus S c h e ll  w., Productus cf. koninckianus V ern ., Productus sp., Meekella 
striato-costata Cox., Orthotetes crenistria P h il. ,  Derbyia senilis Phil., Beticularia? (Menteelia) 
af. planoconvexa Schum ., Dielasma af. elongata Sch lth ., Dielasma sacculus M art., Dielasma 
cf. vesicularis Kon., Dielasma sp., Camarophoria plicata K ut., Athyris sp., Chonetes uralica 
M öll., Modiolopsis cf. Pallasi V ern ., Macrodon striatum S ch lth ., Macrodon lacordaireanum 
Kon., Macrodon argutum P h il. ,  Bakewellia antiqua Münst., Bakew. ceratophaga S ch lth ., 
Bakewellia sp., Cypricardia (?) rhömbea P h il., Edmondia murchisoniana K in g ., Astartepermo- 
carbonica T sch ern ., Schizodus af. compressus? W aag., трудно опредѣлимые виды Pleurophorus, 
Aviculopecten, Myalina, Pinna, Leptodesma, Euomphalus, Macrochtilus, Natica, Murchisonia, 
Loxonema tricincta n. sp., Loxonema cf. Wischerae K ro t .,  Loxonema sp., Turbo cf. Burta
sorum Gol., Bellerophon decussat’is F lem ., Archaeocidaris sp., Cyathocrinus sp., Syringopora 
parallela  F is c h ., Mezenia Boseni S tu ck ., Lophophylum? sp., Coscinium? sp., Geinitzella sp., 
Fenestella cf. retiformis S c h lth ., Fenestella sp., Fusulina Verneuili Möll., Fusulina cf.prisca  
E h rb ., Schwagerina princeps E h rb ., Schwageriua robusta Meek.

Порода выступаетъ на l 1/a метра.
389. Близъ того же с. Н икола-Д ебря, почти насупротивъ д. О зерки, стѣна мыша- 

ковскаго оврага слагается бѣлымъ, мягкимъ, доломитистымъ известнякомъ съ кремневыми 
стяженіями; видяы отпечатки коралловъ, фузулинъ и швагеринъ.

P. Ta pa .
390. ІІобережья Тары  часто лѣсисты и живописны; русло ея дѣлаетъ болыпія дуги, 

прорѣзывая то верхнекаменноугольныя, то пермокарбоновыя и пермскія отложенія. У  самаго

*) Крыловъ, 56—58.
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верховья, въ колодцахъ дер. А носиной, вскрытъ пластъ сѣро-желтоватой кремнистой по- 
роды, съ отпечатками швагеринъ и фузулинъ, коралловъ, Meeh lia и Camarophoria.

391. Въ неглубокихъ промоинахъ, прорѣзывающихъ правый склонъ къ рѣчкѣ между 
дер. Ш ибровой и Семейкиной, попадаются полузамытые пескомъ куски известняка съ 
Spiriferina cristata S c h lth . и Athyris pectinifera Sow.

392. Въ дер. М ихалковой мы встрѣтили выброшенныйизъ колодцевъ желтый оолито- 
вый известнякъ съ Dielasma sp. и бѣлый доломитистый известнякъ съ отпечатками корал- 
ловъ и фузулинъ.

393. Къ востоку отъ Тары коренныя породы скрыты подъ мощной толщей валунной 
глины. Въ дер. Симанцевой, на Нижегородскомъ шоссе, мы нашли вынутые изъ свѣже- 
вырытаго колодца глыбы и куски желтаго, съ охряными разводами, частію мелкооолитоваго 
известняка, заключающаго въ себѣ Dielasma elongata Sch lth ., Spiriferina cristata S c h lth ., 
Athyris pectinifera Sow., Athyris JRoyssii Lev., Bakewellia sulcata Gein., Aviculopecten s p., 
Modiolopsis s p., ядра гастроподъ и мшанки (Fenestella). Колодцы имѣютъ до 17 саж. глубины. 
Наблюденія наши подтвердили догадку А. К ры лова, что по всей вѣроятности именно въ 
д. Симанцевой (гдѣ была прежде почтовая станція) П андеръ  открылъ известняки съ Athyris 
pectinifera; но г. К ры ловъ, не видавшій лично симанцевской породы, ошибочно сближаетъ 
ее съ доломитами мышаковскаго оврага и средняго теченія Тары, усматривая во всей этой 
свитѣ породъ отложенія переходныя между каменноугольными и пермскими.

394. Въ с. С ары евѣ  нами также осмотрѣнъ матеріалъ, выброшенный изъ колодцевъ. Въ 
одномъ случаѣ онъ оказался довольно плотнымъ, скрытно-оолитовымъ, желтовато-бѣлымъ, съ 
ме.ікими кавернами известнякомъ, заключающимъ въ себѣ отпечатки и ядра Bakewellia an
tiqua M ünst., Astarte cf. permocarbonica Тс he m ., Macrodon cf. arqutum P h ill . ,  Beeten sp., 
Loxonema af. brevis M’Coy, Loxonema tricincta n. sp., Loxonema sp., Naticopsis и Murchiso
nia. У  другого колодда, занимающаго менѣе высокое положеніе (глубина его достигаетъ 
17 саж.), лежали куски мягкаго, желтоватаго, доломитоваго известняка, съ неправильной 
формы кремнями; въ этой породѣ сохранились отпечатки фузулинъ, швагеринъ и коралловъ.

395. Въ Ѵз-верстѣ къ югу отъ села склонъ къ Тарѣ изрытъ ямами. Здѣсь в и д і і ы :
Сѣрый песокъ, буроватая валунная глина, мягкій желтоватый известнякъ и кра- 

снобурые известковистые кремни съ кавернами, полузаполненными желтой, 
мягкой, известководоломитовой массой, съ многочисленными члениками кри- 
ноидей и мшанками.

Въ кремняхъ найдены: Spiriferina cristata S ch lth ., Athyris pectinifera Sow., Modio
lopsis Pallasi V ern., Geinitzella columnaris и tuberosa S ch lth . и Gein., Polypora biarmica 
Keys., Fenestella sp., Bhombopora? sp., Cyathocrinus.

Изъ другихъ ямъ выброшены свѣтложелтоватые кремни съ отпечатками Schwagerina 
princeps E h rb . и Mezenia Boseni S tu ck . Въ „Дальнемъ оврагѣ“ (11І2 версты на юго-западъ 
отъ Сарыева) обнажается желтоватый, мягкій, доломитистый известнякъ съ фузулинами въ 
формѣ пустотъ.

396. Въ 4 верстахъ къ востоку отъ С ары ева, по дорогѣ на Вязники, выступаетъ 
желтоватый известняковый щебень съ типичными пермскими формами, какъ Murchisonia 
subangulata V ern., Murchisonia biarmica Kut., Loxonema volgensis Gol.

397. Плотные, нѣсколько кремнистые, желтоватосѣрые известняки, съ Spiriferina cristata 
S ch lth .,  Athyris pectinifera Sow., Productus cf. Cancrini V ern ., Pseudomonotis speluncaria 
S ch lth ., Bakewellia ceratophaga S ch lth ., Pleurophorus sp., Murchisonia biarmica K u t., Mur
chisonia sp., Turbo Burtasorum Gol., Turbo ef. obtusus Br., Geinitzella columnaris S ch lth . и 
Polycoelia profuncla Germ ., встрѣчены нами на пёревалѣ между среднимъ теченіемъ Тары и 
Клязьмой, въ рытвинахъ близъ д. Ж аровъ.

398. По съѣзду къ Тарѣ въ дер. Вы сокой видѣнъ бѣлый щебенчатый известнякъ и 
кремни съ швагеринами, фузулинами и кораллами; къ сѣверо-западу отъ деревни береговой 
обрывъ, до 5 метровъ высотою, слагается желтымъ, мягкимъ, доломитистымъ известнякомъ, 
съ отпечатками фузулинъ, коралловъ и плохосохранившихся брахіоподъ (Orthotetes?).
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399. Въ дер. Осинки, y водяной мельницы, обнажены, внизу берега, желтоватые и 
бѣлые доломитовые и кремнистые известняки съ Meekella, Syringopora и др. кораллами, 
иглами Archaeocidaris, отйечатками фузулинъ и швагеринъ.

400. По возвышенному, полузадернованному лѣвому берегу Тары, близъ с. Ш усто ва  
выступаютъ:

Плотный, бѣлый, частію кремнистый, доломитистый известнякъ, книзу переходя- 
іцій въ болѣе мягкій, мелкопористый (оолитовый); заключаетъ въ себѣ ядра 
и отпечатки Athyris af. pectinifera Sow., Productus cf. Cora d’Orb., Chonetes 
cf. uralica Möll., Bakewellia ceratophaga S ch lth ., Edmondia murchisoniana 
K ing., Astartepermocarbonica T sch e rn ., Modiolopsis sp., Nucula cf. wymmensis 
K eys., Turbo Burtasorum Gol., Murchisonia sp., Loxonema tricincta n. sp., 
Loxonema mult. s p., Dentalium cf. priscum M ünst., Euomphalus s p., много 
иголъ Archaeocidaris, коническіе кораллы, Geinitzella s p., Fusulina s p. He- 
смотря на плохое сохраненіе окаменѣлостей, нельзя сомнѣваться, что данный 
горизонтъ соотвѣтствуетъ денятинскому пермокарбоновому кремнистому до- 
ломиту (210).

Мягкій, желтовато-бѣлый доломитъ, съ кремнями, въ которыхъ содержатся ядра 
Euomphalus, Turbo, Bellerophon, членики криноидей, Мегепіа Boseni Stu ck ., 
отпечатки швагеринъ.

Желтовато-бѣлый известнякъ, мѣстами уплотняющійся, съ Chonetes uralica Moll.,
.отпечатками Meekella, Euomphalus, кораллами ы многочисленными фузули- 
нами, весьма сходными съ Fusulina montipara E h rb ., Fusulina longissima 
M öll., Fusulina ventricosa Meek.

Общая высота берега трудно опредѣлима; она не меныпе 7— 8 саж.
401. Отъ с. ПГустова Tapa мѣняетъ сѣверное теченіе на восточное; берега ея большею 

частью лѣсисты, но подъ д. Н осковой, y мелыгацы, обнаженъ метровъ на 7 желтый, мягкій 
доломитъ, мѣстами состоящій изъ мелкихъ, окатанныхъ плиточекъ и зеренъ иороды, иголъ 
морскихъ ежей, коралловъ и пр. (какъ y Санчуговой, 192); содержитъ Schwagerina princeps 
E h rb ., Schwagerina cf. robusta Meek., Fusulina montipara E h rb ., Fusulina sp., Bradyina sp.

402. Ha подъемахъ близъ д. Ч ерном орья выстудаетъ плотный бѣловатый известнякъ, 
безъ окаменѣлостей, подобный кавернозному известняку д. Напалихи (371); вверху онъ смѣ- 
шивается съ вязкой, бурокрасной глиной, a еще выше видна валунная глина.

403. Въ окрестностяхъ с. А кинш ина (на картѣ ошибочно „Агарково“), д. Огарковой, 
Зубарихи, Яблонцевъ и проч., распространены глинисто-песчаныя, супесчаныя и подзолотисто- 
суглинистыя почвы, подстилаемыя валунной, щебенчатой глиной. На улицахъ с. А кинш ина 
высовываются глыбы бѣлаго, плотнаго, кавернознаго доломитистаго известняка; внизу y Тары, 
обнаженъ (на 3 —  4 метра) желтый, мягкій, осыпающійся доломитъ, съ плотными, кремни- 
стыми, ноздреватыми прослоями, заключающими отпечатки Euomphalus, коралловъ, фузулинъ 
и швагеринъ

404. Подъ с. С пасъ-И вановы м ъ берегъ Тары слагаютъ:
Свѣтлосѣрый, нѣсколько глинистый известнякъ съ мергелистой глиной; переполненъ 

ядрами и отпечатки Dielasma elongata S ch lth . и Dielasma sufflata S ch lth .; 
встрѣчаются Athyris sp., Geinitzella columnaris S ch lth . и Fenestella cf. reti- 
formis S c h lth .;—2,5 м. Всего лучше обнажена эта порода y нижняго конца 
села, по направленію къ д. И саковой.

Бѣлый или желтовато-бѣлый, марающій, мелкооолитовый, доломитистый известнякъ 
съ рѣдкими кремнистыми включеніями; содержитъ много гастроподъ (Loxo
nema, Natica) и Modiolopsis sp; 2 м.

Свѣтлосѣрый, мелкозернистый известнякъ съ отпечатками и ядрами Bakewellia cf. 
antiqua Münst., Murchisonia sp., Turbo cf. Burtasorum Gol. и Pleurotomaria, 
близкой къ тииу Pleur, tunstallensis K in g  и Pleur, suldecussata Toula, (много 
отпечатковъ); 1,5 м.

Сѣровато-бѣлый, плотный и брекчіевидный, крупно-ноздреватый, доломитовый из-
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вестнякъ; выступаетъ огромными глыбами въ промоинахъ и по откосу берега;
4— 5 м.

Бѣловатый и свѣтложелтый, ыористый доломитъ, книзу плотнѣющій, частію крем- 
нистый, съ Astarte cf. permocarbonica T sch ern ., Modiolopsis sp., Loxonema 
tricincta n. sp., Pleurotomaria sp.; 3 m .

Желтый доломитъ съ болѣе плотными, ноздреватыми и кремнистыми прослоями; 3 м.
Всѣ пласты ясно наклонены къ востоку.

405. Въ Чз верстѣ ниже д. И саковой, y водяной мельниды, въ нижней части берега, 
разрытаго для починки плотины, снова выступаютъ:

ІІлотный, кавернозный и брекчіевидный известнякъ, бѣлаго, сѣраго и красноватаго 
двѣта; 1,5 м.

Бѣлый, частію мягкій, частію плотнѣющій, метаморфизованный доломитистый из- 
вестнякъ; обнаженъ на 1 м.

406. Ниже мелыгиды, ближе къ с. М стер ѣ , еще разъ показываются вверху берега 
свѣтлосѣрые глинистые известняки (съ зеленовато- или голубовато сѣрой глиной), заключа- 
ющіе массу Dielasma elongata S ch lth ., a ниже ихъ, по задернованному склонѵ, огромныя 
глыбы шютныхъ кавернозныхъ известняковъ. Разрѣзы y Мстеры описаны выше (372, 373).

Поберѳжья Клязьмы отъ устья рч. Тары до гор. Гороховца.

407. Ниже устья Тары Клязьма вскорѣ подходитъ къ правобережнымъ высотамъ. Около 
дер. Р о д іо н и хи  нижнія двѣ трети берега обнажены:

Сѣрожелтоватая, лессовидная, столбчатая, песчаноглинистая порода, съ прослой- 
ками песку, съ красноватыми и буроватъши горизонтальными полосами, съ 
мергелистыми бѣловатыми стяженіями и очень рѣдкими волунчиками кремня, 
кварда и кварцеваго песчаника; колется въ горизонтальномъ направленіи. 
Порода эта, видимо, образовалась на счетъ сползанія и намыванія продук- 
товъ вывѣтриванія полосатыхъ мергелей, валунныхъ глинъ и надмореннаго 
лесса (прислоненный делювій склоновъ). Выше по подъему берега попадаются 
на суглинистой пашнѣ валуны гранита, кварцеваго песчаника и проч. Лессо- 
видная порода обнажена на 5 метровъ.

Сползжая, кирпично-красная, несчанистая глина, съ болѣе свѣтлыми полосами, 
съ многочисленными валунами гранита, лидита, кварцеваго песчаника, зелено- 
каменныхъ породъ и проч. (до 0,3 м. и болѣе въ поперечникѣ) и съ галь- 
ками розово-краснаго мергеля; 2,5 м.

Красноватые, розово-красные и синевато-бѣлесые слоистые мергеля, большею частію 
нѣсколько песчанистые, внизу болѣе плотные, съ синеватосвѣтлосѣрыми 
округлыми пятнами; въ мергеляхъ проходятъ тонкіе прослои синеватобѣле- 
саго и бѣловатаго песка; 5 м.

Выклинивающійся горизонтъ бѣловатаго рыхлаго песчаника, переходящаго въ 
пестрый мергелистый конгломератъ и болѣе плотный, розовато-сѣрый и красно- 
ватый песчаникъ; породы эти большею частію скрыты ііодъ осыпями (би- 
чевникъ); около 0,7 м.

Розовый, оолитовый мергель съ члени кам и  криноидей; около 1 метра.
Книзу постепенно переходитъ въ желтобѣлый и желтый, оолитовый, мѣстами 

брекчіевидный известнякъ; порода разбросана кусками и щебнемъ по всему 
бичевнику и выдается глыбами y урѣза воды. Заключаетъ въ себѣ отпечатки 
и ядра Strophalosia horrescens V ern ., Dielasma elongata S ch lth ., Productus 
Cancrini V ern ., Pseudomonotis speluncaria S ch lth ., Schizodus rossicus V ern., 
Schizodus cf. obscurus Sow., Bakewellia ceratophaga S ch lth ., Bekewellia sul
cata Gein. (Gol.), Bekewellia sedgwickiana K ing., Pleurophorus costatus Br.,
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Modiolopsis Pallasi V ern ., Pecten pusillus S c h lth ., Aïlorisma cf. kutorgana 
V ern., Nucula Beirichi S ch au r., Macrodon kingianum Vern., Murchisonia 
subangulatà V ern ., Murchisonia biarmica K ut., Loxonema volgensis Golowk., 
Loxonema sp., Turbo Burtasorum G ol., Turbo cf. thomsonianus King., Turbo 
cf. obtusus Brow n., Natica minima Brow n., Straparollus permianus King., 
Geinitzella columnaris S c h lth .,  Fenestella sp., членшси криноидей. Обнажена 
на 0,8 м.

408. Между д. Р од іо н и хо й  и А р хи д іак о н ск и м ъ  погостом ъ берегъ задернованъ 
или обросъ мелкимъ лѣскомъ, хотя и въ немъ просвѣчиваютъ, хамъ и сямъ, красноцвѣтныя 
породы, прикрытыя наносами. Лѣвый берегъ болыпого оврага близъ дер. Ковыряихи слагаютъ:

Краснобурая и желтобѵрая, полосатая, песчанистая глина, съ мелкими валунчи- 
ками кристаллическихъ породъ.

Желтоватый и желтовато-свѣтлосѣрый, мягкій, лессовидный, безвалунный суглинокъ, 
съ тонкими жилками углекислой извести и песчанистыми прослойками.

Красноцвѣтные и полосатые мергеля.
409. ІІри устьѣ большого оврага, съ версту ниже Архидіаконскаго погоста, опять вы- 

ступаютъ осыпавшіеся красноцвѣтные рухляки, съ прослойками бѣловатыхъ песковъ и сине- 
вато-сѣраго, съ красными пятнами, мергеля. По другому берегу того-же оврага видны сползшія 
сѣровато-желтыя глины.

410. У  дер. С тавр овой  видны тѣ же породы. Древній берегъ отступаетъ здѣсь отъ 
рѣки, отдѣляясь отъ русла широкой луговиной и песчаной косой. Сглаженные склоны рас- 
паханы, задернованы или обросли лѣсомъ.

411. Бхизъ с. С тан к о въ  рѣка снова подходитъ къ древнимъ высотамъ. Въ правомъ 
берегу оврага М елю хъ обнажены: а) лессовидныя желтоватыя глины, вверху бѣлесоватыя, 
подзолистыя (подпочва); б) валунныя глины и в) краснодвѣтные мергеля. При устьѣ оврага 
разсъгаанъ щебень д) бѣлаго мелкооолитоваго известняка. Тотъ же щебень покрываетъ би- 
чевникъ клязьминскаго берега y станковскаго моста, a немного пониже моста известнякъ 
выступаетъ болыпими глыбами y урѣза воды.- Окаменѣлости того же характера, какъ подъ 
Родіонихой: Dielasma elongata S ch lth ., Productus Cancrini V ern ., Pseudomonotis speluncaria 
Sch lth ., Aïlorisma elegans K in g ., Aïlorisma kutorgana V ern., Nucula sp., Leda speluncaria? 
G ein ., Bukewellia ceratophaga S ch lth ., Bakewellia sedgwickiana K ing., Bakewellia sulcata 
G ein. (G ol.), Schizodus rossicusY ern., Pecten cf. pusillus S ch lth ., Modiolopsis Pallasi Y e rn., 
Solemya sp., Astarte? sp., Murchisonia subangulata V ern., Loxonema volgensis Gol., Loxonema 
sp., Turbo Burtasorum Gol., Turbo thomsonianus K ing., Natica minima B r., Entalis? sp., 
Geinitzella columnaris S ch lth ., членики криноидей.

412. Саженъ 100 ниже моста берегъ прорѣзанъ глубокими оврагами съ отвѣсными и 
обвалившимися стѣнами:

Почва— свѣтлокоричневый, подзолистый суглинокъ; 0,3 м.
Бурая песчанистая глина, съ валунами гранита, кварцеваго песчаника, зеленока- 

менныхъ породъ, ноздреватаго каменноугольнаго кремня и проч.; къ почвѣ 
она переходитъ въ бѣлесосѣрую подзолистую массу; 1,5 м.

Желтоватая, лессовидная, столбчатая порода, образующая отвѣсныя стѣны; содер- 
житъ буроватые прослои съ мелкими валунчиками кремня, кварца и квар- 
цеваго песчаника; 7 метровъ.

Кирпичнокрасная валунная глина; 2 м.
Красноцвѣтныя мергелистыя породы; 5 м.
Бѣлый известнякъ y уровня воды.

413. По направленію къ городу Вязникамъ Клязьма дѣлаетъ массу извилинъ среди 
поймы. Склоны древнихъ высотъ почти сплошъ задернованы или обросли мелкимъ лѣскомъ. 
Въ оврагахъ близъ дер. Липки видны маскированныя осыпями щебенчатыя краснобурыя 
глины и песчаномергелистыя породы.

414. Около д. Б ы ко вки  и Ярцевской фабрики также обнаруживаются валунныя глины, 
оранжево-красные пески съ красноцвѣтнымъ мергелистымъ песчаникомъ и полосатые мергеля;
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y подножья берега встрѣчаются глыбы и куски сѣраго и красноватаго известковогипсоваго 
иесчаника; здѣсь же разрабатывается алебастръ.

415. Къ пригородной дерепнѣ П етриной берегъ до самой подошвы маскированъ мощ- 
ными задернованными оползнями, скрывающими коренныя породы. Возможно, что къ этому 
пункту относится указаніе Оливьери, наблюдавшаго вблизи Вязниковъ пермскій известнякъ. 
Замѣтно присутствіе валунной глины; часто пробиваются родники, увлажняющіе нижнюю 
часть откосовъ.

416. Гор. В я зн и к и  расположенъ по террасовидному склону и y подошвы древняго 
берега Клязьмы. Съ южной стороны городъ опоясанъ глубокими оврагами, въ которыхъ мѣ- 
стами обнажены красноцвѣтныя мергелистыя породы. По шоссе, y западнаго конда Вязни- 
ковъ, выступаютъ оранжевые пески съ мергелистымъ песчаникомъ.

Почти тотчасъ ниже города Клязьма подходитъ вплотную къ высокому берегу и под- 
мываетъ его:

Почва (подзолистый суглинокъ) и валунная буроватая глина; 2 м.
Иолосатыя мергелистыя глины и пестрые пески, маскированные осыпями; 3— 4 м.
Оранжевые, желтоватые и буроваторозовые пески, съ горизонтальною и наклонною 

слоистостью, съ прерывчатыми прослоями и стяженіями песчаника и мерге- 
листо-песчанистаго конгломерата; 4 м.

Розовосѣрый, зернистый песчаникъ; 0,4 м.
Оранжевые, желтые, розовокрасные пески съ прослойками песчаника; 4 м.
Розовосѣроватый песчаникъ и конгломератъ; 0,4 м.
Разнодвѣтные слоеватые пески, 4 м.
(Въ мѣстныхъ песчаникахъ и конгломератахъ еще Мурчисономъ было указано 

присутствіе дитеринъ—Estheria sp., Bairclia sp.; попадаются также чешуйки 
Palaeoniscus).

Горизонтъ оползней и выбивающихся ключей; 2 м.
ІІолосатые и бѣлые мергеля съ горной кожей, съ прослойками синеватобѣлесаго 

и оранжеваго песка; 8 м.
Бѣловатый, розовый и синеватосвѣтлосѣрый тонкослойный мергель; 0,5 м.
Алебастръ и пластинчатый или волокнистый гипсъ съ розовымъ и синеватобѣ- 

лесымъ мергелемъ (разработывается); 0,7 м.
Тонкослойный мергель; 0,3 м.
Алебастръ съ мергелемъ; 0,3 м.
Синевато-свѣтлосѣрый и красноватый песчанистый мергель съ мелкшш включе- 

ніями алебастра; 0,15 м.
Алебастръ съ жилками красноватаго мергеля; 0,15 м.
Синевато-бѣлесый и бѣлый мергель; 0,1 м.
Красноцвѣтный, мергелистый, нѣсколько отсвѣчивающій, гипсовый песчаникъ съ 

включеніями прозрачнаго алебастра; 0,4 м.
Бичевникъ, по которому проглядываютъ полосатые плотные мергеля; 2 м.

Общая высота берега не менѣе 20 саженъ.
417. Ниже Вязниковъ красноцвѣтныя породы обнаруживаются повсюду на смоинахъ и 

въ оврагахъ, напр., около дер. Лапиной, гдѣ видны и мергелистые пески (средніе гори- 
зонты красноцвѣтной толщи). Ручьи, текущіе съ возвышенностей, отлагаютъ ноздреватый 
прѣсноводный известнякъ съ отпечатками вѣтвей и листьевъ.

418. За д. Лапиной виднѣется сползшая валунная глина. Болѣе или менѣе осыпав- 
шіяся обнаженія мергелистыхъ глинъ и оранжево-желтыхъ песковъ встрѣчаются по скату 
къ Клязьмѣ на всемъ пространствѣ между дер. Лапиной и М арьиной.

419. Съ версту выше дер. Б р агиной , въ болыпомъ, полузаросшемъ оврагѣ, обнажены 
тѣже оранжевые и желтоватые пески съ мергелистымъ песчаникомъ и конгломератомъ, 
въ которомъ попадаются рѣдкіе и неотчетливые отнечатки пластинчатожаберныхъ, a ниже—  
осыпавшіеся мергеля съ горною кожей. Ближе къ деревнѣ —  значительныя залежи бѣлыхъ 
туфовидныхъ известняковъ съ Helix и Succinea.

420. Неполные разрѣзы и лысины красноцвѣтныхъ породъ, не представляющіе, впро-
13*
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чемъ, чего-либо новаго, мы встрѣчаемъ, далѣе, около П р еоб р аж ен скаго  и огоста, д. За- 
вр аж ья, Ильиной Горы, Перовой и А ксеновой. Между З авр аж ьем ъ и Ильиной Горой 
снова ломки прѣсноводныхъ туфовидныхъ известняковъ съ раковинами Helix и отпечатками 
стволовъ и сучьевъ.

421. Немного выш е дер. Б а ту л и хи  видны валунныя краснобурыя глины, пестрыя 
рухляковыя глины, оранжевые пески (болѣе 8 метровъ мощностью) съ песчаникомъ и кон- 
гломератомъ и нижніе полосатые мергеля, обильные горною кожей (болѣе 15 метровъ вы- 
соты); надъ нижними мергелями пробиваются ключи. Отложенія прѣсноводнаго известняка 
и мергеля достигаютъ здѣсь 5 метровъ мощности и содержатъ въ болыпомъ количествѣ 
Helix, Succinea и отпечатки сучьевъ и стволовъ.

422. То же повторяется подъ д. Батулиной. Внизу берегового откоса обнажена свита 
розовокрасныхъ и свѣтлосѣрыхъ гипсовыхъ песчаниковъ и бѣлый алебастръ съ жилками и 
пропластками красноватаго и синевато-бѣлесаго мергеля.

423. За дер. Слободище правый берегъ Клязьмы нѣсколько понижается; въ 1 верстѣ 
ниже деревни разрабатывается алебастръ.

424. Немного не доѣзжая с. Н икола-Бы стр иц ы , a также пониже его, еще разъ встрѣ- 
чаемъ залежи прѣсноводнаго туфовиднаго известняка. По лысинамъ и рытвинамъ на берего- 
вомъ склонѣ, по горизонту ключей, текущихъ въ Клязьму, и по кускамъ породъ, лежащихъ 
на бичевникѣ, можно судить о слѣдующемъ строеніи высотъ:

Почва —  подзолистый суглинокъ.
Лессовидныя и валунныя глины (и пески?); валуны кристаллическихъ породъ и 

каменноугольнаго кремня достигаютъ 0,25 м. въ поперечникѣ.
Мергельныя глины.
Оранжевые и буроватые пески, съ прослоями и стяженіями темпосѣраго песчаника 

и конгломерата. Въ песчаникѣ скопляются ядра и отпечатки Nayadites castor 
E ich w . и Nayadites cf. rhomboidea N etsch . ').

Полосатые мергеля съ горною кожей.
425. Въ верховьяхъ овраговъ близъ дер. К няж ичной отчетливо обнажены мощныя 

отложенія нагорнаго лесса, оранжево-желтаго двѣта.
426. Между дер. Арефиной и Слукиной, въ Жуковскомъ оврагѣ и по откосамъ 

берега, выступаютъ тѣже верхнія рухляковыя глины, оранжево-желтоватые слюдистые пески 
съ песчаникомъ и конгломератомъ, заключающимъ въ себѣ отпечатки древовидныхъ растеній, 
кости ящеровъ и чешуи Palaeoniscus,— и нижніе плотные рухляки съ палыгорскитомъ.

427. У самой дер. Слукино берегъ Клязьмы прорѣзанъ глубокими оврагами. Наиболѣе 
отчетливый разрѣзъ встрѣченъ немного ниже деревни:

Почва— легкій, нѣсколько подзолистый суглинокъ; 0,3 м.
Оранжево-желтая, безвалунная, тонкопесчанистая, слюдистая, лессовидная глина, 

колющаяся на столбчатыя отдѣльности; 4 м.
Темносѣрая (мѣстами въ сыромъ видѣ интенсивно-темная), сѣрая и свѣтло-сѣрая, 

зернисхо-песчанистая глина, съ гальками и валунами кристаллическихъ по- 
родъ; 2,5 м.

Свѣтлосѣрые и желтоватые, валунные, зернистокварцевые, слоеватые пески съ 
гравіемъ; валуны нринадлежатъ граниту, яшмовиднымъ и зеленокаменнымъ 
породамъ, кварцевому песчанику, глинистому сланцу, кремню, каменноуголь- 
ному кремню— и достигаютъ 0,1 м. въ діаметрѣ; 3,5 м.

Краснобурая глина; 0,5 м.
Свѣтлооранжевые пески, частію глинистые, уплотв;енные, частію рыхлые, слю- 

дистые, слоеватые; 2 м.
Пестрыя, конгломератовидныя, мергелистыя глины; 5 м.
Уплотненные и рыхлые, слюдистые, сложнослоистые пески, съ стяженіями и до-

*) Послѣдняя форыа въ  пгедварительномъ отчетѣ (Йзв. Геолог. Комит., т. IX ,  стр. 151) ошибочно 
отмѣчена, какъ „напоминающая тріасовый родъ Anaphphora“.
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вольно мощнымъ (0,4 м.) прослоемъ мергелистаго песчаника и конгломе- 
рата; 4 м.

Полосатые рухляки съ иалыгорскитомъ и двумя прослоями бѣлаго, весьма плот- 
наго, известковистаго, мелконоздреватаго мергеля; 20 метровъ.

Бичеішикъ.
Въ нижней части берегового склона залегаютъ туфовидные прѣсноводные известняки; 

они здѣсь выламываются и обтесываются на параллелепипедальныя глыбы для доставки въ 
Нижній-Новгородъ.

428. На бичевникѣ между Слукиной и Гороховцемъ заложены алебастровыя ямы. Желто- 
ватыя лессовидныя сѵглины и различные горизонты пестромергелыюй толщи не разъ высту- 
паютъ въ рытвинкахъ, по задернованнымъ откосамъ берега.

429. Въ городѣ Г о р о х о вц ѣ , въ крутомъ откосѣ подъ монастыремъ, обнажены оран- 
жевожелтоватые, слюдистые пески; ключи, вытекающіе изъ ихъ нижняго горизонта, даютъ 
хорошій запасъ воды, распредѣляемой по городу деревяннъши жолобами. По подъему на за- 
падъ отъ города (около жоссе) видны лессовидныя суглины. У  верхняго конца города вы- 
ступаютъ надъ уровнемъ Клязьмы огромныя глыбы прѣсноводнаго туфовиднаго известняка.

430. Далѣе высоты древняго берега удаляются отъ русла Клязьмы, направляясь прямо 
на югъ, параллельно Окѣ, причемъ онѣ постепенно понижаются и сглаживаются (460— 462). 
Ниже Гороховда Елязьма течетъ уже въ древнеаллювіальныхъ и пойменныхъ берегахъ 
(463— 465).

Возвышенное плято праваго берега Клязьмы, въ районѣ Вязниковъ и Гороховца (нере- 
валъ между Іілязьмой и ея иритокомъ Сувороідемъ) весьма однообразно въ геологическомъ 
отношеніи.

431. Въ ближайшихъ и болѣе дальнихъ окрестностяхъ Вязниковъ, около дер. Липки, 
Кау'рковой, П еск овъ , Митиной, Сокуровой и т. д., по лысинкамъ и склонамъ овраж- 
ковъ, просвѣчиваютъ щебенчатыя красноватыя глины и красноцвѣтныя мергелистыя породы. 
Подробно перечислять эти мелкія обнаженія нѣтъ надобности. У  станціи С еньково  (Мо- 
сковско-нижегородской желѣзной дороги) наблюдались также пески,повидимому, нижневалунные.

432. Ближе къ Гороховцу господствующей подпочвенной породой является свѣтлооран- 
жевый и желтоватый „нагорный лессъ“; склоны къ оврагамъ тоже покрываются лессовидною 
глиною (д. Чулкова и др.). Верхній горизонтъ ея, неносредственно подстилающій почву, 
принимаетъ буроватую или красноватую окраску и болѣе песчанистъ (д. Ворондовка). Подъ 
лессомъ лежатъ валунныя глины и мергельныя красноцвѣтныя породы; тѣ и другія высту- 
паютъ въ оврагахъ, по склону къ рч. Суворощу, a также по откосамъ y желѣзнодорожнаго по- 
лотна, между станціями „Молодники“ и „Денисово“.

Почвы относятся къ легкимъ суглинкамъ и суглиносупесямъ свѣтлокоричневаго цвѣта, 
съ подзолистымъ подпахотнымъ горизонтомъ. Болѣе песчанистыя почвы чаще встрѣчаются 
въ области валунныхъ отложеній и преимущественно на склонахъ. Суглинистыя поля съ 
лессовидной подпочвой лишены валуновъ; въ разрѣзѣ обнаруживаются (окрестности Горо- 
ховца): А) мягкій свѣтлокоричневый пахотный горизонтъ— 0,15 м.; В) сѣрый или бѣлесый, 
подзолистый, подпахотный горизонтъ, ниже переходящій въ рыхлыя плитки и плоскіе сѣрые 
глинистые орѣхи,— 0,4 м.; С) буроватая, книзу желтоватая, лессовидная суглина.

Лѣвобережье Елязьмы ж ея заливная долина отъ нжжняго теченія Уводи 
до окрестностей гор. Гороховца.

Почти на всемъ указанномъ пространствѣ современная пойма Клязьмы ограничивается 
съ сѣверной стороны болѣе или менѣе ясно выраженною надлуговою террасою, сложенною 
песчанистыми и песчаноглинистыми образованіями.
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433. Около дер. Р уч ей  надлуговая терраса поднимается надъ поймою обрывчикомъ 
въ 3,5 метра высотою. На югозападъ отъ деревни въ немъ обнажены желтые и желтоватые 
пески съ прослойками гравія и валунной щебенки (гранитъ, квардевый песчаникъ, зелено- 
каменныя породы, каменноугольный кремень съ швагеринами и проч.). Единично попадаются 
и болѣе крупные валуны до 0,2 м. въ поперечникѣ. Пески эти можно считать за нижнева- 
лунные, отложившіеся при участіи подледниковыхъ водъ. Ближе къ руслу Уводи склонъ 
надлуговой террасы волнисто-отлогій, пашенный (д. Кузнечиха).

434. По другую (восточную) сторону Уводи продолженіемъ надлугового берега Клязьмы 
служитъ терраса, проходящая мимо селеній: К р ячко ва , М ал ы хъ  и Больш и хъ  В сегоди іц ъ, 
д. ІІаню тиной и Клячиной. Между Крячковымъ и Всегодшцами, въ урочищѣ „Бабья Го- 
родина“, видны осыпавшіеся пески; всего же отчетливѣе обнаженъ надлуговой берегъ y 
д. М ал ы хъ  В сего д и щ ъ , гдѣ онъ достигаетъ 7— 9 метровъ высоты надъ поймою Клязьмы:

Свѣтлобуроватая и желтобурая песчанистая (подпочвенная) глина; до 1 м.
Слоеватые пески, желтаго, буроватожелтаго и бѣловатаго цвѣта, съ бурыми, пес- 

чанистыми же прослойками, съ мелкими (изрѣдка попадаются и болѣе круп- 
ные) гальками и валунчиками кристаллическихъ породъ; 6— 8 метровъ.

435. Къ д. С м ѣ хр ѣ  терраса сглаживается и частію покрыта сосновымъ лѣсомъ; но 
сѣверный берегъ длиннаго „Смѣхриггскаго озера“ (старица Клязьмы) представляетъ голый 
подъемъ, въ 4— 5 метровъ иысотою, сложенный сѣроватыми, свѣтлосѣрыми и бѣловатыми пес- 
ками, съ мелкими и довольно рѣдкими валунчиками кристаллическихъ породъ и кремня.

436. Между нижнимъ теченіемъ притоковъ Клязьмы— Шижегды и Тезы— склонъ надлуго- 
вой террасы невысокъ, болѣе или менѣе сглаженъ и часто покрытъ лѣсомъ. Только близъ 
Уводи, y села Н овобородскаго , мы опять встрѣчаемъ довольно крутой, обнаженный подъемъ, 
метровъ 5 высотою, въ которомъ видны желтоватые пески, съ болѣе плотными, желѣзисто- 
песчаными, буроватыми прослойками, прикрытые бурокрасноватой, вывѣтрѣвшей, сильно песча- 
нистой глиной; на осыпяхъ попадаются валунчики. ІІочвы надлуговой террасы либо песчанисты 
(особенно подъ лѣсами), либо относятся къ типу глипистыхъ песковъ (Смѣхра, Кузнечиха), 
либо, наконедъ, подзолисто-суглинисты (Ручей, участки между Всегодищами и Смѣхрой). Раз- 
ница зависитъ отъ присутствія или отсутствія верхнихъ буроватыхъ глинъ, налегающихъ на 
желтые пески.

437. Характеръ современной поймы р. Клязьмы тотъ же, что и выше: волнистая низина 
съ озеровидными старицами, глинистыми котловинами, песчанистыми возвышеніями. Среди 
луговъ часто встрѣчаются заросли ивняка, ольхи, дубняка, сосны (на пескахъ) и проч. Въ 
составъ пойменныхъ образованій входятъ: вер хн еал л ю віал ъ н ы е пески  и супеси; алл ю віаль- 
ныя глины , часто съ вивіанитомъ, нерѣдко съ залежами ноздреватой желѣзной руды, —  и 
н и ж н еал л ю віал ьн ы е пески, иногда съ примѣсью валуннаго галечника. При поворотахъ 
рѣки пойменные берега то образуютъ подмытые яры, отъ 3 до 5 метровъ высотою, то вытя- 
гиваются въ отлогія песчаныя косы ').

438. Ниже устья рч. Т езы  Елязьма снова подмываетъ свой надлуговой берегъ. У 
д. Гл уш и д ъ  и П усты ни обрывъ достигаетъ 6 —  9 метровъ высоты, слагаясь желтоватыми, 
свѣтлосѣрыми и бѣлыми, горизонтально- и наклоннослоистыми песками; въ верхней половинѣ 
песчаной толщи видны прослои буроватой и синевато-сѣрой глины, надъ которою пробиваются 
родники; въ нижней половинѣ —  прослойки гравія и мелкіе, окатанные валуны гранита, 
кварца, кварцеваго лесчаника и пр. Терраса продолжается, постепенно понижаясь, къ 
с. Рылы, гдѣ обнажены тѣже пески.

439. Между с. Ры лам и и гор. Вязни кам и  отложенія надпойменной террасы подверг- 
лись въ разныхъ мѣстахъ размыванію (рукава Клязьмы и рѣчки, текущія съ сѣвера, изъ

*) Залежи ноадреватой глпнистой желѣзпой руды встрѣчаются, въ видѣ иласта до 0,8 м. тоіщипою, 
немного повыше ковровскаго желѣзнодорожнаго моста и около д. Гдѣбовои. Къ сѣверо-западу отъ гор. 
Коврова, среди лѣвобережной поймы, тянутся по берегу старицы Елязьмы дюнные холыы, до 5 —8 метровъ 
высотою, полузаросшіе соснякомъ, ивнякомъи дубками. В ъ  желтомъ песвѣ дюнъ видѣнъ темносѣрый гори- 
зонтъ, съ подлежащимъ ему бѣловатымі. пескомі,, и отвердѣлый ортштейповый, коричвево-сѣрый или буро- 
ватый слой. Дю вы отчасти размываются разливами Клязьмы.
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боровыхъ болотъ и озеръ). Рѣзко очерченной граниды между надлуговой террасой и залив- 
ной долиной здѣсь уже не видно; надъ поймой поднимаются отлоговолнистыя песчанистая 
поля, иногда съ очень рѣдкими и мелкими кремневыми валунчиками (д. Растовецъ), илж от- 
дѣльные песчаные бугры, переработанные вѣтромъ въ дюны, обыкновенно поросшія лѣсомъ. 
Высокія гривы, сложенныя слоеватыми песками, мы встрѣчаемъ, напр., на NW отъ д. Пор- 
замки, y с. Новаго (берегъ озера „Великаго“) и т. д. У  самой Клязьмы подъ дер. „Липов- 
ская  у са д ьб а “ обнажены, метровъ на 8, свѣтложелтые, слоеватые пески, съ буроватыми 
прослойками и мелкими, единичными валунчиками кремня и квардеваго песчаника. На дю- 
нахъ y дер. Заборо іья часто попадаются обломки глиняной посуды съ орнаментами и осколки 
кремня. Вообще-же къ Вязникамъ и далыпе на востокъ простирается слабоволнистая аллю- 
віальная равнина, въ которой папіенные, слегка приподнятые участки перемежаются съ сыро- 
ватыми, заливаемыми въ половодъе низинами, болотами, озерами, или песчанистыми, лѣси- 
стыми грядами. Пахотныя земли относятся къ суглинкамъ, супесямъ и глинистымъ пескамъ; 
болѣе или менѣе песчанистыя почвы пріурочиваются къ плоскимъ возвышеніямъ.

440. Путь къ сѣверу отъ гор. Вязниковъ, пересѣкая аллювіальную долину, входитъ 
затѣмъ въ обширный несчаный боръ. Въ 3— 4 верстахъ отъ города, y хутора Д м итріевки  
протекаетъ „Дѣевъ“ или „Заборскій“ истокъ, склонъ къ которому слагается песками; y под- 
ножья бугра добывалась глина, вѣроятно древне-аллювіальная. Широкая, 25-верстная боровая 
илощадь весъма медленно и постепенно поднимается къ сѣверу (см. 580). Столь же или еще 
болѣе постененный подъемъ характеризуетъ пойменное побережье Клязьмы нротивъ гор. 
Гор оховц а. Въ ближнихъ частяхъ і і о й м ы , поросшей здѣсь дубнякомъ, крушиной и березой, 
распространены глинистоиловатыя, темнодвѣтныя почвы, вверху—съ примѣсью песку, книзу—  
съ сѣрожелтоватымъ подзолистымъ горизонтомъ. Дальше отъ рѣки почвы становятся черно- 
раменными супесями (примѣшивается ель) и появляются первые плоскіе подъемы, до кото- 
рыхъ достигаютъ весенніе разливы; a еще далѣе, ель и сосна начинаютъ преобладать, и мы не- 
замѣтно вступаемъ въ область сплошного, песчанаго сосноваго бора (580). Разрѣзы современ- 
ныхъ наносовъ Клязьмы весьма часто встрѣчаются по пойменнымъ ярамъ между Холуйской 
пристанью и Гороховцемъ, но не преставляютъ чего-либо новаго.

Лѣвобережье Оки ниже рч. Ушны.

Лѣвобережная долина Оки достигаетъ въэтой мѣстности 10, 15, 20 и болѣе верстъ въ по- 
перечникѣ, сливается на сѣверѣ съ долиною нижняго теченія Клязьмы и ограничивается на 
западѣ болѣе или менѣе возвышеннымъ—то отлогимъ, то крутымъ—пестромергельнымъ плято. 
Помимо Оки и Клязьмы, здѣсь протекаютъ рѣчки: Мотра, Виша, Чуца и Суворощ ъ.

441. Рч. Мотра немного даетъ геологу. Верхнимъ своимъ теченіемъ она нрорѣзываетъ 
отлогую древнюю террасу Оки. Близъ дер. Т абуковой  (Чертковой) виднѣются краснобурыя 
валунныя глины, спускающіяся до самой луговины; въ окрестностяхъ попадаются крупные 
валуны квардеваго песчаника и зеленокаменныхъ породъ.

442. Склонъ къ Мотрѣ въ 2 верстахъ на N 0 отъ дер. О льгиной (старый муромскій 
трактъ) слагается песками съ мелкими валунчиками; ниже выступаютъ мергелышя красныя 
глины, слегка замытыя тѣмъ же пескомъ. У самой рѣчки скопляются рыхлые, бѣловатые и 
желтоватые лески, мѣстами всхолмленные въ мелкія дюны.

443. Далѣе Мотра нротекаетъ пониженною, волнистою, песчанолѣсистою равниною и 
поймою р. Оки; на поверхности отлогихъ всхолиленій видны пески безъ валуновъ.

444. Моренныя глины сохранилисъ на перевалѣ между Мотрой и Ушной; y дер. Глѣ- 
бовки, окруженной сплошными лѣсами, онѣ обнажены въ кирпичныхъ ямахъ. Песчаныя 
образованія, распространенныя во всей этой лѣсной полосѣ, должны считаться продуктомъ 
размываыія и перемыванія валунныхъ отложеній ледниковыми водами; поверхностные пески 
часто переработаны въ эоловые бугры.

445. ІІесчанистый подъемъ, ограничивающій долину Оки, направляется отъ глѣбовскихъ
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бугровъ къ р. Ушнѣ. Въ лѣвомъ берегу послѣдней, какъ указано выше (с. Борисоглѣбъ, 112), 
снова выступаютъ краснодвѣтные мергеля, подетилаемые пермскимъ извеетнякомъ. По дорогѣ 
къ с. Б л а го в ѣ щ е н ск о М у —  боръ, болота, песчаные бугры (напр. „Кичигина гора“, y под- 
ножья которой выбивается родникъ). Нижняя пойма Ушны очерчена около хутора г. Язы- 
кова „Краснымъ яромъ“, высотою до 10 —12 метровъ; въ немъ обнажены древнеаллювіаль- 
ныя отложенія окской долины, состоящія изъ сѣрожелтоватыхъ песковъ съ краснобуроватыми, 
болѣе глинистыми прослоями.

446. На сѣверо-востокъ отъ д. О льгиной коренной, террасовидный берегъ Оки отчет- 
ливо выраженъ подъ дер. Татаровой, гдѣ выступаютъ:

Верхневалунный песокъ (и песчаноподзолистая почва); 0,5 м.
Бурокрасная валунная глина; 3 метра.

Ниже лежатъ намытые пески. Берега рч. Нулки, маленькаго притока Мотры, отлоги 
и задернованы.

447. Между Мотрой и Суворощ емъ, къ сѣверо-востоку отъ д. Татаровой, подъемъ 
древней террасы Оки сглаживается настолько, что по рельефу поверхности трудно судить о 
границѣ окской долины; но геологическія данныя позволяютъ намѣтить область этой долины 
съ достаточною опредѣленностью. Въ оврагѣ, проходящемъ чрезъ с. Старый Поташъ, видны:

Валунная глина.
Полосатые, довольно плотные мергеля, обнаженные на 1 метръ.

448. На плоскомъ, слабонаклонномъ полѣ между с. Старымъ и Н овымъ П оташ емъ 
залегаютъ подзолистые суглинки съ крупными желѣзисто-ортштейновыми горошинами; такія 
почвы вообще встрѣчаются тамъ, гдѣ валунныя глины смѣняются древнеаллювіальными. На- 
право отъ дороги между названными селеніями, тянется котловина съ болотинками и незна- 
чительнымъ водотекомъ, ограниченная съ западной стороны песчанистымъ подъемомъ, частію 
всхолмленнымъ въ мелкія, развѣянныя дюны. Къ во сто ку  отъ котловины — слабоволнистая 
пашня, уже безвалунная, съ подзолистою супесчаною почвою, подстилаемою древнеаллювіаль- 
ной, буроватой, сильно песчанистой глиной. Общій характеръ почвъ и наносовъ, смѣна ва- 
лунныхъ отложеній безвалунными, направленіе котловинокъ, болотинъ и песчаныхъ гривокъ—  
все это указываетъ, что именно досюда простирались разливы и зашгески древней Оки.

449. Тѣ же отношенія наблюдаются далѣе къ сѣверу, около селеній Гришина, Трой- 
нина и К лю чева. Если прослѣдить линію этихъ селеній съ востока на западъ, мы увидимъ 
слѣдующее:

Подзолисто-супесчаныя почвы плосковолнистыхъ гр и ш и н ск и хъ  полей подстшгаются 
бѣловатымъ, желтоватымъ и буроватымъ (болѣе связнымъ) пескомъ, скоро смѣняющимся 
безвалун ною , песчанистою, буроватою глиною. Немного зап ад н ѣ е , къ д. Тройнину, за- 
мѣтны мелкія, песчаныя, полуразвѣянныя гряды; подъ пашенными глинистыми песками все 
еще лежатъ бѣловатые, желтоватые и буроватые пески. Тѣ же пески видны на съѣздѣ къ 
тройнинском у оврагу, но ниже ихъ показывается моренная кр асн о б ур ая  глина, съ валу- 
нами гранита, зеленокаменныхъ породъ, кварцеваго песчаника и кремня. Еще далѣе на за- 
падъ, къ дер. К лю чеву, суглинистая почва изобилуетъ (какъ и y Новаго Поташа) ортштей- 
новыми горошинами; сѣрый, подзолистый, подпахотный горизонтъ смѣшивается книзу съ ко- 
ричневобурою, довольно вязкою глиною, мощность которой, однако, не велика: по съѣзду къ 
К лю ч евском у оврагу выступаетъ, на 3 —  4 метра, красная валунная глина, полузамытая 
делювіальнымъ пескомъ, также съ валунчиками. Въ самомъ низу оврага обнаруживаются уже 
и полосатые мергеля.

450. Далѣе, въ томъ же западномъ направленіи, къ селу С ер гія -го р ы , ыѣстность за- 
мѣтно повышается, безвалунныя глины совершенно исчезаютъ, вездѣ развиты типичныя мо- 
ренныя отложенія, овраги становятся глубже, бугры круче и значительнѣе. Колодды въ 
С е р г ія -г о р а х ъ  достигаютъ 8 саженъ глубины и проходятъ толщу валунной глины; вода 
скопляется надъ краснодвѣтными рухляками. Во всей полосѣ около С е р гія -го р ъ , д. Ры- 
товой, Дикой Рам ени, Л оховой, с. С вята  и проч., преобладаютъ подзолистосупесчаныя 
почвы, т.-е. верхневалунныя супеси; только на вершинахъ бугровъ лежатъ суглинки.

451. Иной типъ представляетъ пониженная равнина к ъ  во сто к у  отъ линіи Тройнино- 
Поташи. Поверхность ея слабоволниста, съ плоскими, широкими повышеніями и продолгова-



О КСКО-КЛЯ ЗМ И Н СКІЙ  БАССЕЙНЪ. 105

тыми, округлыми иди извилистыми котловинами, заполняющимися въ весеннее время водой; 
нѣкоторыя изъ котловинъ болотисты, въ другихъ вмѣщаются озера. Встрѣчаются, кромѣ 
того, дюнныя всхолмленія и круглыя ямы или просѣдины, видимо провальныя. Обычный со- 
ставъ отложеній лучше всего виденъ въ искусственныхъ разрѣзахъ около с. Ѳоминокъ.

Свѣтлосѣрая супесчаная почва съ бѣлесымъ подзолистымъ горизонтомъ; 0,4 м.
Желтоватый и бѣлый песокъ, переслаивающійся съ болѣе плотнымъ, буроватымъ, 

глинисто-желѣзистъшъ пескомъ; отъ 0,5 м. до 1 м.
Коричнево-бурая или свѣтлобурая, нѣсколько песчанистая, безвалунная глина; 

1— 1,5— 2 метра.
Буроватые, желтоватые и бѣловатые пески, иногда съ желѣзисто-зернистыми и гли- 

нистыми прослоями; книзу они переходятъ въ водоносный, песчано-иловатый 
илывунъ, принимающій синевато-сѣрый оттѣнокъ въ окраскѣ; 2— 3 метра.

Верстахъ въ З -Х ъ на востокъ отъ Ѳоминокъ, ближе къ р. Окѣ, пашню бороздятъ про- 
долговатыя, извилистыя ложбины; въ половодье сюда заходятъ „клюками и заливами“ окскія 
воды.

452. Тѣ же супесчаныя почвы, подпочвенные бѣловатые и буроватые пески и коричнево- 
буроватыя глины— обнажаются въ рытвинахъ y с. Р а стр и ги н а , д. Заозерья, О гр ы зковой  
и т. д., въ кирпичныхъ ямахъ близъ д. Истоминой, по рч. Вишѣ y д. О синокъ, по обрыву 
болыпой клюки, которою Ока врѣзалась въ свой лѣвый берегъ около д. И вачевой  ‘); край 
этого обрыва нѣсколько приподнятъ надъ среднимъ уровнемъ древней поймы. Мощность верх- 
нихъ песковъ вообще различна: изрѣдка, какъ, напр., y дер. Просье, при пониженіи мѣстности 
къ рч. Суворощу, почвы имѣютъ суглинистый составъ и прямо подстилаются буроватой гли- 
ной, книзу болѣе мягкой и желтоватой. Въ другихъ случаяхъ, напр. y д. Сафоновой, близъ 
д. Б ал ан ди н ой  около рч. Виши, по краю надлуговой террасы на N и S отъ с. Рож де- 
с т в е н а  и т. д., скопляются дюнныя гряды, отчасти развѣваемыя или размываемыя 2). Тор- 
фяныя болота наиболѣе значительны между дер. Ребровой и Баландиной, a къ западу 
отъ дер. О синокъ лежитъ большое (до 1 версты въ ширину и 2х/г верстъ въ длину) озеро 
У га , также съ торфянистыми берегами.

453. Граниду соврем енной поймы Оки можно провести, конечно приблизительно,—  
отъ д. П ольдо къ с. Борови чъ, восточнѣе д. М арты новой, къ с. Р ож д ествен у , д. И ва- 
чевой и с. Б ы к а со ву  на рч. Чуцѣ. Въ с. Быкасовѣ, расположенномъ на уступѣ къ совре- 
менной окской поймѣ, и западнѣе его, тянется полуразвѣянная дюнная гряда. Еъ востоку отъ 
села надъаллювіальный берегъ Чуцы промытъ овражкомъ, въ стѣнахъ котораго видны:

Супесь съ подзолистымъ горизонтомъ; 0,5 м.
Песчанистая коричнево-бурая глина; 1,5 м.
Желтоватые, бѣлые и буроватые, слоистые пески.

Глины добываются на кирпичъ; къ сѣверо-востоку отъ Быкасова и почвы суглинисты.
454. Вольшую часть пространства между Чуцой, Окой и нижнимъ теченіемъ Суво- 

роща занимаетъ п е сч а н а я  полоса, поднимающаяся саженъ на 8 надъ современною пой- 
мой Оки. ГГоверхность этой полосы, покрытой сосновымъ боромъ, всхолмлена въ дюнные бугры 
и гряды, вытяяутые съ запада на востокъ. Е ъ  сѣверу и сѣверо-западу песчаная полоса 
склоняется медленно, переходя затѣмъ въ болотистыя низины по Суворощу; къ окской же 
поймѣ она по болыпей части обрывается круто (д. Зименки, с. Тумботино и т. д.). Откосъ 
около дер. Зим енокъ изборожденъ промоинами, показывающими, что толща песчаной полосы 
состоитъ изъ бѣловатыхъ, желтоватыхъ и желтыхъ слоистыхъ песковъ, съ буроватыми, пе- 
счано-глинистыми прослоями въ верхнихъ горизонтахъ. Слоистость песковъ хорошо оттѣ- 
няется различной крупностью зерна и линзообразными включеніями кварцеваго гравія, къ 
которому примѣшиваются крупинки полевого шпата и зелено-каменныхъ породъ. Совершенно 
такое же строеніе имѣютъ обрывы подъ с. Тумботины мъ въ сосѣдней Нижегородской гу- 
берніи, гдѣ y подножья высокой песчаной террасы располагается изогнутая старица Оки.

') Теперь ивачевская клюка заносится пескомъ; Ока прорыла себѣ русло—„црорву“ блпхе къ пра- 
вому древнему берегу (Жайское-Сапунь).

5) Н а нѣкоторыхъ, напр. сафоновскихъ, дюнахъ б ш и  находимы каменаыя орудія.
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Извѣстные по остаткамъ доисторическаго человѣка „Львиный курганъ“ и „Плехановъ боръ“ 
представляютъ отмытые бугры тѣхъ же десковъ, переработанныхъ съ поверхности вѣтромъ *).

455. Заливная долина Оки слагается обычными пойменными отложеніями. Близъ с. Рож- 
д е с т в е н а  заливаемыя суглинистыя почвы отчасти обращены подъ пашню; около того же 
села встрѣчаются залежи глинистыхъ лимонитовъ, ноздреватыхъ или болѣе плотныхъ. Ниже 
устья рч. Чуцы, почвы кустарниковой поймы (д. Зименки) имѣютъ слѣдующее строеніе:

Иловато-суглинистый, коричнево-темный или коричнево-буроватый, перегнойный 
горизонтъ.

Желтоватый, нѣсколько подзолистый горизонтъ.
Коричнево-шеколадная глина, подстилаемая нижнеаллювіальными песками.

У дер. Липовки проходятъ песчанистыя гряды, параллельныя руслу Оки.

Р .  С у в о р о щ ъ  ( и л и  С у в о р щ ъ , С у в о р ч ъ ) .

456. Верхней четвертью своего русла рѣчка Суворощъ протекаетъ въ области возвы- 
шеннаго правобережья Клязьмы. Около д. В я зо вк и  и Лихой Ііожниможно подмѣтитъ подъ 
валунною глиной слѣды красноцвѣтныхъ породъ (красная рухляковая глина, смѣшанная съ 
валунной). Щебенчатыя глины обнажаются въ рытвинкахъ по волнистымъ побережьямъ Су- 
вороща и его притоковъ, y д. Зобищъ, К р у ты хъ , Н икола-горъ, М ихайлиш екъ, Я м а и пр.

457. Въ неглубокомъ оврагѣ между д. П олковой и П аустовой  отчетливо выступаютъ 
изъ-подъ валунныхъ глинъ толщи полосатыхъ мергелей.

458. Валунныя глины видны, далѣе, въ с. У сп ен ском ъ, гдѣ къ нимъ, внизу склона, 
прислоняются желтоватые и кирпично-красные, частію рыхлые, частію уплотненные пески,—  
около с. Ф е д о р о вск аго , дер. Золотовой, М ихайловской и др.

459. Отсюда долина Сувороща становится широкой и заполняется перегнойно-иловатыми 
(влажными, ольховыми) или перегнойно-супесчаными и песчанистыми почвами. Возвышенный, 
хотя довольно отлогій лѣвый берегъ служитъ вмѣстѣ съ тѣмъ кореннымъ берегомъ окской 
долины. По съѣзду въ дер. М нуковой обнаруживаются красноцвѣтные мергеля, прикрытые 
(д. Вечкина) валунной глиной.

460. Отлогія возвышенности, сложенныя красноцвѣтными породами и валунными отло- 
женіями, тянутся параллельно Суворощу къ д. Ш убиной, гдѣ встрѣчаются провальныя ямы, 
и ст. М олодникамъ. Далѣе край древнихъ высотъ поворачиваетъ прямо на сѣверъ, къ Го- 
роховду, a Суворощъ продолжаетъ извилисто течь на сѣверо-востокъ, къ нижнему участку 
Клязьмы, прорѣзывая своимъ русломъ новѣйшія образованія окско-клязминской долины.

461. ІІодъ д. Г р у зд ево й  подмывается правый берегъ, достигающій здѣсь 2 саженъ 
высоты. Его слагаютъ:

Свѣтлобуроватыя, нѣсколько песчанистыя глины, кверху нереслаивающіяся съ 
пескомъ и прикрытыя имъ-же; 1 м.

Бѣлые и желтые, осыпавшіеся пески.

462. Высоты, ограничивающія съ западной стороны низинно-равнинную мѣстность между 
нижнимъ теченіемъ Клязьмы и Суворощемъ или Окой, даютъ смывныя обнаженія красно- 
цвѣтныхъ мергелистыхъ породъ y д. К уп ріяновой, В ы ѣ зд а  и Морозовой; къ Гороховду 
подъемъ становится выше и круче. У  подошвы его разстилаются слабоволнистыя поля— съ 
суглинистой или, рѣже. супесчанистой почвой, подстилаемой свѣтлобуроватой глиной, —  и 
влажныя луговины (Сасово болото).

') По южную сторону Чуцы, около дер. Гончаровъ, также замѣтны поіуразмытые и полуразвѣяи- 
ные желтые пески—иродолженіе песчаной полосы, смѣняющейся областью наносовъ Ѳоминскаго типа.
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463. Надпойменная терраса нижней Клязьмы выражена уступчикомъ, проходящимъ 
около Михайловскаго погоста, д. В ел и ковской , Кандю риной, Омлевой и с. К р асн аго . 
Въ „омлевскомъ яру“ обнажены:

Сѣроватая, тонкосупесчаная почва; 0,4 м.
Буроватая, сильно песчанистая глина, дѣлящаяся на ллитки и переслаивающаяся 

съ пескомъ; 2 м.
Оранжево-желтая, тонкопесчанистая глина, съ прослойками желтаго и желто-оран- 

жеваго песка; 5 м.
Край терраски нѣсколько приподнятъ на счетъ утолщенія верхнихъ песчанистыхъ 

глинъ и песковъ, мѣстами перевѣянныхъ вѣтромъ; вообще же господствующею породою над- 
пойменной полосы является оранжевая и оранжево-буроватая, тонкопесчанистая, даже лёссо- 
видная глина.

464. Въ пониженномъ краю гор. Гороховца, при выѣздѣ въ с. Красное, послѣдняя обра- 
зуетъ 2— 3 саженный обрывъ, съ буроватыми прослоями вверху. Разница въ составѣ надпой- 
менныхъ отложеній по нижней Клязьмѣ и таковыхъ же по р. Окѣ, y с. Ѳоминокъ или 
д. Ивачевой (451, 452), обусловлена, безъ сомнѣнія, тѣмъ, что въ первомъ случаѣ размываніе 
и намываніе коснулось л ёссо ви д н ы х ъ  породъ нагорнаго берега Клязьмы, a во второмъ —  
м оренны хъ глинъ, типа д. Ключева, Поташей и Сергія-горъ.

465. Современная пойма Клязьмы (и Оки) ниже гор. Гороховца слагается двухчленнымъ 
или трехчленнымъ аллювіемъ обычнаго типа, обнажающимся по крутоярьямъ. Среди волнистой 
или ямистой, часто кустарниковой, низины слегка приподнимаются песчаные эоловые бугорки 
и плоскіе или плоско-выпуклые пашенные участки, заливаемые только въ большую воду. На 
этихъ участкахъ располагаются селенія: М ячково, С ол овьева , Ч ичерина и др.; яръ подъ 
Мячковымъ достигаетъ 5— 6 метровъ высоты, слагаясь: а) поверхностнымъ иловатымъ пес- 
комъ; б) буроватожелтою, песчанистою глиною и в) нижними бѣловатыми, желтыми и буро- 
ватыми песками. Приподнятые участки являются результатомъ жизни рѣки, размывающей и 
обмывающей свои прежнія отложенія. По направленію къ сѣверу и востоку возвышенія ста- 
новятся песчанолѣсистыми, часто сопровождаются мощными дюнными холмами и грядами и 
разобщаются болотами (с. Илыша-гора, дер. Объѣздъ и др.). За с. С тарковы м ъ и дер. 
Дѣвой начинается сплошной песчаный боръ, сливающійся на западѣ съ гороховецкими и 
вязниковскими лѣсами, a на востокѣ простирающійся вдоль лѣвобережья Оки въ сосѣднюю 
Нижегородскую губернію.

466. Однообразіе песчанолѣсистой равнины, разстилающейся противъ нижняго теченія 
Клязьмы и соотвѣтственной части р. Оки, нарушается характерными золинскими буграми. 
Главный изъ этихъ изолированныхъ бугровъ—между с. С тарковы м ъ, дер. Дѣвой и с. Зо- 
линымъ— имѣетъ до 7 верстъ въ длину (съ WSW на ONO) и поднимается на 8— Юсаженъ 
надъ окрестною мѣстностью; восточнѣе замѣтны меньшія возвышенности. Бугры слагаются 
пестромергельными породами, обнаженными на подъемахъ въ с. С тар ко вѣ , по склону 
около дер. Дѣво, a особенно y с. Золина и нижегородскаго шоссе, между Золинымъ и 
д. Глазковой. Слѣды смытыхъ моренныхъ отложеній, нѣкогда облекавшихъ пестромергельный 
массивъ, сохранились въ видѣ валунчиковъ кремня и квардеваго песчаника, разбросанныхъ 
на пашнѣ около с. Старкова. Перевалъ бугра покрываютъ супеси, подстилаемыя мергелистой 
глиной или глинистые пески (съ подзолистымъ горизонтомъ), лежащіе на вывѣтрѣвшихъ, 
пестрыхъ пескахъ краснодвѣтной толщи. У южной подошвы бугра—лесчанистая пашня, 
тоже съ рѣдкими валунчиками, слабо спускающаяся къ заливнымъ низинкамъ клязминской 
долины. Къ сѣверу отъ бугра весь горизонтъ, до синѣющихъ далей, занимаетъ боровая рав- 
нина, съ разбросанными по ней болотами и озерами.

Золинскіе пестромергельные бугры, вытянутые приблизительно параллельно нижнему 
теченію Клязьмы и Оки, несомнѣнно представляютъ остатокъ отъ размыванія коренного мас- 
сива мѣстности ледниковыми прѣсноводными потоками, образовавшими тѣ широкія ложбины, 
въ которыхъ вмѣщаются нынѣ долины названныхъ рѣкъ.

14*
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Сѣверная часть области. Лѣвые пржтокж Клязьмы.

Р .  Н е р л ь .

Верхнее и среднее теченіе Нерли, обнажающей здѣсь однѣ лишъ послѣтретичныя обра- 
зованія, прослѣжено и описано C. Н. Н икитинымъ *); текстъ „57-го листа“ касается, между 
прочимъ, участка между селомъ К ибергины м ъ и дер. Заполицами, входящаго въ область 
нашей карты. Дополняемъ это описаніе нѣкоторыми подробностями.

467. Немного выше сельца С ан ко ва  въ правомъ берегу Нерли обнажены:
Верхневалунная супесь; 0,5 м.
Краснобуроватая, мѣстами сползающая, валунная глина; 0,5 м.
Желтоватые и свѣтлосѣроватые, слоистые валунные пески; 5 м.

Валуны принадлежатъ граниту, кварцевому песчанику, зеленокаменнымъ и яшмовид- 
нымъ породамъ, глинистому сланцу, каменноугольному кремню и известняку (московскаго 
яруса) и проч.

468. Тоже подъ дер. Урусобиной, гдѣ разрѣзы, впрочемъ, менѣе полны и не столь 
отчетливы.

469. Почвы каменистосупесчанаго тина (верхневалунныя супеси) смѣняются близъ дер. 
Е у р к и  подзолистыми суглинками, лежащими на лессовидныхъ и валунныхъ глинахъ. Тѣ и 
другія выступаютъ, между прочимъ, въ оврагѣ y с. К р асн аго , причемъ валуны достигартъ 
0,5 метра и болѣе въ длипу.

470. Подъ с. К идекш ей  и Н овоселкам и, близъ устья рѣчки Каменки, мы наблюдали 
слѣдующій разрѣзъ:

Лессовидныя и валунныя глины; 2— 2,5 м.
Нижневалунные, слоеватые пески, свѣтложелтоватаго и сѣроватобѣлаго цвѣта, съ 

тонкими буроватыми прослойками и валунамн in situ; 4 ^ 4 ,5  м.
Почвы остаются суглинистыми; подпахотный горизонтъ комковато- или плиточноразсып- 

чатый, съ пепельной примѣсью, a y с. Омуцкова бѣлйсоватый; только внизу отлогаго склона 
къ Нерли, противъ д. Исадъ, залегаютъ супеси и глинистые пески 2).

471. Подъ с. А бакум овы м ъ, въ 8-метровомъ откосѣ праваго берега Нерли, видны тѣ- 
же лессовидныя и валунныя глины, налегающія на нижневалунные пески.

472. У  сѣвернаго конца с. С п асскаго  Городищ а:
Лессовидный суглинокъ; 1,5 м.
Краснобурая валунная глина; 3 м.
Желтоватые пески съ гравіемъ и валуннымъ щебнемъ; валуны достигаютъ 0,4 м. 

въ поперечникѣ; 7— 8 м.
Къ южному концу села берегъ понижается; здѣсь скопляются бурожелтыя глины съ из- 

вестковыми журавчиками.
473. Подъ с. Я ким анским ъ, въ правомъ берегу Нерли и въ оврагахъ на SO отъ села, 

видны вывѣтрѣвшія лессовидныя и валунныя глины, отъ одного до 2 метровъ мощности, 
подстилаемыя 6-метровой толщей желтоватыхъ и болѣе. плотныхъ буроватыхъ песковъ съ 
обильными валунами.

474. У с. В о с к р е с е н с к а го  (Щенячья слободка тожъ), гдѣ Нерль дѣлаетъ болыпую 
дугу влѣво, правый берегъ ея хотя высокъ, но лишенъ обнаженій; по задернованному склону 
встрѣчаются валуны. Тоже и далѣе къ с. Мордышамъ.

475. Въ оврагѣ позади с. В а си л ь к о въ  снова обнажаются осыпавшіяся, бурожелтыя, 
частію щебенчатыя глины; нижневалунныхъ песковъ не видно за осыпями. Разрѣзы по ниж-

*) Листъ 57. Труды Геою г. Комит., т. Y, № 1, стр. 94—95.
2) Тоже повторяется между с. Воскресевскииь и Заполицани.
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нему теченію Нерли, въ которыхъ выступаютъ коренныя юрскія и красноцвѣтныя породы, 
описаны выше (см. 295— 297).

476. Лѣвый берегъ Нерли, вообще болѣе низменный и отлогій, чѣмъ правый, покрытъ 
песчаными и подзолисто-супесчаными почвами. Поверхностныя образованія слагаются здѣсь 
размытыми нижневалунными песками, на которыхъ, выше по подъему отъ рѣки, ѵцѣлѣли 
валунныя глины съ верхневалунною супесью (колодцы въ д. Хламовой). Лессовидныхъ 
глинъ здѣсь уже нѣтъ.

477. Валунная глина показывается y д. Т уры гиной; но наибодѣе отчетливый разрѣзъ 
наблюдается между д. Глум овой и Б ураковой .

Буроватая, песчанистая, кирпичная глина; 0,5— 1,5 м.
Свѣтлосѣрые и свѣтложелтоватые сдоистые пески, съ гравіемъ, галечникомъ и
прослоями валуновъ; 5 м.

478. Пойма Нерли y д. Ѳомихи имѣетъ супесчаноилистую, буроватокоричневую дер- 
нистую почву съ ржавыми пятнами и жилками; отъ поймы поднимается песчанистая, a по- 
томъ супесчаная пашня.

479. Изъ западныхъ притоковъ Нерли, прорѣзывающихъ ея правобережье, гдѣ подпоч- 
вою является лессовидный суглинокъ, заслуживаютъ вниманія Ирмисъ и К ам енка.

По Ирмису подъ с. В е с ь  видны валунныя глины и нижневалунные пески.
480. У  с. М ен ч а к о ва  лѣвый берегъ рѣчки даетъ сдѣдующій разрѣзъ:

Вывѣтрѣвшія, буроватожелтыя глины съ мергелистыми стяженьицами и рѣдкими,
мелкими валунчиками кристаллическихъ породъ; 1,5 м.

Слоеватые, желтоватобѣлые и сѣрожелтоватые, нижневалунные пески; 4 м.
481. Берегъ К ам енки  подъ с. Киболо образуетъ отвѣсный яръ, болѣе 4 метровъ вы- 

сотою, слагающійся буроватожелтыми лессовидными глинами; въ глинахъ заключаются плот- 
ныя, известковомергелистыя стяженія кругловатой и удлиненной формы, до 0,1 м. длины. У 
подножья яра и въ руслѣ рѣчки много вадуновъ, болыпею частію мелкихъ.

482. Гор. С уздал ь расположенъ по крутымъ, дугообразно изгибающимся берегамъ до- 
лины Каменки. Наиболѣе значительныя обнаженія находятся около Спасскаго монастыря, въ 
лѣвомъ берегу рѣчки:

Лессовидныя бурожедтыя глины съ бѣлыми мергелистыми стяженьицами (въ ниж- 
немъ горизонтѣ глинъ нопадаются очень мелкіе и рѣдкіе обломочки валу- 
новъ); 2 м.

Желтоватобурыя, вывѣтрѣвжія валунныя глины; валуны in situ и часто крупныхъ 
размѣровъ; 2,5 м.

Сѣроватые и желтоватые слоистые пески, мѣстами сложнослоеватые, съ много- 
численными прослоями крупнозернистаго галечника; внизу нѣсколько сврыты 
подъ осыпями; 10 метровъ.

Разрѣзъ въ центральной части города, противъ церкви Животворящаго Креста и го- 
стинныхъ рядовъ, показываетъ тѣже лессовидныя и вадунныя глины (послѣднія съ буро- 
желтымъ или оранжевымъ оттѣнкомъ) и нижніе желтоватые пески. Крупные валуны дежатъ 
какъ въ глинахъ, такъ и вымытые въ русдѣ рѣчки. На правомъ берегу Каменки вадунныя, 
книзу осыпавшіяся, глины слагаютъ бугоръ деркви пророка Иліи; онѣ же обнажаются между 
городомъ и сосѣднимъ с. М ихайловкой.

483. Тотчасъ ниже с. Глѣбовскаго р. Каменка снова подмываетъ свой правый берегъ. 
Здѣсь видны:

Лессовидная бурожелтая глина съ известковыми журавчиками; 2 м.
Валунная краснобурая и жея^обурая глина; 1,5 м.
Свѣтложелтоватые, нижневалунные пески, частію скрытые подъ осыпями выше- 

лежащихъ породъ; до 8 метровъ.
Валуны разнообразныхъ породъ лежатъ въ изобиліи по откосу берега и y его подножья.
484. Въ болыпомъ оврагѣ, проходящемъ къ Нерли черезъ с. Улово, обнажена, метровъ 

на 10, щебенчатая, валунная, осыпавшаяся глина, прикрытая сверху бурожелтымъ лессовид- 
нымъ суглинкомъ, который къ почвѣ краснѣетъ или бурѣетъ; нижневалунныхъ песковъ не 
видно за осыпями.
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485. To же повторяется и въ другомъ оврагѣ, въ с. Борисовском ъ.
486. Мѣстность къ западу отъ Нерли, между рч. Ирмисомъ и Уловскимъ оврагомъ, 

характеризуется, кромѣ того, распространеніемъ коричневосѣрыхъ и темноцвѣтныхъ, черно- 
земовидныхъ суглинковъ, заключающихъ до 4-хъ, 5-ти и болѣе °/0 перегноя *). Наиболѣе 
темныя почвы были наблюдаемы нами къ югу отъ с. В еси , въ окрестностяхъ С уздаля, 
с. П ереборова, Т у р к и н ск аго ; вообще онѣ свойственны ровнымъ или слабо отлогимъ участ- 
камъ. Въ болѣе волнистыхъ мѣстахъ, ближе къ оврагамъ, въ бассейнѣ Рпени и за Ирми- 
сомъ, суглинки свѣтлѣютъ; на пониженныхъ склонахъ къ рѣчнымъ долинамъ (Заполицы, 
Суздаль, с. Троицкое) они переходятъ въ сѣрыя и темносѣрыя супеси. Весьыа поучительна 
связь темноцвѣтныхъ почвъ съ областью распространенія поверхностнаго лессовиднаго (над- 
мореннаго) суглинка, съ одной стороны, и безлѣснымъ, открыторавниннымъ характеромъ 
мѣстности— съ другой. Это какъ бы маленькая степь („оиолье“, какъ говорятъ владимірцы), 
заброшенная островкомъ въ среднюю Россію и потому нетшшчная, выраженная слабо и скудно. 
Почвы въ этой мѣстности, даже наиболѣе темноцвѣтныя, имѣютъ сравнительно небольшую 
мощность, всего около 1 ф. 3 дюйм. (не считая, конечно, отлогихъ склоновъ съ почвеннымъ 
делювіемъ), тогда какъ мощность степного чернозема измѣряется по меньшей мѣрѣ 2— 3 фу- 
тами. Структура суздальскихъ темноцвѣтныхъ почвъ также отличается отъ структуры ти- 
пичнаго чернозема: она не крупичатая, a мелкоземистокомковатая и переходъ отъ иочвы къ 
глинистой коренной породѣ быстрый. Вообще, если это „черноземъ“, то черноземъ, отличаю- 
щійся отъ южныхъ, менѣе развитый, менѣе полный, какъ, впрочемъ, и должно было быть. 
Во всякомъ случаѣ происхожденіе его не болотное (что справедливо замѣчено C. Н. Ники- 
тинымъ 2), a етоитъ въ связи съ мѣстными, такъ сказать, степны м и условіями геологіи, 
рельефа и растительнаго покрова. Замѣчательно, что южнѣе, къ Владиміру, по волнистому 
березополью  лѣвобережья Елязъмы, развиты свѣтлокоричневатые суглинки съ крупичато- 
подзолистымъ подпахотнымъ горизонтомъ. Сѣвернѣе Ирмиса, гдѣ а) пропадаетъ поверхност- 
ный лессъ, б) выступаетъ наружу валунная глина, часто (примѣрно къ N отъ параллели 
д. Курки) сопровождаюіцаяся верхневалунными супесчаными и песчанистыми образованіями, 
и в) начинается „область смѣшанныхъ лѣсовъ“, теперь, разумѣется, на половину вырублен- 
ныхъ-—конецъ темнымъ и коричневосѣрымъ суглинкамъ; здѣсь сплошъ распространены либо 
рѣзкоподзолистые, свѣтлые, грубые суглинки, либо подзолистыя супеси, глинистые и рых- 
лые пески.

487. Восточные притоки Нерли, бороздящіе медленный, мѣстами лѣсистый склонъ къ этой 
послѣдней, обнажаютъ ледниковые наносы, совершенно скрывающіе здѣсь коренныя породы; 
по геологическому характеру сосѣднихъ мѣстностей можно думать, что эти скрытця породы 
частію юрскія, частію красноцвѣтно-мергельныя. По съѣзду къ рѣчкѣ П е ч у гѣ  въ д. Новой 
просвѣчиваетъ бурокрасная валунная глина, нрикрытая верхневалуннымъ ііескомъ или су- 
песью. ІІротивъ деревни, въ откосѣ бугра за Печугой, обнажены метровъ на 5 желтоватые 
нижневалунные пески, верхніе горизонты которыхъ заключаютъ въ себѣ болѣе глинистые, 
буроватые прослои.

„Семинова гора“~невысокій пашенный бугоръ. Вообще берега Печуги большею частію 
отлого спускаются къ заливной низинкѣ, хотя подъ д. Глазовой  и Е р у то во й  еще разъ 
видны валунныя глины и пески.

488. ІІо рч. У й ц ѣ (притоку Печуги, лѣтомъ обсыхающему) нѣтъ разрѣзовъ, но въ 
с. С анинѣ и д. Л и хо ви ц ахъ  наблюдалась выброшенная изъ колоддевъ песчанистая валун- 
ная глина, буроватая и сѣрая, съ сизоватыми пятнами.

489. На рч. Р а ё к ъ  встрѣченъ осыпавшійся разрѣзъ щебенчатыхъ глинъ и песковъ подъ 
с. Лопатницами. На поверхности повсемѣстно преобладаютъ супеси съ желтоватобѣлесымъ,

1) Разрѣзъ темвокоричневаго сугіинка между с. Менчаковымъ и г. Суздалемъ: верхвій горизонтъ 
рыхлокомковатый, съ пепелыіой присыпкой, сообщающей ему какъ бы легкую слоеватость, — 6 дюйм.; 
нижній сѣрый, распадающійся на неправильные піитки и орѣшки съ пепельнымъ веществомъ; книзу жел- 
тѣетъ и переходитъ въ подпочвенвую глину.

*) См. „Листъ 57“, стр. 95. Дрофессоръ Д о к у ч а е в ъ  держался иного мнѣнія; см. „Русскій черно- 
земъ“, стр. 349— 350, и „Къ вопросу о юрьевскомъ черноземѣ“.
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мучнисто-подзолистымъ подпахотнымъ горизонтомъ, подстилаемымъ буроватою песчанистою 
глиною. Валуновъ на поляхъ очень много, хотя крупные между ними встрѣчаются значи- 
тельно рѣже.

490. Тотъ же характеръ сохраняетъ мѣстность и сѣвернѣе, по рѣчкѣ Ч ечорѣ или 
Ііотом кѣ , около селеній Н ельш и, П ы р ьевки  и др. Рельефъ слабоволнистый; дороги, за 
исключеніемъ лѣсныхъ, легкія, часто до такой степени усѣянныя мелкимъ валуннымъ щеб- 
немъ, что кажется, будто ѣдешь по шоссе. Въ отбросахъ изъ колодцевъ видны песчанистыя 
валунныя глины и желтоватые пески съ валунами; между послѣдними попадаются достигающіе 
отъ 0,5 до 1 м. въ поперечникѣ.

491. Валунная бурокрасноватая глина, прикрытая верхяевалунной супесью, выступаетъ 
и по рч̂  К ойкѣ (вытекающей изъ озера Сахтыша) y дд. С анды ревой и Варвариной; 
болѣе отчетливый разрѣзъ тѣхъ же поверхностныхъ породъ встрѣченъ нами нѣсколько за- 
паднѣе, за предѣлами 72 листа, y плотины но рч. Нерли, близъ д. М ельничной. Около 
селеній Е р гу н и ц ъ , В и х а р ево й  и проч. добываютъ горшечную глину, иловатое видоизмѣ- 
неніе валунной, утратившей бурую окраску подъ вліяніемъ застойной влаги. Въ подзолистыхъ 
супесяхъ часто встрѣчаются желѣзистоортштейновыя зерна. Въ лѣсахъ и рощахъ преобла- 
даютъ осина, береза, также ель, сосна; попадается и мелкій дубнякъ.

492. По средней линіи перевала между верхнимъ теченіемъ Нерли и бассейномъ р. Уводи, 
тянется съ NW на SO лента болотъ съ озерами С ахты ш ом ъ и Рубским ъ; продолженіемъ 
ея служитъ лѣсная рѣчка, впадающая въ безымянное озеро y дер. Заозерье. Кромѣ того 
между истоками Чечоры и Райки лежитъ озеро К о п тевск о е  съ примыкающимъ къ нему 
болотомъ. Оз. С ахты ш ъ  имѣетъ до 2*/2 и болѣе верстъ ширины; оно охвачено широкимъ 
кольцомъ топкой болотистой низины (торфъ, мхи, клюква, болотныя травы), прорѣзанной отъ 
с. Сахтыша поперечной канавой для лроѣзда лодки. Подъемъ, на которомъ расположено 
с. Сахтыш ъ, сложенъ валунными наносами: въ искусственно вырытой ямѣ обнажена красно- 
ватобурая, песчанистая валунная глина, a по склону къ озерной низинѣ видѣнъ въ рытвинѣ 
песокъ съ уплотненными буроватыми прослоями. Дно озера илисто-песчаное; глубина сравни- 
тельно не велика, рѣдко превосходитъ 3 сажени.

493. Р уб ско е озеро (на N отъ Золотниковской пустыни) значительно глубже, имѣетъ 
до 2 верстъ ширины и 3 версты въ длину. Берега низки, болотисты и лѣсисты (сосна, ель, 
береза); только сѣверный берегъ открытый и болѣе крутой. Этотъ пеечанистый увалъ тя- 
нется и къ Сахтышу, ограничивая сглаженной терраской ленту болотъ. Въ общемъ, озерно- 
болотная полоса Сахтышъ-Рубское представляетъ, видимо, остатокъ между-моренной лож- 
бины, довольно ясно сохранившей— благодаря отсутствію размывающихъ рѣчекъ— свои перво- 
начальныя очертанія.

494. Мѣстность подъ Золотниковскимъ лѣсомъ и къ с. Т е й к о ву — равнинна или слабо- 
волниста, покрыта каменисто-подзолистыми супесями и глинистыми песками, подстилаемыми 
валунною глиною.

Б а с с е й н ъ  У в о д и .

Въ бассейнѣ У води , несмотря на общую его равнинность (съ слабымъ уклономъ на 
югъ, къ р. Елязьмѣ), мощное развитіе ледниковыхъ отложеній и сравнительно малую глу- 
бину рѣчныхъ долинъ, обнаружены какъ юрскія, такъ и краснодвѣтныя породы (а въ ни- 
зовьи и каменноугольные известняки).

Слѣдуя географическому порядку съ W на 0 , мы остановимся сначала на притокахъ 
Уводи—В я зьм ѣ  и У х т о х м ѣ .

495. Р. В я зьм а  течетъ въ пойменной луговинѣ, не часто подмывая свои древніе бе- 
рега. Въ болыпомъ заводскомъ с. Т е й к о вѣ  правый берегъ ея возвышается мѣстами метровъ 
на 7; наилѵчшее обнаженіе наблюдалось въ оврагѣ, y юго-восточнаго конца села: 

Буро-красноватая валунная глина; 5 м.
Бѣлые, частію съ желтымъ, свѣтло-буроватымъ, зеленовато-сѣрымъ и др. оттѣн- 

ками, пески; валуновъ in situ въ нихъ незамѣтно; 5 м.
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496. Тѣже породы видны на съѣздѣ къ Вязьмѣ въ с. Г р и го р ье в ѣ , a также на про- 
тивоположномъ берегу рѣчки.

• 497. Ниже с. Григорьева валунная глина просвѣчиваетъ по дорогамъ, напр. близъ 
д. Ломы. Въ 1 '/2 верстахъ выше дер. Бологовой, въ лѣсу, обрывъ праваго берега Вязьмы, 
болѣе 14 метровъ высотою, слагается преимущественно осыпавшимися бѣловатыми и буро- 
ватыми песками; вверху видны краснобурыя и синевато-сѣрыя валунныя глины, верхнева- 
лунная супесь и песокъ. Песчаные откосы встрѣчаются и по лѣвому берегу рѣчки.

498. Въ д. Т ел ѣ ги н о й , по крутому, полузадернованному склону къ Вязьмѣ, обнару- 
живаются тѣже валунныя буро-красноватыя и сизовато-сѣрыя глины и нижележащіе бѣлые 
и желтоватые пески; послѣдніе занимаютъ двѣ нижнихъ трети берегового откоса. Внизу —  
дернйстая топь, по которой пробѣгаютъ выбивающіеся изъподъ песковъ ключи. Здѣсь най- 
дены темноцвѣтные, круглые, желѣзисто-мергелистые желваки, указывающіе на близость 
юрскихъ породъ; по словамъ крестьянъ, попадаются и „чертовы пальцы“, т.-е. белемниты. 
Характеръ берега вообще заставляетъ предполагать залеганіе на небольшой глубинѣ, подъ 
русломъ Вязьмы, водоупорныхъ глинъ.

499. Противъ дер. У ва л ьево й , по сторонамъ дороги къ Золотниковской пустыни, 
обнажены:

Буроватая валунная глина, переходящая книзу въ свѣтлобуроватый, цементиро- 
ванный, глинистый песокъ, содержащій мелкіе валуны; 3 м.

Бѣлые слоеватые пески съ прослоями свѣтло-буроватаго уплотненнаго песка; 5 м.
Тоже по съѣззду къ Вязьмѣ въ самой деревнѣ.
500. Въ Чг в. ниже д. У ва л ьево й  лѣвый высокій берегърѣчки даетъ неполные разрѣзы 

красноватыхъ глинъ съ валунами гранита, квардеваго песчаника, зеленокаменныхъ породъ, 
песчаножелѣзистыхъ стяженій (юрскихъ) и нроч.,—и осыпавшихся песковъ, съ пробивающи- 
мися y подножья берега ключами.

501. Околоселеній А ф онасова, В ы соковой , А н др еевки , Б улатц евой , Р а зва л и хи —  
склоны къ Вязьмѣ болыпею частію лѣсисты или задернованы и распаханы; аллювіальные 
берега травнисты, иловаты, часто влажны и топки; песчаныя и каменистопесчаныя отмели 
встрѣчаются рѣдко. Но ближе къ устью Вязьмы, въ дер. Стаф уровой и противъ дер. К ер- 
сони (Болотова тожъ), недалеко отъ с. П е тр о вск а го , снова обнажаются валунныя глины, 
подстилаемыя слоистыми бѣлыми и желтоватыми песками, съ болѣе плотными буроватыми 
прослойками. Разрѣзы имѣютъ до 10 метровъ высоты.

502. Изъ притоковъ Вязьмы рѣчка Пеж а (у с. Першина и д. Грозиловой) не даетъ 
обнаженій.

503. Берега р. Ч ер н авки  (у д. Городины) лѣсисты; въ руслѣ много валуновъ кристал- 
лическихъ породъ; по словамъ крестьянъ изрѣдка попадаются и „чертовы пальцы“,

504. Рѣчка С м ер дячка протекаетъ по лѣсистой и отчасти болотистой мѣстности.
505. Берега рч. П одоксы  также болыпею частію лѣсисты. Противъ дер. Баш мач- 

ковъ , пониже д. П еревозновой, y мельницы, правый берегъ поднимается метровъ на 17 
въ высоту и срѣзанъ до верху, почти отвѣсно, но нѣсколько маскированъ осыпями:

Верхневалунный песокъ; 0,3 м.
Валунная, буроватая, песчанистая глина; 1 м.
Бѣловатые, свѣтлосѣрые и желтоватые пески съ прослойками кварцевозернистаго 

гравія и рѣдкими шарообразными включеніями глины, грязно-желтаго и бу- 
роватаго цвѣта (5 см. въ діаметрѣ); 15 м.

Въ руслѣ рѣчки среди валуновъ (между прочимъ, верхне-каменноугольнаго кремня со 
швагеринами и MeékeUa) попадаются темно-бурыя, песчаножелѣзистыя стяженія, заключающія 
въ себѣ неопредѣлимые отпечатки пластинчатожаберныхъ и гастроподъ.

506. Р. У х т о х м а . Общій характеръ береговыхъ обнаженій по Ухтохмѣ тотъ же, что 
и по Вязьмѣ. Въ верховьяхъ ея мѣстность равнинна и отчасти болотиста. Берега дости- 
гаютъ значительной высоты около с. К ул еб ер о ва  и остаются такими почти до устья, но 
обыкновенно поросли лѣсомъ, кустарникомъ и травой.

507. У  дер. К алинкиной, въ лѣвомъ берегу рѣчки, и y д. А нтилоф ьевой, въ пра-
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вомъ, обнажены красноватыя и буроватыя валунныя глины съ подстилающей толщей бѣ- 
лыхъ и желтыхъ песковъ; y А нтилоф ьевой берегъ поднимается метровъ на 15 или болѣе.

508. У мельшіцы близъ д. И вантиной:
Вывѣтрѣвшая валунная глина; обнажена на 3 метра (подъемъ идетъ вы те).
Желтоватые пески съ валунами; 1 м.
Бѣлые, горизонтально- и наклонно-слоистые пески, съ тонкими свѣтлобуроватыми 

прослойками; обнажены на 2 м.
509. Между д. ІНиряевой и Зиновой, a также y зиновской мельницы, выступаютъ 

тѣже глины и пески; въ слоистыхъ пескахъ попадаются мелкія галечки.
510. Лѣвый берегъ Ухтохмы срѣзанъ 15-метровымъ обрывомъ между д. Ѳединой и 

Никулиной; и здѣсь обнажаются только наносы:
Свѣтлобуроватая, песчанистая глина съ валунами кристаллическихъ породъ, кремня 

и мягкаго, желтоватаго каменноугольнаго известяяка; 6 м.
Желтоватые и бѣлые пески съ рѣдкими валунами; 3 м.
Бѣлые, слоистые пески безъ валуновъ, съ свѣтлобуроватыми песчаными прослой- 

ками; 6 м.
511. Далѣе къ с. Л еж неву берега болѣе отлоги, но мѣстами, напр, выше д. А ртем ье- 

вой, y дер. Анисимовой и подъ д. Гул и хой , видны по лѣвому берегу осыпавшіяся валун- 
ныя глины и нижележащіе бѣлые, желтые и буроватые пески.

Между с. Л еж невы м ъ и ближайшей къ нему (на№) дер. Симонихой, въ оврагѣ, опи- 
санномъ г. Кры ловы м ъ '), и въ откосахъ праваго берега рѣчки обнажаются:

Почва— подзолистая суглиносупесь; 0,35 м.
Свѣтлокрасноватая глина съ желтымъ пескомъ; 0,7 м.
Краснобурая, при вывѣтриваніи свѣтлокрасная, глина, съ многочисленными валу- 

нами гранита, зеленокаменнаго порфирита и др. кристаллическихъ породъ, 
a также кварцеваго песчаника, каменноугольнаго кремня, бѣлаго плотнаго 
мергеля и темнобурыхъ песчаножелѣзистыхъ кругляковъ. Г. К ры лову уда- 
лось найти здѣсь вымытые изъ наносовъ потертые экземпляры белемнитовъ 
и Bhynchonëlla, послѣдніе въ желѣзистыхъ круглякахъ 2). Въ Симониховомъ 
оврагѣ нижній горизонтъ глины (около 1 м. толщины) принимаетъ темнова- 
тую, грязнокоричневую окраску и содержитъ небольшія включенія темносѣ- 
рой, слоеватой юрской глины.

Общая мощность глинъ 8 метровъ.
Желтоватые и бѣлые слоистые пееки безъ валуновъ, аналогичные никулинскимъ, 

(510); обнажены на 4 метра.
512. Противъ сѣвернаго конца с. Л еж нева, y мельницы, лѣвый берегъ Ухтохмы даетъ 

разрѣзъ а) буроватыхъ валунныхъ глинъ (l h — 2 м.), книзу переходящихъ въ свѣтлобурый 
уплотненный песокъ и б) нижележащихъ желтоватыхъ, горизонтально- и наклоннослоистыхъ 
песковъ, съ свѣтлобурыми прослойками внизу (4 м.). У  подошвы обрыва лежатъ крупные, до 
1 м. въ поперечникѣ, валуны.

513. Валунная глина обнажена также въ оврагѣ по южную сторону д. Григоровой. 
На камешникѣ y Ухтохмы попадаются вымытые белемниты; въ воду спускается ступеньками 
темный илъ.

514. Ниже д. Григоровой правый берегъ болыпею частію пашенный или лѣсистый. На- 
носы, еовершенно аналогичные вышеописаннымъ (валунная глина и подстилающіе пески), 
видны въ лѣвомъ берегу y дер. Дюковой; внизу y берега ключи.

515. Подъ д. Тимониной, y мельницы, еще разъ обнажены въ отвѣсномъ обрывѣ:
Буроватая валунная глина, книзу переходящая въ сильнопесчанистую глину; 2 м.
Бѣлые, слоеватые пески, частію смѣняющіеся гравіемъ, съ желтыми, рыхлыми и

буроватыми уплотненными прослойками и прожилками; 7— 8 метровъ.

*) L . с. стр. 77.
2) Нами найдены въ нихъ Terebratula concreta Trd.
Т р у д ы  Г к о л .  К о и .  T .  XV, №  2. 15
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516. Аллювіальные наносы Ухтохмы состоятъ преимущественно изъ свѣтлосѣраго слои- 
стаго песка, a мѣстами также изъ охрянобуроватой глины.

517. По притоку Ухтохмы, С анебѣ, валунныя глины обнажены по возвышеннымъ бере- 
гамъ y с. А лф ерова и ниже его, и противъ д. Голени щ евой , гдѣ видны, кромѣ того, 
подстилающіе бѣловатые пески.

518. Р. У в о д ь  около д. К ур ьян о во й  прорѣзываетъ туже краснѵю щебенчатую глину 
и нижележащіе желтовато-сѣрые или буроватые нески съ гравіемъ и валунчиками кристал- 
лическихъ породъ.

519. Между д. К ур ьян овой  и слоб. Дмитріевой (у Иванова-Вознесенска)— кирпичные 
заводы. На днѣ рѣчки отложилась темная слоистая глина, вѣроятно, перемытая юрская.

520. Фабричный городъ И в а н о в о -В о з н е с е н с к ъ  расположенъ по обѣимъ сторонамъ 
Уводи. На лѣвомъ берегу видны (при въѣздѣ въ городъ съ восточной стороны) 8-метровые 
разрѣзы сѣрожелтоватыхъ н свѣтлобуроватыхъ зернистыхъ песковъ, съ гравіемъ и болѣе 
плотными песчанистыми-же прослоями, прикрытыхъ валунною глиною. Въ откосахъ по линіи 
ІПуйско-Ивановской желѣзной дороги обнаженія моренныхъ глинъ, подстилаемыхъ желтова- 
тыми и буроватыми песками, встрѣчаются часто.

521. На другомъ берегу, y южнаго конда города и близъ слободы Боголю бской, вы- 
ступаютъ, по оврагамъ и промоинамъ, тѣже бурокрасныя валунныя глины и нижележащіе 
желтоватые и бѣловатые пески; по склону къ рѣкѣ они обращены въ делювій, съ зернистыми 
и бурыми прослоями.

522. По указанію г. Гар ел и н а  \), въ окрестностяхъ Иванова-Вознесенска встрѣчается 
вмѣстѣ съ красной глиной и сѣрая; въ руслѣ Уводи находятъ сѣрный колчеданъ; по нижнему 
теченію ручья Варгина и по берегамъ Уводи много ключей; грунтовая вода задерживается 
въ пескахъ, на глубинѣ 5— 6 саженъ.

По оврагамъ (Потокъ, Безымянный, Опряникъ, Ледянка) текутъ обильные ручьи.
528. Бѣлые пески съ гравіемъ и мелкими валунами in situ выступаютъ изъ-подъ ва- 

лунной глины въ „Чернскомъ-оврагѣ“, по большой дорогѣ y д. Афонасовой.
524. Ниже Иваново-Вознесенска берега Уводи распаханы или задернованы. Мѣстные 

жители единогласно утверждаютъ, что въ руслѣ рѣки, яо отмелямъ, когда спадаетъ вода, 
нерѣдко встрѣчаются белемниты; въ особенности указываютъ на плёсъ между дер. Дмит- 
р іевой  и Есю ниной, повыше мельницы графа Шереметева. Берегъ здѣсь заросъ лѣсомъ, 
a воду мы нашли поднятого мельничной плотиной. У  самой мельницы видна валунная глина 
(1 м.) и подстилающіе пески съ болѣе крупными зернами кварца (5— 6 м.). Изъ-подъ пес- 
ковъ выбиваются ключи и замѣтно, что они стекаютъ въ рѣчку по темной, иловатой глинѣ.

525. Большое с. К охм а (лѣвый берегъ Уводи) ■ извѣстно въ геологической литературѣ 
по заложенной въ 1875 году буровой скважинѣ, изъ которой были доставлены г. Виш ня- 
ко ву  образцы темносѣрой сланцеватой юрской глины съ колчедановыми аммонитами. Г. Виш- 
н я к о въ  призналъ въ нихъ Атт. (Cadoceras) TscJiejfkini d’Orb., чѣмъ установленъ келло- 
вейскій возрастъ этихъ глинъ. Глина залегаетъ на глубинѣ около 7 саженъ отъ поверхности 2).

526. Ледниковыя отложенія совершенно того же типа, какъ и выше по Уводи, обна- 
жены въ разныхъ пунктахъ y с. Кохмы, между дд. Богдановой и Сальцевой, Манульцевой и 
Антонихой и т. д.

527. Отчетливый разрѣзъ встрѣченъ подъ с. Вели ки ны м ъ, гдѣ Уводь перееѣкается 
большой дорогой изъ Суздаля въ Шую:

Супесчаная и песчанистая почва.
Свѣтлобуроватая, песчанистая валунная глина, книзу переходящая въ такого же 

цвѣта глинистый песокъ; 1,5 м.

‘ ) „Описаиіе гор. Иваново-Вознесенсва“ (см. „Владимірскія Губ. Вѣдомости“, 1885 г„ № 39). 
г) N. W i s c h n ja k o f f .  L ettre, adressée au Vice-President Dr. K e n a r d .  Bull. Soc. Nat. de Moscou, 

1876, № 2, p. 289—291.
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Слоистые нески, вверху преимущественно желтоватые и буроватые, книзу бѣ- 
лые; 7 м.

528. Ниже с. Веди ки на, вслѣдствіе лѣсистаго или пашеннаго характера древнихъ 
береговъ, обнаженія вообще не часты. Рѣчка, шириною около 7 саженъ, извивается среди 
аллювіальной долины; нерѣдко попадаются старицы съ стоячею водою (наир., близъ с. Кор- 
нева). Разрѣзы противъ д. Д удина и подъ с. Бы ковы м ъ, немного выше дер. П овалихи, 
повторяютъ почти безъ измѣненій великинское обнаженіе.

529. Къ с. В о зн е сен ью  и Я к о в л е в у  берега все болѣе и болѣе отлоги; въ рытвин- 
кахъ видны лишь нодпочвенныя валунныя глины съ нижележащими свѣтлосѣрыми песками.

530. Правый берегъ становится круче только за с. Яковлевымъ, къ с. Усолью . Въ 
1 верстѣ выше послѣдняго обнажены:

Почва (супесь) и буро-красноватая валунная глина.
Бѣловатые и свѣтлосѣрые, съ зеленоватымъ и буроватымъ оттѣнками, пески, 

частію рыхлые, частію болѣе уплотненные.
У  сѣвернаго конца села Усолья берегъ срѣзанъ почти до верху; 15-метровый разрѣзъ 

слагается полуосыпавшимися песками, вверху зернистослоеватыми, свѣтлосѣраго и бѣлаго 
двѣта, съ очень тонкими буроватыми прослоечками— внизу, y самой воды, съ свѣтлокоричне- 
вымъ или палевымъ оттѣнкомъ. Мѣстами виднѣются сползжія валунныя и безвалунныя глины. 
Противъ Усолья, въ заливной долинѣ Уводи уцѣлѣли остатки деревянныхъ трубъ, которыми 
нѣкогда пользовались для поднятія соляныхъ разсоловъ изъ соленосныхъ пестромергельныхъ 
толщъ. Пойму пестрятъ котловины, озера и заводи, изъ которыхъ одна сохранила названіе 
„соляного протока“.

531. Подъ д. О бъѣдовой и Семгиной правый берегъ рѣки, высотою около 5 метровъ, 
обнажаетъ оранжево-буроватую глину и желтые пески.

532. Подъ с. М алыш евымъ эти лески яснослоеваты, содержатъ гравій и валунчики 
кристаллическихъ породъ (до 4 сант. въ діаметрѣ); въ вышележащей свѣтлобуроватой глинѣ 
валуновъ незамѣтно.

Малышевскіе каменноугольные известняки, a также разрѣзы песковъ и глинъ по лѣ- 
вому берегу Уводи и Клязьмы, близъ с. Всегодищъ, описаны выше (354, 433).

533. Въ берегахъ рѣчки Востр и, праваго притока Уводи, видны (повыше д. Афо- 
н асьево й ) валунныя глины и желтые или бѣлые пески, послѣдніе не меныпе 7 метровъ 
мощностью.

534. Рѣчки Толы па, Л уйка и имъ подобныя (у с. Яковлева, Егорьева, д. Побочневой 
и пр.) либо совсѣмъ не даютъ обпаженій, либо прорѣзываютъ только поверхностные гори- 
зонты ледниковыхъ глинъ и песковъ.

535. Перевалы между Уводью и Ухтохмой, между Уводью и Тезой —  на половину лѣ- 
систы, равнинны или слабоволнисты; только y сѣверныхъ предѣловъ нашей карты, восточ- 
ная половина перевала Уводь— Теза имѣетъ рельефъ болѣе бугристый, но пересѣкающіе ее 
овраги направляются уже къ Тезѣ. Почвы повсемѣстно относятся къ типу подзолистыхъ су- 
глинковъ и супесей съ желтоватымъ или бѣлесоватымъ подзолистымъ горизонтомъ; онѣ болѣе 
песчанисты по склонамъ къ рѣчкамъ и подъ лѣсами. На поверхности разбросаны некрупные 
валуны, количество которыхъ замѣтно увеличивается къ западу отъ Уводи и уменыпается 
къ востоку. Ю жная половина бассейна Уводи еще болѣе равнинна, съ общимъ пониженіемъ 
къ долинѣ Клязьмы; по линіи Шуйско-Ивановской желѣзной дороги незамѣтно обнаженій, 
кромѣ лысинокъ буроватой подпочвенной глины 1). На поляхъ, сохраняющихъ подзолисто- 
суглинистый и подзолисто-супесчаный характеръ, валуны попадаются рѣже; къ верховьямъ 
рч. Печуги и къ д. Заозерью распространены песчанистыя почвы.

*) На срединѣ плоскаго переваіа между р. Уводью и Шижегдой (с. Егорьево) гіубина колодцевъ 
достигаетъ 10 и болѣе саженъ.

15*
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, P. Ш И Ж Е Г Д А .

536. P. Ш и ж егда беретъ начало приблизительно верстахъ въ 30 къ сѣверу отъ до- 
лины Клязьмы. У  села В о с к р е с е н с к а го  она обнажаетъ валунную глину и толщи желтыхъ, 
отчасти намытыхъ песковъ, съ уплотненными буроватыми прослоями и валунами кристалли- 
ческихъ породъ. Тѣже породы нроходятся въ колоддахъ, глубина которыхъ варьируетъ 
отъ 2 до 5 и болѣе саженъ.

537. Два свѣжевырытыхъ колодца въ селѣ Дубакинѣ, лежащемъ на большой дорогѣ 
изъ Шуи въ Ковровъ, вправо отъ Шижегды, позволили констатировать здѣсь коренныя 
пестромергельныя отложенія:

Валунная, оранжево-красная, нѣсколько песчанистая глина; книзу она переходитъ 
въ глинистый песокъ.

Желтоватые и бѣлые пески (нижневалунные).
Свѣтлосѣрый, съ свѣтлооранжевымъ или свѣтложелтоватымъ оттѣнкомъ, известково- 

мергелистый слоистый песчаникъ, въ видѣ стяженій и небольшихъ глыбъ въ 
такого же цвѣта пескѣ (водоносномъ).

Колодцы углублены до 8 и 12 саженъ.
538. Въ дд. П ольховой  и С ер гѣ ево й  лѣвый берегъ Шижегдьг поднимается всего на 

4 метра и обнажаехъ желтоватые пески съ вышележащей валунной глиной.
539. Вообще же берега Шижегды невысокіе, луговинные, дернистые и пашенные или 

лѣсные. Притокъ ея В а зе л ь  еще болѣе низкоберегая рѣчка съ иловатымъ русломъ.

Р .  Т е з а .

540. Т е за  вытекаетъ изъ южной части Костромской губерніи. Ниже г. Шуи она слу- 
житъ для передвиженія „тезянокъ“, проходъ которыхъ облегченъ шлюзомъ. До устья ея 
(Холуйская пристань) поднимаются по Клязьмѣ небольшіе пароходы. Соотвѣтственно изги- 
бамъ рѣки, высокимъ является то правый подмываемый берегъ, то лѣвый. За предѣлами 
нашей карты, подъ дд. Ворщ овой, С ѣдельницам и и проч., Теза обнажаетъ толщи красно- 
бурой, щебенчатой, валунной глины, съ сѣро-желтоватымъ, верхневалуннымъ пескомъ, раз- 
витымъ преимущественно по склонамъ.

541. Противъ с. Дунилова, подъ с. Горицами, близъ церкви, правый берегъ подни- 
мается метровъ на 8, слагаясь осыпавшейся свѣтлобурой, книзу пятнистой (сѣроватой и жел- 
той съ красными примазками) валунной глиной, изъ-подъ которой выступаютъ зернистые 
сѣрые и бѣлые пески съ гравіемъ и валуннымъ галечникомъ. Между прочимъ, въ одной изъ 
рытвинъ лежала на гранидѣ глияы и песковъ, нѣсколько внѣдряясь въ послѣдніе, большая 
глыба свѣтлосѣраго, трещиноватаго, плотнаго известняка. Къ сожалѣнію, яапластованіе сильно 
нарушено спалзываніемъ, осѣданіемъ и другими механическими перемѣщеніями породъ.

542. Отъ с. Дунилова къ Ш уѣ нѣтъ значителышхъ обнаженій. Въ рытвинахъ высту- 
цаютъ только свѣтлобуроватыя подпочвенныя глины, частію щебенчатыя, частію почти ли- 
шенныя валуновъ (с. Ченды).

543. Въ городѣ Шуѣ лѣвый берегъ Тезы даетъ разрѣзы валунныхъ наносовъ и -вывѣ- 
трѣвшихъ или размытыхъ песковъ пестроцвѣтной группы. Такъ, въ сѣверной части города, 
въ мѣстности называемой „Крутиха“, по направленію къ „Солдатской слободѣ“, показываются 
внизу берега сѣрые и пестрые, съ розовымъ оттѣнкомъ, слоистые пески, очень слюдистые, 
заключающіе въ себѣ плитки и кусочки красноцвѣтнаго мергеля. Ближе къ городскому со- 
бору и Посылинскому мосту обнажены въ рытвинахъ тѣже пески, перемѣшанные съ гра- 
віемъ и мелкимъ валуннымъ галечникомъ, т.-е., осыпавшіеся и иеремѣщенные. У  съѣзда къ 
Посылинскому мосту видна, вверху берега, свѣтлобурая, песчанистая, щебенчатая глина, a 
тотчасъ къ югу отъ города, въ канавахъ y дороги, снова показываются сѣроватые, слюди- 
стые пески съ буроватыми прослойками.

і
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544. Отчетливый, хотя неболыпой разрѣзъ полосатыхъ, красныхъ и синевато-сѣрыхъ 
мергелистыхъ глинъ и рухляковъ, прикрытыхъ сверху тонкимъ пластомъ валунной глины и 
свѣтлокоричневаго песка, наблюдается въ 1 верстѣ къ востоку отъ Шуи, противъ с. П етро- 
п авл овскаго  (ямы вправо отъ дороги). Разрѣзъ этотъ указанъ еще г. Крыловы мъ *).

545. Между д. Лихушиной и Б и льдю хиной лѣвый берегъ Тезы достигаетъ 14 мет- 
ровъ высоты и хотя маскированъ дернистыми оползнями, но въ немъ ясно обнажена палево- 
бурая щебенчатая глина. Ближе къ д. Бильдюхиной выступаютъ и подлежащіе дески, обна- 
руженные также въ колоддахъ.

546. Близъ д. Зміевой Теза дѣлаетъ клюку, берегъ которой слагается: а) оранжево- 
буроватыми, мягко-песчанистыми глинами, съ валунами кристаллическихъ породъ, глинистаго 
сланца, каменноугольнаго известняка и проч. (4 м.) и б) свѣтлосѣрыми, слюдистыми, слои- 
стыми песками (5 м.). Къ почвѣ глины яринимаютъ болѣѳ грубое строеніе.

547. Тѣже породы обнажены подъ с. С ер гѣ евы м ъ. Противоположный правый берегъ 
имѣетъ y перевоза (болыпая дорога на Шую) 3 метра высоты; его слагаютъ желтые пески 
съ буроватыми полосами, съ прослойками гравія и галечника, мѣстами съ скрученной слои- 
стостью. Пески, видимо, переработаны рѣчными водами.

548. ІІодъ с. А р ха н ге л ьск и м ъ  выступаютъ желтовато- или розовато-сѣрые пески съ 
примѣсью элементовъ песчаныхъ отложеній пестроцвѣтной группы, прикрытые краснобурой 
валунной глиной.

549. Противъ д. Ломковъ, y шлюза, имѣется слѣдующій разрѣзъ:
Свѣтлокрасная, большею частію осыпавшаяся валунная глина, книзу переходящая

въ желтый песокъ; 1 м.
Свѣтлооранжевые, пестроцвѣтные, слоистые пески, то рыхлые, то уплотненные, съ 

плоскоокруглыми и бисквитообразными мергелисто-песчаными стяженіями, 
расположенными въ параллельные ряды; 5 м.

Пластъ мергелистаго песчаника (0,15 м. мощностью) и пестрые пески, изъ кото- 
рыхъ просачиваются ключи; 1 м.

Ниже по рѣчкѣ валунныя глины видны отчетливѣе.
550. Подъ д. А ристовой, y перевоза, въ правомъ берегу рѣки, возвышающемся мет- 

ровъ на 5, обнажены свѣтлооранжевые, желтоватые и свѣтлосѣрые пески съ очень мелкими 
валунами; вверху замѣтна и валунная глина.

551. Немного выше д. Козловой начинается обнаженіе, тянущееся, почти безъ пере- 
рывовъ, подъ деревней и ниже, до с. М ихалева:

Супесчаная, книзу подзолистая почва и верхневалунный песокъ; 0,5 м.
Буроватая, ниже свѣтлооранжевая, глина, съ рѣдкими и мелкими валунами; 4— 4 м.
Оранжевосѣрые, желтоватые и бѣловатые рыхлые или уплотняющіеся, слоеватые 

пески; 4— 5 м. 2).
552. Тѣже породы видны немного повыше деревни М урзихи и близъ д. П етуниной. 

У  урѣза воды берегъ влажный.
553. Тотчасъ къ западу отъ с. Хотим ля, въ разрѣзѣ лѣваго берега Тезы— тотъ же 

порядокъ горизонтовъ; среди валунныхъ глинъ замѣтны и сѣрыя; въ нижележащихъ пес- 
кахъ попадаются рѣдкіе валунчики.

554. У  восточнаго конца д. Е м ельяновой, въ 15-метровомъ откосѣ праваго берега, 
видны:

Подзолистая супесь и верхневалунный песокъ, книзу смѣшивающійся съ буроватой 
глиной; 0,5 м.

Красныя, щебенчатыя глины съ мелкими вкрапленіями краснаго и желтаго мер- 
геля; нижнему горизонту глинъ свойственна пестрая (сѣрая съ желтымъ) 
окраска; 6 м.

Желтоватые и бѣлые, частію слоистые пески; 9 м.

')  L. с., 72.
2) Оніі, нссоынѣнно, произошли отчасіи на счетъ пестроцвѣтныхъ песчаныхъ отложеній.
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У подошвы берега, на узкомъ песчаномъ или поросшемъ травою бичевникѣ въ изобиліи 
лежатъ валуны кристаллическихъ породъ; одинъ изъ нихъ достигаетъ 2-хъ метровъ въ длину.

555. Далѣе берега частію пашенные, частіго заросшіе кустарникомъ и лѣсомъ; но подъ 
д. С пасской и тотчасъ выше ея еще разъ обнажаются валунныя, бурокрасныя, сползшія 
глины и иижележащіе бѣлые и желтые, съ оранжевыми прослойками, пески; y самой воды 
замѣчается мѣстами красная и синеватосѣрая, пластичная глина, вѣроятно, перемытая мер- 
гелистая.

556. Къ с. Холую  (и ниже) аллювіальная долина Тезы расширяется до 3— 5 верстъ, 
сливаясь съ долиною Клязьмы. Древніе берега отлогопашенные или лѣсистые; около д. Ру- 
синовой въ желтыхъ, слоистыхъ лескахъ, подстилающихъ красноватую песчанистую глину, 
видны болѣе плотные буроватые прослои и ряды мелкихъ валуновъ. Отъ Русиновой древній 
л ѣ вы й  берегъ поворачиваетъ къ востоку, на дд. Соину, Реброву, Южу, и служитъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ одной изъ террасъ лѣвобережья Клязьмы (см. 571— 572).

557. П равый надъ-аллювіальный берегъ нижняго теченія Тезы представляетъ ясно- 
выраженный подъемъ, до 6 метровъ высотою, близъ с. Н овобогор одскаго  (Мордовское 
тожъ). Въ откосѣ обнаруживаются: а) безвалунная, бурокрасная, сильно песчанистая глина 
и б) желтые, буроватые и красноватые пески; на осыпяхъ попадаются очень мелкіе валуны 
и гальки кристаллическихъ породъ и каменноугольнаго кремня. Къ д. С е р гѣ е в к ѣ  и ближе 
къ Клязьмѣ, при общемъ пониженіи мѣстности, остаются одни нески, образующіе ничтожный 
наддойменный уступчшсъ съ дюнными холмиками; мелкія галечки кремня попадаются и здѣсь.

558. У  с. Х олуя аллювіальные берега Тезы поднимаются на 1 —  11h  метра надъ ме- 
женнымъ уровнемъ воды и сложены изъ коричневобуроватаго глинисто-песчанаго наноса, под- 
стилаемаго, по крайней мѣрѣ, мѣстани, нижнеаллювіальнымъ свѣтлосѣрымъ пескомъ. Въ лѣво- 
бережной поймѣ находятся большія залежи торфа; кромѣ того встрѣчаются въ разныхъ пунк- 
тахъ глинистыя желѣзныя руды. Выше Холуя пойменныя отложенія Тезы состоятъ главнымъ 
образомъ изъ буроватой глины, переходящей въ луговую почву, и слабоглинистаго или рых- 
лаго, красноватосѣраго песка; скопленія ноздреватой желѣзной руды встрѣчаются, напр., 
близъ д. Емельяновой; тамъ и сямъ видны старицы, озера, песчаныя гряды и косы. Ниже 
Х о л у я  наносы Тезы имѣютъ такой же составъ, какъ аллювіальныя образованія по Клязьмѣ.

559. Изъ правыхъ притоковъ Тезы наиболѣе интересный разрѣзъ даетъ рѣчка Себе- 
р я н ка  (д. Себерна), впадающая въ Тезу ниже с. Сергѣева, противъ д. П ольки. Около боль- 
шой дороги изъ Коврова въ Шую, между д. М ягковой  и Зименками, она имѣетъ крутой, 
частію лѣсистый, правый берегъ:

Буроватокрасная, песчанистая глина, содержащая валуны кристаллическихъ породъ, 
мягкаго каменноугольнаго известняка и кремня; до 5 м.

Бѣлые, слоистые пески, переходящіе въ кварцевозернистый песчаникъ и конгло- 
мератъ съ окатанными валунчиками и гальками кварца, кремня, глинистаго 
сланда, діабаза и проч.; до 9 м.

Песчаникъ и конгломератъ лежатъ массивными, толстыми слоями и плитами въ откосѣ 
берега, примѣрно на половинѣ его высоты, a также внизу y воды.

560. Рѣчка Ш ахм а (впадаетъ въ Тезу y с. Никольскаго или Никола-Шахма) и сли- 
вающаяся съ ней М олохта имѣютъ берега отлогіе или низинно-луговые и не даютъ иныхъ 
обнаженій, кромѣ неотчетливыхъ выступовъ валунной глины.

561. Лѣвые восточные притоки Тезы— Е л ю тк а, М ирдасъ, Л ю лихъ— тоже не даютъ 
ничего новаго. Равнинная или слабоволнистая, подзолисто-суглинистая и подзолисто-супесча- 
ная пашня перемежается съ лѣсами и болотами. Валунныя кирпичнокрасныя или вывѣтрѣв- 
шія свѣтлокрасныя глины виднѣются повсемѣстно. Русло Лю лиха заросло хвощами; въ вер- 
ховьяхъ его, напр., y с. П а л е х а  (рч. Палешка), попадаются неболыпія обнаженія бурова- 
тыхъ, сильнопесчанистыхъ глинъ и желтыхъ или красноватыхъ песковъ, съ уплотненными 
прослоями, какъ обыкновенно бываетъ въ отлогихъ делювіальныхъ котловинахъ. Ближе къ 
Клязьмѣ, въ пониженной равнинѣ между Тезой и Шижегдой, валуновъ почти незамѣтно; бо- 
лота встрѣчаются чаще; подзолистый горизонтъ почвъ сопровождается ортштейновыми зернами.
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Б а с с е й н ъ  Л у х а  и  м ѣ с т н о с т ь , к ъ  н е м у  п р и л е г а ю щ а я .

Область теченія Луха дѣлится на двѣ части: сѣверную, болѣе возвышенную, въ кото- 
рой развиты типичныя валунныя отложенія, и южную, пониженную, почти сплошъ лѣсистую 
и песчаную. Граница между возвышенной и низменной полосой выражена террасовиднымъ 
уступомъ, частію рѣзкимъ и даже крутымъ, частію сглаженнымъ, отлогимъ. Между Тезой и 
Лухомъ этотъ устуыъ проходитъ отъ д. Русиновой на д. Соину, Реброву, близъ с. Южи, 
д. Клестовой, Подлѣсновой и Шеверниной, причемъ y первыхъ четырехъ селеній онъ 
крутой, a y послѣднихъ отлогій. Къ востоку отъ Луха склонъ къ песчаной низинѣ ясно вы- 
раженъ y с. Нижняго-Ландиха, д. Филисовой, Лупуловой и т. д.

Р. Л у х ъ  и  е г о  п р и т о в и .

562. Какъ указано C. Н. Н икитинымъ ’), берега Луха и другихъ сосѣднихъ рѣчекъ 
въ предѣлахъ Костромской губерніи (гор. Л у хъ , с. Х а т у н ск о е  и др.) почти не даютъ раз- 
рѣзовъ. Можно констатировать только присутствіе въ этой мѣстности валунныхъ отложеній. 
Рѣчка течетъ среди широкой аллювіальной долины.

563. Между дер. К рю ковской и с. Мытомъ, по лѣвому склону къ Луху, виднѣются 
бѣловатые и желтоватые пески съ буроватыми прослоями. Въ пескѣ, вынутомъ изъ колодца 
въ дер. Ваниной, попадаются валунчики. На вершинѣ подъема отъ рѣки обнажены, по ры- 
твинамъ, и бурокрасныя, сильно песчанистыя валунныя глины (д. Я кш ина и И саково).

564. Ниже с. М ыта берега Луха либо низменны и лѣсисты, либо представляютъ не- 
высокіе, задернованные и пашенные подъемы, ограничивающіе широкую долину (с. Ш елу- 
тино, Помогалово, М у гр ѣ ево  и пр.).

565. Въ овражкахъ y д. К очергиной просвѣчиваютъ сѣробѣлесые и желтоватые пески 
съ рѣдкими и мелкими валунчиками квардеваго песчаника; выше и здѣсь подмѣчается сильно 
песчанистая, вывѣтрѣвшая глина краснобураго или желтобураго цвѣта. У д. Зы ковой ва- 
лунная глина хорошо обнажена въ кирпичныхъ ямахъ. Валуны вообще часто встрѣчаются 
по склонамъ пашни и на улидахъ селеній.

566. Еъ югу отъ д. Ш евер н и хи — неболыпой отлогій склонъ къ обширной низинѣ при- 
клязминскаго бора; здѣсь обнаженъ, метра на полтора, осыпавшійся желтобѣлый песокъ съ 
красноватыми прослоями.

567. Правые притоки Луха (напр., Малый Лю лихъ, И верка y Сокулиной, Ф ед о р овк а  
y Хотеновой) текутъ въ луговинахъ. Мѣстность въ цѣломъ равнинна, отлога-волниста, по- 
крыта преимущественно подзолисто-суглинистыми почвами; кое-гдѣ видна краснобурая валун- 
ная глина, но на суглинистой пашнѣ валуны рѣдки. Склоны къ долинамъ и рѣчнымъ низи- 
намъ покрываютъ подзолистыя супеси и глинистые нески, частію относящіеся къ верхне- 
валуннымъ, частію лежащіе на нижнихъ подморенныхъ пескахъ, обнажающихся по древ- 
нимъ берегамъ самого Луха.

568. Только рч. И стокъ  прорѣзываетъ близъ дер. Л егко во й  (или Левковой) пермскіе 
известняки 2). Въ самой деревнѣ обнажены бурокрасныя валунныя глины. Ломки находятся 
въ 1 1/а верстахъ къ Ю.-З.; известнякъ добывается разносомъ, въ ямахъ, заложенныхъ на 
подъемѣ праваго древняго берега рѣчки; здѣсь видны:

Красная, сильнопесчанистая глина (и супесчанистая почва) съ валунами гранита, 
глинистаго сланца, зеленокаменныхъ породъ, кварцеваго песчаника, каменно- 
угольнаго кремня и яроч.; до 0,5 м.

0  „Листъ 71“, стр. 80.
2) Б а р б о т ъ - д е - М а р н н .  Труды Спб. Общ. Естеств., т. IV , в. 1, стр. С ІІ  — О ІІІ. Д и тм а р ъ , 1. с., 

стр. 201. И. П о п о в ъ , 1. с.
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Вѣлые, съ желтоватымъ и розоватымъ оттѣнками, известняки, дѣлящіеся на плиты 
и толстыя глыбы, кверху щебенчатые, съ натеками и примазками красной 
глины. Вѣкоторые слои кажутся ноздреватыми отъ многочисленныхъ отпе- 
чатковъ и растворенныхъ ядеръ окаменѣлостей. Известняки содержатъ нижне- 
пермскую фауну: Productus Cancrini (var. af. Pr. Iconinclcianus) V ern., Aulo- 
steges Wangenheimi V ern., Strophalosia horrescens (var. prismnmica) V ern., 
Athyris pectinifera Sow., Athyris cf. royssiana? Keys., Spiriferina cristata 
Sch lo th ., Camarophoria superstes V ern., Camarophoria sp., Dielasma elongata 
Sch loth ., Dielasma sp., Pleurophorus costatus? Brow n., Modiolopsis Pallasi 
V ern., Aviculopecten sericeus V ern., Macrodon kingianum V ern., Macrodon 
sp., Liebea Hausmani Gldf., Liebea sp., Pseudomonotis speluncaria S ch lo th ., 
Bakewellia ceratophaga Sch l., Bakewellia anticqua M ünst., Aïlorisma sp., Schi- 
eodus sp., Turbo Burtasorum Gol., Turbo sp., Loxonema cf. volgensis G ol.T 
Loxonema sp., Straparollus permianus K ing., Natica sp., Murchisonia sp., 
Geiniteella columnaris S ch lth ., Dybowskiella (Fistulipora) Lahuseni Dyb., F e
nestella retiformis Sch lth ., Fen. elegantissima Eichw ., Synocladia virgulacea 
P h ill . ,  Polypora sp., Cyathocrinus ramosus S ch lth . Разрѣзъ известняка въ ка- 
меноломняхъ равняется 4 метрамъ.

569. Выше деревни „Истокъ“ представляетъ болотистую ложбину. Болотомъ же окру- 
жено „Ламнинское озеро“, несомнѣнно провальнаго происхожденія; въ подъемѣ y с. Малой 
Ламны слабо просвѣчиваютъ валунная глина и песокъ. Провалы въ формѣ озеръ, трясинъ 
и воронкообразныхъ ямъ вообще составляютъ характерную особенность этой мѣстности и 
безъ сомнѣнія тѣсно связаны съ залеганіемъ на неболыпой глубннѣ выщелачивающихся перм- 
скихъ известняковъ и гипсовъ. Такъ, близъ д. П аш кова, П ѣ туш ко въ  и Г р у зд е в а  часто 
встрѣчаются болотистыя продолговатыя и округлыя котловины, сопровождающіяся буграми, 
болыпею частью лѣсистыми; верстахъ въ двухъ на западъ отъ деревни Фелюшиной нахо- 
дится небольшое озеро округлой формы, очень глубокое въ срединѣ (по словамъ крестьянъ 
оно имѣетъ подземный протокъ къ р. Луху); недалеко отъ с. Б. Ламны, въ лѣсу, близъ ху- 
тора г. ІЦербакова, провалъ образовался въ 1890 году, почти на нашихъ глазахъ: онъ имѣлъ 
форму ямы— болѣе 30 саженъ ширины и около 8 саженъ глубины, заполненной мутною во- 
дою, изъ которой торчали верхушки вертикально и наклонно стоящихъ березъ и елей.

570. Южная террасовидная граница возвышенной (относительно) области, соотвѣтствую- 
щей среднему теченію Луха, извилиста ближе къ Луху и болѣе спрямлена къ Тезѣ. Близъ 
д. К лестовой  развиты подзолистосуглинистыя почвы, содержащія крупныя ортштейновыя 
зерна, до горошины величиною; по склону къ лѣсистой низменности, большею частію задер- 
нованному или заросшему мелкимъ лѣскомъ, просвѣчиваютъ песчанистыя буроватыя глины 
и песокъ; y подошвы склона— провальиое озеро.

571. Еъ селу Южѣ терраса выше и круче; почвы супесчаныя или песчанистыя, съ 
мелкими валунами; подпочвою служитъ валунная глина.

572. Близъ д. Ребровой и Т а р а н та е в о й  дорога къ Тезѣ (на с. Холуй) проходитъ 
какъ разъ y подножья террасы, достигающей здѣсь 8 —  9 саженъ высоты. Въ откосѣ обна- 
жаются:

Валунная глина, добываемая для кирпичнаго производства.
Пески съ прослойками гравія и валунчиками.

Къ д. Соиной и Руси новой  склонъ террасы менѣе крутой, но усѣянъ крупными и 
мелкими валунами сѣраго гранита, сіенита, кварцеваго песчаника, зеленокаменныхъ породъ, 
каменноугольнаго кремня и пр.

573. Въ области лѣвыхъ (восточныхъ) притоковъ Луха наблюденію доступны лишь по- 
верхностные наносы. Рѣчки текутъ болыпею частью въ сырыхъ луговинахъ, къ которымъ 
спускаются отлогіе пойменные или лѣсистые берега ‘). Ровные перевалы обыкновенно по- 
крываютъ подзолистые суглинки, подстилаемые валунной глиной; на склонахъ, покатостяхъ,

*) Теченіе задержнвается, между прочимъ, „язамп“, т.-е. особыми перегораживающими рѣчку сна- 
рядами для ловлп рыбы (рч. Ландихъ) н мельничными плотинами.
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пониженіяхъ, и въ мѣстахъ волнистыхъ, они всюду смѣняются супесями и глинистыми пес- 
ками. Валуны встрѣчаются повсемѣстно на поверхности пашни.

574. По берегамъ рѣчки Т а л х а  видны желтоватые и красноватые, частію намытые, 
нески. Близъ д. К очневой, аллювіальныя отложенія рѣчки поднимаются на іѴ г— 2Ѵз м. 
надъ русломъ, слагаясь свѣтлосѣрымъ суглинистымъ наносомъ (луговая почва) и орѣховатой, 
коричнево-сѣрой глиной.

575. Рч. Л ан д и хъ  составляется изъ многихъ мелкихъ отлогоберегихъ рѣчекъ: Нёвры, 
П опяхи, П етр овской , Ф ед о то вки , Б абьей , П уреш ки и самого Л ан д и ха. По Ландиху, 
близъ д. Козловой, показываются только желтоватые (и уплотненные буроватые) пески. Изъ 
колодцевъ въ с. Ниж немъ Л а н д и х ѣ  извлечена желто-красная валунная глина съ мелкими 
стяженіями водной окиси желѣза (примѣрно 3 метра мощностью), —  и подлежаіцій песокъ, 
желтаго, красноватаго и бѣлаго цвѣта, съ рѣдкими, мелкими валунчиками (обнаженъ мет- 
ровъ на 7). Тѣ же пески, частію зернистые, съ гравіемъ, видны по склону къ Ландиху, близъ 
д. Маримоновой. Въ мѣстности около с. П е стя к о въ , валунная, песчанистая, красноватая 
глина обнаруживается въ колодцахъ, въ кирпичныхъ ямахъ и лысинками по буграмъ; къ 
сѣверу отъ Пестяковъ количество валуновъ на пашнѣ увеличивается, къ югу уменыпается. 
Въ общемъ, плято, пересѣкаемое упомянутыми рѣчками, имѣетъ такое строеніе:

Супесь или суглинокъ съ подзолистымъ горизонтомъ (почва).
Валунная глина.
Желтые, буроватые, красноватые и бѣлые пески.

Коренныя породы, хотя ихъ не видно въ обнаженіяхъ, несомнѣнно относятея къ пе- 
стромергельной толщѣ и пермскимъ известнякамъ ')•

576. Сглаженный уступчикъ къ песчано-лѣсистой области нижняго теченія Луха дѣ- 
лится верховьями притоковъ Луха— П еню ха, Л ем и ха и П у р ех а  —  на округлые выступы. 
У  д. Лупуловой обнажаготся желтоватые пески.

577. Въ пониженной области сплошнаго бора, Лухъ прорылъ себѣ мѣстами доволъно 
глубокое русло. Близъ устья рѣчки У т р е х ъ , лѣвый берегъ достигаетъ 7— 8 метровъ высоты, 
слагаясь песками: вверху —  желтыми съ уплотненнымъ желѣзистымъ прослоемъ (желѣзисто- 
песчаный ортштейнъ), ниже —  бѣлыми, слоистыми, съ гравіемъ. Въ самомъ нижнемъ гори- 
зонтѣ песковъ сгруживаются валуны кварцеваго песчаника, зеленокаменныхъ породъ, ка- 
менноугольнаго известняка и кремня, гранита, глинистаго сланца и проч. Здѣсь же встрѣ- 
чаются характерныя песчанистыя, зернисто-кварцевыя жеоды до 0,2 м. въ понеречникѣ; вну- 
треннія полости ихъ усѣяны хорошо образованными кристаллами кварца. Подобныя же обна- 
женія песковъ съ груженными валунами мы видѣли по Луху и выше устья Утреха.

578. Монастырь „Фролищева пустынь“ расположенъ на верху широкаго, возвышеннаго 
бугра; внизу крутаго, но задернованнаго и лѣсистаго склона къ рѣчкѣ выстуііаютъ желтые 
пески; валуны попадаются и здѣсь. По словамъ мѣстныхъ жителей, колодезная вода стоитъ 
на „глинѣ“ (вѣроятно, валунной или мергелистой).

579. Ниже Фролищъ, близъ моста на старой вязниковской дорогѣ, правый берегъ Луха 
срѣзанъ обрывомъ:

Бѣлый песокъ (подъ лѣсною подстилкой); 0,3 м.
Желтый и желтовато-бѣлый, слоеватый песокъ съ бурымъ желѣзисто-песчанымъ 

прослоемъ; 1,5 м.
Бѣлый песокъ съ мелкими валунчиками въ нижнемъ горизонтѣ; 5 м.

Выше моста берегъ имѣетъ меньшую высоту, всего іѴ г— 2 метра, и слагается бѣлыми 
песками.

Возвышенія и пониженія береговъ Луха отчасти соотвѣтствуютъ дюннымъ всхолмле- 
ніямъ и котловинамъ; пониженія, впрочемъ, обязаны своимъ происхожденіемъ и размываю- 
щей дѣятельности воды. Всхолмленный берегъ обыкновенно покрытъ сосновымъ лѣсомъ; въ 
котловинныхъ мѣстахъ бѣлые пески обращены съ поверхности въ сѣрые (почва) и поросли 
смѣшаннымъ лѣсомъ; встрѣчаются и болота. Ширина рѣчки варьируетъ отъ 6 до 30 саженъ; 
въ руслѣ протягиваются песчаныя отмели и косы.

*) Us. „Свягое“, повидимому, провальнаго происхожденія.

Т г у д ы  Гвод. Коя. T. XV, № 2 . іб
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580. Боровая мѣстность къ зап аду  отъ нижняго Луха сплошь песчаная, съ озерами 
и болотами. Топографическая карта ея отличается болыпими неточностями: тамъ, гдѣ иока- 
зано „озеро Масибино“, находится озеро Кщ ара, акъ  западу отъ него (гдѣ надпись „Кщара“) — 
нѣсколько маленькихъ озеръ; въ 5 верстахъ къ OSO отъ Кщары лежитъ озеро C à H a x p a ,  
на картѣ не показанное, a въ 5 верстахъ на SW отъ нослѣдняго —  длинное, ненравильной 
формы озеро Ю хоръ (тоже не показанное), изъ котораго идетъ „истокъ“ въ оз. В ели кое 
y с. Новаго х); озера— „Нельжи“ (правильнѣе Н олыпа или Н ольж никъ), Заборское, П6- 
н и хр а  или П оны хар ь и Л ебяж ье или Л ебеж ное существуютъ, но объ озерахъ Николь- 
скомъ и Кощаевѣ мы не получили опредѣленныхъ свѣдѣній (повидимому, это скорѣе болота). 
ІІоверхность боровой почвы волниста, съ легкими эоловыми всхолмленіями и котловинами и 
съ общимъ, медленнымъ пониженіемъ къ современной долинѣ Елязьмы. Подъ осыпавшейся 
хвоей, мохомъ и проч., видѣнъ сѣрый песокъ (до 1 децим.), a ниже— желтый песокъ, обна- 
жающійся, между прочимъ, въ берегахъ Кщары. Обширныя болота, неправильнаго или 
лентообразнаго очертанія, протягиваются съ юга на сѣверъ или съ запада на востокъ; нѣко- 
торыя изъ нихъ подходятъ вплоть къ подножію террасы сѣвернаго плято (д. Клестова, Южа).

581. Къ во сто к у  отъ Луха, по склонамъ переваловъ между рч. П урехом ъ, С езухо м ъ  
и У т р е х о м ъ  и около Фролищевой пустыни, т.-е. въ сѣ вер н ой  части „бора“, еще попа- 
даются на поверхностныхъ пескахъ мелкіе (а какъ рѣдкость и болѣе крупные) валуны и 
гальки кварцеваго песчаника, каменноѵгольнаго крѳмня и другихъ твердыхъ породъ, сви- 
дѣтельствующіе о размываніи моренной глины; но ббльшею частію пески лишены валуновъ 
и нерѣдко переработаны въ эоловые холмики. Ю ж нѣе, подорогѣотъ Фролищъ къ Елязьмѣ, 
валуны совершенно пропадаютъ. Поверхность представляетъ перемежаемость песчаныхъ буг- 
ровъ и всхолмленій (покрытыхъ сосновымъ лѣсомъ) съ сыроватыми или болотистыми котло- 
винами. Песчаные бугры часто вытянуты съ N на S, съ NW на SO, съ N 0 на SW, или 
подковообразны, съ различными загибами. Такова же мѣстность и по рч. Лю лиху. Болота, 
болотистыя ложбины и озера разбросаны въ разныхъ мѣстахъ; изъ озеръ наиболѣе значи- 
тельныя: С вятое, У т р е х ъ , В а р е х ъ  (на картѣ „Варягское“), В ели кое, А л зан ец ъ  и др.

В. — Р. Волга.
Р. В о л га  входитъ въ область 72-го листа въ 5 верстахъ вывіе пос. П учеж а. Нашему 

описанію подлежатъ ея побережья въ предѣлахъ Костромской губерніи. до границъ Ниже- 
городской.

582. Въ окрестностяхъ П учеж а высокимъ является правый берегъ Волги, нерѣдко 
маскированный, впрочемъ, осыпями и оползнями. Около д. Гр ем я ч евой  обнажены:

Почва— свѣтлокоричневатый суглинокъ съ бѣлесоватымъ подзолистымъ горизонтомъ.
Бурокрасноватая, песчанистая, валунная глина.
Полосатые мергеля съ прослоемъ бѣлаго, ноздреватаго, нѣсколько глинистаго 

известняка, переходящаго въ бѣлый мергель. (Въ известнякѣ встрѣчаются 
неопредѣлимые отпечатки пластинчатожаберныхъ).

Слоеватые, красновато- и желтовато-сѣрые пески, съ песчаникомъ и конгломера- 
томъ изъ мергелистыхъ галекъ и съ двумя прерывистыми прослоями мягкихъ 
песчано-желѣзистыхъ сростковъ; встрѣчаются куски окаменѣлаго дерева и 
чешуйки Pälaeoniscus (?).

Полосатые мергеля съ горною кожей.
Бѣлый, мѣстами голубовато- или розовато-бѣлый, плотный и ноздреватый извест- 

някъ съ члениками криноидей. Мощность названныхъ горизонтовъ трудно

*) Ошибки и справлен ы  на наш ей картѣ.
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опредѣлима по свойствамъ разрѣзовъ; общая высота берега равняется при- 
близительно 10— 12 саженямъ и менѣе (выше по теченію берегъ понижается).

583. Близъ дд. Урдиной и Дарьиной (Пороховой) выступаютъ изъ-подъ валунной 
глины нижневалунные бѣлые и желтые пески. У  Дарьиной хорошо обнажены пестрые, мер- 
гелистые пески. Нижніе мергеля подъ д. Урдиной сильно возмущены, изогнуты и даже по- 
ставлены на голову.

584. У  сѣвернаго конца П учеж а, береговыя высоты достигаютъ 15 саженъ. Пластъ 
бѣлаго известняка, лежащій въ основаніи пестроцвѣтныхъ породъ, прежде разрабатывавшійся 
и описанный г. М илаш евичем ъ 4), въ наетоящее время закрытъ огромнымъ оползнемъ- 
обваломъ. Въ отвѣсной стѣнѣ верхней части береговаго откоса, обнаженной вслѣдствіе 
оползня, видны:

Почва — подзолистый суглинокъ; 0,4 м.
Валунная буроватая глина съ значительною примѣсью песку. Составъ породы не 

однороденъ: въ ней замѣтны подзолистыя полоски и пятна, ярослои валун- 
наго щебня и валунной супеси, a внизу —  смятые мергеля. Валуны принад- 
лежатъ кварцевому песчанику (есть очень крупные), граниту, зеленокаменнымъ 
породамъ, каменноугольному кремню и проч. Мощность около 4 метровъ.

Полосатые— яркокрасные, розовые, бѣлые, желтоватые— мергеля, перепутанные и 
осыпавшіеся.

Бѣлый известнякъ, подъ осыпями и обвалами.
Известнякъ лежитъ на бичевникѣ болыпими глыбами и мелкими кусками. Порода сильно 

доломитизирована и имѣетъ то слитно-плотное, то кавернозное, то брекчіевидное строеніе. 
Изъ окаменѣлостей обильны только членики криноидей, выступающіе на вывѣтривающейся 
поверхности известняка 2).

585. Въ самомъ П учеж ѣ, по берегамъ протекающей здѣсь небольшой рѣчки, обна- 
жены валунныя глины, пески и полосатые мергеля.

586. По направленію къ устью рч. Я ч м ен ь высоты праваго берега Волги отходятъ 
отъ ея живаго русла, оставляя внизу полоску пашни, пойму и заросшую старицу. По за- 
дернованнымъ и распаханнымъ склонамъ древняго берега просвѣчиваютъ тамъ и сямъ разно- 
цвѣтные мергеля.

587. За устьемъ рч. Ячменя неиолные разрѣзы мергелей краснѣютъ близъ д. Вы- 
соковой.

Аллювіальные берега Волги между Пучежомъ и д. Галашиной (правильнѣе Галашовой) 
состоятъ изъ коричневобуроватыхъ, слюдисто-песчанистыхъ, или рѣже, сѣрыхъ, плотныхъ 
глинъ, подстилаемыхъ горизонтально и наклонно-слоистыми, бѣлыми, желтыми и бурыми 
песками. Глины часто переходятъ къ поверхности въ супесь или сѣрый песокъ; въ сѣрыхъ 
глинахъ разсѣяны зернышки и жилки вивіанита и попадаются крупные стволы дубовъ. Раз- 
рѣзы аллювіальныхъ образованій достигаютъ 3 —  4 метровъ высоты.

588. У  д. Галаш овой, гдѣ высоты снова подходятъ къ живому руслу Волги, г. Ми- 
лаш еви чем ъ найденъ былъ, подъ возмущенными пестроцвѣтными породами, пластъ сѣраго 
доломита, толщиною около 2 аршинъ, богатаго окаменѣлостями. По онредѣленію К. 0 .  Мила- 
ш евича, a затѣмъ Ѳ. Н. Ч ерны ш ева 3), здѣсь находятся: Straparollus permianus K in g ., 
Turbo Burtasorum G olow k., Edmondia Murchisoniana King., Astarte permocarbonica T sch ern ., 
Pleurophorus costatus Brow n., Aïlorisma hutorgana V ern., Macrodon Kingianum V ern., Modiola 
consobrina Eichw . (simplicissima T sch ern .), Dielasma elongata S ch lth ., Athyris pectinifera 
Sow., Spiriferina cristata S c h lth ., Strophalosia horrescens V ern ., Aulosteges Wangenheimi 
V ern ., Productus Cancrini V ern., Camarophoria superstes V ern., DyhowsJdella (Fistulipora) 
Lahuseni Dybow., Synocladia virgulacea P h ill . ,  Geinitzella columnaris S ch lth ., Fenestella 
retiformis S ch lth . Позднѣйшіе послѣдователи Волги между Пучежомъ и Катунками (В. П. Ама-

х)  М и л а ш е в и ч ъ , 1. с., 166— 167.
2) Г . М и л а ш е в и ч ъ  указываетъ еще на найденное имъ ядро Bellerophon'a-
3) Ч е р н ы ш е в ъ .  Кермскій известнякъ Костромской губ., 1. с.

1 6 *



124 Н.  С И Б И Р Ц Е В Ъ .

лицкій, C. Н. Н икитинъ) уже не находили ѵказаннаго М илаш евичемъ галашовскаго 
плоста: онъ или выбранъ весь при разработкѣ, или совершенно скрытъ оползнями и осыпями. 
Въ настоящее время по откосамъ берега можно наблюдать:

ГІочву—подзолистый суглинокъ.
Осыпавшіяся валунныя желтобурыя и краснобурыя глины (и перки?).
Полосатые мергеля съ горизонтомъ оранжево-сѣроватыхъ и желто-оранжевыхъ 

песковъ.
На бичевникѣ расбросаны глыбы и куски бѣловатаго и сѣроватаго доломитизирован- 

наго известняка типа Пучежа.
589. Въ глубокомъ оврагѣ, прорѣзывающемъ берегъ тотчасъ ниже деревни, нами встрѣ- 

чены вымытые куски илотнаго, розовосѣраго доломита, заключающаго отпечатки и ядра 
Orthoceras sp., Bellerophon decussatus F le m ., Euomphalus sp., Loxonema cf. Wischerae K rot., 
Loxonema sp., Turbo Burtasorum Gol., Straparollus permianus (?) K ing, и неопредѣлимыхъ 
пластинчатожаберныхъ.

590. Далѣе берегъ частію обросъ лѣсомъ, частію даетъ неполныя обнаженія валунныхъ 
наносовъ и полосатыхъ мергелей, причемъ краснобурая валунная глина сползаетъ мѣстами 
до бичевника; среди валуновъ попадаются весьма крупные, болѣе 1 м. въ діаметрѣ. Про- 
тивъ д. Т атар к и  видны:

Валунныя глшіы.
Буроватые и бѣловатые нижневалунные пески.
Полосатые мергеля съ горизонтомъ сѣрооранжевыхъ песковъ; мергеля част0 пред- 

ставляются возмущенными, a близъ оврага, немного ниже Татарки, даже 
поставленными на голову. Бѣлый доломитъ, съ члениками Cyathocrinus, вы- 
ступаѳтъ болыпими глыбами на бичевникѣ.

591. Разрѣзы вблизи с. К р е ст о в ъ  обращали на себя вниманіе многихъ изслѣдовате- 
лей, начиная съ Мурчисона; въ послѣднее время они были описаны П. А. З ем ятч ен ски м ъ , 
C. Н. Н икитинымъ и В. П. Амалицкимъ ‘). Въ Ч2 верстѣ выше Крестовъ, гдѣ находятся 
ломки (подземныя выборки) известняка, берегъ слагается слѣдующимъ образомъ:

Почва— подзолистый суглинокъ.
Краснобурая и желтобурая песчанистая валунная глина; въ нижнемъ горизонтѣ 

она заключаетъ въ себѣ внѣдренія сѣроватой и пестрой, песчанистой глины 
или переходитъ въ послѣднюю. (Но ближе къ с. Крестамъ и Катункамъ 
видна только краснобурая глина).

Бѣлые, желтые и буроватые, слоистые пески, съ прослойками буроватаго гравія, 
съ мелкими валунчиками кварда и др. кристаллическихъ породъ.

Спутанные, возмущенные и складчатые полосатые мергеля.
Розовокрасноватые пески съ стяженіями такого же двѣта несчаника и съ гори- 

зонтомъ мергелистаго песчаника и конгломерата, изобилующаго пластинчато- 
жаберными. По опредѣленію В. П. Амалицкаго, здѣсь находятся: Carbonicola 
(Anthracosia) carbonaria Gldf., Carb. Тоіішапа R y ck h ., Carb. subovalis Amal., 
Carb. Eichwaldiana V ern., Carb. nucularis R yck., Carb. Scherpemeeliana 
Ryck., Carb. striata A m al., Carb. substegocephalum Am al., Carb. indetermi- 
nata Am., Najadites Verneuili Am al., Najad. bicarinata Am al., Najadites 
(Palaeomutela) umbonata F is c h , и Najadites Sibimewi Amal. 2). Всѣ эти 
формы характеризуютъ, по Амалицкому, самый нижній горизонтъ (Е) мер- 
гелистолесчаныхъ отложеній Окско-Волжскаго бассейна.

Плотные желто-розовые, бѣлые и красные мергеля.
Известнякъ въ видѣ штока, закрытый оползнями и осыпями.

По образцамъ, вынутымъ изъ зимнихъ разработокъ, можно видѣть, что здѣшній из- 
вестнякъ имѣетъ бѣлую, блѣдносиневатую или блѣднокрасноватую окраску; по строенію онъ

1) См. „Очеркъ литературы“.
2) См. палеонтологическія замѣчанія A. В . Н е ч а е в а .  Фауна пермскихъ отложеній восточной полосы 

Европейской Россіи (Тр. Каз. 06 . Ест., т. X X Y I I ,  вып. IV ), стр. 60—70 и др.
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то плотный, то трещиноватый или брекчіевидный. Изъ окамеаѣлостей встрѣчены: C. Н. Ни- 
китинымъ ядра Dielasma elongata S c h lth  (въ блѣднокрасноватой породѣ) и В. П. Амалиц- 
кимъ Fusulinae sp. По словамъ арендатора ломокъ, „звено“ известняка простирается въ 
горизонтальномъ направленіи саженъ на 10, упираясь затѣмъ въ „опоку“; въ бѣломъ доломи- 
тистомъ известнякѣ находится гипсъ. Съ правой стороны циркообразнаго разрѣза верхніе 
шгасты мергелей, и особенно пески съ песчаникомъ и конгломератомъ, имѣютъ сильно на- 
клонное залеганіе, даже поставлены на голову. Ниже по теченію мергелиетыя породы, обна- 
женныя на значительную высоту (хотя и не непрерывно), то горизонтальны, то снова возму- 
щены и наклоняются къ горизонту подъ угломъ въ 60— 80°. Мощность названныхъ породъ 
трудно опредѣлить съ дбстаточною точностію; высота берега достигаетъ примѣрно 15 саженъ, 
изъ которыхъ на валунныя глины и пески приходится саж. 5.

592. Между с. К р естам и  и К атун к ам и  тѣже краснобурыя валунныя глины и подле- 
жащіе бѣлые и желтые пески показываются нѣсколько разъ въ верхней части береговыхъ 
откосовъ. Въ полосатыхъ мергеляхъ видѣнъ прослой бѣлаго, плотнаго мергеля, толщиною 
около 0,3 м.; y оврага, раздѣляющаго здѣсь Костромскую и Нижегородскую губерніи, этотъ 
прослой лежитъ на 5 саженъ выше меженнаго уровня Волги.

593. У  сѣвернаго конда с. К ату н о к ъ  добывается известнякъ и алебастръ; бичевникъ 
покрытъ кусками и щебнемъ бѣлаго доломитистаго известняка. Въ нижнихъ плотныхъ мер- 
геляхъ много полыгорскита.

594. Возвышенное п р авобереж ье Волги въ мѣстности между Пучежомъ и Катунками 
покрыто типичными подзолистосуглинистыми (рѣже подзолистосупесчаными) почвами. По 
рѣчкѣ Я чм ень, y с. Иліи, просвѣчиваютъ въ задернованныхъ откосахъ какъ валунныя 
глины, такъ и нижележащіе пески; въ руслѣ, на песчаныхъ отмеляхъ, скопляется мелкій 
лестромергелистый щебень. Наиболѣе значительные разрѣзы наблюдались нами близъ деревни 
Гр ебенки ной :

Почва— подзолистый суглинокъ.
Буроватокрасная, мѣстами сползшая, валунная глина съ отторженцами кварцеваго 

песчаника (до 0,8 м. въ длину), глинистаго сланца, зеленокаменныхъ породъ, 
каменноугольнаго кремня и пр.

Бѣлые, желтоватые, бурые и темнокоричневые пески, съ гравіемъ, кварцевыми 
галечками и мелкими валунчиками.

Пестроцвѣтныя породы, состояіція вверху изъ полосатыхъ мергелей, въ срединѣ—  
изъ слабосвязанныхъ, слоеватыхъ песковъ съ стяженіями мергелистаго пес- 
чаника, и внизу— изъ плотныхъ, полосатыхъ мергелей.

595. Подъ д. Ф а тья н к о во й  отчетливо обнажены нижніе плотные мергеля.
596. Близъ с. Н икола-Ячм ень, въ невысокомъ лѣвомъ берегу рѣчки выступаютъ, изъ- 

подъ аллювіальнаго, глиннстаго и песчанистаго (съ гравіемъ и валунчиками) наноса, бѣлые, 
каменистые рухляки и песчаноизвестковистый мергель синеватаго и красноватаго цвѣта. Вы- 
сокій правый берегъ нижняго теченія Ячменя составляетъ одно цѣлое съ берегомъ Волги 
y д. Высоковой (587).

597. Л ѣ во бер еж ье Волги противъ посада Пучежа и ближайшихъ къ нему селеній 
представляетъ широкую долину, ограниченную высокимъ террасовиднымъ подъемомъ (древній 
берегъ). Древняя терраса проходитъ близъ дер. Копотовой, Бож онки и по лѣсистой мѣст- 
ности на югъ, къ д. Долбениной. Въ предѣлахъ долины можно различить современную 
пойму, слагающуюся глинистыми и песчаными наносами Волги, и древнеаллювіальную тер- 
расу, слабо приподнятую надъ пойменной (д. Маркова). Въ кирпичныхъ ямахъ между 
д. М а р к о в о й  и Я годн ой  обнажены: а) суглинистая, книзу подзолистая почва, б) буроватая 
и свѣтлокрасноватая, слюдистая глина (мощностью около 1,6 м.) и в) синевато-сѣрые, влаж- 
ные, иловатые пески.

Къ сѣверо-западу отъ Марковой (на поймѣ) располагаются невысокіе дюнные холмы, 
поросшіе соснякомъ и можжевельникомъ.

598. По склонамъ древней террасы около д. К опотовой выступаютъ валунныя красно- 
бурыя глины и нижележащіе сѣро-желтоватые пески. Основаніе террасы слагается поло-
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сатыми мергелями и мергелистыми глинами (видны въ рытвинахъ на болыпой дорогѣ къ 
Пучежу). Мергеля отчасти прикрыты прислоненными къ нимъ делювіальными песками.

599. У  дер. Бож онкй въ высокомъ древнемъ берегу Волги (лѣвый берегъ рѣчки 
Ш ирмакш и) обнажены:

Верхневалунный песокъ, перемѣшанный и какъ бы переслаивающійся съ красной 
валунной глиной; около 1,5— 2 метровъ.

Буроватокрасная валунная глина, сползающая книзу;— 1 м.
Пески— главнымъ образомъ бѣлые, сложно-слоеватые, съ буроватыми и коричне- 

выми желѣзистопесчаными и желѣзистоглинистыми стяженьицами, съ гра- 
віемъ и мелкими галечками кварца; около 12 метровъ.

Мергелей здѣсь не видно; русло Ширмакши песчаное.
600. Выше по ІГГирмакшѣ, y дд. Д резвищ ъ, Д еуш ихи, М итинской, берега имѣютъ 

всего 3— 4 метра высоты и слагаготся переработанными водою желтыми или свѣтло-желто- 
ватыми, a вверху буроватыми, слоистыми песками съ прослойками гравія и галекъ кристал- 
лическихъ породъ. У  дер. Ф еф елихи, гдѣ Ширмакша дѣлаетъ заворотъ къ востоку, обна- 
жаются, близъ мельницы, возмущенные и смятые мергеля, оранжево-желтоватаго, красно- 
ватаго и синевато-сѣраго цвѣта. Подъ самой деревней и немного выше ея добывается также 
и известнякъ. Онъ лежитъ подъ спутанными мергелями, прикрытыми пескомъ и валунною 
глиною, обнаженія которыхъ неотчетливы. Известнякъ бѣлаго и свѣтлосѣраго цвѣта, такой 
же, какъ y Пучежа, залегаетъ y самой воды, „столбами“, и сопровождается гнѣздами але- 
баетра; окаменѣлостей въ немъ не видно. Добыча камня производится зимою, изъ ямъ, 
которыя въ лѣтнее время заваливаются:

601. Тотъ же камень добывался въ неболыпомъ количествѣ и на противоположномъ 
правомъ берегу Ширмакши, близъ дер. М итинской.

602. Тотчасъ выше с. В о с к р е с е н ь я  (Ширмакша тожъ), въ лѣвомъ возвышенномъ берегу 
рѣчки снова выступаютъ известняки. Ямы, ближайшія къ селу, завалены; по матеріалу, 
вынутому изъ ломокъ, видно, что здѣсь залегаетъ бѣлый, сѣроватый и желтый доломитизиро- 
ванный известнякъ, то плотный, подобный пучежскому, то пронизанный мелкими, продолго- 
ватыми пустотами (повидимому отъ изчезнувшихъ фузулинъ), то, наконецъ, кавернозный; въ 
немъ встрѣчаются плоскоокруглыя, известковокремнистыя стяженія, до 1 ф. въ діаметрѣ, съ 
члениками криноидей, плохо сохранившимися кораллами и ядрами Productus cf. Ыпіп- 
cUanus V ern . Въ оврагѣ между ямами и церковью села обнажена валунная глина и желто- 
ватые пески.

603. Немного далѣе, на землѣ удѣльнаго вѣдомства, ямы уцѣлѣли, хотя на половину 
заполнены водою. Берегъ слагаютъ:

Почва— подзолистая суглиносупесь; 0,5 м.
Красноцвѣтная, песчанистая валунная глина; 1 м.
Слоеватые, свѣтложелтые и буроватые пески съ крупными зернами кварца и тон- 

кими прослойками кварцеваго гравія; до 7 метровъ.
Полосатые, песчанистые или мелкогалечные мергеля —  синеватосѣраго, розоватаго 

и темносургучнаго цвѣта, то горизонтальные, то сильно изогнутые и пере- 
путанные; 2 метра.

Известняки,— вверху бѣловатые или сѣроватые, мягкіе и плотные или каверноз- 
ные, съ члениками криноидей, многочисленными Fusulinae (cf. Verneuili Möll. 
и sp. ind et.), ядрами Productus и Dielasma; внизу —  полукристаллическіе, 
кремнистые, желтоватосѣраго цвѣта, расколотые трещинами на глыбы и куски 
съ острыми углами; содержатъ въ себѣ значительное количество плохо со- 
хранивжихся коралл,овъ; обнажены на 1,5— 2 метра (на половину въ водѣ).

Выше по рѣчкѣ берегъ понижается и болыпею частію обросъ лѣсомъ.
604. У  дер. Ягодной съ Ширмакшей сливается рѣчка Мича. По нижнему и среднему 

ея теченію, напр., близъ дер. Д ем аковъ, В ѣлы ни  и Н икольской, берега образуютъ не- 
высокіе (метра 4— 5) яры, сложенные желтыми, слоистыми пескаші съ прослоями гравія и 
галекъ кристаллическихъ породъ (гранита, сіеяита, кварцеваго песчаника, глинистаго сланца,

І
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діабаза и проч.). П° съѣзду къ д. Демакамъ просвѣчиваетъ валунная глина и нижележащіе 
пески.

605. На той же рѣчкѣ обнаруживаются, наиболѣе ясно подъ дер. Герасим овой, 
породы юрской системы. Чуть повыше названной деревни, въ правомъ берегу рѣчки вы- 
ступаютъ:

Желтоватые и свѣтюсѣрые пески; 1,5 м.
Темносѣрыя, слоистыя нижнеоксфордскія глины, съ круглыми мергелистыми жел- 

вачками, съ мелкими и крупными стяженіями сферосидерита. Въ глинахъ 
найдены: Belemnites panderianus d’Orb., Cardioceras Goliathum d’Orb., Gry
phaea dilatata Sow. и обломки другихъ нластинчатожаберыыхъ. Порода обна- 
жена на 1,5 метра и уходитъ подъ русло Мичи.

606. На противоположномъ берегу рѣчки, y мельницы, видны тѣже глины, прикрытыя 
песками съ валунчиками кристаллическихъ породъ и каменноугольнаго кремня.

607. Въ ямистомъ руслѣ небольшого притока Мичи, рѣчки Дудыш инки, между д. Б ѣ - 
лынью и П ер евѣ сн ой , вымыты въ изобиліи крупныя, плоскоокруглыя и неправильной формы 
глыбы сферосидерита („опока“), облеченнаго тонкой коркой бураго желѣзняка; онѣ лежатъ 
въ синемъ глинистомъ илѣ (перемытая юрская глина). По словамъ крестьянъ, въ руслѣ самой 
Мичи, y нижняго конца д. Бѣлы ни, существовали прежде глубокія ямы съ такимъ же иломъ 
и „опокой“; теперь ихъ заметало пескомъ.

608. Стяженія сѣрнаго колчедана и обломочки аммонитовъ попадаются также въ руслѣ 
другого притока Мичи, рч. Б о л ван и хи .

609. У  дер. А ксен о во й  добывается жирная глина, годная для горшечнаго производ- 
ства. Колодцы въ данномъ районѣ мелки, сажени по 2 или по 3 (д. Никольская); высокому 
стоянію грунтовыхъ водъ способствуетъ залеганіе на небольшой глубинѣ, иодъ поверхност- 
ными песками, водоупорныхъ глинистыхъ породъ.

Вообще, если связать обнаженія по Мичѣ съ выходами юры по р. У зол ѣ  (д. Ш еба- 
ш ева, Гли би на, К осол ап ова Нижегородской губерніи), то слѣдуетъ заключить, что вся 
мѣстность, весь перевалъ отъ р. Узолы до верхняго и средняго теченія Мичи слагается от- 
ложеніями юрской системы, прикрытыми валуннымъ наносомъ х).

610. Лѣсистые и низменнолуговые берега маленькой рѣчки Шмили, пограничной между 
Нижегородской и Костромской губерніями, не даютъ ничего новаго; обнаженій здѣсь нѣтъ.

Ю рскія отдоженія простираются отсюда и къ сѣверо-востоку, въ область 71 листа десятиверстной 
карты Россіи. Такъ, намъ доставлены образцы юрской глины изъ удѣльныхъ лѣсныхъ дачъ въ окрестно- 
стяхъ Бѣлбажскаго Троицкаго монастыря.



IV. ОВЩІЙ СВОДЪ НАБЛЮДЕНІЙ.

Геологическое строеніе окско-клязминскаго бассейна и мѣстностей, къ нему при- 
легающихъ, отличается значительнымъ разнообразіемъ. Здѣсь развиты осадви каменно- 
угольной системы, отложенія переходныя между каменноугольными и пермскими (пермо- 
карбоновыя), пермскіе известняки, пестромергельныя породы, верхнею рскія, 
волжскія и, наконедъ, нижнемѣловыя отложенія. Древнеосадочный массивъ вездѣ 
прикрывается послѣтретичными наеосами, какъ ледниковой, такъ и позднѣйшей эпохи.

Спеціальныя изслѣдованія послѣднаго времени приводятъ къ дѣленію каменно- 
угольной толщи Росеіи на три отдѣла: А) нижній, заключающій въ себѣ угленос- 
ные осадки и известняки съ Productus giganteus; В) средній, типъ котораго наиболѣе 
характерно выраженъ въ известняковыхъ отложеніяхъ „ московскаго яруса“, и С) верх- 
ній отдѣлъ, состоящій по преимуществу изъ доломитовыхъ и доломитово-кремнистыхъ 
породъ; къ послѣдвему относятся „гжельскіе“ или „коровые“ пласты и швагериновые 
горизонты х). Нижній отдѣлъ, a равно и наиболѣе глубокіе горизонты средняго отдѣла 
нигдѣ не обнажаются на площади нашей карты. Разрѣзы каменноугольныхъ отложеній 
начинаются здѣсь съ известняковъ мячковсваго типа и затѣмъ послѣдовательно рас- 
крываютъ намъ верхній отдѣлъ карбона. Всѣ выходы каыенноугольной толщи пріуро- 
чиваются къ западной половинѣ 72-го листа, гдѣ они тянутся сплошной меридіаль- 
ной полосой, отъ ковровскихъ побережьевъ Клязьмы къ меленковсЕО-касимовскому от-

*) Ѳ. Н. Ч е р н ы ш е в ъ . Тиыанскіяработы 1889г. Изв. Геол. Ком. 1890г., т. IX ,  стр. 59— 61.— Листъ 
139. Труды Гео і. Ком., т. I I I ,  № 4, стр. 250— 251.—Notes sur le rapport de dépôts carbonifères russes avec 
ceux de l’Europe occidentale. Ann. de la  Soc. geolog. du Nord. 1890. T . X V II ,  p. 201 etc. C. H. Н и к и - 
т и н ъ . Предв. очеркъ изсі. 1887 г. въ Казанской и Самарской губ. Изв. Геол. Ком. 1888. T . V II ,  стр. 
42 —43.— [Замѣтка о каменноуг. известнякѣ подмоск. края. Изв. Геол. Комитета. 1890. T . IX ,  стр. 27—40.— 
Каменноугольныя отложенія подмосковнаго края. Тр. Геол. Комит., т. V, № 5. 1890 г. См. также работы 
A. А. К р а с н о п о л ь с к а г о ,  П. И. К р о т о в а ,  A. А. І І І т у к е н б е р г а  (УралъиСамарское Поволжье), Ѳ. Н. 
Ч е р н ы ш е в а ,  Л. И. Л у т у г и н а ,  Н. 0 .  Л е б е д е в а  (Донецкій бассейнъ) и мн. др.
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рѣзку Оки. Поперечвикъ этой полосы колеблется около 30 верстъ, нѣсколько съужи- 
ваясь къ сѣверу и значительно расширяясь на югѣ. Еще Пандеръ сравнивалъ ковровскій 
каменноугольный массивъ съ „валомъ“, и онъ дѣйствительно представляетъ тектониче- 
скую форму сѣдловины или отлогой антиклинальной складки, крылья которой уходятъ 
ва западъ и востокъ подъ послѣдующія геологическія отложенія. Ось сѣдловины со- 
ставляютъ известняки со S pirifer mosquensis F isch ., выстуііающіе по рѣчкамъ Не- 
рехтѣ, Марцѣ, Ушнѣ, южной Колпи и Гусю. За исключеніемъ колпскаго или гусев- 
скаго района (и сосѣднихъ побережьевъ Оки, находящихся уже за предѣлами нашей 
карты), известнякъ московскаго яруса поврывается сплошнымъ, но нѣсколько срѣзан- 
нымъ по срединѣ, чехломъ гж ельскихъ или коровыхъ доломитовъ. Крылья сѣдло- 
вины слагаютъ швагериновые пласты. Соотвѣтственно простиранію антиклинали, они 
образуютъ двѣ краевыхъ меридіональныхъ каймы, мѣстами разорванныхъ позднѣйшимъ 
разімываоіемъ. Уголъ паденія антиклинали въ рѣдкихъ только случаяхъ доступенъ не- 
посредственному измѣренію; въ большей части обнаженій, обыкновенно неболыпихъ и 
разобщенныхъ, слои кажутся почти горизонтальными (если нарушеніе напластованія не 
вызвано какими-нибудь мѣстными, случайными причинами), или имѣютъ щебневатое и 
даже рыхлое, иногда почти мучнистое сложеніе. Впрочемъ, московскіе известняки по 
рѣчкѣ Марцѣ, около деревни Фориной (171), и y села Вервуда, въ бассейнѣ Гуся 
(261), показали согласный уклонъ къ 0  или SO въ 3— 5 ° . Паденіе западваго крыла 
складки, повидимому, нѣсколько круче.

Послѣдовательная смѣта горизонтовъ весьма наглядно проявляется по рѣчкамъ, 
имѣющимъ широтное или близкое къ широтному теченіе, и отличается особенной пол- 
нотой въ области восточнаго крыла складки. С пускаясь по Клязьмѣ, отъ Коврова 
къ Вязникамъ, по Тарѣ, отъ с. Шустова къ с. Мстёрѣ, по Ушнѣ и Колпи, отъ 
меридіана д. Фориной до р. Оки, по Илемнѣ, отъ с. Драчева къ с. Рамешкамъ (всѣ 
эти рѣчки направляются къ востоку), мы всюду наблюдаемъ, что внизъ по теченію 
скрываются болѣе древнія отложенія и обнаруживаются, однѣ за другими, болѣе новыя. 
За восточной швагериновой каймой слѣдуетъ параллельная ей неширокая лента пермо- 
карбоновыхъ доломитовъ и кремнистыхъ плитняковъ, характеризующихся совмѣстнымъ 
нахожденіемъ Phillips’ій, A rchaeocidaris, Orthotetes crenistria  P hi]., Athyris planosul- 
cata P h ill., фузулинъ и проч. съ многочисленными представителями пермской фауны. 
По наиболѣе интереснымъ разрѣзамъ y с. Шустова на Тарѣ (400) и около с. Деня- 
тина по рѣчкѣ Жарновкѣ (2 1 0 ) мы назовемъ эту ленту шустовско-денятинской х).

Обнаруженіе въ окско-клязминскомъ бассейнѣ переходныхъ, пермокарбоновыхъ 
осадковъ имѣетъ немаловажное общее значеніе: оно окончательно убѣждаетъ насъ въ 
томъ, что каменноугольное море центральной Россіи смѣнилось пермскимъ безъ пере-

*) Въ обнаженіяхъ подъ с. Булатниковымъ (193) и с. Спасъ-Ивановымь (404) ясно видно восточное 
паденіе пермокарбововыхъ доюмитовъ подъ угломъ около 4°.

Т р у д ы  Г в о л .  К о м . T .  Х У ,  Л ?  2- 17
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рыва въ отложеніяхъ. Пермокарбоновыми доломитами изслѣдованнаго района отмѣчены, 
если мояшо такъ выразшгься, западные предѣлы нашего главнаго пермскаго бассейна, 
подобно тому какъ y восточныхъ его границъ располагаются артинскіе и кувгурскіе 
осадки. Спѣшимъ оговориться, что указавная сейчасъ аналогія подлежитъ, конечно, 
существеннымъ ограниченіямъ, совершевно не касаясь хронологическихъ особенностей 
артинскаго яруса Пріуралья.

На продолжевіи восточнаго крыла окско-клязмиеской сѣдловины появляются за- 
тѣмъ п е р м с к іе  и зв е ст н я к и , налегающіе на доломитовый пермокарбонъ. Выходы ихъ, 
свободные отъ пестромергельной настилки, тяеутся отъ окрестностей села Мстеры на 
Клязьмѣ (3 6 8  — 4 0 4 )  къ выксунскимъ побережьямъ Оки ( 6 0 — 6 1 )  и составляютъ, въ 

цѣломъ, такую же непрерывную меридіональную полосу, какъ и выходы пермокарбона. 
Максимальвая ширина м с т е р с к о -в ы к с у н с к о й  известняковой ленты не превышаетъ 
7 — 8 верстъ. Ещ е далѣе къ воетоку мы имѣемъ уже сплошную область п е с т р о ц в ѣ т -  
н ы х ъ  мергелистыхъ породъ, подстилаемыхъ пермскими известняковыми осадками. Если 

слѣдить за мергелзстой толщей по вижвему теченію Клязьмы и Оки, гго легко видѣть, 
что по сосѣдству съ известняковымъ полемъ окско-клязминской складки она посте- 
пенно срѣзывается и выклинивается.

На западномъ крылѣ сѣдловины швагериновые горизонты каменноугольной толщи 
развиты почти столь же отчетливо и широко, какъ и на восточномъ. Слѣды размытыхъ 
пермокарбововыхъ отложеній также встрѣчаются здѣсь, въ видѣ неболыпихъ острововъ 
(верховья южной Колпи), но известняковъ пермской системы уже не видно: въ бас- 
сейнѣ р. Судогды на верхнихх каменноугольныхъ доломитахъ пластуются полосатыя 
мергелистыя породы, отчасти прикрытыя мезозойскими осадкамн.

Такимъ образомъ, что касается ю го -зап ад н о й  части нашей карты, то современ- 
ная пластика ея коренного массива представляетъ форму срѣзаннаго абразіонными 
процессами отлогаго явала“ , геологическіе элементы котораго преемственно распола- 

гаются по сторонамъ главной оси. Геометрическая правильность схемы нѣсколько на- 
рушается пробѣлами въ строеніи западнаго крыла сѣдловины, къ чему ыы вернемся 

ниже. Остановимся пока на томъ, что образованіе окско-клязминской каменноугольной 
складки еопровождалось соотвѣтсхвеннымъ поднятіемъ вышележащихъ переходныхъ и 
пермскихъ известняковыхъ породъ и, слѣдовательно, не могло закончиться ранѣе отло- 

женія этихъ послѣднихъ. Дислокація коснулась отчасти и п е с т р о ц в ѣ т н о й  толщи, но 
уже совершенно не отразилась на осадкахъ ю р ской  системы; послѣднимъ свойствевно 

въ навіемъ районѣ г о р и з о н т а л ь в о е  и п е р е ы е т в о е  навластовавіе. Согласуя ириве- 

деввыя даввыя съ обві,имъ ходомъ мивуввіихъ физико-географическихъ измѣвевій 
средве-русской территоріи, мы переходимъ къ такому в ѣ р о я т в о м у  выводу: время фор- 

мировавія разсматриваеыой нами палеозойской сѣдловивы падаетъ, повидимому, ва  тотъ 

віирокій геологическій вромежутокъ, въ который русское п е р м ск о е  море ставовилось 
все болѣе замквутымъ, разобщалось ва  отдѣльные мелководные бассейвы и востевевно
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обсыхало, причемъ известняковые осадки смѣнялись рухляковыми, глинистыми и песча- 
нистыми.

Выше мы вездѣ называли простираніе окско-клязминскаго „вала“ меридіональ- 
нымъ. Но для болѣе точнаго уясненія геологическихъ особенностей изслѣдованнаго 
района необходнмо указать, что направленіе этой складчатости является въ сущности 
дугообразнымъ. Искривленность сѣдловины ясно обнаруживается между Клязьмой и 
Окой, гдѣ всѣ полосы палеозойскихъ отложеній идутъ изгибомъ, заворачивая y Клязьмы 
на NO, a въ окскихъ побережьяхъ— къ SO. Ha сѣверъ отъ Клязьмы (по ея низин- 
ному, лѣвому берегу) размытые каменноугольные пласты скрываются подъ наносами, 
и только по рѣчкѣ Уводи они обнаруживаются y села Малышева, въ видѣ коровыхъ 
доломитовъ. Ни Теза, ни Лухъ, ни, наконецъ, Волга въ ея пучежскомъ отрѣзкѣ не 
обеажаютъ осадковъ каменноугольной системы. Въ приволжской мѣстности господ- 
ствуютъ красноцвѣтные рухляки, распространяющіеся отсюда далеко на западъ, къ Шуѣ, 
Владиміру и Судогдѣ, гдѣ — какъ упомянуто выше— они налегаютъ на западное крыло 
окско-клязминской складки. Но характерно, что если продолжить дугообразную линію 
послѣдней на сѣверо-востокъ, то мы встрѣчаемся на этомъ пути съ выходами нижне- 
пермскихъ известняковъ y деревни Легковой, въ бассейнѣ Л уха, и въ Поволжьи, въ 
пучежско-катунской области; Волга, a равно и ея притоки Ширмакша и Узола углу- 
бляются даже до верхеихъ горизонтовъ пермокарбона. Ивтересно, съ другой сто- 
рони, что внступаніе известняковаго комплекса надъ уровнемъ р. Волги имѣетъ огра- 
ниченное распространеніе: вверхъ отъ Пучежа и ниже пристани Василева известняки 
скрываются, ѵступая всю стѣну береговыхъ разрѣзовъ красноцвѣтнымъ мергелямъ. 
Наиболѣе естественное объясненіе этихъ отношеній заключается, по нашему меѣнію, 
въ томъ, что каменноугольный „валъ“, загибаясь въ приволжскомъ районѣ къ востоку, 
въ то же время опускается и сглаживается х); но общее направленіе дпслокаціи про- 
должаетъ отмѣчаться приподвятостью пермокарбоновыхъ и пермскихъ известняковъ.

Обратимся теперь къ юго-восточному продолженію окско-клязминской складки. 
Пересѣкаемая Окою — почти въ крестъ простиранія — около Касимова и Елатьмы (у 
самой Елатьмы, a также и ниже ея ваменноугольныя отложенія сильно размыты и 
скрыты подъ юрскими), она обнаруживается, далѣе, въ побережьяхъ р. Цны. Склад- 
чатость цнинскихъ каменноугольныхъ известняковъ недавно доказана H. А. Богослов- 
скимъ 2), причемъ установленное имъ направленіе дислокаціи совершенно согласуется 
съ нашимъ, т.-е. идетъ съ SO на NW. Побережья Цны около впаденія въ нее рѣ- 
чѣкъ Азы и Выши интересны еще въ томъ отеошеніи, что здѣсь и нижній отдѣлъ 
известняковъ приподнятъ надъ уровнемъ названныхъ рѣчекъ; крылья цнинской складки

*) Опусканіе мѣстной сѣдловины ыы можемъ поставить въ связь съ общимъ п а д е н іе м ъ  н а  сѣ - 
в е р ъ  каменноугольной тоіщ и окскаго бассейна.

2) М атеріаіы для геологіи Россіті, т. X V II ,  1894 г.; стр. 110— 112.
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слагаются известняками московскаго яруса, на которыхъ уже нѣтъ верхнихъ, коровыхъ 
доломитовъ.

На востокъ отъ касимовско-елатомскаго отрѣзка Оки отложенія каменноугольной 
системы протягиваются, какъ извѣстно, въ бассейнъ рѣки Мокши и верхняго Алатыря 
(лукояновскій уѣздъ), относящагося уже къ системѣ Суры. Болѣе древніе горизонты 
смѣняются здѣсь болѣе новыми по направлені|ю отъ юга къ сѣверу.

Хотя область 73-го листа 10-верстной карты Россіи еще не подверглась детально- 
сплошному геологическому изслѣдованію, тѣмъ не менѣе мы имѣемъ рядъ наблюденій, 
согласующихся съ указанной сейчасъ схемой. По Мокшѣ y с. Пурдышекъ (Кулибинъ 
и Меллеръ) обважаются „гж ельскіе“ доломиты съ Fusulina p risca  E h rb . и F usu
lina longissima Möll.; тѣ же доломиты выступаютъ въ берегахъ Оки y с. Ваютина 
(11 ), въ окрестностяхъ Саровскаго монастыря [(содержатъ Productus Cora d’Orb. и 
Orthotetes crenistria P h ill.), вблизи с. Аламасова на рѣчкѣ Сатисѣ и въ побережьяхъ 
Алатыря, около селеній Карамзинки, Ш утилова, М адаева и Обухова *). Шваге- 
риновыя и пермокарбоновыя отложенія не были наблюдаемы по Мокшѣ, но онѣ начи- 
наютъ показываться сѣвернѣе параллели этой послѣдней. Такъ, подъ с. Шиморскимъ 
на р. Окѣ (15) обнажается кремнистая порода съ многочисленными Schwagerina p rin 
ceps E h rb .; близъ сосѣдеей деревни Песочной (18) мы наблюдали слѣды пермокарбона, 
a вокругъ с. Выксы (6 0 — 61) развиты нижніе пермскіе известняки; немного къ сѣ- 
веру отъ Выксы (63 — 6 6 ) появляются болѣе верхніе горизонты пермской известняко- 
вой толщи, прикрываемые ыергеляыи. Верховья рч. Сатиса (южеая оконечность арда- 
товскаго уѣзда Нижегородской губерніи) представляютъ, по всей видимости, подобеую 
же смѣну породъ 2). Въ окрестностяхъ деревни Балыковой П. А. Земятченскій 
наблюдалъ, въ основаніи разрѣзовъ, свѣтложелтый, мягкій доломитъ съ кремнями, со- 
держащими, по опредѣленію проф. Амалицкаго; Productus Cora d’Orb. и Fusulina  
cf. montipara E h rb . 3); къ сѣверу и сѣверо-западу отъ деревни (побережья рч. Вит- 
кинзы, рудное поле „Цыганская порубь“) доломитъ покрывается кремнистыми и из- 
вестково-кремнистыми породами, вѣроятно, швагериновыми. Послѣдеія сопровождаются 
гнѣздами темноцвѣтныхъ и бѣлыхъ огнеупорныхъ глинъ, поразительно сходныхъ съ 
такими же глинистыми скопленіями y дер. Константиновой на рч. Колпи (238— 239) 4).

х) Аламасовская порода переіюлнепа отпечатками и ядрами Prod. Cora d’O rb . іі Prod. Uneatus 
W a a g . ;  жедтоватые доюмиты, обнаруженные при рытьѣ колодцевъ и погребовъ на зенлѣ земскаго обу- 
ховскаго хутора (нижег. губ.) изобиловали Prod. Cora d’O rb ., Prod. longispinus Sow ., кораллами и раз- 
личными формами фузулинъ. См. также „Матеріалы къ оцѣнкѣ земель нижегородской губ.“, естеств.-ист. 
часть, вып. V I, I I  и V.

2) Къ сожалѣвію, эта водораздѣльная полоса, лежащая за предѣлаьш нашей карты, бѣдна естествен- 
ныии обнаженіями и боіьшею частію лѣсиста; намъ лично приходилось проѣзжать по ней, но съ рѣд- 
кими и кратковременными остановками.

3) Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Нижегор. губ. (ест.-истор. часть), вып. VI, стр. 82—87; вып. X I I I ,  
г.і. I I ,  37—38.

“) Балыковскія гдины, подобно константиновскиііъ, связанныыъ съ швагериновыми или вообще съ
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Въ отбросахъ изъ „дудокъ“ на той же „Цыганской поруби“ встрѣчевы, кромѣ того, 
разеодвѣтныя рудоносныя глины и мвожество кремней, фаува которыхъ требуетъ, по- 
видимому, болѣе детальнаго изучевія; образцы этихъ кремней дали проф. Амалицкому 
до 27 видовъ окамеаѣлостей, большею частью типичвыхъ перыскихъ или вижневерм- 
скихъ, но многіе изъ нихъ свойственны и пермокарбону. Слѣдуя далѣе на сѣверъ, мы 
вступаемъ, y с. Кременокъ и Дивѣева, въ полосу „вижвевермскихъ“ брахіоподовыхъ 
известняковъ, вепокрытыхъ пестромергельной настилкой, a ближе къ Ардатову— въ 
область мергелей, подстилаемыхъ новыми (конхиферовыми) горизонтами пермскаго из- 
вестняковаго комплекса.

Такое же строеніе имѣетъ мѣствость между верховьями Алатыря и р. Тешей. 
Вблизи вышеупомянутаго с. Шутилова на свѣтложелтые, рыхлые доломиты налегаетъ 
трещивоватая кремнистая порода, содержащая швагерины въ видѣ пустотъ; въ отбро- 
сахъ изъ рудныхъ дудокъ Ташинскаго завода мы видѣли кремви съ Chonetes m alica  
Möll. и швагеринами; на песчаныхъ поляхъ между алатырскими лѣсами и с. Кардо- 
вилемъ (южная окраина арзамасскаго уѣзда) разсѣяны крупныя кремнистыя и извест- 
ково-кремнистыя глыбы: однѣ изъ этихъ глыбъ содержатъ верхнекаменноугольную фауеу 
(Productus cf. longispinus Sow., M eekella, кораллы, фузулины, швагерины), другія— 
весьма сходны съ пермокарбоновыми породами окско-клязмивскаго бассейна и, подобно 
этимъ послѣднимъ, богаты ядрами и отпечатками мелкихъ гастроподъ и пластиечато- 
жаберныхъ, какъ Bahew elli’и, M acrodon argutum  P h ill .,  Turbo Burtasorum  Gol., L o 
xonema c f. brevis M ’ Coy и т. под. Нижнепермская известняковая толща, совершенно 
неизвѣстная по Алатырю, начинаетъ обнаруживаться къ сѣверу отъ Ташинскаго завода 
и въ окрестностяхъ с. Кардовиля; по мѣрѣ же приближенія къ южной границѣ нашей 
карты и здѣсь появляются верхніе пермскіе известняки съ покрывающими ихъ мергелями.

Въ конечноыъ результатѣ, связывая окско-клязминскую сѣдловину съ выходами 
палеозойскихъ осадковъ въ области 73-го листа, мы получаемъ сплошное полукольцо, 
внутренній изгибъ котораго представляетъ смѣну вонцентрическихъ полосъ: а) коровой 
доломитовой толщи, б) швагериновыхъ горизонтовъ, в) пермокарбоновыхъ доломитово- 
кремнистыхъ породъ и г) нижнепермскихъ известняковъ (см. рис. на стр. 137). Этимъ 
полукольцомъ охватывается широкая область пестромергельныхъ отложееій, подстилае- 
ыыхъ пермскимъ известняковымъ комплексомъ.

Пермская система Нижегородской губерніи, a равно и нѣкоторыхъ другихъ со- 
сѣднихъ мѣстностей (пучежско-катунскіе берега Волги, с. Булатниково, окрестности 
гор. Мурома) была детально изслѣдована проф. Амалицкимъ. Названный ученый 
принимаетъ, что осадки пермскаго моря представлены здѣсь двумя фаціями: глубоко- 
водной, извествяковой, и болѣе мелководвои, песчавомергелистой. Постевевное об-

самымп верхнимп горизонтами камепноуго.іьноГі толщи (сохраняющини на своей иоверхности островки 
юры), содержатъ кускн угля и обугленнаго дерева, стяженія сѣрнаго колчедана и прослои песка.
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мелѣвіе бассейна выражено переходомъ известняковъ въ мергеля въ вертикальеомъ ва- 
правленіи; но такъ какъ условія для отложенія механическихъ и грубыхъ осадковъ 
наступали въ разныхъ частяхъ бассейна неодновременно, то известняки смѣняются 
пестроцвѣтной толщей и въ горизонтальномъ направленіи. Наиболѣе долго существо- 
вало открытое море въ средней части нижегородскаго (окско-волжскаго) пермскаго 
бассейна, въ области перевала между pp. ГГьяной и Тешей, гдѣ наблюдается полная 
(для даннаго района) серія известняковыхъ отложеній; послѣднія прикрываются здѣсь 
сравнительно немощной наствглкой мергелей, ее имѣющихъ эквивалента въ известня- 
кахъ. Почти во всѣ стороны отъ центральной известняковой области верхніе извест- 
няки выклиниваются, уступая мѣсто мергелямъ, песчаникамъ или кремнесодержащимъ 
гливамъ. Съ особенною рѣзкостью выражается это замѣщеніе фацій на сѣверо-западѣ, 
въ пучежско-балахнинскомъ районѣ, гдѣ только самые нижніе горизонты пермской 
толщи представлены известняковыми осадками. Всю серію известняковъ окско-волжскаго 
бассейна проф. Амалицкій дѣлитъ, какъ извѣстно, на три отдѣла или на шесть гори- 
зонтовъ, причемъ 4 или 5 верхнихъ горизонтовъ послѣдовательво соприкасаются съ 
вытѣсняющими ихъ мергелями.

Схема проф. Амалицкаго и основанія, приводимыя авторомъ въ пользу ея при- 
мѣнимости къ окско-волжскому бассейну, вызвали критическія замѣчанія со стороны 
A. В. Н ечаева х). Отъ себя мы замѣтимъ, что по врайней мѣрѣ для южной поло- 
вины нашего района соотношеніе между изве'стняками и мергелями представляется въ 
нѣсколько иномъ видѣ, чѣмъ полагалъ проф. Амалицкій. Для пермскихъ известняковъ 
окско-клязминскаго бассейна мы принимаемъ ыееѣе сложное расчлененіе на два глав- 
ныхъ отдѣла, связанныхъ, конечно, переходаыи: а) нижній, брахіоподовый и б) верх- 
ній, характеризующійся преобладаніемъ конхиферъ и гастроподъ. Нижній отдѣлъ, 
соприкасающійся— посредствомъ промежуточнаго, доломитоваго пласта — съ нижележа- 
щими пермокарбоновыми отложеніями, приблизительно соотвѣтствуетъ пятому и четвер- 
тому горизонтамъ скйлы Амалицкаго; что же касается 6 -го, фузулиноваго горизонта 
нижегородскихъ известняковъ, то мы относимъ его къ верхнему пермокарбону (кунгур- 
скій ярусъ). Нашъ верхній отдѣлъ почти совпадаетъ съ 3-мъ и вторымъ горизонтами 
проф. Амалицкаго. Въ широкой пестромергельной полосѣ, охваченной съ запада и 
юга клязминско-алатырскимъ каменноугольнымъ и пермокарбоновымъ полукольцомъ, 
мергеля подстилаются верхнимъ отдѣломъ пермскихъ известняковъ; только тамъ, гдѣ 
нижніе известняки непосредственно окаймляютъ, въ видѣ узкой полосы, пермокарбоно- 
вую ленту, верхній отдѣлъ срѣзывается, a вмѣстѣ съ нимъ, или, точнѣе сказать, еще 
ранѣе его исчезаютъ и мергелистыя отложенія. Во всей мѣстности, пересѣченной мстер- 
скимъ участкомъ Клязьмы, муромскимъ отрѣзкомъ Оки, Тетей, Сережей и Пьяной,

*) Фауна пермскихъ отюженій восточной полосы Европейской Россіи. Труды Казанскаго Общ. 
Естествоиспыт., томъ X X V II ,  вып. 4. 1894. Стр. 452—456, 481— 485 и др.
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переходъ известеяковъ въ мергеля идетъ по вертикальному направленію. Въ наиболѣе 
характерныхъ случаяхъ онъ выражается или тѣмъ, что оолитовый известнякъ верхняго 
отдѣла незамѣтно сливается съ нижнимъ ыергелемъ, сохраняющимъ слѣды оолитовой 
струвтуры и отпечатки пермскихъ криноидей (р. Клязьма, 407), —  или тѣмъ, что на 
границѣ известняковаго и пестроцвѣтнаго комплекса развивается особый известково- 
мергелистый и известково-гипсовый горизонтъ, фауна котораго, лишенная брахіоподъ, 
состоигъ изъ безчислееныхъ M odiolopsis, въ сопровожденіи нѣкоторыхъ другихъ пла- 
стинчатожаберныхъ и брюхоногихъ (р. Ока, 46); M odiolopsis’u  переходятъ изъ этого 
горизонта, соотвѣтствующаго первому, модіоловому горизонту проф. Амалидкаго, въ 
нижніе пласты мергелистой толщи.

Но распространеніе верхняго отдѣла пермскихъ известняковъ не можетъ быть 
доказано для сѣверной и сѣверо-восточной части нашей карты. Въ легковскомъ 
обнаженіи —  правда, разобщенномъ отъ выходовъ мергелистыхъ породъ —  мы наблю- 
даемъ только нижніе известняки, сопровождающіеся включеніями гипса (568 — 569). 
Въ пучежско-василевскихъ побережьяхъ Волги (дд. Галашова, Ванисова и др.). 
ыергеля подстилаются известняками нижняго отдѣла, содержащими гяѣзда и прослои 
гипса. Балахнинская буровая скважина достигла пермскихъ известеяковъ на глубиеѣ 
около 20 саж. подъ уровнеыъ Волги; въ этихъ известнякахъ, переслаивавшихся съ 
мергелемъ, ангидритомъ и гипсомъ, найдееы криноидеи, брахіоподы и пластинчато- 
жаберныя. По нижегородскому отрѣзку Волги, по горбатовскому району Оки, по сосѣд- 
нему гороховецкому участку Клязьмы, известняковъ совершенно не видно; всю толщу 
береговъ слагаютъ здѣсь мергеля и песчаники. Характерно, что какъ на Окѣ, такъ и 
на Клязьмѣ, при исчезновеніи известняковъ изъ обваженій, нижніе горизонты мерге- 
листаго комплекса постѳянно сопровождаются гипсами и гипсовыми песчаниками, чего 
мы не наблюдаемъ въ области развитія обоихъ отдѣловъ известняковой толщи *); ііо- 
добный же составъ имѣютъ мергелистыя породы на Волгѣ, около Гіучежа, Балахны и 
Нижняго Новгорода. Въ сущности и тотъ модіоловый известнякъ, о которомъ мы упо- 
минали выше, обяаруживается на Окѣ, какъ ыѣстное образованіе (между д. Базаровой 
и с. Жайскимъ, 4 3 — 46), неотдѣлимое отъ нижнихъ гидсоносныхъ мергелей и ихъ 
замѣщающее.

Сопоставляя всѣ эти факты, приходится заключить, что въ сѣверной половинѣ 
72-го листа соотношеніе между ыергелистымъ и известняковымъ комилексами перм- 
ской системы нѣсколько иное, чѣмъ въ южной. Въ области, гдѣ расположены Пучежъ, 
Балахна; Нижній-Новгородъ и Горбатовъ, пестродвѣтныя породы смѣняются книзу не 
известняками верхняго отдѣла, a смѣшанной толщей мергелей, мергелистыхъ известня- 
ковъ, гипсовыхъ песчаеиковъ и гипсовъ, за которыми слѣдуютъ известняки нижняго

' )  Въ нижнихъ песчаникахъ горбатовскаго района (с. Чубалово) проф. А м а л и ц к п м ъ  наидены, 
между прочішъ, Macrodon Ыпдіапит V e r n .  іі формы, сходпыя съ Modiolopsis. А м а л п ц к ій . Пермская 
система etc., стр. 97.
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отдѣла, также сопровождаемые гипсомъ и мергелемъ. Въ сѣверо-западномъ углу нашей 
карты— по Тезѣ, по дижвей Уводи и въ судогодско-владимірскомъ районѣ— мы либо 
совсѣмъ не видимъ породъ, подстилающихъ пестроцвѣтную толщу, либо встрѣчаемъ 
мергелисто-песчаныя отложенія въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ швагериновыми и 
коралловыми, кремнистыми доломитами (западное крыло окско-клязминской складки). Къ 
сожалѣнію, намъ не пришлось наблюдать разрѣзовъ, въ которыхъ линія соприкосно- 
венія мергелей и карбововыхъ доломитовъ выступала бы отчетливо; повидимому, по- 
верхность самой каменноугольной толщи является здѣсь болѣе или мевѣе размытой 
подъ мергеляыи. Другую особенность сѣверо-западной области составляетъ преобладаніе 
въ ней песчанистыхъ отложеній въ ущербъ рухляковымъ. Отмѣтимъ, кромѣ того, соле- 
носность мергелистой толщи на Волгѣ y Балахны и въ бассейнѣ нижней Уводи y 
с. Усолья; въ южной полосѣ мы не встрѣчаемъ ничего подобнаго.

Граница между двумя типами пермской толщи, различающимися по о.твоситель- 
ному развитію известняковаго комплекса, трудно опредѣлима. Приблизительно можно 
указать, что зона выклиниванія верхняго отдѣла известняковъ пересѣкается Клязьмой 
въ ея вязниковскомъ отрѣзкѣ, a Окой— въ промежуткѣ между с. Клиномъ и Пав- 
ловымъ. Съ проф. Амалицкимъ насъ раздѣляетъ главныиъ образомъ толкованіе отво- 
шеній между известняками и мергелями въ южной половинѣ 72-го листа, гдѣ оба 
отдѣла известняковой толщи пользуются повсемѣстнымъ распространеніемъ, не обвару- 
живая замѣтнаго выклививавія къ западу, въ сторону окско-клязминской складки. Коро- 
вые, швагеривовые, пермокарбоновые, пермскіе брахіоподовые и пермскіе конхиферовые 
известняки и доломиты преемственно слѣдуютъ здѣсь одни за другимя, смѣвяясъ подъ 
ковев;ъ мергелями и песчавиками

Для иллюстрав;іи вышеизложеввой схемы валеозойскихъ образовавій въ бас- 
сейвѣ вижней Клязьмы, вижвей Оки и соотвѣтственваго участка Волги, можетъ слу- 
жить прилагаемая карточка (ва слѣд. страаицѣ), ва которой къ территоріи вашего 
райова врисоедивева и сѣвервая часть 73-го листа.

Отвосительво общаго характера мезозойскихъ— юрскихъ и нижнемѣловыхъ отло- 
женій, мы ограничимея слѣдующими вемногими замѣчаніями. Келловейскіе и окс- 
фордскіе осадки разбросавы островами въ различныхъ частяхъ нашей карты, какъ 
остатки отъ размывавія юрской настилки, нѣкогда, вѣроятво, сплошвой. Наиболѣе 
крупвые изъ этихъ уцѣлѣвшихъ острововъ вріурочевы къ котловивамъ палеозой- 
скаго массива, гдѣ постелью юры служатъ то вестромергельныя, то болѣе древвія 
известняковыя отложевія, ве исключая и камеввоугольвыхъ (побережья р. Оки); ясвыхъ 
слѣдовъ юрской системы мы ве встрѣчаемъ только въ наиболѣе возвышенвой части 
нижвеокскаго плато, гдѣ толща красвов;вѣтвыхъ мергелей и песчавиковъ подвимается

1) Ардатовскія кремненосныя и рудоносныя глины теперь уже никто, конечно, не будетъ считать 
за самостоятельныя отложенія, анаюгичвыя пестроцвѣтнымъ породамъ.
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до абсолютнаго уровня 80  саженъ. Въ цѣломъ, территорія 72-го листа представляетъ 
область соединенія нижневолжской и верхнеокской юры съ подмосковною, ярославско- 
костромскою и сѣверо-восточвою.

||Щ|| Область развитія обоихъ отдѣіовъ пермскихъ извест- 
няковъ, покрываемыхъ мергелями.

|. '.>] Область преимущественнаго развитіямергелистагоком- 
плекса.

Мезозойскія отложенія сняты.

Отложенія волжскаго яруса слабо вредставлены на площади нашей карты; вы- 
ходы ихъ извѣстны въ бассейнѣ рч. Узолы и на Клязьмѣ, подъ гор. Владиміромъ *).

х) По сосѣдству съ восточною и юго-восточною границею 72-го листа отложенія даннаго яруса вы- 
ступаютъ на Волгѣ y с. Исадъ и въ лукояновскомъ уѣздѣ Нижегородской губерніи.

Т р у д ь і  Г к о л .  К о и .  T. XV, Лг  2 .  18
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Рыхлый, преимущественно песчанистый составъ осадковъ не могъ не способствовать 
уничтожевію ихъ на изслѣдоваввой территоріи, хотя не водлежитъ сомнѣнію, что она 
покрывалась соотвѣтственнымъ бассейномъ. Почти тоже нужно сказать объ отложеніяхъ 
нижеемѣловой энохи: неокомскіе и гольтскіе пласты уцѣлѣли только на Клязьмѣ 
подъ Владиміромъ, гдѣ они подстилаются волжскими песчаниками, и на Окѣ, y с. Ок- 
шова и Дмитріевыхъ Горъ, гдѣ подъ ними обнаруживаются оксфордскія глины. Вла- 
димірскій нижній мѣлъ непосредственно связанъ съ подмосковвымъ; окшовскій же 
островъ интересенъ въ томъ отношеніи, что овъ является едивственнымъ ва віирокомъ 
промежуткѣ между московско-костромскимъ и юго-восточвымъ вижвемѣловыми райовами.

Геологическая дѣятельвость послѣдующихъ эвохъ выразилась въ явдевіяхъ мате- 
риковой девудаціи. Въ послѣтретичвый періодъ вся площадь нашей карты покрывалась 
ледникомъ, восточвые предѣлы котораго захватывали и часть сосѣдвихъ листовъ: 90-го, 
91-го и 73-го. Черты окраиввой ледвиковой области отразились, между врочимъ, въ 
томъ, что на ряду съ мореввыми образовавіями, вообще вераввомѣрвыми и утовяю- 
щимися къ востоку, въ вавіемъ райовѣ играютъ весьма видвую роль отложевія теку- 
чихъ и запружеввыхъ ледниковыхъ водъ.

Палеозойская группа.
Каменноугольная система.

С2. Средніж отдѣлъ.

Московскій ярусъ.

Выходы отложевій м осковскаго яруса пріурочиваются къ сраввительво немво- 
гимъ вуяктамъ окско-клязьмивскаго камеввоугольнаго райова. Наиболѣе звачительяые 
изъ вихъ мы встрѣчаемъ близъ южвой гравщы 72-го листа, въ бассейнѣ вижняго 
течевія рч. Колпи и y сліявія ея съ Гусем ъ, при селахъ Веркуцѣ (261), Чаурѣ 
(260) и Лавсѣ (258, 259), a также ва оз. Эндовище (263); тѣже породы показыва- 
ются въ оврагахъ, прорѣзывающихъ лѣвобережье южной Колпи y дер. Тащиловой, 
Нинура и Новой (254). Въ болѣе сѣвервой полосѣ овѣ выступаютъ, ввизу обяажевій, 
ва рч. Марцѣ, около д. Форивой и с. Замаричья (171), и ва Нерехтѣ, въ великов- 
скихъ камеволомвяхъ (383). Съ вѣсколько мевыпею опредѣленностью выраженъ харак- 
теръ московскаго яруса въ разрѣзахъ на р. У вівѣ , y д. Гуська и Бибѣевой (134) и 
въ картмазовскомъ оврагѣ (379).

Господствующею породою являются извествяки, обыквовевво бѣлаго или сѣро- 
вато-бѣлаго в,вѣта, рѣже желтые (с. Веркув;ъ) отъ вримѣси окисловъ желѣза. Отличаясь 
въ больвіивствѣ случаевъ мягкимъ сложеніемъ, они удобно обтачиваются киркой и раз-
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рабатываются какъ строительный или подѣлочный матеріалъ. Нѣкоторыя разновидности 
бѣлыхъ известняковъ даютъ, кромѣ того, прекрасную известь; но помимо чистыхъ раз- 
ностей, встрѣчаются магнезистыя и глинистыя. Мѣстами известнякъ, обыкновенно тол- 
стослойный, принимаетъ характерное крупнозернистое строеніе, почти сплошъ состоя 
изъ сцементированныхъ ядеръ фузулинъ, обломковъ криноидей, коралловъ, иголъ мор- 
скихъ ежей и т. п. (фузулиновые и коралловые известняки, „аржаникъ“ и „раковинка“ 
великовскихъ каменотесовъ). Къ преобладающимъ известняковымъ породамъ примѣши- 
ваются, затѣмъ, прослои мергелей и глинъ, краснаго, зеленоватаго, свѣтло-синеватаго 
и сѣро-фіолетоваго цвѣта; y сс. Лавси и Веркуца тонкополосатые глинистые мергеля 
отчасти прямо перемежаются и переслаиваются съ известняками.

Общая мощность отложеній московскаго ярѵса не можетъ быть опредѣлена въ 
нашемъ районѣ, такъ какъ имѣющіеся естественные и искусственные разрѣзы далеко 
не достигаютъ ихъ нижней границы; обнажаются собственно верхніе горизонты 
спириферовой толщи, гораздо глубже прорѣзанной Окою, въ ея касимовскомъ участкѣ, 
за предѣлами нашей карты. Рѣчки и овраги, бороздящіе перевалъ Клязьма-Ока углуб- 
ляются въ эту толіцу не болѣе какъ на 7 — 10 саженъ, a ближе къ Клязьмѣ и того 
менѣе: Марца и Угана на 3 — 4 сажени, Нерехта на 2 — 3 сажепи

Составъ фауны, наиболѣе обильной въ известнякахъ и мергеляхъ Лавси и Вер- 
куца, характеризуется по преимуществу слѣдующими формами:

Phillipsia Grünewaldti Möll., N autilus c f. mosquensis Tzw et., Orthoceras sp., S p irifer  
mosquensis F isch ., S p irifer  Strangwaysi Vern., S p irifer  incrassatus Eichw., S p irifer fa s-  
ciger Keys., Beticu laria lineata M art., Productus longispinus Sow., Prod. semireticulatus 
M art., Prod. Cora d’Orb., Prod. scabriculus M art., Prod. puncta tus M art., EnteM es 
Lam arcki F isch ., M eekella exim ia E ichw ., Orthotetes crenistria  P h ill .,  D erbyia grandis 
W aag., Orthis M ichelini Lev., Chonetespseudovariolata Nik. {Chon, sarcinulata V ern ., 
pars), Euom phalus marginatus E ichw ., Euom phalus pectangulatus Sow., M acrocheilus 
sp., M urchisonia sp., Bellerophon costatus Sow., Aïlorisma cf. regularis King., A na- 
tina (?) attenuata M’Coy, трудно опредѣлимыми и еще недоетаточно изученными ви- 
дами A rca (M acrodon), N ucula, Aviculopecten, Schizodus и проч., A rchaeocidaris ros
sica Buch., Poteriocrinus multiplex Trd., Cromyocrinus sp., Bothrophyllum  conicum 
F isch ., Caninia Kokscharof, S tuck., Syringopora parallela  F isch ., Syringopora ramu- 
losa Gldf., Aulopora macrostoma F isch ., Ascopora nodosa F isch ., Fenestella elegan- 
tissima E ichw ., Fenest. bifurcata  F isch ., Fenestella retiform is Sch lth ., Polypora key- 
serlingiana Netsch., Polypora micropora S tu ck ., Polypora  sp., Bhabdomeson rhombife- 
rum? P h ill., Bhombopora sp., Fusulina cylindrica  F isch ., Fusulina cf. montipara 
E h rb ., Fusulinella sphaeroidea  E h rb ., Fusulinella B rady i Möll., B radyina nautilifor- 
mis Möll., Cribrostomum elegans Möll., Oribrostomum patulum  B rad ., Tetrotaxis co- 
nica E h rb . ').

*) Всгрѣчаются также зубы рыбъ.

18*
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Почти всѣ поименованные виды извѣстны какъ обычныя, характерныя окаменѣлости 
для соотвѣтственныхъ о;гложеній московской губерніи; въ спискѣ C. Н. Никитина *), 
заключающемъ въ себѣ свыше 150 формъ (т.-е. втрое болѣе, чѣмъ нашъ), не упоми- 
наются только Derbyia grandis W aag., Caninia Kokscharofi Stuck., Syringopora ra-  
mulosa Gldf., Fenestella retiform is Sch lth ., Polypora K eyserlingiana  N etsch. и Poly
p ora  m icropora S tu ck . По общему комплекту фауны окско-клязминскіе горизонты спи- 
риферовой толщи наиболѣе близки къ мячковскимъ и коропчеевскимъ, съ которыми они 
весьма сходны и въ литологическомъ отношееіи.

Горпзонты, промежуточные между типичными московскими и коровыми.

За известняковыми отложеніями, изобилующими S pirifer mosquensis F isch ., слѣ- 
дуютъ сѣровато-бѣлые и желтоватые, частію магнезистые известняки, съ вебогатой и 
относительно малохарактерной фауной. Довольно измѣнчивые по внѣшнему габитусу, 
они примыкаютъ съ одной стороны къ известнякамъ московскаго яруса, a съ другой— 
къ доломитамъ коровой толщи, съ которыми постепенно сливаются. Сюда относятся:
а) бѣлые, мягкіе, частію оолитовые, марающіе известняки и разноцвѣтные мергеля 
егорьевскихъ каменоломень (244) и б) слоистые, то уплотненные, то болѣе мягкіе, 
сѣровато-бѣлые известняки, выступающіе внизу обнажеЕІй на рч. Ушнѣ, y д. Юромки 
(130) и около д. Скрыпиной (137). Типичный S pirifer mosquensis F isch ., уже въ 
вижнихъ пластахъ картмазовскаго разрѣза встрѣчающійся сравнительно рѣдко, вовсе 
не попадался намъ въ известнякахъ даннаго типа (что, впрочемъ, не служитъ руча- 
тельствомъ его отсутствія). Изъ брахіоподъ имъ свойственны: Productus scabriculus 
M art., Productus Cora d’Orb., Productus longispinus Sow., M eekella cf. eximia E ichw ., 
D erbyia sp.; пластинчатожаберныя и гастроподы, относящіяся къ родамъ A ïlorism a , 
A starte, Aviculopecten, M urchisonia, P leurotom aria, Euom phalus, Loxonem a  и др., на- 
ходятся мѣстами въ изобиліи (Егорій, Юроыка); Fusulina cylindrica F isch , то разсѣяна 
въ породѣ, то почти выполняетъ послѣднюю; многочисленвы также иглы и пластинки 
Archaeocidaris rossica v. Buch., стебли Poteriocrinus, кораллы и мшанки— Bothrophyl
lum conicum F isch ., Syringopora parallela  F isch ., Ascopora nodosa F isch ., Geinitzella 
Romanowskyi S tu ck ., Polypora biarm ica  Keys, и др.; встрѣчаются, наконецъ, N auti- 
lus’u  и Bellerophon’ы. Повидимому съ этимъ же горизонтомъ (мощность котораго едва-ли 
превышаетъ 2 — 3 сажени) слѣдуетъ сопоставить нижніе слои великовскихъ иввест- 
няковъ (383), подстилаемые „раковинкой“ со S p irifer mosquensis F isch , и извѣстные 
y рабочихъ подъ названіемъ „сѣрбго“, „прыткого“, „сапика“, „нижней кобылки“ и 
т. п.,— и соотвѣтственвую часть картмазовской известняковой толщи (379) съ много-

')  Каменноугольныя отложенія Подмосковнаго края (Тр. Геол. Ком., т. V, № 5), стр. 24— 30.
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численными M eekella ехітіа Eichw., M eekella sp., Productus cf. semireticulatus M art., 
Productus Cora d’Orb., иглами морскихъ ежей и фузулинами.

Далѣе слѣдуютъ: в) известняки и доломитистые или кремнеземистые известняки, 
преимуществевео бѣлаго и сѣровато-бѣлаго цвѣта, нерѣдко съ розоватымъ, желтоватымъ 
и др. оттѣнкаии, частію тонкоплитчатые, частію толстослойные, дырчатые, лежащіе 
въ основаніи коровыхъ доломитовъ. Они выступаютъ y д. Бибѣевой (133), y Бортни- 
ковской мелъницы на р. Ушнѣ (135), въ оврагахъ близъ дер. Лѣсниковой и Прокши- 
ной (185, 186), въ окрестностяхъ с. Картмазова (379), въ районѣ великовскихъ ло- 
мокъ (383, 384) и около гор. Коврова (349, 351) г). Болѣе мягкія разновидности 
переполнены кораллами и фузулинами; въ болѣе плотныхъ и плитняковыхъ— фузулины 
покрываютъ спаевыя поверхности плитъ, иногда разобщенныхъ тонкими гливистыми 
пропластками. Къ преобладающей Fusulina cylindrica  F isch , здѣсь присоединяются: 
Fusulina montipara E h rb ., Fusulina cf. longissima M öll., Fusul. gracüis? Meek., 
Fusulina prisca  Ehrb. и болѣе вздутыя формы, подобныя Fusulina ventricosa Meek. 
Изъ коралловъ первенствуетъ Bothrophyllum conicum  F isch ., образующій мѣстами почти 
сплошныя скопленія, Syringopora parallela  F isch ., Ascopora nodosa F isch , и Geinit
zella liom anowskyi S tuck.; весьма обильны иглы Archaeocidaris rossica v. Buch, и 
членики криноидъ. Изъ плеченогихъ чаще всего встрѣчаются Productus Cora d’Orb., 
Productus semireticulatus M art., M eekella exim ia E ichw ., M eekella sp. и Dielasma 
p lica  K ut., a изъ гастроподъ Euomphalus sp. По обычному преобладанію корненожекъ 
и коралловъ давные кремнистые и магнезистые известняки могутъ быть названы фузу- 
линовыми и коралловыми. Занимая болѣе верхнее положеніе сравнительно съ извест- 
еяками егорьевскаго (а) или юромскаго (б) типа, и также не достигая значительной 
мощности (іѴг —  2 сажени), они, какъ замѣчено выше, сливаются вверху съ „гжель- 
скиыи“ доломитами.

Наконецъ, особый своеобразный типъ (г), пользующійся въ нашемъ районѣ огра- 
ниченнымъ распрострапеніемъ, представляютъ бѣлые и желтоватые, мягкіе доломиты, 
обнажающіеся внизу святцевскаго разрѣза (125) и заключающіе въ себѣ окремненные 
полипняки Syringopora reticulata Gldf., Syringopora ramolosa Gldf. и Lithostrotion  
Sibirzewi S tuck.; особенно выдаются болыпіе, прекрасные штуфы послѣдеяго, указы- 
вающіе на существованіе здѣсь крупныхъ коралловыхъ построекъ, быть можетъ, цѣ- 
лаго коралловаго рифа. Облекающая полипняки мягкая доломитовая масса весьма дурно 
сохраняетъ окаменѣлости (преимущественно фузулины въ видѣ пустотъ), но окремнен- 
ныя глыбы коралловъ сопровождаются крупвыми Euomphalus и отпечатками Productus 
sp. и M eekella sp. Въ верхней половинѣ святцевскихъ доломитовъ располагаются другіе 
прослои кремней, уже съ типичвой коровой или гжельской фауной.

*) Изъ великовской толщи сюда могутъ быть отнесены: „синюха“, „іеденикъ“, „лапникъ“, верхній 
„аржаникъ“, „дѣльнбй“, „верхняя раковинка“, „верхняя кобылка“, „мякотникъ“ и „илитпякъ“.
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Трудно было бы высказаться съ полною опредѣленностью относительно геологияе- 
скаго значенія указанныхъ горизонтовъ. Известняки a и б  (с. Егорій, дер. Юромка, 
д. Скрыпина, с. Картмазово, Великовскія копи), наиболѣе близкіе къ отложеніямъ мос- 
ковскаго яруса, легче всего сопоставляются съ тѣми верхними московскими известня- 
ками и мергелями (Дорогомилово), въ которыхъ, при видимомъ отсутствіи S pirifer  
mosquensis F isch ., изобилуютъ Fusulina cylindrica  F isch ., въ сопровожденіи M eekella 
exim ia  E ich w ., Productus longispinus Sow., Productus lineatus W aag., Productus cf. 
scabriculus M art., A rchaeocidaris rossica  Buch, и проч. l). Ha картѣ мы не отдѣ- 
ляемъ этого горизонта отъ спириферовыхъ известняковъ лавсинскаго типа, т.-е. отъ 
толщи С2.

Но магнезистые или кремнистые известняки в и доломиты г уже ближе стоятъ 
къ верхнекаменноугольнымъ отложеніямъ (73. Не имѣя въ своемъ распоряженіи доста- 
точныхъ палеонтологическихъ основаній къ выдѣленію ихъ въ особый ярусъ, мы пред- 
почитаемъ соединить горизонхы в и г съ коровыми или гжельскими. Они помѣстятся, 
такимъ образомъ, въ основаніи верхняго отдѣла С3 и будутъ разсматриваться ниже 
совмѣстно съ ярусомъ С3. Если же, съ другой стороны, сравнить наши разрѣзы съ 
восточными приволжскими (Царевъ Еурганъ), a особенно съ пріуральскими и тимано- 
вычегодскими, то въ известнякахъ и доломитахъ б— г нельзя не видѣть сходства съ 
„плитняковыми“ и „коралловыми“ известняками названныхъ мѣстностей, обособляемыми 
Ѳ. Н. Чернышевымъ какъ отъ спириферовыхъ (московскихъ), такъ и отъ воровыхъ 
горизонтовъ 2) (таблица на слѣд. страницѣ).

Хотя между правою и лѣвою стороною таблицы нѣтъ полнаго тождества, тѣмъ 
не менѣе въ палеонтологическомъ, a отчасти и въ литологическомъ отношееіи замѣ- 
чается много общихъ чертъ. Весьма вѣроятно, что при монографическомъ изученіи 
известняковъ и доломитовъ съ D ielasm a p lica  Kut., разнообразными Productid’ами 
(,sem ireticulati, scabriculus, Cora и проч.), эуомфалидами, кораллами и фузулинами, ока- 
жется раціональнымъ ихъ отдѣленіе отъ выше и ниже лежащихъ отложеній. Оконча- 
тельнаго рѣшенія этого вопроса слѣдуетъ ожидать отъ изслѣдователей каменноуголь- 
ныхъ образованій Пріуралья, сѣвера Россіи, нижняго Поволжья и Донецкаго бассейна, 
въ которомъ также обнаруженъ (Л. И. Лутугинъ и Ѳ. Н. Чернышевъ) соотвѣтствен- 
ный рядъ известняковыхъ пластовъ, перемежающихся съ песчаниками и глинистыми 
сланцами 3).

') Н и ки тп н т,. Каменноугольвыя отюженія Подмосковпаго края (Труды Геою г. Ком., т. V, № 5, 
1890 г. ), стр. 24—30, 35.

2) Ч е р н ы ш е в ъ . Листъ 139. Труды Геол. Комит., т . I I I ,  Л» 4 (1889г.), с тр .250—251.— Тиманскія ра- 
боты, произв. въ 1889 г. Извѣстія Геолог. Ком., т. I X  (1890 г.), стр. 59— 61. — Note sur le rapport des dé
pôts carbonifères russes avec ceux de l’Europe occidentale (1. c.); p. 207.

3) Л. Л у т у г и н ъ . Геологич. изслѣд. окрестяостей с. Лисичанска. Изв. Геол. Ком., т. X I I ,  JYï 3 — і.
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П р і у р а л ь е  и  Т и м а н о - в ы ч е г о д с к а я

ОБ ЛАСТ Ь .

Коровые известняки и оолиты съ крем- 
яевыми стяженіями.

Плотные доломитизированные и плит- 
няковые известняки, съ слоями, почти 
сплошъ состоящими изъ полипняковъ Со- 
lumnaria laevis Gldf. и Syringopora p a 
rallela  Gedf.; содержатъ D ielasm a p lica  
Kut., M eekella s p., B eticu laria lineata 
M art., много крупныхъ эуомфалидъ (Om- 
phalotrochus, Phymatifer), кораллы и проч.

Известняки и известняковые плитняки 
съ Productus scabriculus M art., Prod. 
semireticulatus M art., Lonsdaleia  etc.

Известняки и оолиты съ S p irifer  mos
quensis F isch ., Productus semireticulatus 
M art., Fusulina cylindrica  F isch , etc.

О К С К О К Л Я З М И Н С К І Й  Б А С С Е Й Н Ъ .

Коровые доломиты (CJ) съ кремне- 
выми стяжеоіями (Productus Cora d’Orb., 
Chonetes uralica  Möll. etc.)

г) Доломиты съ полипняками Syringo
pora ram ulosa Gldf., Syringopora reticu- 
lata  Gldf., Lithostrotion Sibirzewi S tuck., 
Euom phalus, M eekella etc.

в) Магнезистые, кремнеземистые, сло- 
истые и тонкоплитчатые известняки съ 
Productus semireticulatus M art., M eekella  
еюітіа E ichw ., D ielasm a p lica  K ut., k o -  

раллами, фузулинами и проч.

б) Известняки и плитняковые извест- 
няки съ Productus scabriculus M art., P ro
ductus longispinus Sow., Prod. Cora d’Orb., 
F u su lin a cylindrica F isch ., пластинчато- 
жаберными, гастроподами etc.

a) Оолитовые известняки и мергеля 
с. Егорья.

Известняки со S p irifer  mosquensis 
F isc h . (Лався, Веркуцъ, Форива, Федо- 
това).

С3 Верхній отдѣлъ.

Cl Нижній ярусъ.

К о р о в ы е  г о р и з о н т ы , г ж е л ь с к і й  я р у с ъ , доломиты съ Chonetes uralica  Möll.

Въ предѣлахъ окскоклязминскаго бассейна имѣется нѣсколько пунктовъ, въ ко- 
торыхъ совмѣстно можно наблюдать какъ коровые доломиты верхняго отдѣла, такъ 
и подлежащіе имъ горизонты, до известняковъ со Spirifer mosquensis F isch , вкдювд-
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тельно. Таковы обнажевія въ бассейнѣ рч. Нерехты, между гор. Ковровомъ и с. Ве- 
ликовымъ (349— 351 383), —  по рч. Марцѣ, близъ д. Фориной и с. Замаричья 
(171 — 172), —  въ картмазовскомъ оврагѣ (379),— по р. Ушнѣ, между д. Бибѣевой и 
Скрыпиной (1 3 3 — 137) и проч. Смѣна „м осковсвихъ“ и близкихъ къ нимъ гори- 
зонтовъ коровыми отмѣчается иногда дѣленіемъ стѣны разрѣза на нижнюю бѣлую 
часть и верхнюю желтую (см., напр., 135, 185, 379).

Коровые пласты верхняго отдѣла пользуются почти сплошнымъ распространеніемъ 
на изслѣдованной нами каменноугольной площади; только по сосѣдству съ касимов- 
скими побережьями Оки (с. Лався, Веркуцъ, оз. Эндовище) они почти или совершенно 
перестаютъ показываться въ обнаженіяхъ. Въ составъ даннаго яруса входятъ по пре- 
имуществу доломиты или сильно магнезистые известняки, болыпею частію яркожел- 
таго, буроватожелтаго и оранжево-желтаго двѣта. Преобладающая желтая овраска, 
обусловленная желѣзистыми примѣсями, смѣняется при уменыпеніи или изчезновеніи 
послѣднихъ желтоватобѣлою и снѣжно - бѣлою, иногда изпещренною мелкими, чер- 
еыми, марганцовыми крапинками; встрѣчаются, кромѣ того, слои съ розоватымъ и 
свѣтлолиловымъ оттѣнками. Породы являются обычео мягвими, мелкооолитовыми, 
марающими или даже рыхлыми и мучнистыми '). Болѣе связные и уплотняющіеся 
пласты или прослойки перемежаются съ рыхлыми въ верхнихъ и среднихъ горизон- 
тахъ толщи, a въ нижней ея части получаютъ преобладающее значеніе и становятся 
зернистыми; они часхо пронизаны дырами (кавернами), стѣнки которыхъ покрываются 
иногда кремнеземистой мукой или кристалликами известковато шпата. Въ тѣхъ же 
нижнихъ горизонтахъ доломитоваго комплекса проходятъ тонкіе слои и пропластки 
зеленоватыхъ, красныхъ, лиловыхъ, сѣрофіолетовыхъ и темносѣрыхъ глинъ и мерге- 
лей, причемъ окраска послѣднихъ передается, въ видѣ блѣдныхъ оттѣнковъ, и сопри- 
касающимся съ ними доломитамъ.

*) Литологическія и химическія особенности мучнистой разновидности —  д о л о м и то в о й  зо л ы — по- 
дробно разсматриваются въ отчетѣ г. К р ы л о в а  (Матер. дл:я геол. Россіи, т. X. стр. 103— 110, 124— 126); 
заимствуемъ изъ этого отчета химическіе анализы:

Рыхлый доло- 
митъ шьіша- 

ковскаго 
оврага (386).

С а О .....................................................................  30,33
М д О ...................................................................... 21,23
С О * ...................................................................... 46,36

...................................................  0,14
S i0 2 ...................................................................... 0,26
Оргаиическихъ (?) вещ ествъ ...................  1,29

99^61 97,27 96,67

Первый образецъ содержіггъ, по разсчету, 53,34°/о СаС03 и 44,58°/о МдСОя, что соотвѣтствуетъ фор- 
мулѣ: СаСО-і +  МдСО:і. Второй заключаетъ 59,44%  СаСОг и 37,09°/» МдСОъ, т.-е., 3 СаС03 +  2 МдСОл. 
Третій представляетъ, по Крылову, смѣсь доломита 2 Са 6 '0 3+  МдС03 (75,66°/о) съ свободной ШдО (17°/о); 
если же церевести всю магнезію въ ѵглекислую соль, то составъ породы выразится такъ: 53,8°/о СаС03 и 
57,6°/о М дС03 или 3 СаС03 +  ± М дС 03.

Додомитовая МягкІЙ д°ломит?
зола д. Осин- межд̂ '  Плоскои 

? о п п \  и с. Осиповымъки (399). (357).
33,28 30,12
17,67 27,46
45,58 35,14

0,22 2,15
0,52 1,80
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Еще болѣе характерный литологическій элементъ даннаго яруса вредставляютъ 
кремни и кремнисто-доломитовыя породы. Кремвеземъ содержится какъ постоян- 
ная, хотя и весьма измѣнчивая количественно, примѣсь во всѣхъ разновидностяхъ до- 
ломитовъ, не исключая и наиболѣе рыхлыхъ. Компактныя стяжевія его принимаютъ 
форму плоско-округлыхъ или продолговатыхъ желваковъ отъ полудециметра до 3 — 4 
дециметр. въ поперечникѣ, внутри свѣтложелтыхъ или буровато-сѣрыхъ, a сваружи 
черяоватыхъ или, чаще, облеченныхъ бѣлой доломитовокремнистой корой. Желваки то 
разсѣяны въ породѣ, то располагаются въ ней правильными рядами, скопляясь по 
преимущесхву въ верхнихъ, рыхлыхъ горизонтахъ доломитоваго комплекса; они встрѣ- 
чаются, впрочемъ, и внизу, если большая часть воровой толщи имѣетъ мягкое сложв' 
ніе. Въ другихъ случаяхъ, взамѣнъ отдѣльвыхъ желваковъ, появляются сливные 
кремнистые прослои, расщеплееные на толстыя глыбы или тонвія плитки. Обыкновен- 
ный типъ разрѣзовъ таковъ: вверху (подъ наносами или почвой) бѣлый или желтый 
щебень, перемѣшанный съ времнями и кремнистыми осволками; ниже— сливная крем- 
нистая порода или мягкій доломитъ съ кремневыми желвавами; еще ниже болѣе или 
менѣе высокая стѣна рыхлыхъ и уплотняющихся доломитовъ; далѣе слѣдуютъ кавер- 
нозпые пласты съ прослойками разноцвѣтныхъ глинъ, коралловые слои, известковистые 
плитняки и фузулиновые известняки. Судя по разрѣзамъ ва pp. Клязьмѣ, Нерехтѣ, 
нижней Уводи, верхней Унжѣ и въ бассейнѣ Ушпы, слѣдуетъ принять общую мощ- 
ность данныхъ породъ не менѣе какъ въ 1 0 — 12 саженъ или 2 0 — 25 метровъ. Буро- 
вая скважина гор. Балахны х) обнаружила ихъ, подъ швагериновыми и вышележащими 
отложеніями, на глубинѣ 8 4 — 117 саж. (80— 113 саж. ниже уровня Волги), чѣмъ, 
между прочимъ, свидѣтельствуется непрерывность коровой толщи къ востоку и сѣверо- 
востоку отъ воврово-касимовскаго каменноугольнаго поля.

Рѣзкая гидрохимическая и физическая метаморфизація отложеній не могла, во- 
нечно, способствовать хорошему сохраненію въ нихъ окаменѣлостей. Послѣднія пред- 
ставлееы обыкновенво отпечатками и ядрами, верѣдко вастолько дефевтными, что ви- 
довыя опредѣлевія ихъ ставовятся вевозможными или ненадежвыми; мучвистыя же 
вороды зачастую совершевво лишевы ясныхъ оргавическихъ остатковъ. Тѣмъ ве менѣе, 
просмотрѣвъ длинвый рядъ обнажевій, располагаешь въ ковцѣ-кояцовъ палеовтологи- 
чесвимъ матеріаломъ, среди вотораго вайдется нѣсколько десятковъ формъ, достуввыхъ 
для опредѣлевія: мѣстами изобилуштъ развообразвыя фузуливы, почти свлошъ выпол- 
вяющія породу и легво отъ вея отдѣлимыя, — въ другихъ случаяхъ кораллы и мшавки,— 
въ третьихъ— пластинчатожаберныя, брюховогія и характеряыя брахіоподы; во удовле- 
творительвой, a ивогда и весьма отчетливой сохраввости окаменѣлостей выдѣляются 
въ особеввости слабо-магнезистые, силифицированные и мергелистые слои, a также, 
кремвистые желваки и глыбы. Наиболѣе зяачительвый сборъ формъ даютъ обнажевія

*) Ш т у к е м б е р г ъ ,  1. с.

Труды Гкол. Ком. T . XV, № 2. 19
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y c. Святцевъ (125), дер. Фориной (171), с. Архангела (222), д. Шашовой (349), 
с. Малышева (354), с. сКлязминскаго городка (360) и нѣкоторыя другія.

Фауна окскоклязминскихъ коровыхг и коралловыхъ доломитовъ и плтіпяковъ:

Phyllipsia Grünewaldti Möll., Orthoceras sp., Productus Cora d’Orb., Productus 
lineatus W aag., Prod. boliviensis d’Orb., Prod. semireticulatus M art., Prod. cf. lon- 
gispinus Sow., P rod. punctatus M art., Prod. cf. parvulus? Nik., Productus sp. cf. 
koninckianus Y ern ., Chonetes uralica  Möll., Chonetes sp., S pirifer  sp., R eticularia  
lineata M art., Spiriferina Saranae  Y ern ., M eekella exim ia E ichw ., M eekella striato
costata Cox., M eekella c f. exim iaeform is Toula, D erbyia senilis P h ill .,  Orthotetes cre- 
nistria P h ill., Enteletes sp. (?), Athyris cf. planosulcata P h ill .,  D ielasm a p lica  Kut., 
D ielasm a cf. elongata? Schlth ., D ielasm a  sp., Cam arophoria sp. cf. plicata  Kut., 
R etzia  sp., Orthis c f. M ichelini Lev., Aviculopecten Kokscharofi Y ern ., Bekewellia  
ceratophaga Schlth ., и другіе виды Bakew elli’ü, трудно опредѣлимые или требующіе 
дальнѣйшаго изученія—  Schizodus, M acrodon, M urchisonia, Pleurotom aria, Turbo,— 
Euom phalus canaliculatus Trd., Euomphalus sp., Loxonema tricincta n. sp., B ellero
phon sp.; Bothrophyllum conicum  F isch ., два вида Canini’ü, Syringopora p ara llela  
F isch ., Syringopora reticulata Gldf., Syringop. ramulosa Gldf., Lithostrotion Sibirzewi 
Stuck., Auïopora macrostoma F isch ., Ascopora nodosa F isch .. Geinitzella Romanow- 
skyi Stuck., Geinitzella crassa  Lonsd., Polypora orbicribrata  Keys., Polypora biarm ica  
Keys., Fenestella  s p.; иглы и пластиеки Archaeocidaris (af. rossica  Buch.), членики 
Poteriocrinus и Cyathocrinus; Fusulina Verneuili Möll., Fusul. prisca  E h rb ., Fusul. 
longissima Möll., Fusu l. m ontipara E h rb ., Fusul. c f. gracilis? Meek., Fusulina ura
lica  K rot., Fusul. ventricosa Meek., Fusul. cylindrica  F isch ., Fusulinella sphaeroidea  
Ehrb., B radyina nautüiformis Möll., Tetrataxis conica E h rb ., Schwagerina sp.

Какъ видно изъ перечня окаменѣлостей, разсматриваемыя отложенія представ- 
ляютъ болыпое фаунистическое сходство съ гжельскими доломитами подмосков- 
наго района, съ коровыми и коралловыми горизонтами Урала и Тимана, съ соот- 
вѣтственнымъ известняковымъ комплексомъ нижняго ІІоволжья (Самарская Лука, 
Царевъ курганъ) и, наконецъ, съ тѣми известняковыми слоями донецкой каменноуголь- 
ной толщи, въ которыхъ перестаетъ встрѣчаться S p irifer  mosquensis F is c h . Исчезно- 
вееіе послѣдней формы составляетъ одну изъ характервыхъ чертъ названныхъ отложе- 
ній ')• Въ составъ брахіоподовой фауны входятъ по преимуществу Productus’u  изъ 
группъ Cora, longispinus и semireticulatus, — многочисленные Chonetes uralica  M öll.,— 
различные виды M eekella (exim ia, exim iaeform is, striatocostata),— Dielasm a p lica  Kut., 
и другія формы Dielasm’% (въ томъ числѣ близкая къ D. elongata S ch lth .) ,— Spiriferina

' )  Въ подмосковномь и донецкомъ бассейнахъ встрѣчается Spirifer supramosquensis N ik .
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Saranae  Y ern ., jRetzi’u, Camarophori’m, Athyris cf.p lanosu lcata  P hill. и т. под. Въ ком- 
плексѣ гастроподъ и пластинчатожаберныхъ обращаютъ на себя вниманіе эуомфалиды, 
Loxonem ’ы (между прочимъ L . tricincta n. sp. изъ группы Lox . brevis M’Coy), Pleuroto- 
m ari’a , Aviculopecten Kokscharofi Vern., Bakew ellia ceratophaga Sch lth . Бросаются въ 
глаза скопленія коралловъ и крупныя коралловыя постройки ( Syringopora, Litho- 
strotion). Въ фаунѣ корненожекъ замѣчается преобладаніе длинныхъ и вздутыхъ фу- 
зулинъ, каковы Fusulina longissima M öll., Fusulina uralica  K rot., Fusulina Ver- 
neuili Möll., Fusu lina ventricosa Meek., Fusulina p risca  E h rb . Господствующая въ 
„московскихъ“ отложеніяхъ Fusulina cylindrica  F isch , постепенно вытѣсняется на- 
званными формами и, повидимому, совершенно угасаетъ въ верхней половинѣ короваго 
яруса. Нельзя, наконецъ, не увазать на швагеринъ, начинающихъ попадаться, но 
еще не часто, въ верхнихъ кремняхъ святцевскаго разрѣза.

Для болѣе точнаго сравненія о е с к о к л я з м и н с к и х ъ  д о л о м и т о в ъ  С\ съ соотвѣтствен- 
ными отложеніями другихъ мѣстностей Россіи приводимъ слѣдующую таблицу:

Окскоклязминскій В АС С Е ЙН Ъ.

Доломиты и магнезистые извествяки съ 
кремнями; доломитово-кремнистыя нороды.

Содержатъ: Productus Cora d’Orb., 
Prod. lineatus W aag., Prod. semireticu
latus M art., Productus boliviensis d’Orb., 
Prod. cf. longispinus Sow., Prod. punc- 
tatus M art., Prod. c f. parvulus Nik., 
Chonetes uralica  M öll., R eticularia lineata 
M art., Spiriferin a Saranae  V ern., M ee- 
кеІЫ exim iaeform is Toula, M eekella stria- 
to-costata Cox., D erbyia senilis P h ill.,  
Athyris c f. planosulcata P h ill., Dielasma 
plica  Kut., Dielasm a cf. elongata Schlth ., 
Camarophoria c f. plicata  Kut., Retzia sp., 
Aviculopecten Kokscharofi Y ern ., B eke
wellia ceratophaga S ch lth ., Euomphalus 
canaliculatus Trd.; Archaeocidaris sp., 
P hillipsia Grünewaldti M öll.; кораллы, 
мшанки; Fusulina Verneuili Möll., — lon
gissim a M öll.,— uralica  K ro t . ,— ventri
cosa Meek.

Подмосковный Р АЙОН Ъ.

Гжельскіе доломиты съ кремнистыми 
выдѣленіями.

Содержатъ: Productus lineatus W aag., 
Productus semireticulatus M art., Prod. 
boliviensis d’Orb., Prod. punctatus M art., 
Prod. longispinus Sow., Prod. parvulus 
Nik., Chonetes uralica Möll., Chon. Gei- 
nitzi W aag., Enteletes L am arcki F isch ., 
S pirifer supramosquensis Nik., S pirifer  
poststriatus N ik ., R eticularia lineata M art., 
Spiriferina Saranae Vern., Athyris R oyssii 
Lev., Dielasma cf. elongata Sch lth ., R et
zia grandicosta Davids., Rhynchopora N i- 
kitini T sch ern ., Camarophoria Purdoni 
Dav. и np.; Aviculopecten Kokscharofi 
V ern ., Conocardium uralicum  Keys., 
Euomphalus canaliculatus Trd.; A rchaeo
cidaris  sp.; кораллы, мшанки; Fusulina  
Verneuili M öll., —  longissima M ö ll . ,—  
c f. m alica  K rot.

19*
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Д о Н Е Ц К І Й  Б А £ С Е Й Н Ъ .

Известняки среди песчаниковъ и гли- 
нистыхъ сланцевъ.

Содержатъ: Productus Cora d’Orb., 
Productus semireticulatus M art., Prod. 
Villiersi d’Orb., Prod. tenuistriatus V ern., 
M arginifera pusilla  Sch eil w., Prod. punc- 
tatus M art., Chonetes uralica  M öll., 
Enteletes Lam arcki Fisch., Entel. carni- 
cus Schellw ., Reticularia lineata M art., 
M eekella exim iaeform is Toula., M eekella 
striato-costata Cox., Derbyia senilis P h ill., 
S pirifer supramosquensis Nik., Dielasm a 
p lica  Kut. и проч.; Aïlorisma subcuneata 
M. et H., Conocardium  sp., Loxonem a  sp.; 
кораллы, мшанки; Fusulina Verneuili 
M öll.,— longissima M öll.,—prisca  E h rb . 
и др.

В о с т о ч н а я  и  с ѣ в е р н а я  Россія: с и м -

Б И Р С К О - С А М А Р С К О Е  І І О В О Л Ж Ь Е ,  У р АЛЪ,

Т и м а н ъ .

Известняки и известковые плитняки 
съ кремнистыми стяженіями.

Содержатъ: Productus Cora d’Orb., 
Prod. Villiersi d’Orb., Prod. scabriculus 
M art., M arginifera uralica  Tschern., 
Chonetes uralica  Möll., Spiriferina S a
ranae Y ern ., M eekella exim ia  Eichw ., 
Athyris planosulcata P h ill .,  Athyris Roys- 
sii Lev., Cam araphoria plicata  Kut., R e
ticularia lineata M art., S p irifer  postria- 
tus Nik., D ielasm a p lica  Kut., Rhyn- 
chopora N ikitini T schern ., R etzia gran- 
dicosta Dav. и проч.; Conocardium ura- 
licum  Keys., Omphalotrochus W itneyi 
Meek.; кораллы, мшанки; Fusulina Ver
neuili M öll.,— uralica  K ro t . ,— montipara 
E h rb . и др.

C I. Верхній, швагериновый ярусъ.

Объ общемъ характерѣ распространенія въ нашемъ районѣ швагериновыхъ отло- 
женій — въ формѣ двухъ лентъ, слагаюіцихъ крылья окскоклязминской каменноуголь- 
ной сѣдловины— сказано выте. Восточная лента прорѣзывается, помимо Клязьмы, 
системой рѣчки Тары, Колпыо (притокомъ Ушны), верховьями Илемны, Ж арновки 
и Ушны и, накоеецъ, Окою, на параллели гор. Меленокъ. Сюда относятся обнаже- 
нія y д. Голытевой и с. Клязминскаго Городка (359 — 360), въ ыышаковскомъ оврагѣ 
и около с. Никола-Дебря (3 8 6 — 388), въ д. Аносивой (390), y с. Сарыева(394— 395), 
д. Высокой (398), д. Осинокъ (399), с. ПІустова (400), д. Носковой (401), с. Акин- 
шина и Спасъ-Иванова (4 0 3 — 404), между д. Спасской и Басенками (156), y мель- 
ницы Барскова на Колпи (158), около с. Тучкова (160), д. Санчуговой (192), междѵ 
Никулинымъ и Мухинымъ (208), близъ с. Денятива (210), д. Бѣльковой и Хольковой 
(211— 213), y с. Архангелаз(222), д. Злобиной (223) и с. Шиморскаго (15, 16 и 56). 
Въ междурѣчныхъ, равнинныхъ полосахъ породы даннаго яруса вскрыты рудными раз-
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работками (229, 230, 232), или обваруживаются на поверхности въ видѣ глыбъ и ва- 
луновъ, во мвожествѣ усѣивающихъ пашню (154, 237). Западная лента болѣе преры- 
виста. Узкая полоса швагериновыхъ отложеній тянется здѣсь на югъ отъ Клязьмы, по 
направленію с. Любецъ, Алачино, Колуберово (324, 325, 374); слѣды тѣхъ-же по- 
родъ сохранились на перевалѣ между Судогдой и Ушной около с. Ликива (168), но 
наиболѣе широкая площадь охватывается ими въ верховьяхъ южной Колпи (Петровскій 
выселокъ — 234, д. Барзино —  237 , д. Константинова— 238 и др.). Основаніе 
швагериновой толщи и подстиланіе ея коровыми доломитами непосредственно наблю- 
дается во многихъ пунктахъ изслѣдованнаго района; таковы обнаженія по Клязьмѣ— 
около с. Клязмивскаго городка, въ бассейнѣ Тары —  y с. Шустова, д. Высокой и въ 
мышаковскомъ оврагѣ, по Ушнѣ— y с. Архангела, по Жареовкѣ— близъ с. Денятина, по 
Окѣ— y с. Шиморскаго и т. под. Литологическій типъ швагериноваго яруса представ- 
ляетъ сходство съ таковымъ же типомъ нижележащихъ коровыхъ пластовъ. Продол- 
жаютъ преобладать мягвіе, нерѣдко разсыпчатые, яркожелтые, желтовато-бѣлые и бѣ- 
лые долоыиты, сопровождаемые плотными кремнистыми разностями. Мягкія породы 
имѣютъ обыкновенво неясно-оолитовую или пористую структуру; ыѣстами среди нихъ 
попадаются прослои, почти сплошъ состоящіе изъ фузулинъ, швагеринъ, окатанвыхъ 
иголъ морскихъ ежей, обломковъ коралловъ и плоскихъ доломитовыхъ галечекъ (дд. Сав- 
чугова и Носкова). Кремвистыя развости встрѣчаются столь же часто, какъ и въ во- 
ровой толщѣ. Овѣ являются здѣсь или въ формѣ желваковъ, включеввыхъ въ доломи- 
товую массу, или слоями и пластами различвой плотвости и мощвости. Въ одвихъ 
случаяхъ эти пласты, достигающіе въ толщиву Ÿ /2 метра, еще сохравяютъ вримѣсь 
и гнѣзда доломита, пористы, провизавы кавервами и щелями и сраввительво легко 
поддаются дѣйствію молотка (Никола-Дебря); въ другихъ ови плотвы, тверды, расще- 
пляются на угловатыя глыбы или дѣлятся ва плитви (Мьшаковскій оврагъ,. с. Любецъ, 
с. Архавгелъ, Клязмивскій городовъ, Денятиво). Вообще существуютъ всѣ переходы 
отъ мягкихъ и разсывчатыхъ доломитовъ— чрезъ доломиты болѣе уплотвевные или за- 
ключающіе въ себѣ прерывистыя кремвеземистыя прослойки, гвѣзда и желваки —  къ 
свлошвымъ и сливвымъ кремвистымъ пластамъ. Общая мощвость швагеривоваго яруса, 
увѣвчивающаго каменвоугольвую толщу, не превышаетъ въ вагаемъ райовѣ 4 —  5 
саженъ.

Въ расвредѣленіи и въ степеви сохраввости окамевѣлостей замѣчаются звачи- 
тельныя колебавія. Ивогда почти одвѣ только характервыя шаровидвыя пустоты отъ 
изчезяувшихъ швагеривъ, во мвожествѣ провизывающія мягкій доломитовый или плот- 
яый кремвистый пластъ, причемъ вослѣдвій ставовится даже ячеистымъ (Шиморсвое),— 
указываютъ ва привадлежвость породы къ самымъ верхвимъ горизонтамъ камевно- 
угольвыхъ отложевій. Это отвосится по преимуществу къ вижвей воловивѣ шваге- 
ривоваго комплекса, въ которой вазванвыя корневожки образуютъ тавія же мѣствыя 
сковлевія и прослои, какія въ коровой или спириферовой холщѣ составляются фузу-
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линами. Помимо швагеринъ, видвы кораллы, иглы морскихъ ежей, отпечатки фѵзу- 
ливъ, слѣды брахіоподъ (M eekella, Orthotetes, Productus), но отъ видового опредѣ- 
левія ихъ часто приходится отказываться, если ворода рыхла или сильво метаморфи- 
зовава. Намъ извѣстевъ почти одипъ только пунктъ (д. Савчугова), въ воторомъ жел- 
тые, мягкіе доломиты переполвевы развообразвыми окамевѣлостями, довольво легко 
отдѣлимыми отъ освоввой массы и въ болыпей или мевьшей степеви пригодвыми для 
опредѣлевія. Лучшій палеонтологическій матеріалъ и здѣсь, какъ въ коровой толщѣ, 
доставляютъ уплотневвые, силифицироваввые доломиты или плотвые кремвистые стя- 
жевія и прослои, развитые по преимуществу въ болѣе верхвихъ горизонтахъ шваге- 
ривоваго комплекса (Тучково, Архавгелъ, Любецъ, Клязминсвій городокъ, Мышачиха). 
По отяосительвому богатству фауны наиболѣе ивтересна доломитово-кремвистая порода, 
обнажающаяся огромными глыбами ва скловѣ къ безъимяввому оврагу между с. Никола- 
Дебрей и полустанкомъ „Сарыево“ Московско-Нижегородской желѣзяой дороги (388), 
переполневная ядрами и отпечатками пластинчатожабервыхъ, брюхоногихъ, плечево- 
гихъ, коралловъ, мшавокъ и ворневожекъ.

Фауна швагергтоваго яруса въ Окскоклязминскомъ бассейнѣ х).

Съ составъ ея входятъ:
Schwagerina p r in cep s*  Eh rb ,, Schwagerina robu sta*  Meek., Fusulina V erneu ili* 

M öll., Fusulina prisca  * E h rb ., jfusulina ventricosa * Meek., Fusulina cf. m ontipara 
E h rb ., Fusulinella sphaeroidea E h rb ., B radyin a nautiliform is Möll., Tetrataxis conica 
E h rb .; Phyllipsia Grünewaldti Möll., Orthoceras c f. soc ia le*  Tzw., Orthoceras s p.; P ro
ductus sem ireticulatus* M art., Productus boliviensis d’Orb., Productus punctatus*  M art., 
Productus C ora * d’Orb., Productus c f. koninckianus Y ern . ( Villiersi d’Orb.), P ro
ductus (M argin ifera?) c f. longispinus *  Sow., Productus (M argin ifera?) a f. pusillus 
Schellw ., Beticularia lineata M art., M entzelia * sp. (af. planoconvexa? Schum.), 
D erbyia sen ilis*  P h ill., Orthotetes cren istria*  P h ill., M eekella striato-costata * Cox., 
M eekella c f. exim iaeform is Toula., D ielasm a cf. elongata* Sch lth ., D ielasm a sac- 
cu lu s*  M art., D ielasm a sp. (c f. vesicularis? de Kon.), Cam arophoria p lica ta *  Kut.,' 
Cam arophoria c f. Purdoni? Dav., Chonetes u ra lica *  M öll., Athyris planosulcata * 
P h ill .,  Athyris sp.; M odiolopsis cf. P a lla s i*  Y ern ., Aviculopecten sp., M acrodon 
striatum * S ch lth ., M acrodon lacordaireanum *  de Kon., M acrodon cf. argutum * 
P h ill.,  Bakew ellia ceratophaga*  S ch lth ., Bakew ellia an tiqua*  Munst., Bakew ellia af. 
fam ïliaris  E ichw ., Bakew ellia  sp., два вида Pleurophorus, *  Cypricardia (?) rhom bea*  
P h ill .,  Edm ondia murchisonia,na *  K ing., A starte perm ocarbonica *  Tschern., Schizodus 
c f. compressus? W aag., трудво опредѣлимые виды Pinna, M yalina, Leptodesm a (?J,

l) Часть этой фауны еще лодлежитъ дадьнѣйшей обработкѣ. Формы болѣе характеріш я или осо- 
бенно распростравенныя отмѣченн значкомъ *.
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A ïlorism a, Euom phalus, M acrocheilus, N atica, M urchisonia, Pleurotom aria, Loxonem a bre- 
v is*  M’Coy., Loxonem a tricincta *  n. sp., Loxonem a a f. W ischerae K rot., Loxonem a  div. 
sp. (гладкія формы), Turbo cf. Burtasorum  *  Gol., Bellerophon decussatus *  F lem ., B elle 
rophon s p., иглы A rchaeocidaris * , членики Cyathocrinus *  и др. криеоидъ (круглаго и 
пятиугольнаго очертанія), кораллы изъ гр. Zoantharia {Zaphrentis?, Lophophyllum? 
Bothrophyllum?), M ezenia Rozeni *  Stuck., Syringopora parallela  F isch ., Geinitzella 
crassa  Lonsd., Geinitzella columnaris (incrustans) Schlth ., Coscinium?, Fistu lipora c f. 
labiata  Keys., Ascopora nodosa F isch ., Fenestella cf. retiform is S ch lth ., Fenestella  
elegantissima Eichw., Polypora s p.

Брахіоподы представлены no преимуществу типичными верхнекаменвоугольными 
формами, изъ которыхъ многія свойственны и пермокарбону. Особенно многочисленны 
Camarophoria plicata  Kut., Productus (M arginifera) a f. longispinus Sow., D erbyia 
senilis P h ill., M eekella striatocostata Cox. *) и Chonetes uralica  M öll.; характерно 
присутствіе M entzel’ій и D ielasm \  типа sacculus M art, и elongata Sch lth . Пластинчато- 
жаберныя отличаются весьма значительнымъ разнообразіемъ и численнымъ превосход- 
ствомъ надъ брахіоподами; въ фаунѣ ихъ, еще яснѣе, чѣмъ въ фаунѣ брахіоподъ, 
замѣчается приближеніе къ пермокарбону: становятся довольно обычными M odiolopsis 
P allasi Vern. (мелкіе экземпляры); скучиваются B akew ellïn  (antiqua Münst., cerato
phaga  Schlth . и др.); часто встрѣчаются M acrodon— типа argutum  P h ill. и lacordairea- 
num  de Kon., Edm ondia murchisoniana Kg., Astarte permocarbonica Tschern .; no- 
являются характерные (вакъ кажется, еще не описанные) Pleurophorus, Cypricardia 
rhombea Phil, и проч. Тоже нужно сказать о гастроподахъ, среди которыхъ очень 
обыкновенны Euom phalus’u , M urchisonia, гладкія, бороздчатыя и бугорчатыя Loxonem ’u 
(L . brevis M’Coy., L . tricincta n. sp., L . a f. W ischerae K rot. и др.) и Turbo cf. 
Burtasorum  Gol. Обычны затѣмъ Orthoceras cf. sociale Tzw., A rchaeocidaris (no- 
видимому двѣ формы), криноидеи и кораллы; между гидромедузами обращаетъ на себя 
особенное вниманіе M ezenia Rozeni S tu ck ., совершенно не встрѣчавшаяся намъ въ 
нижележащихъ горизонтахъ, но весьма распространенная въ данномъ ярусѣ. Изъ фузу- 
линъ ему свойственны по преимуществу Fusulina Verneuili Möll., Fusulina prisca  
E h rb ., Fusulina cf. ventricosa Meek.; совершенно особую физіономію придаютъ фаунѣ 
корненожекъ чрезвычайно многочисленныя и распространенныя швагерины, a именно 
Schwagerina princeps Eh rb . и ■ Schwagerina robusta Meek.

Въ Россіи, какъ извѣстно, швагериновыя отложенія были обнаружены до сихъ 
поръ въ балахвинской буровой скважинѣ 2), на Самарской лукѣ и Царевоыъ вурганѣ 3),

‘ ) Типическая Meekella eximia E ic h w . не встрѣчается.
г) По даннымъ проф. Ш т у к е в б е р г а  (с. 1.), этою скважиною пройдены (на гіуб. отъ 76 до 84 саж.) 

доломитовые извесгняки, частію проникнутые гипсомъ и съ выдѣленіями кремня; они содержали кораллы, 
Archaeocidaris rossica v. B u c h .,  Schwagerina prineeps E h r b .  и рядъ другихъ корненожекъ.

3) С. Н и к и т и н г .  Эксвурсія въ область pp. Сока, Кинели и пр. (Изв. Геол. Ком., т. V, стр. 241). Проф. 
А. П а в л о в ъ . Самарская лука и Жигули (Труды Геол. Ком., т. I I ,  № 5).
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на Уралѣ и въ Пріуральи х) и, навонецъ, въ Тимано-вычегодской области 2). Въ сим- 
бирско-самарскомъ Цоволжьи они представлены известнявами, частію обраіденными 
въ кремень и содержащими въ изобиліи Schwagerina princeps  E h rb .; на Тиманѣ — 
доломитами и известняками съ Schwagerina princeps E h rb ., Fusulina Verneuili Möll., 
Rhynchopora N ikitini Tschern ., Chonetes uralica  M öll., M arginifera uralica  Tschern., 
Productus V illiersi d’Orb. и проч.; на Уралѣ и въ Пріуральи— известняками и крем- 
нистыми известняками, фауна которыхъ во многомъ сходна съ нашей 3). Наблюденіями 
въ овсвовлязминсвомъ бассейнѣ окончательно устанавливается распространеніе шваге- 
риноваго яруса въ центральной Россіи (къ востову отъ меридіана гор. Владиміра), 
дается матеріалъ для его характеристики и констатируется общность типа верхне- 
каменноугольныхъ отложеній на громадномъ пространствѣ отъ Оки и Клязьмы до 
Тимана на сѣверъ и Урала на востокъ.

СРс. Пермокарбонъ.

Пермокарбоновыя отложенія представлены въ окско-клязминскомъ бассейнѣ извест- 
ководоломитовыми и доломитововремнистыми породами, общая мощность воторыхъ 
не превышаетъ 5 —7 саженъ; песчанистыхъ осадвовъ въ нашемъ районѣ совершенно 
нѣтъ. По литологическимъ и палеонтологичесвимъ особенностямъ можно раздѣлить 
эту толщу на два яруса: нижній, непосредственно налегающій на швагериновые гори- 
зонты варбона, и верхній, за воторымъ слѣдуютъ известнявовыя отложенія пермской 
системы.

Нижній ярусъ. Главною областью выходовъ нижняго яруса является восточное 
врыло окско-влязминсвой каменноугольной свладви, шустовсво-денятивсвая дермокарбо- 
новая лента. Наиболѣе типичные разрѣзы мы встрѣчаемъ здѣсь: а) въ бассейнѣ р. Тары,

См. напр. Ѳ. Ч е р н ы ш е в ъ . „Листъ 139“ (Труды Геол. Ком., т. I I I ,  № 1Y) и „Тиманскія работы“ 
(Изв. Геол. Ком., т. IX ,  стр. 59);— Проф. П. К р о т о в ъ . Соіикамскій и Чердинскій Уралъ (Тр. Геол. Комит., 
т. VI), и проч.

а) Ч е р н ы ш е в ъ . „Тиманскія работы“, 1. с.
а) Напр. по спискамъ Ч е р н ы ш е в а  (1. с.), швагериновыя отложенія Урала содержатъ: Fusulina 

Verneuili M ö ll . ,  Schwagerina princeps E h r b . ,  Productus Villiersi d’O rb ., Camarophoria plicata K u t . ,  
Chonetes uralica M ö ll. ,  Bhynchopora Nikitini T s c h e r n . ,  Ehynchonella Hoffmani K r o t .  и проч. Ilo 
К р о т о в у  въ в е р х н е м ъ  каменноугольномъ известнякѣ Соликамско-Чердынскаго Урала находятся: Schwa
gerina princeps E h r b . ,  Schwagerina robusta M e e k .,  Fusulina Verneuili M ö ll . ,  Fus. prisca E h r b . ,  Fusu
lina uralica K r o t . ,  Dielasma vesicularis K o n ., Dielasma sacculus M a r t . ,  Camarophoria plicata K u t. ,  
Athyris planosulcata P h i l l . ,  Meekella eximiaeformis T o u la .,  Orthotetes crenistria P h i l l . ,  Chonetes uralica 
M ö ll. ,  Productus koninckianus V e rn .,  Prod. Cora d’O rb., Prod. semireticulatus M a r t . ,  Edmondia unioni- 
formis P h i l l . ,  Cypricardia rhombea P h i l l . ,  Area lacordaireana K o n ., Area arguta P h i l l . ,  Myalina 
virgula K o n ., Bakewelli’и, Aviculopecten (div. sp.), Loxonema Wischerae K r o t . ,  Murchisonia angulata 
P h i l ! . ,  Bellerophon decussatus E le m .,  Phyllipsia Grimewaldti M ö l l .  и многія другія формы, отчасти 
тождествениыя иди сходныя съ окскоклязминсшши.
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y c g . Шустова (400), Сарыева (394) и Сдасъ-Иванова (404); б) по рч. Илемнѣ, 
около с. Булатникова (193); в) по сѣверной Колпи, y мельницы Барскова (158) и
г) по оврагу Ж арновкѣ, близъ с. Денятина (210) и д. Хольковой (213); слѣды тѣхъ 
же отложеній наблюдались нами на правомъ берегу Оки, въ рудныхъ дудкахъ д. Пе- 
сочной (18). Западное крыло окско-клязминской складки сохраняетъ островки нижняго 
пермокарбона y дд. Константиновой (238) и Дмитріевой (249), въ верховьяхъ южной 
Колпи.

Въ составъ нижняго яруса входятъ по иреимуществу мягкіе, марающіе, снѣжно- 
бѣлые (изрѣдка желтоватые и желтые) доломиты, оолитоваго, пористаго или мучни- 
стаго строенія. Мягкіе доломиты бассейна р. Тары (с. ИІустова) не заключаютъ въ 
себѣ компактвыхъ кремневыхъ желваковъ, но мѣстами проиитываются въ большей или 
меньшей степени кремнеземистыми примѣсями, уплотняются и становятся мелкодырча- 
тыми (Сарыево, Спасъ-Иваново). Силификація доломитовъ южнаго района, обнажаю- 
щихся по Жарновкѣ, Илемнѣ и обѣимъ Колпямъ, принимаетъ болѣе характереыя формы: 
въ рыхлой снѣжнобѣлой породѣ появлятотся голубоватосѣрыя и темносѣрыя кремнезе- 
мистыя выдѣленія и скипки, то еще расплывчатые, смѣшивающіеся съ основной доло- 
митовой массой и сохраняющіе пористую структуру, то совершенно отвердѣлые, раз- 
битые трещинами на неправильные секторы, то, наконецъ, обособленные въ плотные, 
плоскоокруглые караваи и „рогатыя“ глыбы, бѣлаго, сѣраго, буроватаго и чернаго 
цвѣта. Встрѣчаются, кромѣ того, кремнеземистые пласты и прослойки, частію толстые, 
пористаго („туфовиднаго^) строенія. частію тонкоплитчатые и плотные. Настоящіе 
кремнистые плитняки, расколовшіеся на куски и щебень, увѣнчиваютъ доломиты 
с. Денятина и барсковской мельницы; они тоже сопровождаются кремневыми желва- 
ками и караваями, отъ которыхъ не отличаются и по окраскѣ.

Непосредственное подстилаеіе нижнихъ пермокарбоновыхъ доломитовъ швагерино- 
вымъ ярусомъ верхняго карбона отчетливо видно въ обнаженіяхъ по рч. Тарѣ, y 
сс. Щустова и Спась-Иванова, въ жариовскомъ оврагѣ близъ с. Денятина, въ обры- 
вистомъ берегу Колпи y барсковской мельницы и въ различныхъ другихъ пунвтахъ 
изслѣдованнаго района. Никакихъ призеаковъ перерыва въ отложеніяхъ не замѣчается *). 
Литологическія свойства швагериновой и слѣдующей за нею пермокарбоновой толщи 
представляютъ, напротивъ, много аналогичныхъ чертъ, указывающихъ ыа сходство въ 
условіяхъ ихъ осажденія и дальнѣйшей метаморфизаціи.

Ф а у н а  нижняго пермокарбона обнаруживаетъ близкое генетическое р о д с т в о  съ 
фауной подлежащихъ швагеривовыхъ горизонтовъ. Ояо, безъ сомнѣнія, проявлялось бы 

еще яснѣе и полнѣе, еслибъ мя г кі я  породы даннаго яруса, соприкасающіяся съ шва- 

гериновой толщей, представляли благопріятную среду для сохранееія органическихъ

') Къ тоиу жс выводу приводптъ балахнинскан бѵровая скважпна (ироф. A. А. Ш т у к е н б е р г ъ ,  
loc. cit.).

Т р у д ы  Г я о л .  К о м .  T .  X V .  Л - ’ 2 - 0
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остатковъ; въ дѣйствительности, болыпая часть опредѣлимыхъ окаменѣлостей происхо- 
дитъ не изъ рыхлыхъ доломитовъ, a  изъ Еремнистыхъ плитняковъ и караваевъ, зани- 

мающихъ болѣе верхпее положеніе. Особенпымъ обиліемъ мелкихъ конхиферъ, гастро- 

иодъ, коралловъ и проч. отличаются кремнистыя и доломитовокремнистыя породы 
с. Денятива ( 2 1 0) ,  фауяа которыхъ отчасти пополняется шустовскими (4 0 0 )  доломитами.

Списокъ окаменѣлостей изъ шустовско- 

денятинской пермокарбоновой толщи.

Распредѣден 
ii ншкеле

Верхніе
каменно-
уголыіые

известняки
Россіи.

іе ихъ въ па 
жащихъ отло

ІПвагерино- 
вый ярусъ 

Окско-кляз- 
ыинскаго 
бассейна.

эаллельныхъ
женіяхъ.

Пермовар- 
бонъ Урала, 

Тимана, 
Америки 
II проч.

Пермская

система.

Fusulina Verneuili M öll.......................... + + +
A rchaeocidaris sp. x) .......................... + + + —

1 Cyatliocrinus sp. 2) ................................ + + +
Polycoelia  cf. profu n da  G erm .. — — + +
Zaphrentis ? sp. и др. кораллы . . + + +
Geinitzella crassa L an sd ......................... + + + +  1
Geinitzella columnaris Sch lth . . + + + +
Coscinium  ? sp............................................. + — !
Fenestella  sp.; Polypora  sp. 3) . . . +
Phyllipsia Grünewaldti Möll. 4) . . + + + —
Orthoceras sp................................................. + —

Orthotetes crenistria  P h ill . 5). . + + + —
Athyris planosulcata  P h ill. 5) . + + + —
Athyris sp. af. pectin ifera  Sow. . + + +
Strophalosia sp............................................. — — + +
Chonetes cf. uralica  M öll........................ + + + — !
Productus cf. Cora d’O rb........................ + + + — !
Productus cf. JconincManus V e r n . . + + + +  !

D ielasm a af. sacculus M art. + + + +  !
D ielasm a elongata Sch lth . e) . . . + + 1~г +
JReticularia clannyana 7) King. . + +  :

!

*) Иглы, встрѣчающіяся весьма часто.
2) Членикп круглаго и пятпугольнаго очертанія, совершенно хакіе же, какъ въ швагериновомъ го- 

ризонтѣ.
3) Фауна кораіловъ и мшанокъ требуетъ вообще дальнѣйшаго изучснія; встрѣчаются весьма оригн- 

нальныя форыы, къ сожажѣнію, не пользующіяся хорошимъ сохраненіемъ.
4) Многочисленные хвостовые щитки въ кремнистыхъ доломитахъ с. Денятина.
5) Ядра и охпечатки въ деняхинскихъ дородахъ; A thyris  изъ шустовскихъ доломитовъ сохраняетъ 

ручныя поддержки.
6) Ядра іі отпечатки (Денятино); хорошо видно точечное строеніе раковияы.
7) Ядра въ Денятинѣ.
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Списокъ окаменѣлостей изъ шустовско- 

денятинской пермокарбоновой толщи.

Раенредѣленіе ихъ въ параллельныхъ 
и нижележащихъ отложеніяхъ.

Верхніе 
камен Е о-  
угольные 

известняки 
Россіи.

ПІвагерино- 
вый ярусъ 

Окско-кляз- 
минскаго 
бассейна

Пернокар- 
бонъ Урала, 

Тимана, 
Америки 
іі проч.

Пермская

система.

B akew ellia ceratophaga Sch lth . l). + + + +

Bakew ellia antiqua  Münst. !) . . — + + +

Bakew ellia sulcata Gein. 2). . . . — — + +

B akew ellia  cf. fam iliaris  E ichw . . 
B akew ellia  sp................................... ..........

— + ? +

Modiolopsis P allasi Yern. 3) — + + +

Pleurophorus cf. costatus Brown. . — — + +
Pseudomonotis speluncaria Sch lth . 4) . — — + +
M acrodon argutum  P h ill. 5). + + + —
M acrodon  cf. striatum  Sch lth . + + + +
A starte perm ocarbonica  Tschern. 5) . + + + +
Edm ondia m urchisoniana K ing. 6). — + + +
L im a  retifera  Schum. 7) — — + —
Nucula cf. Wymmensis Keys. . . — — + —
Aviculopecten изъ rp. Kokscharofi Vern. +  ' ? + +
Pecten sp. (cf. pusillus  ? Schlth .). 
Aïlorism a sp. 8) ............................................

--
"

+ +

Schizodus cf. compressus Waag. . — — + —
Solemya sp..................................................... — — + +
Loxonem a brevis M’Coy............................ + + + —
Іюхопет а tricincta n. sp. 9) + + — —
Loxonem a  ияъ rp. rugifera  P h ill . . + ? + — :
Loxonem a Phillipsi Howse ........................
Loxonem a  sp. 10) ...........................................
Loxonem a  sp. 10) ...........................................

+ +

*) Многочисленные ядра и отпечатки, часто въ прекрасномъ сохраненіи.
2) Довольно крупная форыа, близко подходящая къ рисункамъ Гейнитца.
3) Часто, но м еікихъ размѣровъ.
4) Соотвѣгствуетт, 21-ыу рисунку X I I I  таблицы K ing’a (The permian Fossils).
6) Часто.
6) Часто и въ хорошемъ сохраненіи (Денятино).
7) Довольно рѣдкія ядра и отпечатки въ Денятинѣ; сохраняетъ отличительные призпаки вида 

Schumard’a.
8) Сохраняетъ скульптуру раковины.
9) По общей фориѣ раковины напомпнаетъ Loxonema brevis M ’Coy; отличается оть послѣдней 

тремя продольными поясками бугорковъ.
10) Гладкія формы.

2 0 *
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Свисокъ окамевѣюстёй изъ шустовско- 

денятинской вермокарбоновой толіци.

Расиредѣлевіе ихъ въ параллельныхъ 
іі нпжележащихъ отложеніяхъ.

Верхніе
каменно-
угольные

известняки
Россіи.

Ш вагерино- 
вый ярусъ 
Окско-кляз- 

минскаго 
бассейна

Ііеішокар- 
бонъ Урала, 

Тнмана, 
Америки 
іі проч

Пермская 

система і

Turbo Burtasorum  Gol. *) . + + + +
Turbo thomsonianus King. *) — — + +
M urchisonia sp. 2) ................................
M urchisonia sp. 2) ................................
Pleurotom aria cf. dimorpha K r o t . .

?

+
Pleurotom aria sp..........................................
Naticopsis af. W heeleri S wall. s) . + _
N atica  cf. nana? E ich w .......................... — — — —
N atica  cf. m inima B row n ...................... — + +
Straparollus cf. permianus King. . - — + +  1
Euom phalus sp............................................. — + +  '< —
Bellerophon  sp. 4) ......................................
Bellerophon  sp. 4) ......................................
Dentalium  (cf.) priscm n  Münst. . — — + +

Въ комплексѣ перечисленныхъ формъ ясно выражается переходвый характеръ 
разсматриваемыхъ отложевій. Съ верхней камеввоугольвой толщей онѣ тѣсно связыва- 
ются фузулинами. Phyïlipsia Grünewaldti, кораллами, A rchaeocidaris, Orthoceras и пр.; 
болыпинство брахіоподъ тѣже, что и въ швагериновыхъ горизонтахъ, но число ихъ 
сокращается. Характерно, между прочимъ, появленіе Strophalosi’ä и Beticularia clan
nyana K ing. Преобладающій элементъ фауны составляютъ конхиферы и гастроводы, 
по болыпей части мелкорослыя, иногда дочти сплошъ выполняющія породу; поверх- 
ность кремнеиыхъ желваковъ зачастую буквальво усѣява ядрами и отвечатками Ваке- 
welli’ü, M odiolopsis, Astarte, M acrodon, Edm ondi’ü, Loxonem ’%, Turbo, N atica и M ur- 
chisoni’È 5). Видовыя формы конхиферъ отвосятся во вреимуществу къ такимъ, которыя 
изъ верхнекамеввоугольвыхъ осадковъ переходятъ въ вермскіе, или одиваково свой-

х) Встрѣчаются часто и въ хорошемъ сохраненіи (Денятино).
2) Требуютъ болѣе точнаго изученія.
3) Поверхносхь раковины усѣяна бугоркаыи; встрѣчается часто (Девятино, Константиновка, мель- 

ница Барскова).
4) Преимущественно въ видѣ ядеръ.
5) Уже въ швагериновомъ ярусѣ пластинчатожаберныя и брюхоногія доминируюхъ по численности 

экземпляровъ надъ брахіоподами (за исключеніемъ Camarophoria plicata  K u t . ,  Chonetes uralica M ö ll .  
и Productus af. longispinus Sow .). В ъ  отложеніяхъ шустовско-денятинскаго типа вытѣсненіе брахіоподъ 
моллюсками другихъ отдѣловъ идетъ еще дальше; замѣчается, кромѣ того, мельчаніе Productus 'овъ и 
Orthotetes.
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ственны вермокарбововымъ и пермскимъ отложеніямъ, или, ваковецъ, спеціально харак- 
теризуютъ пермокарбонъ. Подобный же смѣшанный типъ представляетъ фаѵва брюхо- 
ногихъ; между послѣдними слѣдуетъ въ особенности отмѣтить Naticopsis a f. W heeîeri 
Sw all., Loxonem a brevis M ’ Coy, Loxonema tricincta n. sp., Loxonem a a f. rugifera  
P h ill. и Pleurotom aria cf. dimorpha K rot.

Вообще, въ шустовско-денятиескихъ доломитахъ и кремнистыхъ плитнявахъ нельзя 
не видѣть отложеній, приблизительно синхроничнымъ артинскому ярусу Пріуралья, 
отъ котораго они, впрочемъ, рѣзко отличаются по мощности, по литологическому со- 
ставу, a отчасти и по фаунѣ (отсутствіе аммоней) т). Повидимому, ближе всего стоятъ 
эти отложенія къ той доломитовой толщѣ Тимана, которую Ѳ. Н. Чернышевъ обо- 
значаетъ въ своемъ предварительномъ отчетѣ литерой a 2). Непосредствевно подсти- 
лаясь швагериновыми горизонтами, доломиты a  заключаютъ въ себѣ (совмѣстно съ 
различными другими формами) Productus c f. compressus W aag., Productus Cora d’Orb., 
D erbyia senilis P h ill., B eticu laria c f. clannyana K ing., Bakew ellia ceratophaga Schlth ., 
Solemya Phillipsiana  K ing., Loxonem ’u , Straparollus, Pleurotom aria, щитки P hïllip sïй 
и проч. По ссраведливому замѣчанію названнаго ученаго, они „занимаютъ относительно 
швагеривоваго горизонта Тимава такое же мѣсто, какъ артинская толща относительно 
верхняго горизонта каменноугольныхъ отложеній Урала“. Мы, коеечно, не станемъ 
утверждать, что нашъ „нижній ярусъ“ окско-клязминскаго пермокарбона строго со- 
отвѣтствуетъ толщѣ a  Тимана; весьма возможно, что ихъ верхвія гравицы ве совва- 
даютъ 3). Но авалогія въ смѣвѣ и типѣ отложеній во всякомъ случаѣ существуетъ, 
проявляясь съ достаточвою полнотою и ясностью.

Верхній ярусъ. Въ бассейвѣ р. Тары за доломитами шустовскаго типа слѣ- 
дуютъ: а) свѣтло-сѣрые, зернистые, сильво кремнистые известняки, обнажающіеся, въ 
видѣ широкихъ плитъ и влоскоокруглыхъ глыбъ, въ ближайшихъ окрествостяхъ с. 
Мстеры(372), и б) бѣлые или сѣровато-бѣлые, магвезистые, сл^ібогливистые и кремнезе- 
мистые извествяки, во болыпей части длотвые или ноздреватые (кавервозвые), ивогда 
трещивоватые и брекчіевидвые. Доломитистые извествяки б принимаютъ. главяое уча- 
стіе въ литологическомъ составѣ верхняго пермокарбоноваго яруса; ови выступаютъ въ 
оврагѣ около дд. Гаврихи и Навалихи (371), y села Шустова (399), д. Червоморья 
(402), с. Акинвшва (403), с. Спасъ-Ивавова (404) и вблизи Исаковской мельвицы 
(405— 406). Въ обнажевіи подъ с. Спасъ-Ивавовымъ (гдѣ, между прочимъ, хорошо 
видно общее паденіе породъ къ востоку) воздреватый извествякъ б смѣвяется в) свѣтло-

^  Какъ извѣстно, существуютъ двѣ фаціи пермокарбоновыхъ осадковъ: песчанистая, гоніатитовая, 
іі сланцево-извествяковая, лишенная назвапннхъ головоногихъ.

*) Извѣстія Геою г. Еомитета, т. I X ,  1890 г., стр. 61, 62, 66.
3) Яамъ лично представляется вѣроятнымъ, что и часть тиманской толщи ß, или н и ж н іе  горизонты 

д о л о ы и т о в а г о  иермокарбона Пріуралья могутъ соотвѣтствовать, по времениотложенія, шустовско-деня- 
тинскіімъ породамъ. Интензивность образованія осадковъ, очевидио, была гораздо слабѣе въ окско-кляз- 
минскомъ бассеннѣ, чѣмъ на Уралѣ и въ тныанской области.
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сѣрымъ, слабожелтоватыыъ, мелкозервистымъ и мелко-оолитовымъ извествякомъ, видимо 
метаморфизованнымъ, съ ыелкими кавернами *). Мощность вытевазваввыхъ породъ до- 
стигаетъ 4 слишкомъ сажевъ.

Подобные же плотные, кавернозеые или брекчіевидные известняки и доломиты, 
сопровождаемые кремнистыми выдѣленіями и гнѣздами или внѣдреніями гипса, обна- 
жаются по Волгѣ и ея притокамъ въ пучежско-балахвивскомъ районѣ, a именно: 
выше и ниже города Пучежа (582 —  584), около дд. Галашиной и Татарки (588 — 
590), y с. Крестовъ и Катунокъ (591 —  593), вблизи Василевской пристави и д. Дол- 
бениной 2), около с. Высокова на Узолѣ г), б^изъ д. Фефелихи (600) и подъ с. Шир- 
макшей (Воскресенскомъ) на рѣчкѣ того же имени (602, 603). Помимо бѣлыхъ из- 
вестняковъ, совершенно сходныхъ съ тарскиыи, здѣсь встрѣчаются еще желтые, отли- 
чающіеся болѣе мягкимъ сложеніемъ (Ширмакша). Къ сѣверу отъ с. Щирмакши мы 
наблюдали подстиланіе бѣлыхъ плотныхъ и кавернозныхъ известняковъ известково-крем- 
е и с т о й , весьма плотной, расколотой трещинами, желтовато-сѣрой породой, которую, мо- 
жетъ быть, слѣдуетъ сопоставить съ нижнимъ известковокремнистымъ толстослойнымъ 
плитнякомъ (а) с. Мстеры. Кромѣ того, близъ д. Галашиной (589) вами встрѣчены 
глыбы и куски мелкозернистаго, полукристаллическаго, розоватосѣраго, кремнеземи- 
стаго известняка.

Вывѣтриваніе известково-доломитовыхъ породъ сопровождается метаморфизаціей ихъ 
въ оетаточныя глины, преимущественно краснаго, зеленовато-сѣраго, буроватаго и пес- 
траго цвѣта. Въ бассейнѣ Тары мы встрѣчаемся сх такими глинами y д. Червоморья 
(402), a въ Поволжьи —  около сс. Ширмаквт и Высовова; что же касается лѣвобе- 
режья Оки, пересѣчевваго сѣвервой Колпью, Илемвой и Жарновкой, то вадъ плитвя- 
ками девятивскаго типа здѣсь обычво залегаетъ вестрая глинистая толща, иногда пере- 
мѣвіаввая съ глыбами и кусками изъѣдевваго доломита (193, 210); вѣроятво сюда 
же отвосится брекчіевидвая, кавервозвая, извествяковая дорода, обважеввая y Боровой 
мельницы ва рч. Колпи (161).

Органичесвіе остатки распредѣлевы весьма вераввомѣряо. На Тарѣ только въ виж- 
вихъ известково-кремвистыхъ плитнякахъ и караваяхъ (а) с. Мстеры сохравяются ко- 
раллы, къ сожалѣнію ве допускающіе болѣе точваго опредѣлевія; такими же корал- 
лами изобилуетъ кремнистая порода с. Ширмаквіи. Въ бѣлыхъ доломитахъ пучежскаго 
райова скучиваются безчислевные члевики кривоидей ( Cyathocrinus sp.) и фузулияы, 
напоминающія Fusulina m ontipara E h rb . и Fusulina Verneuili M öll.; къ вимъ дри- 
соединяются ядра беллерофововъ, Productus c f. koninckianus (V illiersi) V ern ., D ie
lasma sp. и другія, длохо сохравившіяся брахіоподы. Большее число формъ даютъ 
известково-доломитовыя вороды с. Высокова (вижегор. губ.), изъ которыхъ проф. Ама-

‘) Бослѣдній переходитъ кверху въ оолнтъ съ креынистыми включеніями (см. ниже).
2) З е м я т ч е н с к ій .  Балахиіінскіп уѣздъ. А м а л и ц к ій . Пермская спстема оксковолжскаго бассейна.
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лицкимъ указываются: Fusulina cf. m ontipara E h rb ., Fusulina  sp., криноидеи, ко- 
раллы, D ielasm a elongata S ch lth ., Productus Cancrini (cf. koninckianus?) Y ern ., Spi
r ife r  clannyanus Kg., S pirifer rugulatus Kut. (?), Strophalosia horrescens V ern., Pseu
domonotis speluncaria S ch lth ., Pecten sericeus Y ern ., Bakew ellia ceratophaga Schlth .. 
M odiola sim plicissim a  T schern ., Aïlorism a elegans Kg., Solemya biarm ica  Y ern ., 
Turbo Burtasorum  Golowk., M urchisonia subangulata Vern.

При всей отрывочности и недостаточной полнотѣ приведеввыхъ палеонтологиче- 
скихъ давныхъ, вельзя, намъ кажется, сомвѣваться, что пучежско-катунскіе фузули- 
новые и коралловые долоыиты, вмѣстѣ съ соотвѣтствующими отложеніями клязмин- 
скаго и окскаго бассейна, должны быть отнесены къ верхнему (кунгурскому) ярусу 
дермокарбона *). Они станутъ въ одну группу съ вад-артивскими известково-доломитовыми 
породами Пріуралья или толщей ß Тимана (Червышевъ). Хотя въ спискѣ проф. 
Амалицкаго больпшвство брахіоводъ, властинчатожабервыхъ и брюховогихъ ыогутъ 
быть назвавы характервыыи для пермской системы, но почти всѣ ови (за исключевіемъ 
Spirifer rugulatus? Kut.) встрѣчаются и въ пермокарбовѣ 2). На вѣроятвый паралле- 
лизмъ балахнинскаго „фузулияоваго цейхштейва“ съ известково-доломитовымъ пермо- 
карбономъ Пріуралья шги, точвѣе, съ верхяими горизонтами послѣдняго, указывалъ 
проф. Карпивскій въ своей мовографіи артинскихъ аммоней („Объ аммовеяхъ артив- 
скаго яруса, 1890  г., табл. Д), и этотъ взглядъ, вволвѣ раздѣляемый вами, паходитъ 
себѣ вовую опору въ вышеизложеввыхъ ваблюдевіяхъ по Тарѣ, дучежскому отрѣзку 
Волги и побережьямъ рч. Ширмакши. Ивтересво, между прочимъ, весьма близкое, 
прямо бросающееся въ глаза петрографическое сходство приволжскихъ и тарскихъ 
вородъ съ вріуральскими и тимаво-вычегодскими.

Мевѣе ясво геологическое зваченіе магвезистаго извествяка в с. Спасъ-Ивавова 
и розовато-сѣраго плотвозервистаго известняка д. Галашиной3). Въ спасъ-ивавовскомъ 
извествявѣ находятся отпечатки и ядра Pteurotomar’ift (тива tunstallensis Kg.), Turbo cf. 
Burtasorum  (?) Gol., M urchisonia sp., Bakew ellia c f. antiqua  Münst.; въ галашив- 
скомъ —члевики кривоидей, Turbo Burtasorum  Gol., Straparollus sp., Loxonem a a f. 
W ischerae K rot., Loxonem a  sp., Bellerophon cf. decussatus F lem ., Euom phalus sp., 
Orthoceras sp. и неодредѣлеввыя властивчатожаберныя. Какъ бы мы ни смотрѣли ва

*) По проф. Ш т у к е н б е р г у ,  нредлозкившеыу термннъ „кунгурскій ярусъ“ (Труды Геол. Ком., т. IV , 
№ 2, ст. 75—77), послѣдній обнимаетъ отложенія, лежашдя между артинскимъ ярусомъ и ыѣдистыиъ 
песчаникомъ; но включеніе сюда толщи иредставляется излншнимъ.

2) См., напр., К р о т о в а :  „Артинскій ярусъ“; его-же: „ С о л п к а м с к ій  и Ч е р д ы н с к ій  Уралъ“ (Тр. 
Геол. Еом., т. V I) и др. работы; Ш т у к е и б е р г а :  „Краткій отчетъ о паслѣдованіяхъ 1885 г .в ъ  Пермской 
губ.“ (Изв. Геол. Ком. т. V ) и „138 листъ“ (1. с.); Ч е р н ы ш е в а :  яГеол. изслѣд. въ Уфимской губ. 1885 г. 
(Изв. Геол. Ком., т. V), „139 листъ“ (Тр. Геол. Ком., т. I I I ,  № 4) и проч.

3) Батрологическое положеніе послѣдняго, къ сожалѣнію, не могло быть опредѣлено; но судя по 
нахождевію обломковъ этого извествяка въ оврагѣ, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ Волги и по отсутствію 
въ немъ фузулннъ, мы считаемъ вѣроятнымъ, что розовато-сѣрая порода репрезентируетъ горизонтъ болѣо 
верхній, чѣмъ бѣлая фузуляновая.
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эти породы, любопытно сравнить ихъ съ опиеанными Ѳ. Н. Чернышевымъ х) уфим- 
скими известняками, обнажающимися по рѣчвамъ Тюю, Сареу, Урюшу и Усѣ; на 
ноздреватые и бревчіевидные доломиты и известаяви съ верхне-пермокарбоновой фауной 
(горизонтъ a Чернышева) здѣсь палегаютъ: Ь) бѣлый или свѣтло-сѣрый, тонкозернистый 
доломитизированный оолитъ съ отпечатками Pleurotom aria и B akew ellia; с) полосчатый 
известникъ и бѣлый слоистый рухлякъ; d) ноздреватый пятнистый (брекчіевидный) и 
розовато-сѣрый, тонковристаллическій доломитъ и известняки съ ядрами Bellerophon  s p., 
Orthoceras s p , Productus, Astarte permocarbonica Tschern., M acrodon kingianum  
Y ern . и проч., —  и e) сѣрый плитняковый и пористый известпявъ, за которымъ слѣ- 
дуетъ группа пестрыхъ, мергелисто-песчанистыхъ породъ f. По условному иредполо- 
жевію Чернышева, слои е и d, какъ не содержащіе Productus Viltiersi d’Orb. и Prod. 
Cora d’Orb. (эти формы ваходятся въ доломитахъ a), a можетъ быть и часть ниже- 
лежащихъ породъ, можно считать за аналоговъ средне-русскаго цейштейва (Солигаличъ, 
Пучешъ и т. д.); но по меѣнію II. И. Кротова 2) и A. В. Н е ч а е в а 3), еѣтъ серьез- 
пыхъ основаній отдѣлять известняки съ Orthoceras отъ верхыяго пермокарбона. Свло- 
няясь болѣе къ послѣднему взгляду, мы полагаемъ возможнымъ относить спасъ-иванов- 
скій известеякъ в (повидимому сходный съ пластомъ b Чернышева) и галашинскую 
породу, заклшчающую въ себѣ (подобно уфимскому доломиту d) Orthoceras и B elle
rophon, къ отложеніямъ, увѣнчивающимъ верхнюю пермокарбоновую толщу. Оговари- 
ваемся, впрочемъ, что если оставить въ сторонѣ нѣсколько сомнителыіыя (по аалеганію) 
галашинскія глыбы и ограеичиться болѣе цѣльными разрѣзами по Тарѣ, то трудно про- 
вести опредѣленную границу между пермоварбоновыми и пермскими отложеніями.

Въ балахнинсвой буровой свважинѣ въ пермоварбону должны относиться на- 
легающіе на швагериновый горизонтъ доломитовые известняви съ кремнемъ и гипсы 
(6 1 — 73 или 76 саж.); въ сожалѣнію, они весьма слабо характеризуются съ палеон- 
тологичесвой стороеы: въ известиявахъ попадаются „неясные отпечатви пластинчато- 
жаберныхъ и гастроподъ“ “), a въ времняхъ— корненожки, возбуждающія, однако, 
сомнѣніе, дѣйствительно ли происходятъ онѣ изъ этого горизонта 5).

') Извѣстія Геол. Комит., т. V, Lc8ß r., стр. 21— 24.
2) „ К р о т о в ъ . О о л и к а м ск іГ і и Ч е р д ы п с к ін  Уралъ“. (Тр. Геол. Коы., т. ѴГ, сгр. -11-1).
3) Фауиа пермсшіхь отложевіи etc. (Тр. Каз. Общ. Ест., т. Х Х У І І ,  вып. 4, стр. 393.
4) Ш т у к е н б е р г ъ ,  1. с. стр. 5—6 (начало „каменноугольпоіг систеиы“).
“) По Ш т у к е п б е р г у ,  Fusulinella crassa M öll., Fusulinella spheroidea E h r b . ,  Fusulinella Struvei 

M ö ll. ,  Endothyra globuTus E ic l iw .,  Nodosinella sp. п др. C. H. Н икптітъ полагаетъ, что образцы породъ 
зюг.ш быгь перемѣіпаны (Каменпоуг. отлож. Подыосковн. края, стр. 79).
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Р. Пермская система. 

Рс. Известняковый комплексъ (фація).
а. Нижняя серія.

Въ основаніе отложевій пермской системы (нашего района) мы ставимъ 1) ооли- 
говые магнезистые и кремнеземистые извествяки, за которыми слѣдуютъ 2) плот- 
ные и глинистые известняки, изобилующіе брахіоподами.

1 . Н и Ж Н І Е  О О Л И Т О В Ы Е  И З В Е С Т Н Я К И  ( ß j ) .

Въ бассейнѣ р. Тары между толщей бѣлыхъ, кавернозныхъ пермокарбоновыхъ 
доломитовъ (съ сопровождающимъ ихъ мелкозервистымъ известнякомъ с. Спасъ-Ива- 
нова) и влотвыми или глинистыми брахіоподовыми известняками, типа д. Жаровъ (397) 
или с. H o b . Татарова (369), залегаютъ пористые, большею частію ясво-оолитовые, 
магнезистые извествяки, мощностью около 3 — 4 метровъ, бѣлаго, сѣроватаго или 
желтоватаго цвѣта, то мягкіе, то кремвеземистые или содержащіе вебольшія кремвистыя 
стяжевія. Батрологическое положевіе ихъ совершевво отчетливо выясвяется разрѣзами 
y с. Спасъ-Иванова, д. Ж аровъ и с. Нов. Татарова.

Къ томуже горизовту мы относимъ: свѣтложелтые, на половиву плотвые, ва по- 
ловину оолитовые извествяки с. Симанцева, открытые впервые Павдеромъ (393); 
оригивальвую породу с. Сарыева (ямы на S отъ села,— 395), состоящую изъ крас- 
воватыхъ кремвистыхъ сростковъ и желтаго, мягкаго, доломитистаго извествяка, частію 
облевающаго эти сростки, частію включевваго въ вихъ, въ видѣ рыхлыхъ гнѣздъ; жел- 
тый оолитовый известнякъ д. Михалковой (392); бѣлый магнезистый оолитъ, обва- 
ружеввый ври рытьѣ колодца ва ст. „Озеро“ Муромоковровской желѣзяой дороги (147), 
и желтый мягкій оолитъ с. Усадъ на р. Окѣ (17).

Въ бѣлыхъ оолитахъ тарскаго райова и ст. Озеро ваходятся длохо сохравившіяся 
гастроводы и пластивчатожабервыя: Loxonem ’ы, N atica , Bakewellia c f. antiqua Münst., 
Bakew ellia sulcata Gein., Astarte sp. (permocarbonica Tschern?), Modiolopsis c f. P a l
lasi Y ern ., Pleurophorus? sp., a также Geinitzella crassa  Lonsd.; брахіододы встрѣ- 
чаются въ видѣ веясво очерчеввыхъ ядеръ. Желтыя дороды с. Симавцева, Сарыева и 
д. Михалковой заключаютъ въ себѣ ядра и отвечатки гастроподъ, Modiolopsis Pallasi 
V ern ., Pecten? sp ., Bakew ellia cf. sulcata Gein., D ielasm a elongata Sch lth ., Athyris 
pectin ifera  Sow., Athyris Boyssii Le v., Spiriferina cristata  S ch lth ., Geinitzella colum
naris  S ch lth ., Geinitzella tuberosa Schlth., Polypora biarm ica Keys., Fenestella cf. 
rétiform is S ch lth ., Bhom bopora?  sp. и члевики Gyathocrinus; скучивавіемъ послѣднихъ,

Т р у д ы  Г к о л . К о м . T .  X V ,  №  2 . 21
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a равно и мшанокъ, отличаются въ особенности мягкія доломитовыя гвѣзда въ сарыевскихъ 
желвакахъ.

Относительно приволжскаго (пучежско-балахнинскаго) района мы можемъ указать 
только на слѣдующее. По имѣющимся y насъ даннымъ, въ разработкахъ близъ с. Ва- 
нисова, помимо плотнаго известняка, описаннаго П. А. Замятченскимъ и проф. 
Амалицкимъ и совершенно соотвѣтствующаго галашинскому пласту К. 0 .  Милаше- 
вича и Ѳ. Н. Чернышева,— обнажается бѣлый, мѣстами слабо-желтоватый, мягкій, 
на половину оолитовый известнякъ, занимающій, повидимому, болѣе нижнее положеніе. 
Въ немъ мы нашли многочисленные отпечатки Loxonem ’%, N atica , Straparollus, Astarte 
perm ocarbonica T sch ern ., B akew ellia ceratophaga Sch lth ., D ielasm a elongata Schlth ., 
Productus Cancrini var. a f. koninckianus Vern. и членнки криноидей.

2.  П л О Т Н Ы Е ,  ЕРЕМНЕСОДЕРЖАЩІЕ  И ГЛИНИСТЫЕ БрАХІОПОДОВЫЕ ИЗВЕСТНЯЕИ ( а2) .

Въ предѣлахъ „мстерско-выксунской известняковой ленты“ распространены 
плохные, слабо-магнезистые, нѣсколько глинистые известняки, бѣлаго, сѣроватаго и 
сѣрожелтаго двѣта, изобилующіе плоскокруглыми кремневыми стяженіями, то крас- 
новатыми, то темноцвѣтными, облеченными тонкой, бѣлой, кремнеземистой коркой. Съ 
такими именно свойствами выступаютъ они вокругъ с. Выксы (50— 62), подъ с. Бу- 
латниковымъ (194), около с. Ильинскаго и Григорова (141— 143) и y с. Мус- 
кова (120).

Въ южныхъ уѣздахъ сосѣдней Нижегородской губерніи также, какъ извѣстно, 
преобладаютъ въ брахіоподовой толщѣ плотные известняки, иногда превращенные, пу- 
темъ гидрохимической метаморфизаціи, въ разнодвѣтныя остаточеыя глины съ крем- 
нями (ардатовская рудоносная область). Съ совершенно аналогичнымъ измѣненіемъ 
первоначальной известняковой породы мы встрѣчаемъ въ вашемъ райовѣ около с. Выксы, 
на борзынскомъ рудномъ полѣ (218), въ денятинскомъ оврагѣ (210) и y с. Булатни- 
кова. Въ обнаженіяхъ по рч. Ушнѣ къ известнякамъ присоединяются слоистые извест- 
ковистые мергеля, розоваго и сѣровато-бѣлаго цвѣта, частію зернистые, ноздреватые, съ 
плоскими кремнями, частію плотные, сходные съ каменистыми мергелями пестроцвѣт- 
ной толщи (с. Мусково, 120; дер. Новленскаа, 121; уроч. Трухинка, 124). По пра- 
вому берегу Клязьмы и въ бассейнѣ р. Тары брахіоподовые горизонты представлены 
плотныыи или глинистыми известняками, сопровождаемыми въ нѣкоторыхъ пунктахъ 
тонкими прослойками зеленовато- и голубовато-сѣрой мергелистой глины. Обособлен- 
ные кремневые желваки встрѣчаются здѣсь въ нестоль обильномъ количествѣ (Нов. Та- 
тарово, 369; Жары, 397), или прямо единично (Нагорнова, 368), и тогда весь извест- 
някъ ставовится Еремнеземистымъ; известняковая порода д. Жаровъ и с. Нов. Тата- 
рова, ОЕрашенная въ густой желтовато-сѣрый цвѣтъ, издаетъ при раскалываніи легвій 
битюминозеый запахъ. По развихію глинистыхъ примѣсей и прослойковъ выдаются 
обнаженія y с. Стар. Татарова (370) и особенно y с. Спасъ-Иванова (404).
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Къ сѣверу отъ Клязьмы, y дер. Легковой (въ бассейнѣ Луха, 568), высту- 
паютъ розовато-бѣлые, магнезистые, кремнеземистые известняки, съ рѣдвими кремне- 
выми желваками и кристалличесвими выдѣленіями известковаго шпата. Провалы и про- 
вальныя озера, распространенныя въ окрестной мѣстности, указываютъ на гнѣзда и 
залежи гипса.

На стратиграфическихъ и литологическихъ особенностяхъ соотвѣтственныхъ извест- 
няковъ приволжскаго района (Пучежъ, Галашина, Долбенино, Ванисово, Балахна) мы 
не будемъ долго останавливаться; наблюденія Мурчисона, Щ тукенберга, Милаше- 
вича, Заыятченсваго, Никитина, Амалидкаго и Чернышева (см. также „Опи- 
сательную часть“, 5 8 2 — 593, 600 — 608) приводятъ къ согласному въ главныхъ чер- 
тахъ выводу, что балахнинскіе и пучежскіе известняки, подстилаемые верхнимъ пермо- 
карбономъ, представляютъ въ сущности часть смѣшанной и перемежающейся извест- 
ково-доломитовой (внизу), известняково-гипсовой и мергелистой (вверху) толщи. Въ 
нормальныхъ условіяхъ залеганія эта толща пройдена балахнинскою буровою скважи- 
ною (24— 60 саж.); будучи же выдвинута наружу, на промежуткѣ Пучежъ-Василево,—  
она является предъ наблюдателемъ изломанной и смятой, съ передвинутыми слоями 
известнява, съ наклонными и сводообразно изогнутыми пластами мергелей. Нарушеніе 
напластованія обусловлено, помимо причинъ тектоническихъ !), выщелачиваніемъ гипса, 
a можетъ быть и другихъ растворимыхъ солей.

Хотя брахіоподовую толщу овско-клязминскаго бассейна можно разсматривать какъ 
одно цѣлое, тѣмъ не менѣе было бы существенвымъ упущеніемъ игнорированіе раз- 
личій между ея нижнимъ («’ ) и верхнимъ (af) горизонтами. Къ нижнему гори- 
зовту (приблизительно соотвѣтствуетъ 5-ому горизонту проф. Амалицкаго) должны 
быть отнесены: а) времнесодержащія глины с. Денятина (210) и нижніе слои булат- 
никовскихъ известняковъ 2), залегающихъ въ непосредствееномъ сосѣдствѣ съ пермо- 
карбоновыми отложеніями; б) нижніе извествяки и известковистые мергеля с. Мус- 
вова и дер. Новленской (120 — 121); в) глинистые и кремнеземистые известняки 
д. Ж аровъ (397), Ст. и Нов. Татарова (3 6 9 — 370) и с. Спасъ-Иванова (404), 
подстилаемые оолитовымъ горнзонтомъ а г; г) известняки д. Нагорновой (368); д) крем- 
неземистые и гипсоносные известняки д. Легковой (568) и е) пучежско-балахнин- 
скіе известняки типа д. Галашиной и с. Ванисова 3). Въ южной половинѣ Нижего- 
родской губерніи представителями нижняго горизонта могутъ служить, по Амалиц- 
кому, известняки с. Дивѣева, Кременокъ, Кошелихи, Цыганской поруби (часть), Та- 
шинскаго завода и имъ подобеые.

Въ фаунѣ горизонта a “ находятся слѣдующія формы:
Productus Cancrini Y ern ., Productus a f. koninckianus Yern. ( Villiersi? d’Orb.),

Си. выше, стр. 131
2) А м а л и ц к ій . Пермская систеша, 43.
3) Ч е р н ы ш е в ъ . Пермскій известнякъ Костромской губ., 1. с. -А м а л и ц к ій ,  1. с., сгр. 171— 172.

21 *
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Aulosteges W angenheimi Y ern ., Strophalosia horrescens Y ern ., Spiriferina cristata 
Sch lth ., Spirifer rugulatus Kut., S p irifer  curvirostris Y ern ., S p irifer  sp. (a f. Schrenki? 
K e y s .) ,*  S pirifer a f. laminosus M’Coy. '), B eticu laria clannyana Kg., 'Camarophoria 
superstes Vern., Athyris pectin ifera  Sow., Athyris royssiana Keys., D ielasm a elongata 
Sch lth ., D ielasm a sufflata Sch lth . (Kg.), D ielasm a cf. sacculus M art., M odiolopsis 
P allasi V ern ., Pleurophorus costatus Brown. 2), Pleurophorus simplus Keys., M odiola 
consobrina Eichw . (sim plicissim a Tschern.), Pseudomonotis speluncaria  S ch lth ., A vi
culopecten sericeus V ern ., Pecten pusillus S ch lth ., L ed a  speluncaria Gein., M acrodon  
kingianum  Vern., M acrodon  sp. {af.  striatum ? Sch lth .), Nucula trivialis E ichw ., 
Nucula B eyrichi Sch au r., L iebea  (c f.) H ausm ani Gldf., Bakew ellia ceratophaga 
Sch lth ., Bakew ellia antiqua Münst., Bakew . sulcata Gein., * Bakew ellia parva  M.-H.,
* Bakew ellia longa Gein., Aïlorism a kutorgana Vern., A ïlorism a elegans Kg., Astarte 
perm ocarbonica T sch ern ., Edm ondia murchisoniana Kg., Solemya biarm ica Vern., 
Solemya sp., Schizodus rossicus Y ern ., Schizodus obscurus Sow., Turbo Burtasorum  
Golowk., Turbo thomsonianus Kg,, Turbo cf. obtusus B r ., Pleurotom aria tunstallensis 
Kg., *  Pleurotom aria penea  V e r n . ,*  Pleurotom aria aff.  tumida (?) M.-W., Pleuroto
m aria antrina Schlth ., Pleurotomaria sp. 3), M urchisonia biarm ica  Kut., M urchisonia 
subangulata V e r n . ,*  M urchisonia m arcouiana Gein., Loxonem a volgensis Gol., L oxo
nema Phillipsi Howse., Loxonem a  sp., N atica m inim a B r., Straparollus perm ianus 
Kg., Bellerophon cf. decussatus F lern., Dentalium  sp., *  Nautilus sp., Polycoelia pro- 
funda  Germ., Dybowskiella Lahuseni Dyb. ( =  Dybowskiella labiata?  Keys.), Geinit
zella columnaris Sch lth . —  var. ram osa , — var. tuberosa,— var. incrustans, Synocladia 
virgulacea P h ill., Fenestella retiform is Schlth ., Fenestella elegantissima E ichw ., P o
lypora biarm ica  Keys., Cyathocrinus ramosus Sch lth ., Serpula  sp. Заслуживаетъ yno- 
миванія массовое скучивавіе брахіододъ, a именво D ielasm a elongata Sch lth . и D ie
lasm a su fflata  Schlth. въ гливистыхъ известнякахъ c. Сиасъ-Иванова и Athyris pecti
n ifera  Sow.— въ девятивскихъ и булатвиковскихъ отложевіяхъ.

В е р хв ій  горизовтъ а\ соотвѣтствуетъ, въ большей или меныпей степеви, чет- 
вертому горизовту вижегородсвихъ извествяковъ проф. Амалицкаго 4). Въ предѣлахъ 
окско-клязмивскаго бассейва овъ ясво отличается отъ нижвяго горизовта въ райовѣ 
рч. Ушны и Илемны, гдѣ вся брахіоводовая толща выступаетъ совмѣстно или въ близ-

*) Формы, отмѣченныя знакоиъ *, приводятся по опредѣленіямъ проф. А м а л и ц к а г о  (Пермская 
система etc., стр. 198— 199; Матеріалы къ познанію фауны пермской системы Россіи, I ,  стр. 4).

2) Въ весьма хорошемъ сохраненіи встрѣчается въ брахіоподовыхъ извесхнякахъ ардатовскаго уѣзда 
Нижег. губ.

3)  С. Денятино; при ближайшемъ изученіи окажется, вѣроятно, тождественной съ Pleurotomaria 
saraneana S tu c k .

*) Говоримъ „въ большей иди меньшей степени“, такъ какъ точное сопоставленіе непоіныхъ и раз- 
розненныхь обнаженій представляется затруднитедьнымъ; иовидимому, и ч а с т ь  третьяго горизонта проф. 
А м а л и ц к а г о  могла бы быть присоединена сюда же.
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кихъ, сосѣдвихъ разрѣзахъ. Сюда отвосятся: а) средвіе, желтые известняки с. Му- 
свова, заключающіе въ себѣ врасноватые кремни (чѣмъ выше, тѣмъ этотъ известнякъ 
становится мягче, a креыневыя стяженія мельче); б) такіе же известняки сс. Ильив- 
скаго и Григорова на Кестромѣ, и в) верхніе слои булатвивовсваго известняка (Ама- 
лицкій, 1. с.). Къ востоку отъ р. Ови можно прослѣдить давный горизонтъ въ оврест- 
ностяхъ с. Выксы (60 — 62); по р. Тешѣ —  y с. Теплова, д. Хватовки, гор. Арза- 
маса и т. д. *); въ южвой половинѣ ардатовскаго и арзамасскаго уѣздовъ (с. Кужен- 
дѣево, Дивѣевъ монастырь, с. Кардовиль, колодецъ около с. Карива)2); по р. Сережѣ— 
y сс. Салавири и Пустыви 3); по р. Пьянѣ y с. Ичаловъ 4); въ верховьяхъ Кудьмы 
y с. Ключищъ 5) и проч. На площадн нашихъ наблюденій горизонтъ а\ харавтери- 
зуется, съ литологичесвой стороны, отсутствіемъ бѣлесыхъ и розовыхъ извествовистыхъ 
мергелей (тива д. Новленсвой и с. Мускова) и постепеввымъ ослаблевіемъ времви- 
стости по мѣрѣ приближевія въ верхвимъ ковхиферовыыъ извествявамъ. Въ фаунѣ 
его 6) замѣчается убыль въ брахіоподахъ, выражающаяся исчезновевіемъ Productus a f. 
konincManus Y ern ., Camarophoria superstes V ern ., Dielasma sacculus M art., Dielasm a 
sufflata Sch lth ., S pirifer af. laminosus M’Coy., a затѣмъ и S p irifer  curvirostris 
V ern. 7); изъ другихъ групдъ верестаютъ, между прочимъ, встрѣчаться: Edm ondia 
murchisoniana Kg., Dybowshiella, Lahuseni Dyb., Fenestella elegantissima E ichw .; де- 
ревѣсъ no числеввости эвземдляровъ вачиваетъ переходить отъ влечевогихъ къ вов- 
хиферамъ и гастроводамъ, что и продолжается crescendo въ болѣе верхвихъ горизов- 
тахъ извествявоваго вомвлевса.

Ъ.  Верхняя серія.

1. К О Н Х И Ф Е Р О В Ы В  И ГАСТРОПОДОВЫЕ ИЗВЕСТЕЯВИ (6j ).

По преимуві,еству мягвіе, марающіе, обывяовеяво оолитовые известЕяви ,  бѣлые 
или желтые, рѣже сѣроватые, вочти ве завлючающіе въ себѣ времвистыхъ стяжевій 
(или послѣдніе водадаются ввизу, во ыелви и рѣдки). Къ сѣверу отъ параллели р. 
Клязьмы ови совершевво ве встрѣчаются въ обважевіяхъ. Въ завадвой половивѣ 
72-го листа сюда отвосятся: верхвіе извествяви вы всу вск аго  „мовастырсваго“ руд-

*) А м а д и ц к ій , Пермская система, стр. 60— 62 (нижніе пласты).
2) Ibid., стр. 33, 62 — 64, 68 (н и ж н ій  извеетнякъ с. Кужендѣева).
' )  Ibid., стр. 73 —  74 (нижніе пласты).
*) Ibid., стр. 86 (н и ж н ій  известнякъ).
5) Ibid., стр. 154 — 155 (н и ж н ій  известнякъ).
6) Вообще эта фаупа сходна съ комплексомъ формъ изъ горизовта А'[ (А м а л и ц к ій . Пермская си- 

стема, стр. 195; Матеріалы къ познанію фауны пермской сисхемы etc., стр. 4 —  5).
’) Первыя двѣ формы не быди, віірочемъ, яаходимы и в ь  нижнемъ горизонтѣ ю ж н о й  половины 

нашего района.
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ника (63); извествяки колпинскаго завода на р. Окѣ (2 4 — 25); оолитовые извест- 
е я к и  по нижнему течещю р. Кутры (97); верхній желтый, стилолитовый извествякъ 
м усковскаго оврага (120); бѣлые и желтоватые оолитовые известняки д. Барановки 
на р. Ушеѣ (114); такіе же и мѣстами уплотняющіеся известняви д. Родіонихи и 
с. Станковъ на Клязьмѣ (407, 411) и, наконецъ, свѣтлосѣрые, довольно плотные 
извествяки, обнажающіеся по рч. Тарѣ, къ W отъ с. Мстеры (373).

Въ южной половинѣ Нижегородской губерніи конхиферовые известняки (второй 
и болыпая часть третьяго горизонта проф. Амалицваго) обнажаются: въ сѣверной и 
центральной части ардатовскаго уѣзда, почти во всемъ арзамасскомъ— за исключевіемъ 
южныхъ окраинъ, въ южной половинѣ княгининскаго (бассейнъ р. Пьяны) и въ южной 
части гарбатовскаго г). Широтная полоса между параллелями с, Ключищъ на сѣверѣ 
и сс. Кужендѣева и Карина на югѣ является, можно сказать, областью сплошного 
распространенія конхиферовыхъ известняковыхъ отложеній, хотя не во всѣхъ естествев- 
ныхъ разрѣзахъ онѣ видны.

Изъ окаменѣлостей, свойственныхъ названнымъ известяякамъ, опредѣлены:
D ielasm a elongata Sch lth ., Strophalosia horrescens Yern., Productus Cancrini 

V ern ., Spiriferina cristata Schlth ., S p irifer  sp., Athyris pectin ifera  Sow., Pseudo
monotis speluncaria Sch lth ., M acrodon kingianum  Y ern ., N ucula B eyrich i Schaur., 
Nucula trivialis Eichw., L ed a  speluncaria Gein., M odiolopsis Pallasi V ern., Pleuro
phorus costatus (?) Brow n., Pleurophorus simplus Keys., M odiolodon elongatum  
N etsch., M odiola ßonsobrina Eichw. (simplicissima Tschern.), Aviculopecten sericeus 
V ern ., Pecten pusillus Schlth ., * L im a  perm iana  Kg., A starte perm ocarbonica 
T schern ., Liebea H ausm ani Gldf., Bakewellia ceratophaga Sch lth ., Bakew ellia antiqua 
Münst., Bakew ellia sedgwickiana Kg., Bakew ellia sulcata Gein. (Gol.), A ïlorism a elegans 
Kg., Aïlorism a kutorgana V ern., Schizodus rossicus V ern., Schizodus obscurus Sow., 
Schizodus sp., Solemya biarm ica V ern ., Solemya c f. normalis Howse., Loxonem a 
volgensis Gol., Loxonem a P hillipsi Howse., Loxonem a cf. fasciata  Kg., M urchisonia 
biarm ica Kut., M urchisonia subangulata Vern., M urchisonia c f. lata Golowk., N atica  
minima Brown., N atica  sp., Naticopsis sp., Straparollus permianus Kg., Turbo B u rta
sorum  Golowk., Turbo thomsonianus Kg., Turbo thaylorianus Kg., Turbo cf. obtusus 
B r., Pleurotom aria tunstallensis Kg., * Pleurotom aria penea  V ern., Dentalium  sp. 
(,Speieri Gein?), Entalis sp., Geinitzella columnaris (var. ramosa) S ch lth ., Fenestella 
retiform is Schlth ., Fenestella  sp., Polypora sp., Acanthocladia sp. (no Амалицкому,
* Acanth. dubia Schlth . и *A canth. anceps Schlth.).

Общій характеръ этой фауны устанавливается слабымъ развитіемъ въ ней бра- 
хіоподъ. Число видовъ послѣднихъ сокращается— съ 15 или 16 (въ горизонтѣ а “)— до 
шести; число же индивидуумовъ обваруживаетъ еще болѣе ваглядвую развицу съ

')  А а а л и ц к ій .  Пермская еистема, стр. 56 — 92, 154 — 155, 183 — 193.



ОКСКО-КЛЯ ЗМ ИН СКІЙ  БАССЕЙНЪ. 167

известняками нижней серіи а\. Остающіяся брахіоподы встрѣчаются болѣе или менѣе 
единично; только Productus Cancrini Y ern . (некрупные экземпляры) и D ielasm a 
elongata Schlth . скопляются иногда въ нижнихъ горизонтахъ конхиферовой толщи, 
образуя даже мѣстныя прослойки (Мстера, Колпинка). Изъ видовыхъ формъ особенно 
замѣтно отсутствіе Productus a f. koninckianus Y ern ., Spirifer rugulatus Kut., Spirifer  
curvirostris Y ern ., B eticu laria  clannyana Kg., Camarophoria superstes V ern., Dielasm a 
su fflata  Sch lth . (K g ), Dielasm a cf. sacculus M art.; намъ лично не попадались также 
Aulosteges Wangenheimi Y ern . и A thyris royssiana Keys. Господствующая роль при- 
надлежитъ пластинчатожабернымъ и брюхоногимъ, причемъ въ однихъ случаяхъ тѣ и 
другія распредѣлеяы равномѣрно, въ другихъ преобладаютъ конхиферы (Колпинка), въ 
третьихъ гастроподы (Бол. Кутра). Если сравнить верхніе и нижніе известеяки по 
комплексамъ видовъ пластинчатожаберныхъ, брюхоногихъ, коралловъ и мшанокъ, 
то различіе между ними не кажется рѣзкимъ: болыпинство формъ нижней серіи пе- 
реходятъ и въ верхнюю. Характерно, тѣмъ не менѣе, что въ верхнихъ известнякахъ 
совершенео не встрѣчаются такія формы, кавъ Edm ondia murchisoniana Kg., Bellerophon  
decussatus Flem ., Polycoelia profunda  Germ., Dybowskiella Lahuseni Dyb., Synocladia 
virgulacea P h ill., Fenestella ellegantissima Eichw .; съ другой стороны, верхней серіи 
преимущественно или исключительно свойственны: M odiolodon elongatum Netsch., L im a  
perm iana  Kg., Bakew ellia sedgwickiana Kg., M urchisonia lata Gol., Loxonem a fasciata  
Kg., крупныя, гладвія N atica, Turbo thaylorianus Kg. и Acanthocladia. Общее число 
формъ, отличающихъ нижніе известняки отъ верхнихъ, достигаетъ 2 0 — 25. Мы, 
впрочемъ, не придаемъ цифровому выводу особаго значенія, такъ какъ, во-первыхъ, между 
горизонтами а\ и Ьх существуютъ переходныя звенья, a во-вторыхъ, нельзя, конечно, 
ручаться за полноту нашихъ списковъ, нельзя считать ихъ исчерпывающими фаунисти- 
ческій матеріалъ разсматриваемыхъ отложеній.

Что касается деталей отношенія мстерско-выксуескихъ (или сходныхъ съ ними 
нижегородскихъ) конхиферовыхъ известняковъ въ вышележащей пестромергельной 
толщѣ, то онѣ обрисовываются слѣдующими данными. Въ верхеемъ известнякѣ мусков- 
скаго оврага (120) мы наблюдали мѣстный прослой красааго и зеленовато-сѣраго 
мергеля, около 2 или 3 децим. мощностью; слѣдующіе за известнякомъ полосатые 
мергеля заключаютъ въ себѣ пластъ зернисто-сроствовидной, песчанисто-известковой 
породы и два прослоя желтаго, мягкаго, глинистаго известняка (безъ видимыхъ ока- 
менѣлостей). Подобные же случаи переслаиванія известковыхъ и мергелистыхъ отло- 
женій, въ горизонтѣ ихъ соприкосновенія, указываются проф. Амалицкимъ и другими 
изслѣдователями Нижегородской губерніи 5). Еще яснѣе выражена непрерывность 
осажденія известняковъ и мергелей въ правобережьи Клязьмы (407), гдѣ желтый и бѣлый

')  Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Нижегородской губ. (ест. истор. часть), т. V, стр. 29—30; т. X I I I ,  
гл. I I  (Пермская система), стр. 58, 73—74.
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конхиферовый оолитъ переходитъ кверху въ сѣроватый и розовый оолитовый рух* 
лякъ, изобилующій члениками криноидей; за горизонтомъ оолитоваго рухляка слѣдуютъ 
въ вертикальномъ направленіи полосатые и пятнистые, красноцвѣтные мергеля съ 
песчанистыми прослоями,

Такимъ образомъ, для юго-западнаго и южеаго пермскаго района нашей 
карты мы имѣемъ слѣдующій порядокъ горизовтовъ (снизу вверхъ):

Нижній оолитъ «!, налегающій на известково-доломитовый пермокарбонк
Брахіоподовые известняки а2, частію замѣщенные въ нижнемъ горизонтѣ 

розовымъ и сѣроватыыъ известковистымъ мергелемъ или сопровождаемые 
тонкими прослойками голубовато-бѣлесыхъ глинъ.

Оолитовые конхиферовые известняки Ъх, мѣстами заключающіе въ себѣ про- 
слои пестраго мергеля.

Оолитовый криноидеый рухлякъ или плотные и песчанистые мергеля съ 
мѣстяыми прослоями песчанистаго и глинистаго извествяка.

Полосатые и пятнистые ыергеля съ песками и песчаниками.

Едва-ли можетъ быть сомнѣніе, что вся эта толща отлагалась непрерывно, въ 
одномъ бассейнѣ, причемъ колебанія въ литологическомъ составѣ породъ обусловлива- 
лись временеыми и послѣдовательными измѣненіями въ условіяхъ осажденія; при 
дальнѣйшемъ общемъ обмеленіи соотвѣтственной части пермскаго моря произошла окон- 
чательная смѣна известняковаго комплекса мергелисто-песчанистымъ,

2. Модюловый г о р и з о н т ъ  (Ъ2).

Въ основаніи высокаго пестромергельнаго берега Оки y д. Базаровой (43),
с. Клина (44), с. Козмодемьянсва и пристани Жайскъ (46) и с. Болотникова (98) 
обнажаются бѣлые, мѣстами розоватые и блѣдео-зеленоватые, частію плотные, частію 
брекчіевидные или принимающіе строеніе конгломерата, и, еакоеецъ, болѣе мягкіе, 
прониквутые гипсомъ известеяки. Они буквально переполнены ядрами и отпечатками 
Modiolopsis P allasi Y ern ., къ которымъ присоединяются: M odiolopsis Teplofi Y ern ., 
Pseudomonotis speluncaria Schlth . (часто крупныхъ размѣровъ и сплошными банками), 
M odiola sp., Pleurophorus simplus (?) Keys., Bakew ellia antiqua Münst., Bakew ellia 
ceratophaga Sch lth . и другіе виды Bakew ell’iй, Schizodus rossicus Y ern ., Schizodus 
sp., Natica minima B r . (и другая, болѣе крупная форма N atica), Loxonem a volgensis 
Golowk., Loxonem a a f. Phillipsi Howse, Loxonem a  sp. J), Turbo Burtasorum  (?) 
Gol , Straparollus perm ianus Kg., особый видъ M urchisonia (мелкая форма), Geinit-

' )  Проф. А м а л и ц к ій  указываетъ изъ соотвѣтственнаго (перваго) горизонта Нижегородской губер- 
ніи Loxonema altenburgensis G e in .
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zella columnaris S ch lth . и Fenestella c f. retiform is Sch lth .; плеченогія совершенно 
отсутствуютъ. Какъ видно на разрѣзахъ y пристани „Жайскъ“, верхняя граница 
модіоловаго известняка волниста, причемъ онъ непосредственно сливается съ вышеле- 
жащимъ бѣлымъ, зеленоватымъ и свѣтлокрасвымъ мергелемъ (вижяій горизонтъ мер- 
гелистой толщи), содержащимъ тѣхъ же M odiolopsis P allasi Yern.

Выходы модіоловаго горизонта ограничиваются въ нашемъ районѣ вышеуказанной 
приовской лентой; можво было бы ожидать ихъ появленія на Клязьмѣ, къ западу отъ 
гор. Вязниковъ, но водошва древняго берега скрыта въ этой мѣстности сплошными 
оползнями. Судя же по обнаженіямъ въ Нижегородской губервіи, мы находимъ соглас- 
нымъ съ фактами слѣдующее допущеніе: известково-мергелистыя и известково-гипсовыя 
отложенія, съ массовыми скопленіями Modiolopsis Pallasi Y ern . и Pseudomonotis spe
luncaria Schlth ., простираются къ востоку и юго-востоку отъ базаровско-жайскаго 
отрѣзка Оки въ бассейны верхней Теши и Пьяны; съ особенной полвотой и ясностью 
развиты они въ побережьяхъ этой послѣдней, y сс. Анненкова, Ичалокъ и Барну- 
кова *). Разрѣзы no pp. Пьянѣ и Окѣ приводятъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, къ заключенію, что 
свита модіоловыхъ извествяковъ, гипсовъ и мергелей частію увѣнчиваетъ, частію замѣ- 
щаетъ въ названной полосѣ конхиферовые и гастроподовые известняки Ъъ связывая ихъ 
съ красноцвѣтной толщей 2). Мы склонны думать, что областью развитія модіоловаго 
горизонта отмѣчается переходъ отъ юго-западнаго м стер ско-вы всувскаго  типа перм- 
ской свиты къ ея сѣвервому пучежско-балахнинскому типу, характеризующемуся 
отсутствіемъ въ известеяковомъ комплексѣ Р° не только отложеній bL, но и болѣе 
глубокаго горизонта а\. Здѣсь ваши взгляды на отношеніе между известняковой и 
мергелистой толщей близко сходятся съ воззрѣніями проф. Амалицкаго; мы при- 
знаемъ, что по направленію къ Нижнему-Новгороду; Балахнѣ и Пучежу конхиферо- 
вые, a затѣмъ и верхніе брахіоподовые известняки выклиниваются, замѣщаясь смѣ- 
шанвой и петрографически-измѣечивой свитой — модіоловыхъ известняковъ, гипсовъ, 
глинъ, мергелей и песчаниковъ 3). Даже нижніе брахіоподовые известняки («“) пу- 
чежско-балахнинскаго района залегаютъ уже въ перемежку съ гипсами и мергелями. 
Характерно, между прочимъ, что нѣкоторые разновидности пучежскаго известняка 
обнаруживаютъ большое внѣшнее сходство съ плотнымъ, брекчіевидвымъ и гипсовос- 
вымъ извествякомъ д. Базаровой, хотя вельзя сомвѣваться въ ихъ вривадлежвости къ 
различвымъ геологическимъ горизовтамъ пермской толщи.

^  C m . y А м а л и ц к а г о  (Пермская система etc., 1. с.), стр. 57, 80 — 91; также 154 (Кдючищи на 
Кудьмѣ).

Гастроподовый известнякъ нижнсй Кут; ы выступаетъ въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ модіоло- 
вымъ известнякомъ с. Волотвикова; по направлен.го отъ верхней Теши (с. Березовка около Арзамаса) къ 
западпом дугѣ Пьяны (Ичалки, Барнуково) модіоловый горизонтъ ясно утолщается на счетъ конхиферо- 
выхъ известпяковъ.

3) См. М е р г е л и с т о - п е с ч а н ы й  к о м п л е к с ъ .

Тртды гвол. Ko*, т. хт, J4* а. 22
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P .  Мсргелисто-иесчаный комплексъ (фація).

Ha непосредственномъ продолженіи восточнаго крыла о к с е о - к л я з м и н с к о й  дуго- 
образной (известняковой) сѣдловины литологическій составъ пестромергельнаго ком- 
плекса отличается наибольшей простотой. Въ правобережьи Клязьмы, между с. Мсте- 
рой и Станками (4 0 7 — 412), ва оолитовый конхиферовый известнякъ Ъи или на тѣсно 
связанный съ нимъ оолитовый криноидный рухлякъ, налегаютъ пятнистые, красно- 
цвѣтные и синевато-бѣлесые мергеля, то плотные, то песчанистые, толщиною всего 
въ нѣсколько метровъ; обыкновенно внизу замѣчается еще немощный, прерывистый 
песчаный горизонтъ (0,7 м.), съ округлыми плитками мергелистаго песчаеика и вы- 
клививающимися прослойками конгломерата (407). Тотъ же типъ представляетъ мер- 
гелистая толща въ выксунскихъ и сосѣднихъ съ ними побережьяхъ Оки; и здѣсь 
она состоитъ по преимуществу изъ красныхъ и синевато-бѣлесыхъ, пятнистыхъ, 
нерѣдко песчанистыхъ мергелей, мощностью около 6 метровъ, сопровождаемыхъ пре- 
рывистыми песчаными слоями, съ плитками мергелистаго песчанина (60 —  68, 72, 
74, 17 — 20, 24 —  27, 201 — 206). Алебастра эти мергеля не содержатъ, но часто 
заключаютъ въ себѣ слойчатыя пластинки и пленки палыгорскита. Въ той же по- 
лосѣ, на перевалѣ между Окой и Клязьмой,— y с. Голышева (140), д. Исаковой 
(145), с. М ускова (120), д. Барановки (114), д. Рамешекъ (198), и проч.— 
пестроцвѣтныя отложенія выражены мергелями, то пягнистыми, то полосатыми, не- 
рѣдко изобилующими палыгорскитомъ; какъ замѣчено выше, они переслаиваются ыѣстами 
съ мягкимъ, глинистымъ, или съ зернисто-сростковиднымъ, песчанистымъ известнякомъ 
(с. Мусково, д. Рамешки, гор. Муромъ).

Въ приокскомъ районѣ, гдѣ развиты вышележащія юрскія отложенія, мы часто 
наблюдаемъ превращевіе пятнистыхъ мергелей въ голубовато-бѣлесыя и красныя, мер- 
гелистыя, рудоносныя глины, сопровождаемыя расщепленными пластинками или плен- 
ками палыгорскита, прослоями пестрыхъ и зеленовато-бѣлесыхъ песковъ, плитками мер- 
гелистаго песчаника и „булычемъ“, т.-е. плотнымъ, оруденѣлымъ песчаникомъ и кон- 
гломератомъ [63 — 66, 72, 74, 201 , 206 г)].

Начиная, примѣрно, отъ с. Станковъ на Клязьмѣ (пунктъ, около котораго ооли- 
товый известнякъ Ъх перестаетъ показываться въ обнаженіяхъ) и отъ окрестностей 
гор. Мурома на Окѣ, типъ пестроцвѣтной толщи мѣняется. Она достигаетъ, во-1-хъ 
гораздо болыпей мощности, быстро возрастающей къ нижнеокскому и гороховецкому 
плято: въ правобережьи Оки, y с. Клина (44), Ж айска (46), д. Курмыша (49 — 
50) и далѣе по направленію къ Горбатову и Нижнему-Новгороду,— и въ правобережьи 
Клязьмы, y гор. Вязниковъ (416), д. Слукиной (427) и гор. Гороховца (429),

’ ) См. П о л е з н ы я  и с к о п а е м ы я .
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общая толщина пестроцвѣтныхъ породъ измѣряется уже десятками саженъ. Bo-2-хъ, 
съ увеличевіемъ мощвости, весчаво-мергелистый комвлексъ дифферевцируется, стано- 
вится разнообразнѣе и сложвѣе по составу. Въ вертикальномъ направленіи онъ дѣлится 
на двѣ петрографическихъ серіи: a ) нижнюю и Ъ) верхнюю *). Нижвяя, болѣе мощная, 
серія состоитъ изъ а) плотныхъ, красвоцвѣтныхъ и радужныхъ мергелей съ палы- 
горскитомъ; б) толстослойныхъ гипсово-мергелистыхъ или известковистыхъ песчаниковъ 
и в) алебастровъ, залегающихъ слоями и гнѣздами или смѣшивающихся съ мергелемъ. 
Въ составъ верхней серіи входятъ по преимуществу рыхлые, пестрые, оранжевые 
и красновато-сѣрые песви (горизонтъ грунтовыхъ водъ) съ плитами и стяженіями мер- 
гелистаго песчаника и конгломерата; они подстилаются полосатыми мергелями 
и покрываются пестрыми мергелистыми глинами *). Увеличеніе мощности идетъ 
не только по направлевію вверхъ, ва счетъ развитія серіи Ъ, но и по ваправленію ввизъ, 
чрезъ утолщевіе серіи а, вижвяя гравица которой все глубже и глубже уходитъ 
подъ уровевь Ока и Клязьмы. Буревія, дроизводившіяся въ вослѣдвіе годы въ ярма- 
рочвой части Нижяяго-Новгорода, показали, что при сліявіи Оки съ Волгою мергеля 
(безъ извествяковыхъ дрослоевъ) продолжаются въ глубиву во меньшей мѣрѣ ва 15 са- 
жевъ ниже уроввя вазвавныхъ рѣкъ, т.-е. приблизительво такъ же, какъ въ Балахвѣ.

Мовщое развитіе вижвей серіи Р да находится въ тѣсвой связи съ соотвѣт- 
ствевными измѣвевіями въ извествя ковомъ комдлексѣ пермской толщи. Слѣдя за 
дестроцвѣтвыми и извествяковыми породами по Клязьмѣ и Окѣ, мы ясво видимъ, 
что ввизъ по течевію (къ сѣверо-востоку отъ окскоклязыивской сѣдловивы) варал- 
лельво идутъ слѣдуюві,ія геологическія модификаціи: 1) исчезаютъ изъ обважевій 
конхиферовые извествяки Ьі, 2) вестромергельвыя отложевія утрачиваютъ мстерско- 
выксувскій (или мусковскій) типъ, усложняются и дифферевцируются; 3) ва Окѣ 
обваруживаются модіоловые гидсовосвые известняки и модіоловые бѣлесые и свѣтло- 
красвые мергеля; и ваковецъ 4) модіоловые извествяки перестаютъ воказываться 
въ разрѣзахъ, a серія Р 9а утолщается квизу, сопровождаясь мощвыми залежами 
алебастра и гипсово-мергелистыми весчавиками. Жайскіе красвоцвѣтные рухляки 
съ Modiolopsis Pallasi Y ern . мы должвы разматривать, какъ элемевтъ или часть 
той же толщи Р да, отъ которой они ве отдѣлимы ни литологически, ви стратигра- 
фически (см. разрѣзъ 4 6 ),— какъ ве отдѣлимы, съ другой сторовы, и отъ модіоловаго 
известяяка. Подъ с. Павловымъ, въ вижвей части обважевій ва рч. Тарвѣ, проф. 
Амалицкій яаблюдалъ 3): плотвые сѣрые, съ красвыми и бѣлыми прослойками, извест-

' )  Въ предварительвыхъ отчетахъ мы разчленяли верхній „отдѣлъ“ (серію) на два (Извѣстія Гео.т. 
Комит., т. V II, стр. 98, и т. I X ,  стр. 160).

2) Названныя двѣ серіи можно различить не только въ разрѣзахъ no pp. Клязьмѣ и Окѣ, но и въ 
менѣе цѣльныхъ обнаженіяхъ въ области нижиеокскаго плято (см., нанр., 86, 8 7 ,8 8 ,8 9 ) . Въ схемѣ, данноГі 
для окско-волжскаго пестромергелыіаго комплекса проф. А м а л и д к и м ъ , нашей серіи a соотвѣтствуютъ 
горизонты Е , I)  и С (Ci), a серіи Ъ горизонты В, A  и, повидимому, верхняя часть С (Си).

•’) Ibid., стр. 102.

2 2 *
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ковистые и песчанистые мергеля, содержащія гипсовые включенія,— песчанистый, голу- 
бовато-свѣтлосѣрый, вровиквутый гипсомъ известнякъ,— и мощную залежь гипса, вы- 
ступающую на окскомъ бичевникѣ. По описанію того-же изслѣдователя, нижнюю по- 
ловину праваго берега Окн y с. Чубалова (между Павловымъ и Горбатовымъ, ближе 
къ послѣднему) слагаютъ голубовато-сѣрые и красвые известково-гивсовые песчавики, 
весчавистые извествяки, рыхлые марающіе известяяки, плотвые мергеля и гивсы; въ 
сѣромъ ковкреціоввомъ весчавикѣ, отвосящемся къ этой толщѣ, содержатся M odiolop- 
sis’u (?), Solemya (?), M acrodon kingianum  Y ern . и M acrodon Dokutschajewi Amal., 
совмѣстно съ представителями родовъ N ayadites (Palaeoanadonta) и Palaeomutela х). 
У  Чубалова уже вѣтъ плотвыхъ и брекчіевидвыхъ модіоловыхъ извествяковх, типа 
с. Жайска или д. Базаровой; толща Р„, вавротивъ, развивается здѣсь сильвѣе, ея 
литологическій составъ развообразаѣе, a въ фаувѣ вачиваютъ вреобладать „автрако- 
зиды“. Все это согласуется съ предположеніемъ, что чѣмъ дальше къ сѣверу, тѣмъ 
глубже модифицируется дермская свита вашего бассейва, тѣмъ рѣзче проявляются 
измѣвевія въ условіяхъ мѣстообитавія оргавизмовъ и образованія осадковъ.

Что касается серіи Р І, то ва Клязьмѣ мы встрѣтили въ вей: ядра и отде- 
чатки N ayadites Castor E ichw . и N ayadites cf. rhomboidea N etsch .— въ песчавикѣ 
с. Никола-Быстрицы (424); B aird ia  sp. (P yrrae  Eichw?) и Estheria  sp. —  подъ.Вяз- 
виками (416); чешуйки Palaeoniscus — тамъ же и близъ гор. Гороховца (426); кости 
ящеровъ и куски древовидныхъ растеній, частію подобвыхъ каламитамъ, частію отво- 
сящихся къ A raucarites и Arthropitys — близъ гор. Гороховца (426).

ГГесчаво-мергелистая толща вучеж ско-балахвивскаго Поволжья вся цѣликомъ 
должва быть отнесева къ нижвей серіи Р 9а. Въ этомъ васъ убѣждаютъ какъ 
условія ея залегавія (въ связи съ орографическимъ характеромъ мѣстности), такъ и 
окамевѣлости, найденвыя въ катувскихъ песчавикахъ проф. В. П. Амалицкимъ 2); 
среди вихъ ваходятся, между прочимъ, Garbonicola (Anthracosia) carbonaria Bronn. 
(Gldf.), Carbonicola (Palaeomutela), близкая къ stegocephalum  Gein. (Carb. substegoce- 
phalum  Amal.) и N ayadites (Palaeoanadonta) bicarinata  Amal., характеризующія въ 
восточвой области Россіи виж вія красвоцвѣтвыя породы. Приволжскую вестромергель- 
вую толщу слагаютъ (сверху ввизъ): радужвые мергеля съ врослоемъ бѣлаго воздре- 
ватаго известняка, содержат,аго слѣды вовхиферъ; розовато-сѣрые и вестрые вески

*) А м а л и ц к ій . Пермская система etc. (1. с.), стр. 103—104. О нъ-ж е. 0  возрастѣ яруса пестрыхъ 
иородъ (Труды Сііб. Обіц. Е сг.,  т. X Y I I ,  1886 г.), стр. 14— 22; табл. I, фиг. 4 ,5 ,7 ,1 5 ,  1 6 ,1 7 ,1 8 .M acrodon  
kingianum  Ѵ е г п .  и Solemya biarmica Y e r n .  указываются проф. А м а л и ц к и м ъ  изъ модіоловыхъ извест- 
вяковыхъ отложевій Нижегородской губерніи.— A. В . Н е ч а е в ъ  выражаешъ, варочемъ, сомнѣніе въ цріг- 
вадлежности къ роду Modiolopsis и Pleurophorus формъ, описанныхъ А ы а л и д к н м ъ  — изъ лесчаниковъ 
Чубалова, Горбатова п Нпжняго-Новгорода— иодъ назвавіемъ Clidophorus Pallasi V e r n .  var. littoralis и 
Clidophorus simplus K e y s .;  сомнѣнія эти раздѣляемъ и мы, въ особенности относительно экземиляровъ, 
ивображенныхъ (1. с.) на фиг. 1, 2, 3 и 6.

2) Пермская система, 1. с., стр. 167.— Матеріалы къ познааію фауны и пр.; таблица окаменѣлостей.
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(иногда сопровождаются песчано желѣзистыми сростками), переходящіе въ песчаникъ и 
конгломератъ съ „аптракозидами1', чешуйками рыбъ и растительными остатками; раз- 
ноцвѣтные гипсово-мергелистые песчаники, глины и мергеля, то плотные, то песчани- 
стые или даже мелкогалечные, съ гнѣздами и прослоями гипса и известеяка. Послѣд- 
нюю, смѣшаеную часть толщи, въ которой мы видимъ горизонтъ соприкосновенія ниж- 
нихъ известняковыхъ отложеній съ нижними песчано-мергелистыыи, слѣдуетъ считать 
вмѣстилищемъ соляныхъ ключей, доставившихъ Балахнѣ старинную извѣстность.

Продолженіе песчано-мергелистаго комплекса къ западу прослѣжено нами до 
окрестностей Владиміра и Судогды. На пространствѣ между Волгою и рч. Уводью со- 
ставъ и послѣдовательность породъ близко напоминаютъ пучежско-балахнинскій типъ: 
съ нимъ безъ труда сопоставляются обнаженія красноцвѣтныхъ мергелей по рч. Ячменю 
(5 9 4 — 596), усольскіе соляные ключи по Уводи (530), гипсы и известняки въ бас- 
сейнѣ Луха (Легкова, 568). Пески и песчаники, открывающіеся на р. Тешѣ (543, 548, 
549, 551, 552) и въ районѣ рч. Шижегды (537) соотвѣтствуютъ, вѣроятно, среднимъ песча- 
нымъ горизонтамъ пучежско-катуеской толщи. Въ наиболѣе западной или, точнѣе, сѣ- 
веро-западной полосѣ 72-го листа (Судогда— Владиміръ— Шуя) пермскіе известняки 
нигдѣ не обважаются. Весьма возможео, что известняковый комплексъ совершенно вы- 
клинивается въ эту сторону, вытѣсняясь мергелисто-песчаными (прибрежными?) отло- 
женіями. Безспорное доказательство отсутствія известняковъ могли бы дать буровыя 
скважины, еслибъ таковыя были заложены гдѣ-нибудь въ назваеной полосѣ; но инте- 
ресно, во всякомъ случаѣ, что на Клязьмѣ, къ западу отъ Коврова, ваблюдаются вы- 
ходы швагериновыхъ плитняковъ (с. Любецъ) почти въ непосредственномъ сосѣдствѣ 
съ полосатыми мергелями и песчаниками (д. Суханиха, 324). Комбинируя рядъ обна- 
женій въ клязминскомъ бассейнѣ между меридіанами Владиміра и Коврова J), прихо- 
димъ къ такому сводному разрѣзу:

Красные и синевато-свѣтлосѣрые мергеля и мергелистыя глины (с. Патакино). 
Пестрые пески съ мергелистыми песчаниками (д. Куницына, с. Патакиео, 

Второво).
Краснодвѣтные и полосатые мергеля, то плотные, мѣстами изобилующіе палы- 

горскитомъ, то песчанистые, переходящіе въ мергелистые и известко- 
вистые песчаники (с. Спасъ-Купалищи, Патакиео, Афоеина, Суханиха, 
Лемешокъ, Суровня).

Соленосныя породы? (с. Усолье).
СР  и С3. Пермокарбоновыя (сильноразмытыя) доломитово-кремнистыя породы 

на южной Колпи и швагериновыя на Клязьмѣ.

Красно-

цвѣтная

толща.

т о

ѵ) С. Суровня (279), Леяешокъ (280), Левинскій плесъ и „Ключево“ (307, 310), с. Сиасъ-Купалищи 
(311— 312), ст. „Второво“ (316), с. Патакино (317—320), д. Суханиха (324), д. Степаново (334), д. Афонина 
(343), с. Любедъ (325), с. Усолье на Уводи (530) и ироч.
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Что песчано-мергелистыя отложевія не простираются далеко е ъ  западу отъ Вла- 
диміра, это доказывается буровою скважиной въ Орѣховѣ-Зуевѣ; пройдя 50-метровую 
толщу ваносовъ, волжскихъ песчаниковъ и юрскихъ глинъ, послѣдняя углубилась въ 
бѣлый, пористый; частію кремнистый известнякъ, переполненный отпечатками Fusulina  
c f. Verneuli Möll. (вѣроятно, гжельсвій ярусъ *). Западная граница красвоцвѣтныхъ 
породъ проходитъ, слѣдовательно, отъ судогодско-владимірскаго райоеа къ Весье- 
гонску и Устюжнѣ 2); около Устюжеы эти породы, также заключающія въ своемъ 
нижнемъ горизонтѣ соляные ключи, повидимому, непосредственно налегаютъ на отло- 
женія съ Spirifer mosquensis F isch ., a пермскій известнякъ, и притомъ известнякъ 
нижній, соовѣтствующій пучежскому, выступаетъ восточнѣе, y Кирилова.

Косвемся теперь нѣсколько ближе вопроса о ыѣстѣ, занимаемомъ пермскими 
известняками и песчаномергелистыми породами нашего района въ общей свитѣ перм- 
скихъ отложеній Россіи 3).

Какъ показываютъ ваблюденія въ окско-клязминскомъ бассейнѣ и въ сосѣдней 
части Нижегородской губерніи, строеніе пермской систеыы этихъ мѣстностей характе- 
ризуется слѣдующими главными чертами:

Во-первыхъ, на бблывей части указанвой территоріи за извествяково-доломито- 
выми отложеніями пермокарбона (СР) слѣдуютъ извествяковыя же пермскія (Р с), 
смѣняющіяся затѣмъ пестроцвѣтными породами. Дѣленіе пермской толщи на два комп- 
лекса: вижній, известняковый. и верхній, песчаномергелистый, существенно отличаетъ 
навіу область отъ тѣхъ восточвыхъ райововъ перми, въ которыхъ свита данной системы 
слагается изъ а) нижвяго песчаноглинистаго и песчавомергелистаго комплекса Р и 
Ь) средвяго, мергелисто-известняковаго Рг и с) верхвяго мергелисто-песчанаго Р 3 (и 
РТ?). Извѣстно, одвако, что уже въ западвой половивѣ Казанской губервіи вижняя

J) С. Н и к и т и н ъ .  Обпіая геологическая карта Россіи, листъ 57 (Тр. Геол. Ііом., т. V, № 1), стр. 130.
2) С. Н и к и т и н ъ . Общал геол. карта Россіи, листъ 56. (Тр. Геол. Ком., т. I, № 2), çtp. 44—48.
3) Новѣйшій обзоръ иермской системы восточной половпны Россіи данъ въ послѣдней работѣ A. В. 

Н е ч а е в а :  Ф а у н а  п ер м с к и х ъ  о т л о ж е н ій  в о с т о ч н о й  п о л о сы  Е в р о п е й с к о й  Р о с с іи  (Труды Казан- 
скаго Общ. Естествоиспыт., т. X X V I I ,  вып. 4. 1894 г.). Обработка нашего матеріала была почтіі закоичена 
ко времени выхода изг печати названнаго монографическаго изслѣдованія, почему мы не могли восиоль- 
зоваться имъ въ той* мѣрѣ, въ каком это было бы желательно. Между прочимъ, относительно пермской 
известняковой толщи Нижегородской губерніи A. В . Ы е ч а е в ъ  высказывается въ томъ смыслѣ, что „трех- 
члениое дѣлевіе ея, предложенное (въ 1883 г.) В . Д о к у ч а е в Ы ы ъ  и Н. С и б и р ц е в ы м ъ  и припятое П. З е- 
ы я т ч е в с к н м ъ ,  a  въ общихъ чертахъ также и В. А м а л и ц к н м ъ , представляется наи^олѣе соотвѣтствую- 
щимъ наблюдавшиыся фактамъ; эти три члена совершенно аналогичны и въ общемъ, конечно, синхро- 
ничны тремъ отдѣламъ цехштейна востока Россіи“ (стр. 436). Что касается насъ, то тецерь, послѣ работъ 
проф. А м а л и ц к а г о  п послѣ наблюденій въ районѣ Окн-Елязьмы и пучежской Волгн, мы не считаемъ 
возможнымъ придерживаться вовсей  цѣлости сгараго, п р е д в а р и т е л ь н а г о  дѣленія и толкованія нижего- 
родскаго известняковаго комилекса.
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красноцвѣтная толща Рі замѣщается известняками и ангидритами '), и мы считаемъ 
болѣе чѣмъ вѣроятнымъ, что на всемъ пространствѣ, очерченномъ съ запада окско- 
клязминской сѣдловиной, a съ востока (послѣднее приблизительно) казанскимъ отрѣз- 
камъ Волги мѣсто этой толщи занимаютъ чисто морскія, известняковыя и известково- 
гипсовыя отложевія.

Во-вторыхъ, для южеой и юго-западной части нашей карты необходимо отмѣ- 
тить малую мощпость пермскихъ известняковыхъ осадвовъ, какъ брахіоподовой, такъ 
и коехиферовой серіи. Особенно сжаты они въ заыадной, мстерско-выксувской полосѣ, 
гдѣ на весь комвлексъ Р с, не содержащій въ себѣ еи гипсовъ, ни известковистыхъ 
песчаниковъ, a почти одни только извествяки и мѣстами известковистые или глинистые 
мергеля, приходится не болѣе 8-10  саженъ. Чѣмъ дальше къ востоку, тѣмъ мощность 
соотвѣтственныхъ напластованій прогрессивно возрастаетъ: въ Нижегородской губервіи, 
въ бассейнѣ pp. Пьяны и верхней Теши, на толщу Р° нельзя положить меньше 15 са- 
женъ, a въ казанскомъ или самарскомъ Поволжьѣ одинъ брахіоподовый „отдѣлъ“ средне- 
пермскаго комплекса Р а, получающій сложный и разнообразный составъ (извествяки, 
доломиты, мергеля, известковистые песчаниви, гипсы и проч.), далеко превосходитъ по 
мощности всю мстерско-выксунскую толщу Р°. Интензивность отложенія известкови- 
стыхъ осадковъ, очевидно, ослабѣвала къ западу и, такъ сказать, достигла minimum’a 
въ той мѣствости, гдѣ пермскій известняковый комвлексъ, благодаря сѣдловинному 
поднятію (окско-клязминская складка) выступилъ лентообразно наружу. Переваливъ за 
сѣдловину, е ъ  Судогдѣ и Владиміру, мы уже вовсе не встрѣчаемъ пермскихъ известняковъ.

В ъ  третьихъ, какъ для сѣверо-западной, такъ и для всей сѣверной половины 
нашего района слѣдуетъ допустить измѣееніе въ петрографическомъ (и фаувистиче- 
скомъ) характерѣ пермскихъ отложевій не только по вертикальному, но и по гори- 
зонтальному направлеаію. Прослѣдить это измѣвеніе во всѣхъ деталяхъ, точно и 
подробно сопоставить отдѣльные горизонты известняковой холщи съ параллельеыми имъ 
гипсово-мергелисто-песчаными, представляется— на нашъ по крайней мѣрѣ взглядъ— 
затруднительнымъ. Затрудненія проистекаютъ а) отъ сокрытія известняковыхъ и наи- 
болѣе глубокихъ пестромергельныхъ горизонтовъ подъ уровнемъ Клязьмы, Оки и Волги, 
въ районѣ Вязниковъ, Горбатова и Нижняго-Новгорода; б) отъ различій въ ихъ составѣ 
и мощности и в) отъ спорадическаго, далеко не повсемѣстнаго и не сплошнаго нахож- 
денія въ песчано-мергелистыхъ породахъ окаменѣлостей, причемъ большая часть мол- 
люсковъ относятся къ инымъ типамъ, чѣмъ организмы, населяющіе известняки; общія- 
же формы (какъ M odiolopsis Pallasi Y ern ., Macrodon kingianum  Y ern . и др.) поль- 
зуются весьма широкимъ вертикальннмъ распространеніемъ въ пермской известняковой 
толщѣ. Въ ясныхъ и достаточпо полныхъ обнажепіяхъ ыы наблюдаемъ по преимуществу

*) Ш т у к е н б е р г ъ .  Буровал скважина въ окрестностяхъ Казани. ІІриложеніе къ протоколамъ за- 
сѣданій Казан. Общ. Е ст .,  № 141.— Н е ч а е в ъ ,  1. с., стр. 429—431.
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начало модификаціи известняковаго комплевса— въ модіоловоыъ горизовтѣ клинско- 
ичалвовсвой полосы, и çh конецъ — въ дучежсво-балахнивсвомъ Поволжьѣ, гдѣ только 
самый нижній горизонтъ пермсвой свиты сохраняетъ (и то не вполнѣ) известняковый 
составъ и соотвѣтственеую фауву. Но, кавъ указано выше, болѣе чѣмъ вѣроятво, что 
модифивація идетъ послѣдовательно, захватывая въ полосѣ Павлово-Горбатовъ про- 
межуточные горизовты извествяковаго комплекса; палеонтологическія изслѣдованія проф. 
Амалицкаго даютъ, во всякомъ случаѣ, серьезныя основанія въ пользу вослѣдвяго 
допущенія.

Въ общемъ, строеніе пермской сиетемы, по ваііравлевію отъ мстерско-выксунской 
ленты къ балахвивскимъ побережьямъ Волги, можетъ быть представлено прилагаемымъ 
здѣсь (ва слѣд. страницѣ) схематическимъ чертежомъ.

Если эта схема вѣрва— a мы полагаемъ, что ова близка къ дѣйствительвости,— 
то вижвяя серія (Р^) пестроцвѣтвой толщи должва считаться соотвѣтствующею, 
въ развыхъ ея частяхъ, ковхиферовымъ и брахіоподовымъ отложевіямъ извествяковаго 
комвлекса, вплоть до пучежскаго или вависовскаго горизовта; отдѣлъ будетъ тогда 
представлять отложевія, батрологически болѣе верхвія, чѣмъ ковхиферовый извествякъ Ъи

Добавимъ къ сказаввому, что вучежско-балахвивскій тидъ перми, характеризую- 
іційся преимуществевнымъ развитіемъ мергелистой фаціи, въ уіцербъ извествяко- 
вой, выраженвой одвимъ вижвимъ горизовтомъ а аѵ — расвространяется въ соот- 
вѣтствеввой меридіональвой полосѣ ва сѣверъ, къ Солигаличу, Тотьмѣ и Кирилову *). 
Въ окскоклязмивскомъ и волжскооксвомъ бассейвѣ, тавъ свазать, сходятся два типа 
пермсвой системы, изъ воторыхъ одивъ, для вашего райова южвый, ваправляется 
сюда отъ Казави, a другой, сѣвервый, отъ Шевсвы, Суховы и Костромы.

Изъ элемевтовъ вашего извествявоваго вомплевса Р с слабѣе врочихъ обрисо- 
вываются, особевво съ фаувистичесвой сторовы, виж віе магвезистые и кремвеземи- 
стые оолиты а и поврывающіе верхвій отдѣлъ извествоводоломитоваго перыокарбова. 
По батрологичесвому доложевію ови сворѣе всего могли бы быть сопоставлены съ 
тавими извествявовыми и извествово-гипсовыми горизовтами сѣверовосточвой или восточвой 
верми, кавъ толща y  Тимава (вѣроятно, часть послѣдвей), соотвѣтствующія ей отложевія 
во Кулою и Пивегѣ и верхвіе слои с. Гамова и Бавваго въ оврествостяхъ Еувгура 2).

*) Отпоснтельно пучежскаго и солнга.шчскаго извествяка мы раздѣляемъ взглядъ Ѳ. Н. Ч е р н ы -  
ш ева  (Пермскій известшікъ Костромской губерніи). Мнѣніе A. В . Н е ч а е в а ,  сближаюіцаго солигаличскій 
известнякъ съ в е р х н и м ъ  отдѣломъ цейхштейна востока Россіи (Фауна пермскихъ отложеній etc., стр. 
442—443), намъ кажется поспѣшнымъ, такъ какъ бо.іыішнство формъ, на которыхъ основываетъ авторъ 
свой взглядъ (Modiolopsis Pallasi, Pseudomonotis speluncaria, A starte permocarbonica, Leda speluncaria, 
Bhynchopora G-einitziana) встрѣчаются, какъ извѣстно, и въ пермокарбогіѣ; распространеніе жс въ нагаей 
пермской толщѣ Bellerophon’овъ и N autilus’о ъ ъ  еще недостаточно изучено.

а) Ѳ. Ч е р н ы ш е в ъ . Тиманскія работы 1889 г. Изв. Г е о і.  Комит., т. I X ,  стр. 62—63.— Г р е в п н г ъ .  
Путешествіе на полуостровъ Канннъ (и заключительная статья Ѳ. Ч е р н ы ш е в а ) .  ІІриложеніе къ L X V I I I  
тому Записокъ Сдб. Академіи іНаукъ, 1891 г., № 11, стр. 6, 35—36, 62—63.—П. К р о т о в ъ .  Яѣсколько
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нукова.

Подоса Вязниковъ, Гороховца, Павюва, 
Чубалова, Горбатова, Нижняго-Новго- 

рода etc.

Область д. Легковой, г. Балахны, 
Катунокъ, Ванисова, Пучежа etc.

П е р м с к а я
система.

1. К а м е н н о у г о л ь н а я  система (известняки, доломиты, кремни).
2. П е р м о к а р б о н ъ  (доломиты, кремнистые плитняки, гипсы).
3. Нижніе оолиты (<%) и брахіоподовые извесхнякн а®.
4. Брахіоподовые известняки а||.
5. Конхиферовые известняки Ъх.
6. Модіоловый (известково-гипсово-мергелистый) гориаонтъ.
7. Мергелистая толща р да (мергеля, гипсы, гипсовые, известовистые

и мергелистые песчаники).
8. Мергелистая толща р\ (пески, песчаники, мергелистыя глины).
9. Послѣтретичныя отложенія.

Известняковый комплексъ Р с.

Песчаномергелистый комплексъ Рв.

юсо

Мергелистыя глины. Мергеля. Гшісы. Пески и песчанпки. Модіоловый горизонтъ.

gïïïïï|| Предполатаемая еинхроничность извествяковыхъ и мерге.іистнхъ осадковъ. 

0 —0. Уровень р. Оки.

М. Пучежско-катунскій подъемъ известняковъ.
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Неполнота имѣющихся въ нашемъ распоряженіи палеонтологическихъ данныхъ не 
позволяетъ рѣшить этотъ вопросъ въ болѣе опредѣленномъ и положительномъ смыслѣ; 
но, какъ видно изъ предлагаемой таблицы, окаменѣлости, собранеыя въ оолитахъ аг, 
не противорѣчатъ указанной приблизительной параллелизадіи.

Нижніе оолиты ах 
окско-клязминскаго и 
пучежскаго района:

Толща y Тимано- 
вычегодской области:

Известняки и гипсы 
Кулоя:

Верхніе известняки 
и гипсы с. Гамова и 

Баннаго:

Polypora Ыагтіса 
K e y s .,  Geinitzella 
crassa Londs., G ei
nitzella columnaris 
S ch lth ., Fenestella  
retiform is  S ch lth ., 
Bhom bopora? s p ., 
Cyathocrinus s p ., 
D ielasm a elongata 
Sch lth ., S piriferin a  
cristata S c h l t h . ,  
Athyris pectin ifera  
Sow., Athyris Boys- 
sii Lev., Productus 
Cancrini var. (af. ko- 
ninckianus) V e r n., 
Bakew ellia antiqua 
Mil ns t., Bakew ellia  
ceratophaga Schlth., 
Bakew ellia c f. sulcata 
G e in .,  M odiolopsis 
P allasi У  er n., Pecten? 
sp., Astarte permo- 
carbonica T schern ., 
N atica  sp., Strapa- 
rollus, Loxonem a 
(много гастроподъ).

Polypora biarm ica  
K e y s . ,  Geinitzella 
crassa  Londs., G ei
nitzella columnaris 
S c h l t h . ,  D ielasm a 
elongata S c h l t h . ,  
D ielasm a uralica  
K r o t . ,  Spiriferina  
cristata S c h l t h . ,  
Athyris pectin ifera  
Sov., Athyris roys- 
siana  Y ern . var., 
Betzia compressa 
Meek., D erbyia se
nilis P h ill.,  Produc
tus изъ rp. horridi, 
Bakew ellia antiqua 
Münst., Bakew ellia  
ceratophaga Schlth ., 
Modiolopsis Pallasi 
V e r n . ,  M acrodon 
kingianum  V e r n . ,  
M acrodon striatum  
S c h l t h . ,  Aviculo
pecten Kokscharofi 
V ern ., M odiola sim- 
plicissim a T schern ., 
Loxonem a Phillipsi 
Howse (много гаст- 
роподъ) и проч.

Dielasma elongata 
Sch lth ., Bakew ellia  
antiqua M ünst., B a 
kewellia cerathophaga 
Sch lth ., Schizodus 
sp., Astarte sp., мел- 
кія гастроподы и пр.

Polypora sp., As- 
copora rhom bifera  
P h i l l . ,  Fenestella 
sp., Leinitzella colum
naris  S ch lth ., Athy
ris p ertin ifera  Sow. 
(concentrica Vern.), 
Dielasma elongata 
Sch lth ., Dielasma 
plica  Kut., Pecten 
pusillus? Sch lth ., 
Modiolopsis P allasi 
V e r n . ,  Schizodus 
obscurus Sow., B a 
kewellia antiqua 
Münst., Loxonem a  
volgensis Gol., N a
tica minima Brown., 
M urchisonia suban
gulata  Vern. и др. 
гастроподы.

Съ верхними перыокарбоновыми доломитами р. Тары оолиты ах соприкасаются 
при посредствѣ ыелкозерпистыхъ известняковъ, изобилующихъ PleurotomarVями, a отъ

словъ о геологическомъ строеаіи окрестностей Кунгура и горы Чалпанъ. Изв. Геол. Комит., т. I I ,  стр. 
180— 182.
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вышележащихъ известняковыхъ пластовъ а\ отличаются меньшимъ развитіемъ бра- 
хіоподъ *).

При сравненіи съ другими восточными пермскими районами, въ которыхъ за 
доломитами верхняго пермокарбона слѣдуетъ песчааомергелистая толща Р у, прихо- 
дится допустить, что оолитовыыъ горизонтомъ »1 замѣщается въ нашемъ бассейнѣ 
нижній отдѣ.іъ этой толщи Р°і (весь или не весь,— сказать, коеечно, трудно). Состоя 
по преимуществу изъ плитняковыхъ мергелей, глинъ и песчаниковъ, съ прослоями 
въ нижней части темносѣраго оолита и гипса, отдѣлъ Р І  характеризуется, какъ 
извѣстно, „аытракозидами“, мелкими ракообразными и растительными остатками 2); но 
ему не чужды и плеченогія, среди которыхъ A. А. Краснопольскимъ указываются 
(изъ тонкихъ прослоекъ известковистаго песчаника): Productus Cancrini? Yern., P ro
ductus honinckianus Y ern ., Athyris pectin ifera  Sow. и Spirifer  (B eticu laria) lineatus M art.

Брахіоподовая толща I ca2 представляетъ, no нашему меѣнію, не только 
брахіоподовые горизонты казанскаго или самарскаго цехштейна, во и верхній отдѣлъ 
нижнепермскаго песчаномергелистаго комплекса Р[ (можетъ быть даже съ частью 
отдѣла Р?) 3). Въ настоящее время изслѣдователи восточной области Россіи все чаще 
и рѣшительнѣе приходятъ къ выводу, что такъ называемый средній (брахіоподовый) 
отдѣлъ казанскаго „цехштейна“ синхрониченъ по крайней мѣрѣ части нижней 
врасеоцвѣтной толщи Р\ 4). Если же принять во внцманіе выклиниваніе послѣдней 
подъ Казанью и, тѣмъ болѣе, къ западу отъ казанскаго меридіана, то становится еще 
вѣроятнѣе синхроничность отложевій Р\ съ нижними брахіоподовыми известняками 
средней Россіи. Проф. П. И. Кротовъ, признающій въ восточномъ пермскомъ 
известняковомъ комплексѣ всего лишь два отдѣла: нижній, брахіоподовый, и верхній, 
съ преобладаніемъ конхиферъ и гастроподъ, —  опредѣленно высказывается, что его 
нижній отдѣлъ „параллеленъ, въ извѣстеой части, мѣдистымъ песчаникамъ и вообще 
верхней части нижнепермской толщи Рги 6).

*) Позвоіимъ себѣ прибавить, что о т н о с и т е л ь н о ѳ  преобладаніе въ нижнихъ оолптахъ гастроподъ 
и конхиферъ, смѣояющеесл позднѣе (въ толщѣ Р° аг) спеціальнымъ развитіемъ брахіоподъ, указываетъ 
на ко.іебанія въ условіяхъ жизни мѣстнаго нижнепермскаго бассейна.

2) К р а с н о п о л ь с к ій .  Листъ 126. Труды Геолог. Комит., т .Х І ,  № 1, стр. 444—449.—Ш т у к е н б е р г ъ ,  
Краткій отчетъ о гео.тогическнхъ изслѣдованіяхъ 1886 г. въ Пермской губервіи. Изв. Геолог. Комит., т. VI, 
№ 6, стр. 249—264.—К р о ю в ъ .  Саликамскій и Чердыпскій Уралъ. Труды Геолог. Комит., т. VI, стр. 443 
и слѣд.—Н е ч а е в ъ .  L . с., стр. 385—391.

3) Нижній отдѣлъ казанскаго цехштейна (толщи Р 2) ыы не будемъ разсматрпвать отдѣльно, считая 
ого за образованіе фадіальнаго характера. Проф. П. И. К р о т о в ъ  въ своемъ только-что напечатанномъ 
предварительномъ отчетѣ о геологическііхъ изслѣдованіяхъ въ  бассейнѣ р. Чеицы Вятскои губ. (Извѣстія 
Геолог. Комит., 1895 г., т. X IV ,  № 2 — 3, стр. 67 — 68) прямо заявляетъ, что не признаетъ самостоятель- 
ности нижняго отдѣла и даже самое существованіе его — y с. Богородскаго и на Самарской лукѣ — не 
считаетъ доказаннымъ.

*) А. Н е ч а е в ъ .  Фауна пермскихъ отложеній etc., стр. 431.
s) П. К р о т о в ъ .  Предварительный отчетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ въ бассейнѣ р. Чепцы 

(loc. cit.).

23*
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Фауна нижнихъ брахіоподовыхъ известняковъ нашего района (горизонтъ P caf) 
представляетъ, безспорнѳ, много сходства съ фауной „средняго“ казанскаго цехштейна; 
но, какъ видно изъ нижеслѣдующей сравнительной таблицы, ей свойственны и нѣко- 
торыя особенности, заслуживающія вниманія.

Списокъ окаменѣлостей изъ горизонта Р°а* окско- 

клязминскаго и волжско-окскаго бассейна.
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1 Productus Cancrini Y e rn .................................. + + + + + _

2 Prod. a f. koninckianus V e rn ........................... — — — — + + ?
3 Aulosteges W angenheimi V ern ......................... + — + + — —
4 Strophalosia horrescens V e rn ............................ "Ь + + + + ?
5 Spiriferina cristata S c h lth ................................ ~ь + + + + і
6 Camarophoria superstes V e rn ........................... — — + ? +
7 S p ir ifer  rugulatus K u t....................................... + + + + ? —
8 S p irifer  cm virostris V e rn ................................. + — + — —
9 S p irifer a f. Schrenki? K eys............................. + — + — —

10 S pirifer a f .  laminosus M’C oy .......................... — — — — + +
11 B eticu laria clannyana K g.................................. + «. — — + —

12 Athyris p ectin ifera  Sow..................................... + + + + + +
13 Athyris royssiana  K e y s ...................................... + + + + — —

14 D ielasm a elongata S c h lth .................................. + + + + + +
15 D ielasm a su fflata  Schlth . (Kg.) . . . . — — — — + —
16 D ielasm a (c f.)  sacculus M a rt.......................... — — — — + +
17 Modiolopsis P allasi V e rn ............................................... + + + + + +
18 Pleurophorus costatus Brow n........................... — — — + +  ? —

19 — — — —

20 M odiola consobrina E ich w ................................ м. и в. н. и в. — + + +
21 Pseudomonotis speluncaria Schlth . . + + + + + —
22 Aviculopecten sericeus V e rn ................................. + н. и в. + — +  Ÿ +
23 Pecten pusillus S c h lth ............................................ п. и в. — — — + —
2 4 L ed a  speluncaria G e in ............................................ в. — — — + —
25 M acrodon kingianum  V e rn ................................... + + + + + —
26 M acrodon (c f.)  striatum  Sch lth . и. и в. — — — + +
27 + + + —
28 N ucula B eyrich i S ch au r ........................................ в. н. — + + —
29 L iebea  (c f.)  H ausm ani G ld f ............................... в.

"
+

*) Б уква и. означаетъ нижпіщ a  в. — верхній отдѣіъ казанскаго и самарскаго цехштейна.



ОКСКО-КЛЯЗМИНСКІЙ БАССЕЙНЪ. 181

Списокъ окаменѣлостей изъ горизонта Р са “ окско- 

клязминскаго и волжско-овскаго бассейна.
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30 Bakew ellia ceratophaga S c h lth ........................ + + + + +
31 Bakew ellia antiqua M ünst................................. + н. + — + +
32 Bakew ellia sulcata G ein ...................................... + — + — + —
33 Bakew ellia p arva  M.-H....................................... — — — — + —
34 Bakew ellia longa G ein......................................... — — — — + —
35 Aïlorisma kutorgana Y e rn ................................. + — + + + —
36 Aïlorisma elegans K g........................................... + — — + ? —
37 Astarte perm ocarbonica Tschern. в. — — в. + +
38 Edm ondia m urchisoniana Kg. . . — — — — + +
39 Schizodus rossicus V ern ...................................... + — — + —
40 Schizodus obscurus Sow...................................... + - + + + —

41 Solemya biarmica V ern ....................................... н. и в. — — — + -

42 Turbo Burtasorum  Golowk.............................. + и. и в. — + + +  ?
43 Turbo thomsonianm  K g ...................................... в. — — — + —
44 Turbo cf. obtusus Brow n................................... + н. — — + —
45 Straparollus perm ianus K g ................................ + — + — + +
46 Loxonem a volgensis G ol...................................... + — — — + —
47 Loxonem a Phillipsi Howse................................ + — — — + —  1
48 Natica minima B r o w n . ................................ м. и в. + — — + —
49 M urchisonia subangulata V e rn ........................ + м. и в. + + + —

50 M urchisonia biarmica K u t................................ м. и в + — + -

51 Murchisonia M arcouiana G ein ................................. — — — — + —

52 Pleurotom aria antrina  S c h lth ................................... — — — + —

53 Pleurotom aria a f. tumida M.-W. — — — — V +  ?
54 Pleurotom aria penea  Y e rn ............................................ — — + — +  ? —

55 Pleurotomaria tunstallensis K g .................................. — — — — ? —

56 Pleurotom aria cf. saraneana?  Stuck. + — — — — +
57 Bellerophon (c f .)  decussatus Flem . . — — — — + —

58 Polycoelia profunda  G erm ............................................ — + — + + —

59 Geinitzella columnaris S c h lth .................................... + + + + + +
60 Dybowskiella Lahuseni Dyb ......................................... — — — — + +
61 Synocladia virgulacea P h il ........................................... — — — — + —

62 Fenestella rétiform is S ch lth ........................................ + + — + + +
63 Fenestella elegantissima E ich w ................................. — + + + +
64 Polypora biarm ica  K eys .................................................. + — + + + +
65 Gyathocrinus cf. ramosus S ch lth . . . . + + +  ?

,
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Сюда же слѣдуетъ присоединить изъ Еостромского известняка (Солигаличъ) N au
tilus Freiesleben i Gein.,: Nautilus sp. cf. cornutusl Golowk., Rhynchopora G einitdana  
Y ern ., Aviculopecten Kokscharofi V ern ., Pecten cf. missuriensis Gein., Pleurotomaria 
dives-uralica? Golowk., Bellerophon sp. Pictorskyi N etsch. ( TJrii P ict.).

Просматривая этотъ списокъ, мы замѣчаемъ, во-1-хъ, что огромное болыиинство 
формъ, свойственныхъ нижнимъ брахіоподовымъ известнякамъ нашего района, встрѣ- 
чаются въ п ерм окар боновы хъ— артинскихъ, кунгурскихъ, американскихъ и среднеруе- 
скихъ— отложеніяхъ, a ыногія (свыше 20) и въ осадкахъ камевноугольной системы *); 
и во-2-хъ, что изъ горизонта P 'a “ окскоклязминскаго и волжско-окскаго бассейна 
можно назвать до 18 формъ, не находимыхъ въ брахіоподовомъ отдѣлѣ казанскаго 
цехштейна, но извѣстеыхъ изъ отложеній болѣе древнихъ. Правда, число видовъ по- 
слѣдней группы должно нѣсколько сократиться, если откинуть формы, недостаточно 
подробно изученныя или встрѣчающіяся въ брахіоподовомъ самарскомъ и въ нижнемъ 
(также брахіоподовомъ) вятскомъ цехштейнѣ. Но мы и не видимъ особенной пеобхо- 
димости въ рѣзкомъ отграниченіи среднерусскихъ брахіоподовыхъ известняковъ отъ 
восточныхъ. Пермскую брахіоподовую толщу Россіи ыожно разсматривать, какъ свиту 
отложеній, фауеа которыхъ, генетически связанная съ пермокарбововой, обладаетъ 
довольно многочисленнымъ посгояннымъ кадромъ формъ; въ ней паблюдаются, одпако, 
измѣненія, частію хорологическаго характера (лингулевые мергеля, „нижніе“ извест- 
няки казавскаго и самарскаго цехштейна), a частію— обусловленныя преемственностью 
въ образованіи осадковъ, болыпею или меныпею близостью ихъ къ пермокарбону. 
Особенности второй категоріи проявляются, между прочимъ, и въ нашемъ районѣ.

На основаніи всего вышесказаннаго, и имѣя въ виду условія залегаиія пучежско- 
ванисовскихъ и нижнихъ тарско-булатниковскихъ известняковъ, мы считаемъ известко- 
вистыя и известково-гипсовыя отложенія а“ замѣщающими въ области 72-го листа 
значительную часть ниж неперм скаго п есчан ом ер гел и стаго  комплекса Рг, и по 
преимуществу толщу мѣдистыхъ песчаниковъ. Еакъ замѣчено выше, такое замѣщеніе 
слѣдуетъ допус.тить и для нѣкоторыхъ районовъ восточной Россіи, напр., для западной 
части Казанской губерніи (продолженіе владиміро-нижегородской полосы) и, по Кро- 
тову, для вятскаго пермскаго бассейна. Съ подобнымъ выводомъ согласуется, съ дру- 
гой стороны, характеръ фауны катунскихъ мергелисто-песчаныхъ породъ (проф. Ама- 
лидкій), къ чему мы сейчасъ вернемся.

Если продолжить въ южную половину Владиміро-нижегородской области верхнюю 
граеицу Еазанско-самарскаго брахіоподоваго отдѣла, то ее слѣдуетъ провести надъ 
горизонтомъ aß, или, во всякоыъ случаѣ, выше „ 4 -г о  го р и зо н та “ проф. Ама- 
лицкаго. Известеяки же конхиф еровой серіи, Ъ и  соотвѣтствуютъ, по всей вѣроят-

*) На послѣдиее обсгоятельство обращалъ уже внпманіе проф. В. Амалйцкій (Пермская система 
etc., стр. 200). См. тавже „Пермскій иввестнякъ Костромской губ.“ Ѳ. Ч ер н ш гіева , стр. 29.
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ности, вер хн ем у казанскому цехштейну, представляя, главнымъ образомъ, нижніе го- 
ризонты послѣдняго; это подтверждается сравненіемъ ихъ фаунъ.

Конхиферовый и гастроподовый 

известнякъ въ бассейнѣ Клязьмы- 

Ови.

Казан- 
скій цех- 
штейнъ. Конхиферовый и гастроподовый 

известнякъ въ бассейнѣ Клязьмы- 

Оки.

Казан- 
скій i,ex- 
штейнъ.

Ве
рх
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й. •w?5

І й o s

Ве
рх
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й.

Ср
ед

ній
 

и 
ни

ж
ні
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1 D ielasm a elongata S c h lth .  . + + 27 Schizodus rossicus V e r n . . + +
2 Strophalosia horrescens V ern . + + 28 Schizodus obscur us Sow. . + +
8 Productus Cancrini V ern . + + 29 Schizodus sp ................................. --
4 Athyris pectin ifera  Sow. . + + 30 Solem ya biarm ica V ern . . + +
5 Spiriferina cristata  S ch lth . . + -t- 31 Solemya cf. normalis Howse. + +
6 S pirifer  sp. (Schrenki Keys.?). + + 32 L im a  perm iana  K in g . + —
7 Pseudomonot. speluncaria  S ch 1. + + 33 Loxonem a volgensis Gol. . + +
8 M acrodon kingianum  Y e rn . . + + 34 Loxon. Phillipsi Howse . + +
9 Nucula B eyrichi S ch a u r . + — 35 Loxon. cf. fasciata  Kg. . + —

10 Nucula trivialis E ich w . . + -f 3 (> M urchisonia biarm ica K ut. . + +
11 L ed a  speluncaria Gein. . + — 37 Murch. subangulata Y e rn . . + +
12 Modiolopsis P allasi V ern . + + 38 M urchis. lata  Golowk. . + +
13 Pleurophorus costatus? B r . . — — 39 N atica minima B r . + —
14 Pleuroph. c f. simplus K e y s .. + + 40 Naticopsis sp ............................... — —
15 Modiolodon elongatum  N ets ch. + — 41 Straparollus perm ianus Kg. . + +

16 M odiola consobrina E ich w . . + + 42 Turbo Burtasorum  G ol. . + +

17 Aviculopecten sericeus V e rn . + + 43 Turbo thomsonianus Kg. . + —
18 Pecten pusillus S c h lth .  . + + 44 Turbo thaylorianus K g. . + +

19 Astarte perm ocarbonica  Tsch . + — 45 Turbo cf. obtusus B r . . — +

20 Liebea H ausm ani G ldf. . 4- — 46 Pleurotom aria penea  V e rn . . — +

21 Bakew ellia antiqua M unst. . + + 47 Pleur, c f. tunstallensis Kg. . — —
22 Bakew . ceratophaga S c h lth .  . + + 48 Geinitzella columnaris S ch lth . + +
23 Bakew . sedgwickiana Kg. + + 49 Fenestella r é tif or mis S ch lth . + +
24 Bakew. sulcata G ein. (Gol.). + + 50 Acanthocladia sp.......................... — —
25 Aïlorism a elegans K g. . . + + 51 Cyathocrinus cf. ramosus S ch l. + +
26 Aïlorisma kutorgana V ern . . + +

Изъ ближе опредѣленныхъ окаменѣлостей „м одіоловаго горизонта“ всѣ, и въ 
томъ числѣ Modiolopsis Teplofi Y e r n . ,  встрѣчаются въ вер хнем ъ казанскомъ цех- 
штейнѣ.

Переходя къ п есчаном ер гели стом у ком плексу Р & ,  мы считаемъ нелишнимъ 
оговориться, что разчлененіе пестроцвѣтныхъ отложеній Роесіи на палеонтологическіе
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горизонты относятся къ числу вопросовъ, выдвинутыхъ недавно и еще нуждающихся 
въ дальвѣйшей разрабохкѣ.

Проф. В . П. А м али дкій  *), монографически изучивъ фауну пестрыхъ породъ 
Волжско-окскаго бассейна, раздѣлилъ ихъ на пять горизовтовъ, отъ Е  до A  (съ под- 
раздѣленіями), изъ которыхъ горизонты J E ,  D, G и В  онъ считаетъ послѣдовательно 
синхровичвыми, въ качествѣ прѣсноводно-лагунныхъ отложеній,— нижнимъ, среднимъ 
и верхнимъ нижегородекимъ известнякамъ, какъ отложеніямъ морскимъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ горизонты Е  ш В  соотвѣтствуютъ приблизительно нижней красноцвѣтной толщѣ 
(Рі) востока Россіи, горизонты С и В — толщѣ Р 2, a горизонтъ A — верхнимъ красво- 
цвѣтвымъ отложеніямъ Р 3. Въ каждомъ изъ горизонтовъ ваходится по Амалицкому 
опредѣленный комплексъ пластивчатожабервыхъ, пользующихся болѣе или мевѣе огра- 
ничеввымъ, хотя и въ различвой степеви, вертикальнымъ распростравеніемъ.

Палеовтологическая характеристика восточвыхъ песчаномергелистыхъ толщъ Р і и 
Рз включева въ послѣднюю, не разъ цитироваввую работу A. В . Н еч а ева  2). Изъ 
шестидесяти формъ „автракозидъ“, описаввыхъ проф. Амалицкимъ, Н еч а евъ  при- 
водитъ для востока Россіи ве болѣе 25 , къ которымъ присоедивяетъ отъ 15 до 19 но- 
выхъ, впервые устававливаемыхъ имъ видовъ. Въ общемъ, между фаувой нижней и 
в е р х в е й  красвоцвѣтной толв;и обваруживается звачительвое схо д ство , выражаюв;ееся 
въ тождествѣ мвогихъ свойствевныхъ имъ окамевѣлостей. Между прочимъ, такія формы, 
какъ Palaeomutela Solenoides Am. и Palaeomutela compressa Am., указываемыя вроф. 
Амалицкимъ только для горизовта D , встрѣчаются, по Н еч аеву , въ толщѣ Р 3; 
N ayadites (Palaeoanadonta) umbonata F isc h .,  характеризующая y А м ал и дкаго  гори- 
зовтъ Е  и можетъ быть Р ? , ваходится по Н еч а еву  какъ въ вижвей, такъ и въ 
верхвей красноцвѣтной толщѣ; то же самое касается другого вида, N ayadites Castor 
E ich w ., не опускающагося въ спискѣ А малицкаго виже горизовта С,— и т. д. Остается, 
тѣмъ ве мевѣе, до 15 формъ, которыя какъ въ волжско-оксвомъ бассейвѣ, такъ и 
въ восточвой области Россіи тяготѣютъ либо къ нижнимъ, либо, ваоборотъ, къ вер х - 
нимъ горизовтамъ песчавомергелистыхъ отложевій.

Формы эти слѣдующія:

0  В. А ыалицкій . Пермская система оксковоіжскаго бассейна (Нижегородская губернія). 1886 г.— 
0  возрастѣ яруса пестрыхъ породъ въ волжско-окскомъ бассейнѣ. 1886.—Матеріалы къ познаеію фауны 
пермской систеыы Россіи. I. Мергеіистыя породы окско-волжскаго бассейна. 1892 г. (Описано болѣе 
60 формъ).

2) Фауна пермскихъ отложеній etc., стр. 390, 395, 491 и таблицы въ концѣ книги.
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; 1 N ayadites bicarinata Am. . + _____ + _ _ ;

! 2 Carbonicola (Palaeom utela) af. ste- 
gocephalum  G ein ......................... + _ _ _ _ _ _ + ?_ _ _ _

; 3 Carbonicola (Pal.) indeterminata Am. +?
4 Carbonicola (Anthracosia) carbona- 

ria  B r ....................................................... + _ + + ? ? J
5 Anthracosia (Palaeom .) subnucleus 

Am........................................................ + _ + _

6 Palaeomntela subparallela Am. . — — + + — — — + — + — —
7 Palaeom utela Verneuili Am. . — — + + — — — — + + — —

8 Oligodon Zitteli Am............................ + + —
9 N ayadites dubia Am.......................... — — — — + — — — — — + +

10 Palaeomutela Keyserlingi Am. . — — — — + + + — — — + —

11 „ Goloivkinskiana Am. + + +
12 „ Inostram ew i Am. + + + !
13 „ p lan a  Am. — — — — — + — — — — — +1
14 „ laevis Am. — — — — — + — — — — — +
15 Palaeom . W öhrmani N etsch. . — — — — +? — — — — + + +1
16 Nayadites cf. rhomboidea Netsch. + + ?

Не останавливаясь на деталяхъ 2), можво сказатъ вообще, что семъ первыхъ 
формъ указываютъ на нижвюю красноцвѣтвую толщу и на отложевія, иепосредствевво 
соприкасающіяся съ среднепермскимъ ковхиферовымъ извествякомъ; остальвыя же врі- 
урочиваются главвымъ образомъ къ ве р х ве й  красвоцвѣтвой толщѣ (Татарскому ярусу), 
восгочной Россіи. Катувскій песчаникъ ( Е )  представляетъ несомвѣнно ваиболѣе глу- 
бокій горизовтъ въ отдѣлѣ Р^, и въ смыслѣ геологическаго синхровизма не дол- 
жевъ быть отдѣляемъ отъ пучежско-балахвивской смѣшаввой (мергелисто-гипсово-

1) Мергеля, листоватые известняки и зелеповато-сѣрые иесчаники, неиосредственно покрывающіе 
конхиферовый пзвестнякъ (содержатъ Liebea Hausmani G-ldf., Modiolopsis Pallasi V ern ., Murchisonia 
subangulata etc.).

*) См. А м алицкій. Матеріаіы къ познанію фауны etc.

Труды Гвод. Ком. T. XV, М‘ 2. 24
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известнявовой) толщи; послѣдняя, соотвѣтствуя нижнему булатниковскому или деня- 
тинскому горизонту въ нѣсколько разъ превосходитъ его по ыощности ').

Отложевія, параллельныя въ большей или меньшей степени верхней красноцвѣт- 
ной толщѣ, пользуются въ нашеыъ райоеѣ ограниченнымъ распространеніемъ. Сюда 
относится возвышенное правобережье Оки-Волги къ сѣверу отъ бассейна р. Теши и 
высокій правый берегъ Клязьмы въ районѣ Вязниковъ и Гороховца. Хотя вопросъ о 
томъ, не относится ли часть верхней красноцвѣтной толщи къ началу тріасоваго пе- 
ріода, еще и до сихъ поръ не всѣми русскими геологами рѣшается отридательно, но 
возможность примѣеееія къ нему положительнаго рѣшееія все болѣе и болѣе съужи- 
вается. Для бассейна же нижней Клязьмы и нижней Оки мы во всякомъ случаѣ не 
имѣемъ фактичесвихъ данныхъ, которыя склоняли бы къ признанію за отложеніями 
P f  тріасоваго возраста.

Изъ вышеизложеннаго между прочимъ вытекаетъ, что и тѣ красноцвѣтныя по- 
роды (не сопровождающіяся известеяками), которыя характеризуютъ западную и сѣ- 
верозападную окраину нашей карты и простираются отсюда въ Костромскую, Яро- 
славскую и Новгородскую губерніи, отеосятся къ пермскимъ, и даже, вѣроятео, къ 
нижнепермскимъ отложеніямъ 2).

Мезозойская группа.

Юрская система.

<73. Верхній отдѣлъ.

Въ предѣлахъ окско-клязминскаго бассейеа, a также и въ остальной части 72 
листа, отложенія юрской системы разсѣяны крупными и мелкими островами. Наиболѣе 
значительпую площадь они занимаютъ въ побережьяхъ р. Оки къ югу отъ парал- 
лели гор. Мурома, простираясь отсюда и въ область сосѣдняго 73-го листа; класси- 
ческіе разрѣзы y гор. Елатьмы, с. Окшова, с. Дмитріевыхъ Горъ и др. отноеятся къ 
этой площади. На лѣвомъ берегу Оки сплошвое юрское поле не идетъ далево къ 
западу; характерныя темноцвѣтныя глины сврываются подъ наносами на перевалѣ 
между Окой и верхней Унжей и ихъ уже не видно въ обнаженіяхъ y гор. Меленокъ

*) См. „Балакппнскую буровую скважину“.
2) Въ описаніи и56-го листа“ C. Н. Н и к и т и н ъ  обозначилътерминомъ „ Т р і а с ъ “ краспоцкѣтные 

мергеля нзслѣдованной имъ областн (1884 г.); иодъ тріасомъ подразумѣвалась тогда собственно верхняя 
красноцвѣтная толща, впослѣдствш перенменованная авюромъ въ „татарскій ярусъ“. Но позднѣе, въ 
описаніи 57-го ляста (1890 г.), авторъ оговаривается, что названныя породы „ыогли бы оказаться и болѣе 
древними“ (Труды Геол. Компт., т. V, № 1, стр. 275).

24*
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(каменноугольные доломиты). Между Меленками и Муромомъ западная гравица сплош- 
ныхъ юрскихъ отложевій проходитъ извилистой линіей около дд. Яслевой, Хольковой 
(213) и Жемчужной (200  — 201). На противоположной правой сторонѣ Оки юра про- 
стирается къ востоку до бассейна р. Лемети, южнаго притока Теши х).

Меньшія по размѣрамъ площади юрскихъ отложеній ваходятся: а) въ бассейнѣ 
р. Судогды (332, 334, 336, 340, 342, 343); б) въ районѣ гор. Владиміра, no pp. 
Клязьмѣ, Рпени и нижнему теченію Нерли; в) по р. Гусю, въ районѣ дер. Парахи- 
ной (267 — 268); г) по р. Уводи y г. Иванова-Вознесенска и с. Кохмы (519— 525) и 
д) по лѣвобережью Волги. въ бассейвѣ рч. Мичи и Узолы ( 6 0 5 — 608).

Видимая разобщенеость юрскихъ острововъ и лентъ является, конечно, результа- 
томъ размыванія нѣкогда сплошной настилки, покрывавшей, вѣроятно, всю или почти 
всю площадь 72-го листа. Мелкіе островки и отдѣльвые выходы юры и теперь сохра- 
пились въ промежуткахъ между болѣе звачительными участками. Въ юго-западной 
трети нашей карты ови встрѣчаются, напр., къ сѣверу отъ гор. Мурома, около Дми- 
тріевской слободы и въ окрестностяхъ с. Чаадаева (32, 33), и въ верховьяхъ южвой 
Колпи, о е о л о  дер. Константиновой, Григорьевой, Дмитріевки и Степановов (241, 246, 
249) 2). Весьма вѣроятво распространеніе юрскихъ отложеній въ болотисто-лѣсистой 
нѣстности между рч. Гусемъ и Полей, a также въ бассейнѣ Поли 8). Рудвыя „ дудки “ 
по обоимъ берегамъ верхвей Унжи прорѣзываютъ мѣстами черную колчеданистую, пла- 
стичную глину (229), или подстилающую валуввый наносъ „толоконку“, т.-е. сѣрую 
и желтоватую песчавоглинистую породу, представляющую, повидимому, продуктъ глу- 
бокаго гидрохимическаго и механическаго измѣненія песчанослюдистыхъ нижнекелло- 
вейскихъ (?) глинъ (229, 230) 4).

Въ сѣверо-западвомъ углу 72-го листа (между гор. Владиміромъ и Иваново- 
Возвесенскомъ) юрскія породы почти не обважаются in situ, но включеыія ихъ весьма 
обычвы въ моревныхъ наносахъ (498 ; 505, 511).

Наиболѣе бѣдна островками юрскихъ отложевій восточная область карты— область 
красноцвѣтнаго песчаномергельнаго массива. Мы имѣемъ, однако, указанія на распро- 
страненіе ихъ въ бассейнѣ верхняго Керженца 5), знаемъ ихъ на Ветлугѣ е), на пра- 
вомъ берегу Волги y с. Исадъ 7), ва р. Пьянѣ и въ побережьяхъ верхней Теши; сюда 
относятся, между прочимъ, отмѣченные на картѣ мелкіе выходы юры y сс. Смирвова,

J) См. карту и нашъ „Очеркъ Нижегородской юры“ въ „Матеріалахь къ одѣнкѣ земеяь Нижегородской 
губ.“, т. X I I I .

2І З е м я т ч е н с к і й .  Желѣвныя руды etc., стр. 121.
3) Н и к и т п н ъ . Общая геодог. карта Россіи. Листъ 57. (Тр. Геол. Ком., т. У, № 1); стр. 139— 140.
4) Таже толоконка показывается надъ пестроцвѣтнымн ыергелями въ юрскихъ побережьяхъ Оки 

(см. 19, 61, 218 и проч.).
5) П. Б а р а к о в ъ .  Семеновскій уѣздъ. Матеріалы къ оц. зем. Ниж. губ., т. X I ,  стр. 56 и 61.
6) А. Ф е р х м и н ъ . Макарьевскій уѣздъ. Ibid., т. X I I ,  стр. 98—100, 144. — Н. С и б и р ц е в ъ . Очеркъ 

Нижегородской юры (1. с.).
7) А. Ф е р х м и н ъ  и Н. С и б и р ц е в ъ , ibid.
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Адемаевки, Спасскаго, Коржемка и Ратманова въ Арзамасскомъ уѣздѣ Нижегород- 
ской губервіи. Даже въ возвывіеввой волосѣ нижнеокскаго плято— между гор. Мѵро- 
момъ и Горбатовымъ— рѣзко бросается въ глаза участіе перемятыхъ и передвивутыхъ 
темвов,вѣтвыхъ гливъ въ составѣ ледвиковыхъ наносовъ (41, 55) а).

Ностелью юрскихъ отложевій служатъ обычно красвов,вѣтные мергеля и песчавики; 
ими непосредственно подстилаются келловейскія глины въ окрестностяхъ гор. Влади- 
міра (279, 296), въ бассейнѣ Судогды (334, 343), въ бассейвѣ Мичи-Узолы, въ во- 
бережьяхъ Теши и отчасти въ муромо-выксувскомъ райовѣ (32, 64, 65, 72, 74). Но 
въ области окско-клязминской палеозойской сѣдловины, и вообще въ юго-завадной части 
72-го листа, юра травсгрессивво налегаетъ на размытые пермскіе, пермокарбововые и 
верхвіе камеяноугольные известняки и доломиты. Пермскими извествяками ояа подсти- 
лается, вапр., къ западу отъ с. Выксы; пермокарбововыми доломитово-кремеистыми по- 
родами— y д. Песочяой (18), Хольковой (213), Дмитріевой (249); швагеривовъши отло- 
жевіями— y с. Шиморскаго на р. Окѣ (15, 16); коровыми доломитами — около с. Ва- 
ютияа (11),— и т. д.

J\  к. К елловейскій ярусъ.

кх, Нижній к е л л о в е й . Г о р и з о в т ъ  съ Cadoceras Elatm ae.

Сѣрыя и темвосѣрыя мергелистыя гливы, то пластичвыя или славцеватыя, то пес- 
чавистыя, переходящія въ темвоцвѣтвый, тонкослюдистый, гливистый песокъ; содержатъ 
мергелистыя стяжевія и часто изобилуютъ сѣрвымъ колчеданомъ. Мощность давваго 
горизовта не мевьше 10 метровъ; впрочемъ пласты его обыквовенво уходятъ подъ 
уровевь рѣкъ или открываются въ неполвыхъ и маскированныхъ обважевіяхъ. Помимо 
муромо-елатомской области, нижвекелловейскія отложевія прослѣжевы вами по рч. 
Гусю ввизъ отъ дер. ІІарахиной (267, 268). Въ сѵдогодско-владимірскомъ районѣ къ 
этому горизовту слѣдуетъ отнести нижвія темвосѣрыя глины ио Нерли (с. Ославское), 
по Клязьмѣ (с. Лемешокъ) и въ побережьяхъ Судогды (334, 343), гдѣ обважаются 
подстилающіе красвоцвѣтные мергеля. На Уводи, въ окрестностяхъ Ивавова-Возвесевска 
и с. Кохмы, нижвій келловей не былъ обваруженъ непосредственвыми наблюдевіями, 
во врисутствіе его здѣсь весьма вѣроятво. Обваженія по Узолѣ, y дд. Карповой и 
Дурандивой, и во правому берегу Ветлуги, близъ дер. Безходарной 2), указываютъ на 
распростравеніе гливъ нижвекелловейскаго возраста въ сѣверо-восточвомъ углу нашей 
карты. Ничтожные юрскіе островки. попадающіеся въ юго-восточвомъ ея углу, состоятъ

‘ ) В. АмалицкіГг. ГорбатовскіГі уѣздъ. Матер. къ оц. зем. Нижегор. губ., т. У І ,  стр. 50, 70.
2) Ф е р х м п н ъ . Макарьевскій уѣздъ. Магеріалы къ оц. зем. Ниж. губ., вып. X I I ,  стр. 100,—Сибир- 

ц е в ъ .  Очеркъ Нпжегород. юры. М атеріа.ш etc., в. X I I I ,  гл. I I I ,  стр. 59—60.
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изъ полуразмытыхъ желѣзисто-оолитовыхъ известняковъ и темносѣрыхъ глинъ, повиди- 
мому, средее- и нижнркелловейскихъ.

Если принять во вниманіе развитіе горизонта к1 въ сосѣдвей Костромской губер- 
ніи, y с. Исадъ на Волгѣ и въ обширномъ бассейнѣ р. Суры, то можно допустить, 
что на всей площади 72-го листа юра начинается съ осадковъ нижняго келловея, хотя 
они и не вездѣ видны въ разрѣзахъ. Напр., по нижнему теченію Узолы (рч. Буянка. 
д. Косолапова) выступаютъ только оксфордскіе горизонты и волжскій ярусъ, a келло- 
вейскіе скрыты *).

Въ предѣлахъ окскоклязминскаго бассейеа горизонтъ к1 весьма бѣденъ ископае- 
мыми, допускающими точное опредѣленіе; встрѣчены только: Cadoceras E latm ae Nik., 
Cadoceras sp., Belem nites Beanm onti d’Orb., Belemnites Puzozi d’Orb., Gryphaea cli- 
latata Sow. Изъ иижвекелловейскихъ цефалоподъ елатомсвой юры C. Н. Никити- 
нымъ 2) описаны: M acrocephalites macrocephahis Schlth ., M acrocephalites tumidus R ein., 
M acroceph. lamellosus Sow., Macroceph. püa  Nik., Cadoceras Elatm ae Nik., Cad. mo- 
diolare d’Orb., Cad. F rearsi d’Orb., Cad. surense Nik., Belem nites Beaumonti d’Orb. 
и Bel. Pm ozi d’Orb.

h2 и k3. С р е д н і й  и  в е р х н і й  к е л л о в е й . Г о р и з о н т ы  с ъ  Cadoceras M ilaschevici и

Quenstedticeras Lam berti.

Среднекелловейскія отложенія типично развиты на площади нашей карты, осо- 
бенно въ южной ея половинѣ; что же касается верхнекелловейскаго горизонта, то онъ 
выраженъ гораздо слабѣе и обыкновенно неотдѣлимъ отъ средняго келловея.

Петрографическій составъ отличается значительнымъ разнообразіемъ. Основная по- 
рода приокскаго (муромо-елатомскаго) района— буроватый и буровато-сѣрый мергелистый 
песокъ, то рыхлый, то болѣе связный, съ прослоями мергелистаго и известковистаго, 
желѣзисто-оолатоваго песчаника, проникнутаго мелкими фосфоритовыми зернышкаыв 
(с. Дмитріевы-Горы, Eisenoolit-Sandstein Траутшольда). ІІослѣдній смѣняется конгло- 
мератомъ, состояіцимъ изъ фосфоритовыхъ галекъ, красновато-коричневаго и темно-зе- 
леноватаго цвѣта, связанныхъ сѣрымъ желѣзисто-оолитовымъ, мергелистымъ цементомъ 
(Овшово, Санчуръ, 1 — 3). Пески и песчаники типа с. Дмитріевыхъ Горъ переходятъ 
y с. Шиморскаго (16) въ буроватую и темносѣрую песчано-глинистую породу, сопро- 
вождаемую сѣрымъ желѣзисто-оолитовымъ мергелемъ и глинистымъ известнякомъ. Подъ 
дер. Песочной (18) и въ окрестеостяхъ с. Выксы и с. Савостлейки (64, 72) развиты 
по преимуществу сѣрыя мергелистыя глины съ прослоями желѣзисто-оолитоваго, 
иногда песчанистаго мергеля и плотнаго глинистаго известняка. Названныя породы за-

*) Юрская толща падаетъ въ этой мѣстности къ югу. См. С н б іір д е в ъ .  Замѣтка о горскихъ образо- 
ван іяхъ  въ сѣвэрпои части Нижегор. губ. Заппски Минер. Общ., ч. X X I I I .

2) Ju ra  v. Elatma.
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мѣщаются, накоеецъ, въ болыпей или меньшей степени, желтоьато-бѣлымъ (7) или, 
чаще, охряно-бурымъ, глинисто-желѣзистымъ, то мягкимъ, то уплотняющимся мерге- 
лемъ (рч. Шилокша въ Ардатовскомъ уѣздѣ). Подобный же мергель, весьыа желѣзистый, 
обнажается по рч. Гусю y дер. Парахиной (267).

Въ болѣе сѣверныхъ и восточныхъ районахъ изслѣдованной нами площади песча- 
еистыхъ породъ уже не видно. Въ бассейнѣ Судогды (340, 342, 343) выступаютъ 
сѣрыя и бурыя мергелистыя глины — послѣднія съ фосфоритовыми зернышвами, со- 
провождаеыыя желѣзисто-мергельными и фосфоритными конкреціями и сѣрымъ, желѣ- 
зисто-оолитовымъ, глинистымъ известнякомъ. ІІо нижней Нерли (296), въ побережьяхъ 
Уводи (525) и въ бассейнѣ Узолы развиты вообще сѣрыя и темносѣрыя, мергелистыя, 
иногда колчеданистыя (с. Кохма) глины, по большей части съ характернымъ, руко- 
водящимъ пластомъ глинистаго известеяка.

Мощность данеыхъ отложеній варьируетъ между 6 и 1х/ 2 метрами: при песчани- 
стомъ составѣ породъ она увеличивается (Дмитріевы Горы), при глинисто-известковомъ 
сокращается (Ославское, Дурандиеа).

Достойно ваиманія, что въ приоксвомъ районѣ накопленіе средне- и верхне-кел- 
ловейскихъ осадковъ сопровождалось, повидимому, колебаніяыи въ уровнѣ юрскаго бас- 
сейна или происходило въ условіяхъ относительной близости суши. Но это указываетъ 
существенно-песчанистый составъ отложеній, причемъ фосфоритныя и мергелистыя гальки 
источены отверстіями фоладъ; для этой же мѣстности (Елатьма, Дмитріевы Горы) ха- 
рактерно необыкновенное обиліе окаменѣлостей, скучивающихся въ настоящій раковин- 
яый конгломератъ, и довольно частое нахожденіе кусковъ окаменѣлаго дерева.

Въ предѣлахъ 72-го листа разсматриваемые горизонты содержатъ:

Perisphinctes mutatus Trd.
„ sumbutatus N i k.
„ funatus Opp.
„ Wischnjakotvi Teiss.
„ mosquensis F isch .

Cosmoceras J a  son Rein.
.. enodatum  Nik.
„ castor Rein.
„ Pollux Rein.
„ cf. ornatum  Schlth . 

Peltoceras annulare Rein. 
Stephanoceras coronatum  Brug.

„ af. R enardi Nik.
Cadoceras M ilachevici Nik.

„ Tscheffkini d’Orb.

Cadoceras stenolobum Nik.
„ Galdrinum  d’Orb. 

Quenstedticeras Lam berti Sow.
„ Damoni Nik.

Belemnites Beaumonti d’Orb.
„ Puzozi d’Orb.

subextensus Nik.
„ okensis Nik.
„ panderianus d’Orb. 

Serpula lumbricalis Schlth .
я convoluta Gldf. 

Rhynchonella personata Buch.
„ cf. varians Buch.

W aldheim ia s p.
Pseudomonotis subechinata Lah.
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Avicula a f. Münsteri Gedf.
„ inaequivalvis Sow.

L im a duplicata  Sow.
Lim ea duplicata Gedf.
Gryphaea dilatata  Sow.

„ dilatata var. lu cerna Trd. 
Ostrea M arschii Sow.

„ duriuscula (?) Phill. 
я hemideltoidea * Lah. *). 

Fccten fibrosus Sow.
„ lens Sow,
„ inaequicostatus Phil. 

Posidonomya ornati Quenst. 
Goniomya sp.

Pleuromya sp.
G ervillia  sp.
Pinna sp.
Perna  sp.
M odiola bipartita * Sow. 
M acrodon pictum  *  Mil. 
Protocardium concinnum  Buch. 
Trigonia c f. m onilifera  Ag.

изъ rp. clavellatae.
Unicardium laevigatum  * 
A laria  cochleata Quenst.

„ Cassiope d’Orb. 
Pleurotomaria sp.
N atica  sp.

Lah.

Изъ оолитовъ Елатьмы (Никитинъ, Jura v. Elatma) извѣствы кромѣ того: Cos
moceras Gulielmii Sow., Cosm. W aldheimii Nik., Cosm. Tschernischewi Nik., Cosm. 
D uncani Sow., Perisphinctes euryptychus Neum., H arpoceras pundatum  Stahl., H arp. 
lunula Zeit., Quenstedticeras M ariae  d’Orb., Aspidoceras diversiform e W aag., N auti
lus volgensis Nik., Nautilus okensis Nik., Nautilus latedorsatus Eichw.

Распространеніе въ различныхъ частяхъ нашей области такихъ формъ, какъ Ca
doceras Galdrinum  d’Orb. (Диитріевы Горы, Елатьма), Cosmoceras cf. ornatum  Schlth . 
(Дмитріевы Горы), Quenstedticeras Lam berti Sow. (Ославское, Дмитріевы Горы), Quen
stedticeras M ariae d’Orb. (Елатьма), Quenstedticeras Damoni Nik. (Парахина),— при- 
водитъ къ заключенію, что она и въ верхнекелловейскій вѣкъ покрывалась водами 
юрскаго моря; колебанія въ условіяхъ оеажденія имѣли ыѣствое значеніе, не нарушая 
общей послѣдовательности отложеній.

J lo .  Оксфордскій ярусъ.

о1. Нижній о к с ф о р д ъ . Г о р и з о н т ъ  съ Cardioceras vertebrale.

Петрографически слагается сѣрою пластичною и слоистою глиною, завлючающею 
въ себѣ мергелистыя и ыергелисто-фосфоритныя стяженія, иногда съ желѣзисто-ооли- 
товыми зернами; мѣстами къ сѣрой глинѣ присоедиеяются желтовато-сѣрые глинистые 
мергеля “) и бурыя глины, переходящія въ рыхлый глинисто-фосфоритный конгломе-

') Изъ Дмитріево-ГорскоГі коллекціп C. Н. Н и к и т и и а .
2) Ардатовскііі уѣздъ Нижегородской губ., лѣсъ бдпзъ д. Новолея (С и б и р д е въ . Очеркъ Нижего- 

родской юры, Іос. cit., стр. 56—57, 67).
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ратъ *). Мощность горизонта колеблется между 3 — 6 метрами. Присутствіе его кон- 
статировано: а) во всемъ прнокскомъ районѣ, т.-е. въ муромо-елатомской полосѣ и въ 
западной части Ардатовскаго уѣзда ( 1 — 13, 16, 1 8 — 19, 72, 77, 203); б) по право- 
бережьго рч. Гуся .у дер. Парахиной (267); в) по р. Клязьмѣ въ гор. Владимірѣ (276); 
и г) въ сѣверной части 72-го листа, по рч. Мичѣ (605) и въ бассейнѣ Узолы (дер. 
Косолапова на рч. БуянкЪ) 2). Видимое отсутствіе нижвеоксфордскихъ отложеній въ 
другихъ областяхъ нашей карты слѣдуетъ считать результатомъ денудаціи.

Фауну горизонта о1 составляютъ:
Cardioceras vertebrale Sow., Cardioceras cor datum  Sow., Cardioceras tenuicosta- 

h m  Nik., Cardioc. Goliathum  d’Orb., Perisphinctes Bolöbanowi Nik., Perisph. cf. 
plicatilis  Sow., Aspidoceras perarmatum  Sow., Peltoceras Canstanti d’Orb., Oppelia sp., 
Belem nites panderianus d’Orb., Gryphaea dilatata  Sow., M acrodon pict-um M ilasch., 
M acrodon Keyserlingi Lah., M acrodon B ouilleri Trd., Trigonia sp., Gouldia cordata 
Trd., L ed a  lacrym a Sow., Nucula Calliope d’Orb., Astarte striato-costata Gldf., P ho
ladomya opiform is Trd., Pinna sp., Pecten demissus Beau., L im a duplicata  Sow., 
Torcula Fahrenkolii Rouil., Chemnitzia Struvei Lah ., Cerithium russiense d’Orb., Ce
rithium asperum  Rouil., Turbo (Eunem a) spinosus Lah., Natica Calypso d’Orb., P leu 
rotomaria Buchiana  d’Orb., Pleurotomaria sp., Dentalium subanceps Trd., Cidaris ele
gans Rouil., Pentacrinus pentagonalis Gldf., Pentacrinus cingulatus Gldf. и нѣкоторыя 
другія формы, требующія болѣе точнаго изученія.

Въ обіцемъ, эта фауна сходна съ фауной пижняго оксфорда Рязанской и Ко- 
стромской губерній 3).

о \  В е р х н і й  о к с ф о р д ъ . Г о р и з о н т ъ  с ъ  Cardioceras alternans.

Верхнеоксфордскія отложенія распространены въ вашемъ районѣ далеко менѣе, 
чѣмъ нижнеоксфордскія. Ихъ не видно ни въ побережьяхъ Оки, гдѣ на горизонтъ съ 
Cardioceras vertebrale Sow. налегаютъ окшовскія нижнемѣловыя породы 4), ни въ области 
pp. Гуся и Судогды.

Во всей западной половинѣ 72-го листа только подъ гор. Владиміромъ на 
р. Клязьмѣ (276) сѣрая нижнеоксфордская глина покрывается темноцвѣтной, кверху 
почти черной, слюдисто-мергелистой глиной, мощностью около 3 метровъ, заключаю-

' )  Лѣсъ близъ д. Новолея Ардатовскаго уѣзда (С и би р ц 'евъ , ibid., стр. 56—57), с. ДІиморское (16), 
д. Мишина (203).

2) З е м я т ч е и с к ій .  Балахшшскій уѣздъ, стр. 108. С и б п р ц е в ъ . Очеркъ Нижегородской юры, стр. 61.
3) Л а г у з е н ъ .  Фауна юрскпхъ образованій Рязапской губернін. Труды Геологич. Комнт., т. I , №1.— 

Н ігк и т и п ъ . Листъ 71 (Тр. Геол. Ком., т. I I ,  № 1).
4)  П о  о т с у т с г в і ю  р у к о в о д я щ и х ъ  о к а м е н ѣ л о с і е і ,  трудно,  впрочемъ ,  сказать,  принадлежитъ ли бурый 

глпБіісто-фосфоритный конгломератъ с. Шиморскаго и д. Н ов ол ея  (см. выш е)  къ ннжнем у нли къ в ер х -  
неыу оксфор ду.

Т р у д ы  Г е о л  К оз г .  T .  XV, №  2. 25
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щей въ себѣ желѣзисто-мергелистые сроетки и харавтеризующейся верхнеоксфордскими 
аммонитами: Cardioceras alternans Ruch., Perisphinctes mnjownikensis Nik. и Olco
stephanus slephanoides Opp., въ сопровожденіи Belemnites panderianus d’Orb., Gouldia 
cordata Trd., Gryphaea dilatata  Sow., M acrodon pictum  M ilasch ., A laria cochleata 
Quenst., Dentalium subanceps Trd. Пластъ этой глины жожно прослѣдить вверхъ по 
рч. Рпени до с. Сеславскаго (286).

Повидимому, къ тому же горизовту слѣдуетъ отяести, въ восточвой половинѣ 
нашей карты, темноцвѣтную глину съ отпечатками Cardioceras sp. (alternans? Buch.), 
Oppelia sp. и мелкими пластинчатожабервыми, обнажающуюся надъ свѣтлосѣрой нижне- 
оксфордской глиной по рч. Буянкѣ (притоку Узолы), близъ дер. Косолаповой *).

Болѣе точное опредѣленіе и разграниченіе зонъ представляется невозможнымъ. 
Существующіе небольшіе и неполные разрѣзы, въ связи съ малой моіцностью разсма- 
триваемыхъ отложеній, не даютъ необходимаго для этой дѣли фаунистическаго мате- 
ріала. Судя же по непосредственному налеганію (у Владиміра) на темноцвѣтныя 
глины ci- Cardioceras alternans v. Buch, и Olcostephanus stephanoides Opp. песчави- 
стыхъ волжскихъ отложеній, можно думать, что промежуточныхъ осадковъ или не 
было, или они подверглись размыванію.

J Сг (?). Волж скіе  ярусы : нижній и верхній .

Волжскія отложенія наблюдалігсь въ области 72-го листа въ тѣхъ же немногихъ 
пунктахъ, гдѣ и верхнеоксфордскія.

Нижній волжскій ярусъ выраженъ на Клязьиѣ, въ гор. Владимірѣ, и на 
рч. Буянкѣ, близъ дер. Косолаповой, черною глиною и темнозеленоватымъ (глауко- 
нитовымъ) или темносѣрымъ глинистымъ песвомъ, съ мергелистыми и песчанофосфо- 
ритными сростками, заключающими въ себѣ Perisphinctes (Olcostephanus) c f. virgatus 
Buch., Perisphinctes a f. apertus Nik.. Belemnites sp. (absolutus? F isch .), Aucella P al
lasi Keys.; мощность его не превышаетъ 0,8 —  1 метра.

Верхній  волжскій ярусъ петрографически неотдѣлимъ во Владимірѣ отъ ниж- 
ияго; о присутствіи его можно судить по нахожденію въ названномъ пунктѣ вымы- 
тыхъ мергелистыхъ стяженій съ Olcostephanus cf. subditoides Nik. У c. Сеславскаго 
на рч. Рпеаи обнажается темная, съ зеленоватымъ оттѣнкомъ, иесчаеоглинистая по- 
рода, частію сростковидная, переполненная ядрами и отдечатками Aucella terebratu- 
loides Lah.; выше залегаетъ темносѣрый и буроватый песокъ, до 3,5 м. мощностью, 
заключающій въ себѣ довольно плотные песчанистые кругляки, въ которыхъ скучи-

*) Н. С и б и р ц е в ъ . Замѣтка о юрскихъ образованіяхъ въ сѣв. части Нижегородской губ., стр. 5 .— 
Очсркъ Нижегор. юры (1. с.), стр. 61.
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в а ю т с я  м е л к іЯ )  т р у д н о  о п р е д ѣ л и м ы я  к о н х и ф е р ы  и г а с т р о п о д ы ,  въ с о п р о в о ж д е н і и  Те- 
rebratula concreta Trd., Rhynchonella sp., Olcostephanus sp. J).

Ha рч. Б уявкѣ , за песчавистымъ конгломератомъ съ аммонитами виргатовой 
групвы, слѣдуетъ сѣроватый колчедавистый и темный, a затѣмъ бурый глинистый пе- 
сокъ; въ сѣроватомъ пескѣ находятся десчавиковые круглячки съ плохо сохравивши- 
мися Olcostephanus и Belemnites и съ углистыми растительными остатками 2).

Сгг. Мѣловая система. 

Нижніи отдѣлъ.

Н е о к о м ъ  п г о л ь т ъ .

Какъ замѣчено выше (стр. 138), яижвемѣловыя отложевія сохранились въ окско- 
е л я з м и н с к о м ъ  бассейнѣ только въ двухъ, значительно удаленныхъ другъ отъ друга 
мѣстностяхъ: а) по лѣвобережью Оки между Елатьмою и Муроыомъ, въ окрестно- 
стяхъ с. Окшова, и б) около гор. Владиміра, по обоимъ берегамъ р. Клязьмы.

Неокомъ, Cr”. У  с. Окшова, a также y сосѣднихъ съ нимъ селеній Большоіо и 
Малаго Санчура (1, 2, 4), находяіцихся еще за южною гравицею 72-го листа, нале- 
гаетъ на еижнеоксфордскій горизонтъ мощная, 18-саженная толща сѣроватыхъ, фіоле- 
тово-сѣрыхъ и охристо-желѣзистыхъ, песчанослюдистыхъ глинъ и слюдистыхъ или гли- 
нистыхъ песковъ. Въ верхней половиоѣ этой толщи размѣщены въ одинъ рядъ огром- 
ныя сфероидалышя глыбы те&шосѣраго, сильно известковистаго песчаника съ Belem 
nites sp., Pecten crassitesta Roem., Protocardium  cf. concinnum  Buch., Avicula sp. 
cf. transilis Nik., недостаточно еще описанными видами P inna, T hraeia, Panopaea, 
Goniomya, Nucula, A laria, Acteon a др.; ядра наиболѣе характерной формы Pecten  
crassitesta Roem. встрѣчаются и въ буроватой глинѣ. Всего вѣроятнѣе, что данвый 
горизовтх отвосится къ верхяему неокому, соотвѣтствуя авалогичвымъ симбирскимъ 
и саратовскимъ отложевіямъ 3). Нижвіе слои окшовскихъ гливъ, къ сожалѣнію, ли- 
шевы окамевѣлостей.

*) Бурые, мягкіе пеечано-желѣзистые кругляки съ лластіінчатожаберными, Terebratula и ШгупсЬо- 
пеііа попадаются въ ледниковыхъ наиосахъ сѣверо-западноГі части пашей карты (рч. ІІодокса, 505; 
с. Лежнево, 511).

*) С и б іір ц о въ . Очеркъ Нижегородской юры (1. с.), сір. 61—62.
3) Съ окшовскими глинамн іі известковистыли несчаішкаіш естественно сопоставляются весьмасход- 

иыя съ н и м іі  иороды, раавихыя въ юго-восгочномъ углу Нижегородской губерніп, въ бассейнѣ верхняго 
теченія р. И ь я іш ,  y сс. Черновскаго, Чукадъ и Михалкова Майдана. (См. вашъ „Очеркъ Нижегородской 
юры“, стр. 27—34; возрасгь названныхъ породъ остался въ этомъ очеркѣ безъточнаго оиредѣленія). Сѣрый 
чукальскій ііссчаннкъ гюдержитъ белеыеитовъ, Avicula, Modiola, Alaria и проч. В ъ  верховьяхъ р. Теіпи
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Тѣже, постепенно выклинивающіяся, слюдисто-песчавистыя глины простираются къ 
сѣверу отъ с. Окшовадо с. Дмитріевыхъ Горъ (8), и даже до дер. Казневой (13).

Довидимому, къ неокому же слѣдуетъ отнести нижнюю часть перемежающейся 
песчано-глинистой и слюдисто-весчавистой толщи гор. Владиміра и его окрестностей. 
(См. 2 7 1 — 300 и сводный разрѣзъ на стр. 79; также y C. Н. Никитина: Слѣды 
мѣлового періода, стр. 66, и Общая геологичесвая карта Европ. Россіи, листъ 57, 
стр. 134). Такъ, по крайвей мѣрѣ, можно полагать, судя по открытію Никитинымъ 
типичной неокомской фауны— Olcostephanus a f. Becheni Roem., Olcostephanus cf. fa s-  
ciatofalcatus Lahus., Hamites sp., Acteon a f. perofskiana  d’Orb., Pecten arzlerensis 
L o rio l. и проч.— въ желѣзистомъ песчаникѣ Собинской мануфактуры на р. Клязьмѣ.

Гольтъ, Grf. Верхвими горизонтами нижнемѣловой толщи Владимірскихъ высотъ 
иредставлены уже отложенія гольта. Въ зернистыхъ песчано-фосфоритныхъ сросткахъ 
„Сущевской горы* на рч. Рпени (284) вами найдены альбіенскіе гоплиты —  Hoplites 
Benettiue Sow. и Hoplites Engersi Rouil., сопровождаемые неоиредѣлимыми пластин- 
чатожаберными. Подобные же сростки, хотя обычно безъ окаменѣлостей, встрѣчаются 
въ самомъ Владимірѣ, въ обнаженіяхъ y с. Добраго, Горицъ, Масленки и проч. (273, 
277, 281, 289, 294). Несомнѣнно, такимъ образомъ, что гольхъ простирается изъ 
восточеой части Московской губервіи не только въ завадную, но и въ средяюю часть 
Владимірской, достигая меридіава гор. Владиміра.

Существуютъ основанія предполагать здѣсь даже слѣды севом ава (?): въ темвомъ 
сросткѣ песчанистаго фосфорита, доставлевнаго изъ Владиміра А. Крыловыдъ, ока- 
зался отпечатокъ аммонита, вапоминающаго, по заключенію С. Никитина а), „пред- 
етавителя группы Ammonites (Acanthoceras) rotomagensis Defr. “.

196 Н. С и б и р ц е в ъ .

Q. Послѣтретичная система.

Qi. Валунныя ж лессовыя отложенія.
Почти вся область 72-го листа покрыта ледвиковыми отложевіями, распадающи- 

мися во составу и ближайшему сяособу происхождевія ва нѣсколько типовъ.
В ал увн ая  глина. Представителемъ моренваго вавоса служитъ валунная глина, 

являющаяся въ большей части вашего райова съ своими обычвыми литологическими

іі въ бассейнѣ Алатыря открыты, какъ извѣстно, и нижележащія черпыя неоконскія глины съ Olcoste
phanus versicolor T r d .  ir Astarte porrecta T rd .,  подстилаеныя виргатовымъ конгломератомъ (См. проф. 
A. П. П а в л о в ъ .  Краткій очеркъ геологическаго строевія Пріалатырскаго края. Изв. Геол. Коыит., т V II, 
стр. 197— 204, — C. Н. Н и к и т і і н ъ . Слѣды мѣлового періода, стр. 107.— Cp. Н. С и б и р ц е в ъ . Очсркъ І І і г  
жегородской юры, стр. 21—22).

Слѣды мѣлового періода, стр. 65—66, 131.
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свойствами: зернисто-песчавистая, грубая на ощупь, мѣстами мергелистая, иеслоистая 
глиеа, въ различпой степеви обремевенная валувами, окрашеввая водяою окисью же- 
лѣза въ бурый, буро-красный или кирвичный цвѣтъ; въ условіяхъ избыточнаго 
увлажневія (раскислительвые процессы), ова переходитъ въ блѣдвожелтоватую или 
блѣднобуроватую, исвещреввую сивеватобѣлесыми, расвлывающимися пятвами. Помимо 
ісрасяобурмхъ глинъ, перѣдко встрѣчаются сѣрыя, свѣтлосѣрыя и буроватосѣрыя, 
бѣдныя окислевнымъ желѣзомъ; въ завадной части нашей карты онѣ наблюдались, 
ііапр., въ побережьяхъ Клязьмы, близъ д. Кувицыной (317, 318), Кисаровскаго пере- 
воза (364), гор. Гороховца (427) и лроч.; въ восточной —  около села Выксы и въ 
окрествосгяхъ гор. Ардатова. Мѣстная примѣсь ыягкихъ коренвыхъ породъ въ свою 
очередь ыѣвяетъ и структуру и окраску глинисто-валувной толщи. Появляются ярко- 
красвыя глины, указывающія на близость красноцвѣтныхъ пермскихъ мергелей (Сойма, 
341 ; Вязовва, 456), или слюдисто-несчанистыя оравжевыя гливы и сувеси, изобилую- 
щія элемевтами пестрыхъ мергелистыхъ песковъ (обнаженія по р. Тезѣ— 545, 554); 
участіе въ составѣ моревваго наноса юрскихъ отложевій обваруживается еще нагляд- 
нѣе: неслоистая буроватая порода содержитъ въ себѣ включенія сѣрой славцеватой 
глины (Лежнево, 511) или смѣшивается съ темноцвѣтвой вязкой глинистой массой 
(Лежнево, 511; Слукино, 427; Варежъ, 55; Крюки, Горбатов. уѣзда) и даже почти 
вытѣсвяется этой послѣдвей (Александрово ва Окѣ, 41) ’).

По относительвому содержанію валувовъ существуютъ всѣ переходы отъ типической 
ледвиковой щебенки (Крюки)къ связвой и плотвой гливѣ, въкоторой отторженцы твердыхъ 
породъ встрѣчаютс^болѣе или менѣс едивичво. Валувы привадлежатъ во вреимуществу 
•фивляндскимъ и вообще сѣвервымъ породамъ: разлпчвымъ сортамъ гравита, гнейсу, сіе- 
ниту, діабазу, діориту, зелевокаменвому порфириту, глинистому и кремпи, :т^у славцу 
геллефливтѣ, врасиоцвѣтному (яшокшинскомув), розовому и бѣлому кварцевому иесчавику, 
роговику, кремпю. Затѣмъ слѣдуютъ валувы камеввоугольваго кремвистаго извествяка и 
кремвя съ характервыми овамевѣлостями московскаго (S pirifer mosquensis), гжельскаго 
{Chonetes uralica) и швагериноваго (Schwagerina princeps) ярусовъ; послѣднихъ особенно 
хівого въ райовѣ окско-клязмивской камеввоугольвой сѣдловивы. Встрѣчаются также 
валуны пористаго пермокарбововаго кремня, вермскаго извествяка, влотнаго бѣлаго и 
розоваго мергеля, обтертые белемниты и грифеи, вебольшіе отторженцы верхвеволжскаго 
желѣзистаго песчавака съ Bhynchonella и Terébratula (см. наприм., 511) и проч.2). Въ не- 
мвогихъ случаяхъ удавалось наблюдать ва обтертой поверхвости зелевокамеввыхъ ва- 
лувовъ слѣды шрамовъ. Максимальвые размѣры валуповъ не превышаюгь въ нашемъ 
районѣ 11/ 2 метра въ діаметрѣ; въ общемъ они умевьвіаются отъ сѣвера и сѣверо-за-

’ ) Нѣтъ, вирочемь, надобпосіи обтяснять потеыпѣніе вадупнон г.шаы псключительно нримѣсью 
юрской; оно можетъ обусловливаться содержаніеыъ органическихъ остаткоиъ въ моренной грязи.

2)  ХарактерныГі прішѣръ скучиванія пермскихъ кремпей лредставляетъ обяаженіе въ Святдевскомъ 
опрагѣ (125).
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пада къ югу и юго-востову. — хотя, какъ и слѣдовало ожидать, безъ строгаго по- 
стоянства или правильвой постепевности.

Мощность самой валувной глины варьируетъ на площади 72-го листа отъ 12 до 
1 метра и виже. Наиболылая толщина глинистоыореннаго пласта относится обычво 
къ междурѣчвымъ полосамъ и переваламъ; но бываетъ и такъ, что настилка валунной 
гливы внезапно утолщается, выполняя вымоину или котловину въ подлежащихъ кореп- 
ныхъ породахъ (Куницына на Клязьмѣ, 317 — 318). Въ послѣднемъ случаѣ она со- 
провождается ливзоообразвыми включеніями и прослоями песка. На окраинахъ извест- 
няковыхъ плято, обрѣзаввыхъ рѣкаші или проточенныхъ оврагами, мощность щебен- 
чатой настилки сокращается верѣдво до Ѵг— метра, причемъ валуны кристаллическихъ 
породъ смѣшиваются съ разрыхлепнымъ известнякомъ и съ продуктомъ его вывѣтри- 
вавія— вязвой, красной гливой. Причива подобваго явлевія лежитъ не только въ возд- 
вѣйшежъ смывавіи валуввой глияы, по отчасти и въ томъ, что ледвикъ иадвигался ва 
твердые выстувы кореввого массива съ усилеввымъ тревіемъ. Несомнѣвпо вообще, что 
пластика доледвиковаго рельефа оказывала звачительвое вліявіе ва распредѣлевіе и 
мощвость мореввой вастилки, —  и тѣмъ сильвѣе, чѣмъ ближе къ восточной гравицѣ 
ледвиковаго покрова. На возвышеявомъ вравобережьи Оки-Волги (восточвѣе Горбатова) 
толщива ш,ебеячатаго пласта, докрываемаго обычяо „вагорвымъ лессомъ“, едва дости- 
гаетъ 1 — 11/ 2 метра; междѵ Нижвимъ-Новгородомъ и с. Лысковымъ этотъ пластъ ста- 
вовится врерывистымъ, и ваковецъ, вочти исчезаетъ изъ обважевій, замѣіцаясь мер- 
гельвыми галечвиками (см. виже).

Верхвій горизоптъ валуввой гливы является ыѣстами мягкимъ и вязвимъ, почти 
лишеввымъ валувовъ, вапоминая въ этихъ случаяхъ покроввую гливу (Deckthon) вѣ- 
медвихъ авторовъ. Съ тавимъ видоизмѣненіемъ глияистой ледвивовой вастилви мы 
встрѣчаемся, напр., ва перевалахъ ыежду Уводью и Тезой, между Узолой и Линдой н 
въ югу отъ гор. Ардатова, a еще яспѣе— па легвихъ повиж евіяхъ мореввыхъ плято 
къ тѣмъ широкимъ ложбинамъ, въ которыхъ тевутъ Волга, Ова и Клязьма. Для области 
вашей варты слѣдуетъ въ особеввости отмѣтить: равииввую, сугливистую, безвалуввую 
мѣствость во впжнему теченію рч. Уводи и до обѣ сторовы рч. Шижегды (535, 
561); тавую же мѣствость къ заиаду отъ с-редвяго течевія рч. Ливды (по лѣвобережью 
Волги) и нешпрокую волосу междѵ Суворощемъ и Мотрой, во линіи с. Гришиво— 
с. Потавіъ (449).

Вывѣтривавіе валунвой гливы, если ово ве сопровождается извлечевіемъ гливи- 
стыхъ частицъ и обогав;еніемъ вервоначальной породы вескомъ, ведетъ къ образовавію 
лессовидвыхъ развостей. Всѣ условія, благовріятствующія хорошей инсоляціи и аэраціп 
поверхпостныхъ горпзовтовъ валувной яастилви (открытая поверхность, отсутствіе лѣ- 
совъ, изборождеяіе оврагами, ведостатовъ влаги), способствуютъ этому вроцессу; обрат- 
нглія услозія, напротивъ, мѣіпаютъ ему. Повятво отсюда, что въ сѣвервой и западвой 
частн вапіеп карты обращевіе мореввоп гливы въ лессовидную должво вроисходитъ
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сравнительно рѣдко, преимуіцественно по открытымъ берегамъ рѣкъ и рѣчекъ, какъ 
это и подтверждается непосредственвыми наблюденіями. Въ юго-восточпомъ углу 72-го 
листа мы, наоборотъ, чаще встрѣчаемся съ лессовидными продуктамп разложенія со- 
ставныхъ частей валуеной настилки. Въ ложбияахъ рельефа образуются шагъ за ша- 
гомъ делювіальныя (по проф. А. П. Павлову) накоііленія лессовидныхъ суглипъ, то 
еще заключающихъ въ себѣ мелкіе валупчики кристаллическихъ и мѣстныхъ породъ, 
то— безъ слѣда валуновъ. Выстилая уклоны и котловины, онѣ сообщаютъ поверхности 
отлогоравнипный характеръ и иногда совершенно скрываютъ отъ наблюдателя валун- 
ную глипу, остающуюся подъ бугристыми подъемами, но рѣдко показывающуюся въ 
естественныхъ обнаженіяхъ. Послѣднее обстоятельство подало поводъ проф. Доку- 
чаеву отнести гого-восточную часть Нижегородской губерніи къ особой „области пере- 
ходнаго сугли нка“ *), въ которомъ черты южво-русскаго лесса совмѣіцаются, до 
іізвѣстеой степени, съ свойствами сѣверныхъ напосовъ (присутствіе небольшихъ и рѣд- 
кихъ валуновъ). Но если прослѣдить овраги въ верховьяхъ Теши или въ бассейнѣ 
ІІьяны (укажемъ, вапр., на окрестности дер. Радушиной, находящейся въ Арзамас- 
скомъ уѣздѣ, еще въ предѣлахъ нашей карты), то яе трзтдно убѣдиться, что красно- 
бурая валунная глина находится и здѣсь, маскируясь только лессовиднымъ делювіемъ. 
Мы не считаемъ, поэтому, нижегородскаго „переходнаго суглинка“ самостоятельныыъ 
члееомъ ледниковыхъ отложеній, особыыъ типомъ сплошной дилювіальной настилки, 
хотя и не отрицаемъ, съ другой сторопы, что матеріаломъ для тонкаго и прерыви- 
стаго мореннаго пласта, характеризующаго юго-восточныя окраины ледниковой области 
Россіи, служнли какъ элементы сѣвернаго наноса (сильнѣе механически и химическн 
измѣненные, чѣмъ въ подмосковпомъ и сѣверо-западномъ районѣ), такъ — сще болѣе и 
чаще— рыхлые продукты вывѣтриванія ыѣстныхъ воренныхъ породъ, юрскихъ, пестро- 
мергельныхъ, ыѣловыхъ и т. под. Изъ области распространенія типичной валунной 
глины слѣдуетъ исключить на территоріи 72-го листа не столько ея юго-восточный 
уголъ, сколько широкія песчапыя пизменеости по Волгѣ, Окѣ и Клязьмѣ.

Верхневалунный песокъ и супесь. На возвышенноровныхъ площадяхъ ва- 
лунная или покровная, ее-лессовидаая глина переходитъ къ поверхпости въ подзоли- 
сто-суглиеистую почву. Но весьма часто, въ особенности въ волнистыхъ или пони- 
жающихся мѣстностяхъ, она покрывается верхневалунною супесью илн верхневалуи- 
нымъ пескомъ. По господствующему теперь воззрѣнію, въ происхождепіи этого песча- 
нистаго покрова участвовали и участвуютъ различные агенты, дѣятельность которыхъ 
ие всегда можетъ быть разграничена. Весьма существенное и наиболѣе общее значеніе 
принадлежитъ элювіальнымъ измѣненіямъ валунной глины подъ вліяпіемъ различ- 
еыхъ атмосферныхъ воздѣпсгвій. Далеко не послѣднюю роль играютъ, между прочимъ,

') Д о к у ч а е в ъ .  Дплювіальныя образованія Нпжегородской губернііі. Ыатеріалы къ одѣикѣ земедь, 
ест.-нстор. часть, т. X I I I ,  гл. IV , стр. 39—47.



2 0 0 Н .  С И Б И Р Ц Е В Ъ ,

перегнойныя кислоты вочвы, кревовая и апокреновая, способствующія разложенію в 
выщелачиванію изъ ма.теринской породы цеолитныхъ веществъ и окисловъ. Генетиче- 
ская связь элювіальнаго поверхностнаго песка съ нижележащей моренной глиной выра- 
жается во меогихъ случаяхъ весьма ясно: опредѣленной гравицы между ниші пе видно; 
песокъ сохраняетъ въ себѣ примѣсь глинистыхъ частидъ (не говоря уже, конечно, о 
валуеахъ) или содержитъ ортштейновые и желѣзистоглинистые прослойки; глина по- 
казывается сначала въ видѣ комьевъ, окутаеныхъ подзолистопесчаной массой, которая 
проникаетъ и въ глубь— гвѣздами, конусами, карманами и извилистымй ходами (см. 
напр., 177). Разъ начавшись, процессъ идетъ дальше, при участіи отмучивающей и 
перемывающей дѣятельности атмосферныхъ водъ. Если дѣятельвость эта облегчена 
уклонами, хотя бы и незвачителышми, она ведетъ къ накоплевію довольно мощнаго 
(до 2 и болѣе метровъ) песчанаго пласта, съ неравномѣрнымъ, но часто весьма зна- 
чительнымъ содержаніемъ остаточныхъ валуновъ; послѣдніе, впрочемъ, маскируются 
нерѣдко эоловыми всхолмленіями.

Само собою разумѣется, что подобный же результатъ получается и въ томъ слу- 
чаѣ, если накопленіе верхневалуннаго песка началось еще въ леднаковый періодъ, 
при отступапш и таяніи ледника илн отдѣльныхъ его острововъ.

Въ области 72-го листа верхневалунныя песчанистыя образованія распространены 
по пренмуществу въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: 1) въ моренной полосѣ лѣвыхъ при- 
токовъ Волги— Керженца, Линды и Узолы, за исключеніемъ плосковозвншенныхъ кежду- 
рѣчныхъ переваловъ; 2) въ сѣверной и сѣверо-занадной части клязмиискаго бассейпа, 
съ тѣмъ же ограниченіемъ, и исключая кромѣ того: а) полосѵ низинныхъ песковъ по 
лѣвобережью Елязьмы и б) возвышенный берегъ послѣдней между Владиыіромъ и 
Суздалемъ; 3) въ юго-западпомъ четырехугольникѣ, между Клязьмой и Окой, за исклю- 
чевіемъ: а) возвышенваго правобережья Клязьмы противъ гор. Владиміра, б) наиболѣе 
высокихъ пунктовъ въ бассейнѣ рѣки Судогды и на перевалѣ между Судогдой и 
Ушной, в) нагорнаго берега Клязьмы, внизъ отъ устья Уводи, и г) вязниковскому- 
ромскаго лѣвобережья Оки; и 4) къ востоку отъ р. Оки, въ районѣ рч. Желѣзницы, 
Велѣтьыы, Теши (нижнее теченіе) и Сережи.

Н ижневалунные пески. Какъ отложенія подледниковыхъ водъ, нижневалунвые 
пески пріурочиваются обычво къ котловинамъ и ложбинамъ кореввого массива мѣст- 
ности. Если подробпо прослѣдить за ихъ распростравевіемъ, то ве трудно убѣдиться, 
что система нижвевалувныхъ песковъ представляетъ сходство съ рѣчною она состоитъ 
изъ болѣе или мевѣе широкихъ, то дливвыхъ, то короткихъ вѣтвистыхъ лентъ, схо- 
дящихся въ главвые протоки съ озеровидяыми и дельтообразными расширевіями. Тавъ, 
напр., въ юговосточяомъ углу нашей карты, къ сѣверу отъ бассейна р. Теши, 
нижневалувные пески обнаруживаются въ разрѣзахъ по прибрежью р. Оки (Але- 
ксавдрово, 40; Курмышъ, 49 ; Варежъ, 55) и въ ложбинѣ рч. Кутры (94, 95), но 
ихъ вѣтъ ни въ верховьи этой послѣдней, ни на перевалахъ между Кутрою и Кудь-
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мою, или между Кудьмою и Озеркою. Къ югу отъ нижняго теченія р. Теши ва- 
лунная глина непосредственно налегаетъ на юрскія и пестроцвѣтныя породы въ отно- 
сительно приподнятыхъ пунктахъ Выксунскаго района (63, 66, 72, 74), распро- 
страненіемъ-же нижневалуннаго песка отмѣчены ложбинныя и поеижающіяся полосы; 
размытый моренный пластъ выклинивается въ этихъ полосахъ между верхне- и низкне- 
валуннымъ пескомъ. По возвышенному лѣвому берегу Оки (у южной граниды нашей 
карты) нижневалунные нески показываются только мѣстами, напр., y с. Дмитріевыхъ 
Горъ; но къ муромскому району, гдѣ коренной массивъ понижается, они образуютъ 
мощныя 10-саженныя толщи (Муромъ, 30; Хоробрицы, 116). Тоже касается области 
рѣкъ Унжи, Ушны, Колпи и Гуся : и здѣсь нижневалунные пески скопляются въ 
ложбинныхъ полосахъ, прорѣзываясь современными руслами рѣкъ (126, 132, 162)*); 
на междурѣчныхъ плято ихъ зачастую вовсе не оказывается, какъ это можно видѣть 
въ оврагахъ, обнажающихъ каменноугольный известнякъ (120, 160) или в і  колодцахъ 
около с. Ликина (168). Переходя съ окско-клязминскаго перевала на правое побе- 
режье Клязьмы, мы опять встрѣчаемся съ нижневалунными песками (360, 364), при- 
чемъ и здѣсь онн залегаюхъ неравномѣрно, то утолщаясь въ ложбинахъ коренныхъ 
породъ (367), то выклиниваясь на подъемахъ древняго массива (416). Въ закляз- 
минской полосѣ сохраняется таже общая законность; всѣ рѣчки— Нерль, Ухтохыа, 
Уводь, отчасти Теза и Лухъ— прорѣзываютъ подморенныя песчаныя толщи (467, 470, 
472 , 482, 505, 508, 527, 530, 554, 575); на перевалахъ-же между ними, или 
тамъ, гдѣ коренныя породы образуюхъ выступы и подъемы, не разъ было констати- 
ровано отсутствіе яижневалунныхъ песковъ (544, 568).

Вообще накопленіе подморенныхъ песчаныхъ отложеній несомнѣнно стоитъ въ 
связи еъ рельефомъ ледниковаго дна. Не слѣдуетъ, впрочемъ, упускать изъ вида, что 
подледниковые ручьи саыи размывали это дно, особенно въ рыхлыхъ породахъ, заме- 
тывали ложбины пескомъ и способствовали утоненію и осѣданію моренной настилки 2). 
Нынѣшнія рѣки и рѣчки пользуются во многихъ случаяхъ готовыми ложбинами мо- 
ренного ландшафта; онѣ выбираютъ для своихъ руслъ пониженныя полосы, которыя и 
по составу ледниковаго наноса (пески) оказываютъ наиыеньшее сопротивленіе теченію. 
Немаловажную роль въ направленіи древнихъ потоковъ и современныхъ рѣкъ играетъ 
между прочимъ грядовое расположеніе саыой моренной толщи. Дѣйствительно, если 
взять притоки Клязьмы и Оки— Нерль, Ухтохму, Санебу, Вязьму, Уводь, Тезу, Лухъ, 
Судогду, Гусь, Колпь, Унжу; Ушну, Марцу, Тетрухъ и Кеетрому, то нельзя не за- 
мѣтить, что они текутъ либо съ сѣвера на югъ и съ N W  на SO, либо, наоборотъ, 
съ юга на сѣверъ и съ S W  на N 0 . ІІараллелизмъ руслъ особенно нагляденъ въ 
области лѣвобережья Клязьмы, въ сѣверной части нашей карты. Что въ этомъ парал-

’) ио ^шиѣ обнажаются нижневалунные пески и глины съ прослоиками песка (126, 137).
2) Разиываніе пестроцвѣтныхъ н ер гед и сто -и есч ан ы хъ  отюжеаій рѣзко отражается на составъ 

подморенныхъ песковъ въ районѣ р. Тезы (549, 551).

Т г у д ы  Г е о д . К о м . T .  XV, 2. 26



202 Н. С и Б И Р Ц Е В Ъ .

лелизмѣ можно усматривать слѣдъ грядового характера моренной настилки, подтвер- 
ждается слѣдующимъ примѣромъ: между рѣчками Нерлью и Вязьмой, параллельно имъ 
обѣимъ, тянется длинная, полузамкнутая, песчаноболотистая ложбина, ограниченная 
глинистовалунными берегами и вмѣщающая въ себѣ озера —  Сахтышъ и Рубсвое !). 
Представимъ себѣ, что сахтышская ложбина проточена струею воды, и мы получимъ 
долину рѣчки, совершенно сходную, какъ по направленію, такъ и по строееію бере- 
говъ, съ долинами верхней Нерли, Вязьмы или Уводи.

Петрографическія свойства подморееныхъ песковъ не представляютъ въ нашемъ 
районѣ чего-либо особеннаго. Обычно это бѣлые, желтые и буроватые, по преиму- 
ществу кварцевые пески, съ ясно выраженною горизонтальною, сложною и чечевичною 
слоистостью. Валуны распредѣляются въ нихъ крайне перавномѣрно: то они скучи- 
ваются въ изобиліи, сопровождаясь гравельными и галечными прослоями, то совер- 
шенно пропадаютъ. Различіе въ содержаніи валуновъ обусловливается двумя причи- 
нами: а) степенью перемыванія валунной глины и б) участіемъ въ составѣ песчаной 
толщи размытыхъ коренныхъ песковъ (пестроцвѣтныхъ, волжскихъ и т. под.). Инте- 
ресно, напр., что по лѣвымъ притокамъ Елязьмы нижніе горизонты подморенныхъ 
песковъ часто бываютъ безвалунными, верхніе же содержатъ значительное количество 
валуновъ (508, 510). Для бѣловатыхъ и желтоватыхъ песковъ муромскаго района 
характерны тонкія, выклинивающіяся прослойки зеленовато-сѣрой глины (Муромъ, 30; 
Хоробрицы 116; Щульгино. 122). Нерѣдко наблюдаетея переходъ подморенныхъ пе- 
сковъ и галечниковъ въ песчаники и конгломераты, связанные желѣзистымъ или 
известковистымъ цементомъ; въ берегахъ рч. Себерянки, притока Тезы (559), обна- 
жаются массивные пласты бѣлыхъ, вскипающихъ съ кислотою, песчаниковъ, сопро- 
вождаемыхъ прослойками гравія и мелкими валунчиками каменноугольнаго кремня, 
роговика, глинистаго еланца и діабаза. Общая жощность нижневалунныхъ песковъ 
колеблется отъ нѣсколькихъ метровъ до 8 и болѣе саженъ. Упомянемъ, наконецъ, объ 
обращеніи какъ верхеихъ, такъ и нижнихъ валунныхъ песковъ въ делювіальныя 
отложенія, часто встрѣчающіяся по отдогимъ склонамъ къ рѣкамъ и оврагамъ (см. 
напр., 119, 521, 561).

Лессъ. Среди лессовыхъ отложеній окско-клязминскаго и волжско-окскаго бас- 
сейна слѣдуетъ различать два главныхъ типа: лессъ нагорный и лессъ долинный.

Нагорнымъ лессомъ 2) мы называемъ желтые, желтооранжевые или палевые 
безвалунные суглинки, образующіе толпщ различной мощности по возвышеннымъ по- 
бережьямъ Клязьмы, Оки и Волги. На Клязьмѣ они занимаютъ ея высовій лѣвый 
берегъ въ окрестностяхъ гор. Владиміра и Суздаля, простираясь къ сѣверу до дер. 
Курки (469) и ограеичиваясь на востокѣ теченіемъ р. Нерли; тѣже суглинки показы-

См. карту.
2) См. нашу замѣтку: „ 0  п о с л ѣ т р е т и ч и ы х ъ  о б р а з о в а н і я х ъ  в ъ  о б л а с т и  72 л и с т а  1 0 - в е р с т -  

н ой  к а р т ы  Р о с с іи “. Извѣстія Гео.і. Еомит., т. X ,  № 1.
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ваются затѣмъ на лѣвомъ возвышенномъ берегу Клязьмы около дер. Городка (317). 
За устьемъ рч. Уводи они переходятъ уже на правый возвышенный берегъ Клязьмы 
(Клязминскій городокъ, 360; Кисаровскій перевозъ, 364), слѣдуя по этому берегу, 
съ везначительными перерывами, вплоть до гор. Гороховца. Правый берегъ Оки по- 
крытъ лессовидными суглинками въ области нижнеокскаго плято, примѣрно отъ устья 
рч. Кутры (с. Клинъ, 44) до Нижвяго-Новгорода; на лѣвоыъ берегу ови выражены 
болѣе или менѣе ясно въ окрестностяхъ гор. Мурома и по высотамъ, направляющимся 
къ с. Чаадаеву (33). Возвыіпенный правый берегъ Волги, начиная отъ Нижняго- 
Новгорода, весь покрытъ въ области нашей карты лессовидными суглинками.

Мощность нагорнаго лесса колеблется въ широкихъ предѣлахъ, отъ 2 метровъ 
до 10 и болѣе саженъ. Строеніе породы то рыхлое и даже мучнистое, то болѣе связное, 
но вообще мягкое. Слоистости по большей части не видно, но нерѣдко, и особевно 
въ болѣе связныхъ разновидностяхъ, она проявляется отчетливо, оттѣеяясь болѣе свѣт- 
лыыи и буроватыми горизонтальными полосами, прослойками синеватобѣлесой глины ш 
тонкозернистаго песка. Въ обваженіяхъ порода образуетъ отвѣсныя стѣвки и Чіолу- 
цирки; верхніе горизоеты ея обычно бываютъ пронизаны болѣе или менѣе частыми 
корневыми ходами. Въ составъ нагорнаго лесса входятъ: чрезвычайво тонвій, преиму- 
щественно кварцевый и слюдистый песокъ (до 4 0% )) мягкія, легко растирающіяся 
или мучнистыя глинистыя частицы (съ окисью желѣза до 4 7 % )  и углекислая известь; 
послѣдняя скопляется въ бѣлыя жилки или равномѣрно 
разсѣяна въ породѣ, но количество ея измѣнчиво. Къ 
невскипающимъ съ кислотою относятся, между прочимъ, 
свѣтлосѣрые горизонты по Клязьмѣ и Окѣ и оранжевая, 
слюдистопесчанистая глина въ окрестностяхъ города Го- 
роховца (427). Если слѣдить за нагорнымъ лессомъ отъ 
запада къ востоку, то мы замѣтимъ въ неыъ слѣдующія 
измѣненія.

Въ побережьяхъ Клязьмы и на Окѣ, вверхъ отъ 
Горбатова, мощностъ названныхъ отложеній колеблется 
обыкновевно (исвлючая котловивы въ коренвомъ массивѣ) 
около 3 — 5 метровъ; лессовидвая порода валегаетъ на 
типичвую валуввую глину, подстилаемую вижневалув- 
ными песками; ве разъ замѣчалось, что въ горизонтѣ 
соприкосновенія лесса и мореввой гливы продолжаютъ 
вопадаться мелкіе валувчики (50). Въ весьма своеобраз- 
вой формѣ проявляется связь между мореввыми и лес- 
совидвыми отложевіями по вагоряому берегу Клязьмы
между Ковровомъ и Вязниками: здѣсь ( 3 6 0 ,3 6 4 ,4 1 2 )  наблюдался второй, верхвій пластъ 

бурой валуввой гливы, мощвостью не болѣе 1 —  1г/а метра, валегающій ва безвалуввый

26*

Моренныя и лёссовидныя отло- 
женія на Клязьмѣ; станковскій 
типъ (с. Станки, Кисаровскій 

перевозъ и проч.).
1. Краенобурая валунная глина.

2. Желтоватая лёссовпдная глина. 
3. Коренныя породы.
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палевый или желтоватый суглинокъ съ ясныыи признаками слойчатости; граница между 
верхнимъ валуввымъ и подлежащимъ лессовидвымъ сугливкомъ не рѣзка, причемъ по- 
слѣдній продолжаетъ заключать въ своемъ верхнемъ горизонтѣ (412) выклинивающіеся 
прослои бурой песчаноглинистой породы съ валувчиками кремня, кварда и кварцеваго 
песчаника (см. рис. на предъидущ. стран.).

По возвышенвому правобережью Оки-Волги къ востоку отъ Горбатова мощ- 
ность лессовидныхъ суглинковъ возрастаетъ до 15, 20 и даже 30 метровъ. Безвалунная 
толща дѣлится обычно на нѣсколько горизонтовъ, отличающихся другъ отъ друга струк- 
турной или окраской '), и подстилается тонкимъ щебенчатымъ пластомъ, непосредственно 
налегающимъ на полосатые мергеля. Щебенчатый пластъ состоитъ изъ в я з е о й  бурой 
глины, изобилующей гальками плотнаго мергеля и валуеами сѣверныхъ породъ— гра- 
нита, діабаза, шокшинскаго песчаника и проч.; ивогда въ немъ замѣчаются зернисто-

Уровень р. Оки.
Оленино-Доскино. Дер. Новинки.

(Доскинскій типъ).

Правый берегъ р. Оки между Горбатовымъ и Нижнимъ-Новгородомъ (en face).
Рисуногсъ схематическій.

1. Нагорный лёссъ. 2. Щебенчатый горизонтъ. 3. Гадечные и песчаные прослои въ лёссовидной породѣ
(котловина). 4. Полосатые мергеля.

песчаные прослои. Толщина этого горизонта вообще не поднимается выше іѴ г— 2 метр.; 
зачастую она измѣряется всего лишь нѣсколькими дециметрами, a тамъ, гдѣ массивъ 
коренныхъ породъ выступаетъ бугромъ, щебенчатый пластъ и вовсе выклинивается. 
Въ котловинахъ пестромергельнаго массива лессовидныя отложенія скопляются осо- 
бенно мощными толщами и нерѣдко заключаютъ въ себѣ выклинивающіеся прослои 
песка, гравія и мергелистаго галечника (д. Новинки на р. Окѣ).

*) В . Д о к у ч а е в ъ .  Предварительный отчетъ о геологическихъ пзлѣдованіяхъ въ Нижегородскон гу- 
берніи. Изв. Геолог. Коынт., т. V I I  (1888 г.), № 8.
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Въ обнажевіи, наблюдавшемся нами въ самомъ Нижнемъ-Новгородѣ, желтая без- 
валунная толща прикрывается, въ самомъ верху, красной, вскипающей съ кислотою, 
песчаноглинистой породой, содержащей рѣдкія и очень мелкія галечки мергеля и кварца.

ІТо Волгѣ, къ востоку отъ Нижняго-Новгорода, хорошія обнаженія наносовъ 
рѣдки. Одно изъ наиболѣе отчетливыхъ, описанеое проф. A. Н. Красновымъ, нахо' 
дится близъ восточной границы нашей карты, ниже с. Работокъ. Щебенчатый горизонтъ 
замѣщенъ здѣсь мергельнымъ галечникомъ, около 0,8 метра мощностью, съ примѣсыо 
единичныхъ, полуокатанныхъ обломковъ роговика *); на немъ лежита іѴг-метровый, 
свѣтлокрасный, мягкій, песчано-мергелистый слой, скоро смѣняющійся 10-сажепной 
толщей желтоватаго и желто-оранжеваго, то рыхлаго, то болѣе связнаго, нагорнаго лесса.

Относительно распространенія лессовидныхъ отложеній даннаго типа слѣдуетъ еще 
замѣтить, что онѣ пріурочены именно къ прибрежеымъ полосамъ, отъ 5 до 20 верстъ 
шириною, a на главныхъ водораздѣлахъ ихъ уже нѣтъ: тамъ непосредствевео высту- 
паютъ на поверхность моренные наносы, болѣе илн менѣе размытые въ овражистыхъ 
мѣстностяхъ.

Изъ органическихъ остатковъ въ нагорномъ (приокскомъ) лессѣ находятся рако- 
винки H elix tenuilàbris B raun., Conulus fulvus Müll., P apa  muscorum L. и Succinea 
oblonga Drap.; были встрѣчены также кости грызуновъ (Cricetus), носорога, мамонта, 
быка. Распредѣленіе поименованныхъ остатковъ далеко нельзя назвать равномѣрнымъ 
и постояннымъ. Чаще другихъ попадаются, конечно, раковинки, но и ихъ мы находили 
по преимуществу въ котловинномъ и прислоненномъ лессѣ, вовсе не встрѣчая въ без- 
валунныхъ породахъ клязминскаго (станковскаго) типа или въ нижнихъ горизонтахъ 
доскинской толщи. Тоже касается и костей млекопитающихъ: черепъ грызуна и по- 
■звонки B os  были найдены нами въ прослойкахъ мергельнаго галечника близъ дер. Но- 
вивокъ, a коренной зубъ Rhinoceras — въ лессовомъ пластѣ, выстилаюіцемъ весьыа от- 
логій склонъ къ с. Богородскому въ 8-ми верстахъ отъ обрывистаго берега р. Оки. 
Извѣстныя карачаровскія находки гр. Уварова также отеосятся къ прислоненной лессо- 
видной породѣ (делювій).

Долинный лессъ. Свойства и условія залеганія нижегородскаго „долиннаго лесса“ 
подробно описаны въ „Матеріалахъ къ оцѣнкѣ земель“ названной губерніи2). Это 
бурожелтая, обыкновенно довольно плотная, не ыучнистая, суглинистая порода, бо- 
гатая жилками углекислой извести и известковыми или мергелистыми стяженіями и 
журавчиками; при высыханіи растрескивается на столбчатыя отдѣльности и образуетъ 
въ обнаженіяхъ отвѣсныя стѣнки; выстилаетъ отлогіе склоны къ рѣкамъ и широкимъ 
оврагамъ. Въ области 72-го листа распространеніе долиннаго лесса ограничивается по 
преимуществу лѣвобережьемъ р. Теши, между с. Быковкой (ардатовскаго уѣзда) и с.

*) Проф. К р а с н о в ъ  упоминаетъ еще о га іькахъ  гранігга и шокшинскаго камня. Матеріалы для 
геологіи Россін, т. X IV , стр. 207—209.

2) Матеріалы etc., т. X I I I ,  гл. IV , стр. 50—55; см. также выпуски II,  I I I ,  IV , V, VI, IX .
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Шатками (арзам. y.), и лѣвобережьемъ р. Пьяны —  вверхъ, a частію и внизъ отъ 
устья рч. Вадка. Подофныя же отложевія встрѣчаются мѣстами и по другимъ рѣчкамъ 
или широкимъ оврагамъ въ нагорной полосѣ Нижегородской губерніи. Для завадвой 
половины нашей карты слѣдуетъ указать на котловину р. Каменки y с. Киболо, въ 

-окрествостяхъ гор. Суздаля (481).
Ложемъ долиннаго лесса служитъ вероввая, срѣзанная поверхвость валуввыхъ на- 

носовъ н различныхъ древнихъ коренныхъ породъ, какъ вапр., красвоцвѣтныхъ ыер- 
гелей и песчаниковъ, пермскихъ известняковъ и т. под. Близъ с. Шерстина въ бас- 
сейнѣ р. Пьяны (сергачскаго уѣзда) мы наблюдали слѣдующій отвѣсный разрѣзъ: 
вверху— типическій долинный лессъ, около 5 ыетровъ мощностью; виже онъ ставовится 
песчанистымъ, заключая въ себѣ обильеую примѣсь и прослойки пестраго мергели- 
стаго песка, a еще виже, y основанія обрыва, выстуааетъ перемытый слоистый кра- 
сновато-сѣрый песокъ съ окатанными стяженіями мергелистаго песчаника. Примѣромъ 
залегавія долиннаго лесса на пермскомъ известнякѣ могутъ служить ближайшія 
окрестности с. Лолатива на той же р. Пьянѣ. Залеганіе на моренной глинѣ наблю- 
дается выше по склонамъ; по отлогому лѣвобережью Теши оно отчетливо видно въ 
обважевіяхъ y сс. Веригина и Новаго-Усада арзамасскаго уѣзда. Несомнѣнно вообще, 
что равнинность подобнихъ склоновъ именао и обусловливается накопленіями долин- 
наго лесса.

Песчаныя отложенія широкихъ низинъ (QÎ). Поскольку возвышенныя побе- 
режья Клязьмы, Оки и Волги характеризуются „нагорнымъ лессомъ“, постольку-же 
для ихъ низинныхъ побережьевъ, для тѣхъ широкихъ и длинныхъ котловивъ, о ко- 
торыхъ мы говорили въ орографическомъ очеркѣ нашего бассейна, —  харакхерны пе- 
счаныя отложенія, отмѣченныя на картѣ особымъ значкомъ и литерой Q[. Площади, 
занятыя этими песками, приподняты надъ современными долинами рѣкъ на 5— 7 и бо- 
лѣе саженъ; въ поперечномъ профилѣ низинваго побережья рѣки онѣ предетавляютъ 
промежуточяую террасу между верхвен, сложенвой моренвымъ ваносомъ, и вижвей 
(или двумя вижними)— аллювіальваго происхождевія. Отчетливые разрѣзы въ области 
визиввыхъ песковъ вообще ве часты; ваилучвііе даютъ р. Клязьма, Лухъ, мѣсгами 
Ока и Волга. Въ вихъ обважевы слоистые или слоеватые, зервистые, обычно рыхлые 
пески, бѣлаго, желтаго и буроватаго двѣта. Составъ веска по вреимуществу кварце- 
вый, во съ вримѣсью полевошпатовыхъ, грювштейвовыхъ или яесчавиковыхъ зеревъ 
и чешуевъ слюды; окатанвыя верпа кварца и кварцеваго песчапика достигаютъ ивогда 
5 mm. въ длину (304). Низинвые пески безвалувны въ своей главвой толщѣ, во гальки 
и валувы кристаллическихъ вородъ скопляются мѣстами въ ихъ вижвемъ горизовтѣ 
или образуютъ вочти сплошвой властъ въ освовавіи песковъ, усѣивая ихъ ложе. 
Такъ, навр., ва Клязьмѣ, въ обважевіи подъ урочищемъ „Ключево“ (310), валувы 
устилаютъ срѣзаввую доверхвость полосатыхъ мергелей, выступающихъ ввизу берега, 
лодъ обрывомъ безвалуввыхъ песковъ; въ лѣвомъ додмываемомъ берегу той же рѣкц
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между сс. Глушицами и Рылами (438) обнажены елоеватые пески, въ верхвей поло- 
винѣ безвалунвые, въ вижвей съ прослойками гравія и гальками гравита, кварца и 
кварцеваго песчаника. Берега р. Луха слагаютъ слоистые пески, желтые (съ бурымъ 
желѣзистымъ прослоемъ) въ верхнихъ горизонтахъ, бѣлые— въ нижнихъ; около устья 
рч. Утреха (577) послѣдніе перемежаются съ гравіемъ и заключаютъ въ себѣ харак- 
терныя зервисто-кварцевыя жеоды до 0,2 м. въ поперечеикѣ, внутреннія полости ко- 
торыхъ усѣяны хорошо образованеыми кристаллами кварца; y самой воды сгрѵжи- 
ваются валуны кристаллическихъ породъ, глинистаго сланца, каменноугольнаго кремня 
и пермскаго известняка съ Productus Cancrini Y ern . (a f. Prod. koninckianus d’Orb.). 
Поверхность низинвыхъ приклязминскихъ песковъ обыкновенно всхолмлена въ эоловыя 
гряды и бугры, поросшіе сосвовыми лѣсами (5 7 7 — 581). Котловивы между песчаными 
возвыгаеніями занимаютъ обширныя извилистыя болота, то замкнутыя, то дающія еа- 
чало рѣчкамъ,— н многочисленныя озера (Поныхарь, Нольша, Кщара, Юхоръ, Святое, 
Варехъ, Долгое и др.). Въ менѣе широкихъ частяхъ приклязминской низины пески со- 
держатъ въ своемъ верхнемъ горизонтѣ неправильные, прерывистые прослои буроватой 
и раскисленной синеватосѣрой глины или даже прикрыты сверху песчаноглинистою 
безвалунною настилкою (314, 434, 438).

Въ надъаллювіальной террасѣ лѣвобережъя Волги, между pp. Узолой и Линдой, 
обнажаются бѣлые и свѣтлосѣрые тонкозернистые пески, мощностью до 7 саженъ. На- 
легающая на нихъ безвалувная глина сливается далыпе къ сѣверу, при очень медлен- 
номъ подъемѣ мѣстности, съ покровною глиною моренныхъ отложеній. Къ востоку отъ 
р. Ливды область низинныхъ песковъ быстро расширяется и принимаетъ тотъ-же ха- 
рактеръ, что и по нижнему теченію Луха; песчаноглинистый покровъ, сходный съ 
верхневалунною супесью, но совершенно литенный валуновъ — сохраняется здѣсь только 
мѣстами, ближе къ Волгѣ J).

Песчаныя отложенія приоксвой низменеости характервѣе всего выражены въ 
треугольникѣ между р. Окой, Клязьмой и Суворовдемъ (454). Около с. Тумботива, 
д. Зименокъ и проч. видны 8-саженные разрѣзы бѣлыхъ, желтоватыхъ и буроватыхъ 
песковъ, перемежающихся съ сложно-зернистымъ гравіемъ (кварцъ, крупинки полевого 
шпата, песчаника, слюды) внизу, и съ безвалунною песчанистото гливою— вверху. 
Бугристо-боровая поверхность данной полосы медленно склоняется къ западу и сѣверо- 
западу, переходя затѣмъ въ болотистыя низины по Суворощу. Лѣвобережная низмен- 
ность устьевого течевія Ови, прорѣзанвая балахнинскимъ отрѣзкомъ Волги, во всѣхъ 
отношеніяхъ идентична приклязминской, съ которою она и сливается въ районѣ рч. Сеймы. 
Интересно, между прочимъ, что и приокскіе пески сопровождаются, въ наиболѣе глу- 
^окихъ своихъ горизонтахъ, валуннгами галечниками,— въ чемъ мы имѣли случай убѣ- 
диться, слѣдя за буреніями въ ярмарочной части Нижвяго-Новгорода.

') См. почвеввую карту Семеновскаго уѣзда въ „Матеріалахъ къ оцѣнкѣ земель Нпжегор. губ.11, 
зкономическая часть, внп. X I .
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Разсматриваемыя пизинныя песчаныя отложенія имѣютъ несомнѣнное генетическое 
родство съ нижневалунными песками. Но они отличаются отъ послѣднихх отсутствіемъ 
вышележащей моренной глины, инымъ распредѣлеаіемъ валуновъ и галекъ, болѣе пол- 
ною слоистостью, мѣстеыми прослоями безвалуняой глины и залеганіеыъ въ широкихъ 
плосвихъ низинахъ, достигающихъ 30 и болѣе верстъ въ ширину. Всѣ свойства дан- 
ныхъ песковъ указываютъ на дальнѣйшую и окончательную стадію разыыванія и пере- 
мыванія ыоренныхъ отложеній ледеиковыми водами. Какъ замѣчено въ „ Орографиче- 
скомъ очервѣ“ (см. также карту), сѣверною границею „центральной песчаной низмен- 
ности“ служитъ террасовидный подъемъ, слагающійся моренпою глиною и нижнева- 
лунными песками; проходя мимо селеній— Соиной, Тарантаевой, Южи, Шестовой, Ва- 
нинской, Лупуловой и Кобылиной, онъ удаляется затѣмъ въ семеновское заволжье. 
Однако и южнѣе этой извилистой линіи сохранились острова моренной глины: самый 
крушшй изъ нихъ лежитъ между Окою и Волгою къ западу отъ Балахны (Бурцевская 
волость); боліе мелкіе остались по лѣвобережью Луха, между его притоками— Пуре- 
хомъ и Сезухомъ, Сеаухомъ и Утрехомъ и y Фролищевой пустыни ])- Еще болѣе на- 
глядное и картинное свидѣтельство энергичной размывающей дѣятельности ледниковыхъ 
водъ даютъ пестромергельные „золинскіе бугры“, изолированно возвышающіеся среди 
песчаной окскоклязминской низменности, въ 15 верстахъ къ N отъ „окскихъ воротъ“ 
(466); они состоятъ изъ полосатыхъ мергелей и пестроцвѣтныхъ песковъ, на которыхъ 
еще замѣтны слѣды мореннаго наноса, и представляютъ, очевидно, части гороховецко- 
горбатовскаго плято, отмытыя мощеыми ледниковыми потоками.

Общіе выводы наши относительно способа происхожденія котловинныхъ песча- 
нистыхъ образованій и нагорныхъ безвалунвыхъ суглинковъ могутъ быть формулиро- 
ваны слѣдующимъ образомъ а).

Необходимо, прежде всего, допустить, что главныя черты рельефа окскоклязмин- 
скаго и волжскоокскаго бассейна были уже намѣчены ко времени ледниковаго періода. 
На мѣстѣ нынѣшней „центральной низменности “ уже существовала котловина, конечно 
менѣе значительная, менѣе глубокая и иныхъ очертаній, чѣмъ та, вакую видиыъ мы 
теперь. Ледникъ, надвигавшійся сюда съ NW или съ WNW, покрывалъ эту котло- 
вину и отчасти перешагивалъ черезъ нее, быстро ослабѣвая и тая по краямъ; что онъ 
продвигался за котловину, достигая нижегородско-работкинскихъ подъемовъ, это до- 
казываетея существованіемъ мореннаго и галечнаго пласта подъ оксвоволжскимъ ва- 
горнымъ лессомъ. При отступаніи и таяніи ледника получалась масса ледниковой водыг 
которая должна была стекать въ пониженеыя ыѣстности и особенно, конечно, въ цент-

’) ІІодобные же острова видны іі въ Заволжыі, въ бассейнѣ pp. Линды п Везломы.
2) ПользуексяЕыгаецитяровашюй напіеЯ замѣткои: „ 0  послѣтретичныхъ образованіяхъ“ и проч. (1. с.).
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ральную котловсву, гдѣ она размывала моренныя отложенія, сортируя входящіе въ 
ихъ составъ литологическіе элементы. Тамъ, гдѣ движеніе водъ было свободно, оеѣ 
оставляли по преимуществу грубый матеріалъ: сгруженные валуны, гальки и песокъ; 
тамъ же, гдѣ движеніе ихъ было задержано, гдѣ онѣ запруживались, останавливались, 
затопляли легкія пониженія страны, медленно поднимались и выступали изъ котло- 
винныхъ береговъ, на подобіе нынѣшнихъ весеннихъ -разливовъ, — тамъ онѣ отлагали 
болѣе тонкую суглинистую муть. Воды, поднимавшіяся на склоны къ центральной ко- 
тловинѣ и разливавшіяся озеровидно во ея окраинамъ, теряли на пути весь грубый 
матеріалъ и доставляли сюда только легко взмучиваемый. Изъ него-то, по нашему 
мнѣнію, и могли образоваться тѣ толщи безвалунныхъ суглинковъ, которыя видимы 
нынѣ по возвышеннымъ берегамъ Клязьмы, ыижней Оки и Волги. На Клязьмѣ, какъ 
замѣчено выше, онѣ еще прикрываются тамъ и сямъ вторымъ горизонтомъ мореннаго 
наноса, указывающимъ, что отложеніе этихъ суглинковъ происходило въ то время, 
когда ледникъ не оставилъ совершенно данной ыѣстности (интраморенный лессъ) 1).

Мы, впрочемъ, далеки отъ мысли считать весь „вагорный лессъ“, во всѣхъ его 
видоизмѣненіяхъ, осадкомъ высокихъ ледниковыхъ водъ, нагруженныхъ массой ила и 
мути. Типъ безвалуннаго воднаго насоса представляютъ, главнымъ образомъ, слоеватые 
клязмивсиіе суглинки и подобные имъ оксковолжскіе, характеризующіеся болѣе одно- 
роднымъ и плотнымъ строеніемъ и отсутствіемъ наземныхъ моллюсковъ (нижніе гори- 
зонты Доскина). Но понятно, что какъ самъ ледниковый лессъ, такъ и коренныя по- 
роды въ облаети его распространенія долгое время подвергались дѣйствію материко- 
выхъ водъ, дождя, атмосферы, вѣтра и проч. Материвовые и атмосферные дѣятели въ 
сильной степени вліяли на измѣненіе состава и мощности нагорныхъ безвалунныхъ 
суглинковъ: они присоединяли къ первоначальной толщѣ отложенія делювіальнаго харак- 
тера; перемѣщали нагорный лессъ въ овражныя промоины и котловины, смѣшивая его 
съ пескомъ, гравіемъ и мергельными гальвами; выравнивали склоны къ прибрежьямъ, 
выстилая ихъ лессовидными продуктами вывѣтриванія полосатыхъ мергелей (въ области 
распространенія послѣднихъ); содѣйствовали разрыхленію самихъ лессовидныхъ суглин- 
ковъ и т. под. Такъ, подъ сложнымъ вліяніемъ различеыхъ, отчасти и понынѣ дѣйствую- 
щихъ агентовъ, получилась смѣшанная, дифференцированная безвалунная толща, по- 
крывающая теперь нагорныя прибрежья Клязьмы, Оки и Волги.

Дальнѣйшая исторія бассейна ледниковыхъ водъ, скоплявшихся в ъ  центральной 
низменности, состояла въ его сокращеніи и обрашеніи въ систему отдѣльныхъ пото- 
ковъ. Получая все меньше и меныпе питанія и з в е Ѣ , испаряясь, стекая въ постпліоце- 
новый Каспій, воды спадали, уровень ихъ понижался^ размѣры бассейна съуживались. 
Затопленныя окраины центральной котловины, гдѣ осаждался тонкій илъ, уже обсохли.

! ) Къ условіямъ, сиособствовавшимъ запруживанію ледниковыхъ водъ, слѣдуетъ отнести не только 
мѣстные изгибы рельефа, но и близость озеровидныхъ или бухтообразныхъ бассейновъ— авангардовъ под- 
нявшагося Еаспія; послѣдняя причина имѣла общее значеніе для всего нашего района.

Труды Г е о л .  К о м .  T .  XV, № 2. 27
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Въ срединѣ ея оставались въ разныхъ мѣстахъ озера, старицы, мѣстныя скопленія 
воды, изъ которыхъ ыногія сохранились и довынѣ, въ видѣ озеръ и болотъ. По мѣрѣ 
сокращенія и съужевія водг, движеніе ихъ, вначалѣ, вѣроятно, неправильное и не 
сплошное. должно было все болѣе и болѣе приближаться къ тиву течевія современ- 
еыхъ рѣкъ. .Установившаяся система потоковъ окончательно выполнила низменность 
галечными и слоистыми песками, оставивъ въ отдѣльныхъ пѵнктахъ неразмытые острова 
мореннаго наноса; къ пескамъ присоединялись мѣстами и глины, которыя можно срав- 
нить съ современными глинистыми отложеыіями рѣчныхъ поймъ. Осадки одеого изъ 
боковыхъ потоковъ, текшаго съ юго-запада, выражены передъ нами въ тѣхъ слоистыхъ 
пескахъ, болѣе 8 саженъ мощностью, прекрасные разрѣзы которыхъ видны въ іпирокой 
окской котловинѣ y Тумботина и Зименокъ. Потоки, т.-е. древняя Клязьма, древняя 
Ока и древняя Волга, все болѣе и болѣе углубляли свое русло и подмывали свои 
берега, то правые, то лѣвые, причемъ очертанія древней котловины мѣвялись, a под- 
мываемые края ея приняли видъ современныхъ обрывистыхъ береговъ названныхъ рѣкъ. 
Тамъ, гдѣ потоки, текущіе съ развыхъ сторонъ, сливались и скрещивались между 
собото, между ними могли оетаться отмытыя части древняго массива мѣстпости (золин- 
<?кіе бугры). По мѣрѣ отступанія ледника все дальше и далыпе къ сѣверу и западу, 
потоки удлиннялись своими вершинами, a когда питаніе и теченіе ихъ урегулирова- 
лось, они превратились окончательно въ нынѣшнія рѣкст —  Волгу, Оку и Клязьму. 
Обсохшіе низинные пески образовали впослѣдетвіи гряды дюнныхъ всхолмленій и обросли 
хвойными лѣсами.

Чго касается „долиннаго л есса“, то его происхожденіе естественнѣе всего свя- 
зать съ делювіальными накопленіямп продуктовъ вывѣтриванія валунныхъ и корен- 
ныхъ образованій. Но и въ этомъ случаѣ трудно разграничить делювій, т.-е. частичный 
наносъ расплывающихся по склонамъ, не имѣющихъ опредѣленнаго русла водъ, отъ 
древняго аллювія, т.-е. наноса водъ ложбинныхъ, дѣйствовавшихъ, быть можетъ, въ 
связи съ таяніемъ ледниковаго покрова. По крайней мѣрѣ, нижеіе, слоисто-песчани- 
€тые горизонты припьянскаго лесса производятъ впечатлѣніе аллювіальной породы.

Q2. Современныя геологжческія обравованія.

Среди современныхъ рѣчныхъ отложееій можео различить на площади нашей 
карты а) отложенія болѣе давнія (QI), уже вышедшія изъ сферы разливовъ, и б) отло- 
женія нынѣшнихъ поймъ {Q2), покрываемыя вешними водами и продолжающія варостать 
на счетъ приносимаго рѣками ила.

QI. Болѣе даввія  рѣчвыя отложенія слагаютъ вадпоймеввыя (вторыя аллю- 
віальныя) террасы Волги, Оки и Клязьмы, тявущіяся, съ зпачительными перерывами, 
ло ихъ визинвымъ берегамъ. Характеръ давныхъ отложевій, a равно и общій физико-
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географическій типъ занятыхъ ими полосъ и лентъ, наиболѣе полво выражевъ по лѣво- 
бережью Ови, между ея притоками Ушной и Чуцей. Здѣсь мы имѣемъ низменную, 
ваш еяную равниву, около 15-ти верстъ шириною, дрияодвятую, въ среднемъ, на 2 
или 3 сажеви надъ луговою поймою рѣки и огравиченную съ завадной стороны то 
слабымъ, то болѣе крутымъ, мореввымъ и пестромергельвымъ подъемомъ (449 — 452)* 
Поверхвость этой раввивы слегка волвиста, съ плоскими, сглаженвыми вовывіевіями 
и продолговатыми, округлыми или извилистыми котловинками и ложбивкаыи, отчасти 
сообщающимися съ ньшѣшней окской поймой; нѣкоторыя изъ котловинокъ болотисты, 
въ другихъ вовадаются озера, кавъ вавр., большое озеро У га , между дер. Ребровой 
и Осивками. Во время весенвяго половодья ложбивы заволвяются талой водой или въ 
вихъ заходятъ, „клюками и заливами“, подвявшіяся воды р. Оки. Въ составъ отло- 
жевій входятъ: а) вер хв іе  вески и супеси, встрѣчающіеся, впрочемъ, ве повее- 
мѣство и обычво обраві,енвые въ водзолистыя вочвы; 0 ,5 — 1 м.; Ь) буроватыя весча- 
нистыя гливы, совровождаемыя водзолистыми сугливками; 1— 1,5 м.; и с) виж віе 
бѣлые, желтые и буроватые, частію желѣзистые пески, подстилаемые размытыми валун- 
выми или вореввыми дестромергельвыми отложевіями. На поверхности видвы во мво- 
гихъ пувктахъ дюнныя гряды и всхолмлевія.

Вообще, какъ по рельефу, такъ и во составу отложевій, надпойыеввыя волосы 
вредставляютъ мвого сходства съ вынѣшвими воймами рѣкъ, ясво отображая вризваки 
воднаго, и вритомъ спеціально рѣчвого происхождевія. Отъ луговыхъ, ежегодно зали- 
ваемыхъ вростравствъ овѣ отличаются во преимуществу субъ-аэральнымъ типомъ почвъ.

Не остававливаясь яа авалогичаыхъ приволжскихъ и приклязмивскихъ обра- 
зовавіяхъ (см. карту), уважемъ только, что ихъ литологическій составъ ве отличается, 
конечво, строгимъ постоянствомъ; главвую толві,у вадпойменной лѣвобережвой террасы 
р. Клязьмы, ыежду гор. Гороховцемъ и дер. Великовской (463 — 464), сдагаютъ, вапр., 
желтооравжевыя, товкодесчавистыя и даже лессовидвыя гливы, отложиввііяся весо- 
мвѣвно въ связи съ размывавіемъ элювія и делювія пестрыхъ вородъ и вагорнаго 
лесса. Замѣтимъ еще, что ве всегда можво провести одредѣленвую границу между 
отложевіями QI и Qr2) сама рѣка размываетъ и обмываетъ свои древвіе вавосы, отъ 
которыхъ остаются отдѣльвые острова, ивогда окружеввые со всѣхъ сторовъ воймой 
и едва выдающіеся въ весенвій разливъ вадъ затоплеввымъ водою пространствомъ. 
Такихъ „острововъ“ не ыало въ доливахъ Оки, Волги и Клязьмы.

Ql. Отложевія вы н ѣвіви хъ  рѣчвыхъ поймъ расчленяются, какъ обычво, ва 
слѣдующіе литологическіе типы:

Верхнеаллю віальвы й песокь илн суиесь; вокрываетъ гривки и возвышевія на 
поймахъ, всхолмливаясь мѣстами въ гряды и невысокіе бугры.

Аллювіальвыя гливы: а) коричвево-буроватая, товковесчавистая, съ желѣзи- 
стыыи вятвами и жилками, и б) сѣрая, болѣе вязкая, съ вкрапленіями вивіавита. 
Встрѣчается и темвосѣрая глива, происшедшая отчасти ва счетъ размывавія юрской (305).

27*
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Нижнеаллювіальные пески; слоисты, — бѣлаго, желтаго и буроватаго цвѣта; y 
урѣза меженной воды становятся нерѣдко иловатыми, плывучими и принимаютъ сине- 
ватосѣрѵю окраску. Если рѣка размываетъ валунные наносы, то нижнеаллювіальные 
пески смѣшиваются съ галечникомъ и прослоями валуновъ (Рпень, 291; Клязьма, 309).

Скопленія лиетвеннаго и мшистаго торфа образуютъ замкнутые бассейны, 
нодстилаясь сѣрою глиною.

Гливистые лимониты; часто попадаются, въ видѣ ноздреватаго пласта, по 
Клязьмѣ и Окѣ (327, 437 , 455); встрѣчевы также на Тезѣ, около д. Емельяновой.

Болѣе подробную характеристику поймъ и пойменныхъ отложеній см. въ Описа- 
тельной части (Волга: 587; Ока: 6, 8, 14, 22, 34, 84, 455 ; Клязьма: 805 , 306. 
309, 327, 437 , 465), a также въ „Матеріалахъ къ оцѣнкѣ земель Нижегородской 
губерніи“, т. X III, гл. V. Аллювіальные наносы, выетилающіе доливы болѣе мелкихъ 
рѣііъ, либо сходны съ вышеуказанвыми, либо— что ваблюдается чаще— тѣсвѣе связавы 
съ породами и почвами сосѣднихъ врибрежьевъ; они бываютъ песчавые, песчависто- 
иловатые, ыергелисто-весчавые, галечные, гливистые, черноземяо-глипистые и т. в.

Озерныя отложенія отвосятся въ вавіемъ райовѣ къ типу песчаяисто-ило- 
ваты хъ, если озеро сохравяетъ открытую водвую поверхноегь, и къ типу торфяви- 
ковыхъ, если ово, заростая, обращается въ торфяное болото. Особенно крупвыхъ 
озеръ ва территоріи 72-го листа вѣть. Много озеръ провальныхъ, расиростравеввыхъ 
по преимуществу въ бассейвѣ pp. Сережи и Теши, въ области иестромергельяыхъ 
побережьевъ Оки и въ бассейаѣ р. Л у х а 1); другую группу составляютъ озера, раз- 
сѣявныя въ весчавыхъ низменвостяхъ (см. выше) и рѣчвыхъ доливахъ; третью— озера 
мореввыхъ ложбинъ, въ родѣ Сахтыша и Рубскаго.

Изъ моллюсковъ, обитающихъ въ рѣчныхъ и озервыхъ водахъ вижегородскаго 
Поволжья и бассейва вижней Оки, Л. Круликовскимъ опредѣлены 2):

TJnio pictorum  L., ünio tumidus P h ill.,  Unio batavus Lam., *  Anaäonta muta- 
bilis Cless., (var. cellensis S ch roet., var. piscinalis  N iliss., var. anatina L.),
* Sphaerium  (Sphaeriastrum ) rivicolum  Leach ., Corneola (Sphaerium ) cornea L ., Flu- 
mininea am nica M üllv Dreissetia polym orpha P a ll. (p. Кудьма), * Bythinia tentacula- 
ta L ., * V ivipara fasciata  Müll, (subsp. okaënsis Cless., var. L yd iae  K rul.), Vi
vipara contecta M illet, (var. russiensis M ilasch.), Cincinna ( Valvata) piscinalis M üll.,
* Batliyomphalus (Planorbis) contortus L ., * Gyrorbis (Planorbis) spirorbis L., * Gy- 
rorbis vortex L ., * Tropodiscus ( Planorbis) marginatus Drap., Coretus corneus L . ,  Ap- 
le m  hypm rum  L ., * Physa fontinalis Cless., *  Lim nophysa palustris  Müll., Gulnaria 
ovata Drap., Gulnaria ampla H artm ., *  Gulnaria am icu laria  L. (var. lagotis Sehr.,

*) Иодробнѣе o дровалахь и цровалыш хъ озерахъ см. въ „ М а т е р . к ъ  од. зем. Н и ж е го р . г у б .‘;, 
т. X I I ,  гл. V, стр. 53—65, и въ О и и с а т е л ь н о й  ч а с т и , 43, 111, 569.

2) Матеріалы къ познанію фауны моллюсковъ Россіи. Запискп Импер. Акадеыіи Наукъ, т. L X , 
18S9 г. Приложеніе Л» 7.
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var. Sibirzewi K r ul.), * Lim naeus stagnalis L. (var. vulgaris W est., var. colpodia 
Bourg., var. borealis Bourg.), * Amphibina P fe if fe r i  Rossm. ').

Ключевые осадкц. Отложенія известковистыхъ ключей весьма обычны по 
•склонамъ или y подножья пестромергельныхъ береговъ Волги, Оки и Клязьмы и по со- 
сѣднимъ оврагамъ (см. 51, 88, 417 , 4 1 9 — 422, 424 , 427 , 429). Въ туфовидномъ 
известпякѣ находятся раковиеки: Patularia (Helix) ruderata  Stud., Vallonia (Helix) 
pulchella  Müll., Trichia (H .) hispida  L., Eulota (H.) fruticum  Müll., Zua (A chatina) 
lubrica M üll., Pupa muscorom  L ., Succinea oblonga Drap, и др.; попадаются кости 
мелкихъ млекопитающихъ. Очень обильны остатки и отаечатки стволовъ, сучьевъ н 
листьевъ, между которыми проф. A. Н. Красеовымъ опредѣлены2): Quercus pedun- 
culata (дубъ), Acer platanoides  (кленъ), Corylus avellana (орѣшникъ), Fraxinus excel- 
sior (ясень), Betula alba (береза), Populus tremula (осиеа), Ulmus campestris и ejfusa 
(вязъ и ильмъ), Ainus incana  (ольха), Salix  capraea  и viminalis (ивы), Bubus idaea  
(малина), Tussilago fa r fa ra  (мать-и-мачиха), Lam ium  purpureum, Phragmites communis, 
Scirpus lacustris, Archangelica officinalis, Glechoma hederacea, L appa?  sp.

Горизопты грунтовыхъ водъ пріурочиваются къ валупнымъ глинамъ и пижне- 
«алуннымъ пескамъ (если подъ ними залегаютъ водоупорныя, наир., юрскія глины) 
или къ кореннымъ породамъ. Въ юрской толщѣ вода обыкновенно скопляется въ 
горизонтѣ келловейскаго известняка или песчаника; въ пестромергельной — въ сред- 
немъ песчаномъ горизонтѣ, надъ плотными мергелями (оползни, обвалы, ключи); во 
многихъ мѣстахъ встрѣчаются родники, вытекающіе изъ каменноугольныхъ извест- 
няковъ; большія массы воды циркулируютъ въ метаморфическихъ рудоносныхъ и 
огнеупореыхъ глинахъ ардатовскаго, муромскаго и меленковскаго уѣздовъ.

Упомянемъ, наконецъ, объ эоловыхъ (дюнныхъ) образованіяхъ, всхалмливаю- 
щихъ поверхность песчаныхъ, обыкновеено лѣсистыхъ площадей по лѣвобережью Волги 
и Клязьмы,— въ приокской низменности,— въ бассейнѣ pp. Теши и Сережи,— въ юго- 
западной части нашей карты и проч. Собствевно рѣчныя дюны иредставляютъ 
обычное явленіе на Волгѣ (напр. Фофановы горы противъ Нижняго-Новгорода), Окѣ 
(84) и Клязьмѣ (304, 437). Находками остатковъ доисторическаго человѣка 
-славятся, какъ извѣстно, дюны окской долины; но и въ различеыхъ другихъ пунк- 
тахъ мы встрѣчали на эоловыхъ буграхъ кремневыя орудія и осколки посуды. Таковы, 
напр , дюны близъ д. Окатовой, по лѣвому берегу Гуся (265), y дер. Заборочья 
на Клязьмѣ (439) и т. под.

Почвы. Почвы Нижегородской губерніи подробно и всесторонне описаны въ 
«пеціальныхъ, посвящееныхъ этой губерніи, изданіяхъ 3). Что же касаетоя почвъ Окско-

')  Формы, отмѣченныя звачкомъ *, скучиваются мѣстами въ рѣчномі. или озерномъ аллювіѣ; сы., 
яапр. 34 и 305.

г) Матеріалы для геологіи Россіи, т. X IV , 1890 г-, стр. 233.
3) М а т е р іа л ы  к ъ  о д ѣ н к ѣ  з е м е л ь  Н и ж е г о р о д с к о й  г у б е р н іи .  Часть естественно-историческая 

ііодъ ред. нроф. B. В. Д о к у ч а е в а .  I  — X IV  вып. (въ ХІѴ-мъс р о д н ы й  обзоръ почвъ, въ І-мъ — классифн-
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кдязминскаго бассейна, то, отлагая до другаго раза болѣе обстоятельвую і і хъ  харак 
теристику, ограничимся здѣсь только краткимъ перечвемъ главнѣйшихъ типовъ.

A. Червоземвая группа. Типичваго чернозема въ нашемъ районѣ нѣтъ; но 
острова темноцвѣтныхъ почвъ, приближающихся къ червоземвымъ, находятся въ 
области суздальскаго лѣвобережья Клязьмы, гдѣ развиты вагорные лессовидные су- 
гливки, н въ окрестностяхъ гор. Мурома (ст. Бурцево). Перегноя содержится въ нихъ 
около 3 — 4 % j рѣдко болыие; мощность верегвойнаго горизонта не превышаетъ обычно 
1‘Л фут., но увеличивается на отлогихъ скловахъ. Взглядъ нашъ на вроисхождевіе 
этихъ почвъ изложенъ въ „Овисательвой части“ (486).

B. Группа сѣрыхъ лѣсвы хъ земель. Тоже почти не имѣетъ вредставителей 
въ западной половивѣ нашей карты. Слѣдуетъ указать, однако, что часть темаоцвѣт- 
ныхъ суздальскихъ почвъ какъ по овраскѣ (коричневой), такъ и по структурѣ (мелко- 
орѣховатой въ нижнемъ горизонтѣ) вапоминаетъ сугливки, свойственные яолосамъ 
широколиствееныхъ лѣсовъ. Подобные же суглинки встрѣчаются въ окрествостяхъ Му- 
рома и Гороховца.

C. Группа дерново-подзолистыхъ почвъ. Самая расвростравевная во всемъ 
окско-клязминскомъ бассейвѣ и въ вучежскихъ вобережьяхъ Волги. Къ вей отвосятся:

1) Д ервовы е-лессовы е сугливки, залегающіе по возвыпіеннымъ вобережьямъ 
Клязьмы и Оки (а также Волги), въ райовахъ распространевія „вагорваго лесса“. 
Окраска свѣтлая, съ коричвевымъ оттѣвкомъ; перегноя около 2% ; подзолистость свой- 
ствевва вижвему горизовту почвн, вообще же физическія и химическія свойства дав- 
выхъ сугливковъ, или, точвѣе сказать, ихъ миверальвой части близки къ свойствамъ 
материвской лессовидвой породы.

2) Подзолистые сугливки на мореввыхъ и покровныхъ красвобурыхъ 
гливахъ. Распростравевы во преиыуществу въ сѣвервой части окско-клязминснаго 
бассейва, ва вер евал ахъ  между лѣвыми притоками Клязьмы; покрываютъ также пу- 
чежско-катувсвія вобережья Волгн и веревалъ между сѣвервой Колпью и Суворощеыъ. 
Верхвій горизонтъ свѣтлосѣрый или свѣтлокоричвевый, вижвій —  рѣзко водзолистъ, 
свѣтложелтоватаго или бѣлесаго в,вѣта, смѣшивается по мѣрѣ углублевія съ весчави- 
стой или вязкой бурокрасвой гливой. ІІерегвоя отъ 1 до 2%- Ортштейвъ въ видѣ 
зеренъ, до горошивы величияою. Валѵвы ва доверхности пашви ве часты.

3) Подзолистые сугливки ва аллю віальвыхъ гл и вахъ  Q“, вышедшихъ изъ 
сферы рѣчвыхъ разливовъ. По ввѣвівимъ призвакамъ сходвы съ предъидущими, на 
отличаются отъ вихъ, воыимо условій залегаяія, ивой материвской породой, что от-

кація почвъ). Изд. Нпжегор. F j б. Земсгва. 1883 — 18S6 г. — Т о ж е . Часть экопомическая (почвенно-одѣ- 
почныя характеристпкн уѣздовъ въ особыхъ гдавахъ). Сост. Ннжегор. земскішъ статистпческішъ бюро. 
Издается съ 1887 года. — Трехперстная почвенная карта Княгинішскаго уѣзда, ст» объясннтелі.ной къ ней 
зашіской. Сост. Н. Сибпрцевъ; изд. Квяпшпнскаго уФздн. земства. 1890 г.
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ражается соотвѣтственно на физико-хвмическихъ и культурныхъ свойствахъ эгихъ 
почвъ. Валуновъ нѣтъ.

4) Подзолистыя супеси и гливистые пески ва  ыоренныхъ отложеніяхъ. 
В ь  геологическомъ смыслѣ соотвѣтствуютъ верхневалувнымъ сувесямъ и глинистымъ 
пескамъ. Повсемѣстно распространены въ югозападаой части нашей карты и въ яобе- 
режьяхъ сѣвервыхъ пратоковъ Клязьмы. Подзолистосгь рѣзкая; ортштейнъ въ видѣ 
желѣзистыхъ прослоекъ. Перегноя въ верхнемъ горизонтѣ отъ Ѵ г%  (и ниже) до 1 % . 
Валуповъ на поверхности много.

5) Подзолистыя супеси и глинистые пески на аллювіальныхъ отложе- 
н іяхъ Q t Также относятся къ предъидущимъ, какъ тиігь 3-й ко 2-му.

D. Болотныя или влажно-луговыя почвы (внѣ рѣчиыхъ долинъ). Встрѣчаются 
пятнами и островами въ равнинныхъ или слабо-котловинныхъ мѣстпостяхъ съ застойною 
влагою; соотвѣтствуютъ иловатымъ болотамъ. Темваго или темпо-сѣраго цвѣта, съ 
желѣзистыми жилками, a иногда и съ выдѣленіями вивіанита. Въ нижнемъ горизонтѣ 
бываютъ иловато-подзолистыми, или этотъ горизонтъ раскисленный, обезцвѣченпый, 
лишенъ окисловъ желѣза.

E . Скелетная группа, Представлена по преимуществу зернистокварцевьши 
пссчаными почвами, распространенными въ области котловинныхъ песковъ или въ 
ыѣстахъ выхода наружу нижневалунныхъ песковъ; сюда же отиосится часть верхне- 
валунныхъ песковъ, эолово-песчаныя всхолмленія и проч. Верхній горизонтъ, толщиною 
ве болѣе 4 дюймовъ, окрашевъ лѣсвымъ перегноемъ въ сѣрый и темносѣрый цвѣтъ. 
Скелетвый и грубый составъ свойственъ, кромѣ того, щебенчато и хрящевато-супесча- 
вымъ вочвамъ, извествяковымъ, вестромергельвымъ или гливистымъ смывамъ и т. под.

F . Поймепвыя вочвы. Соотвѣтствуютъ пойменвымъ гливистымъ и песчавистымъ 
отложеніямъ Q Глияастыя почвы буровато-коричвеваго двѣта, довольно богаты вере- 
гноемъ (до 3% ) и цеолитвыми веществами '); весчавистыя — сѣраго и желтоватосѣраго 
цпѣта, ивогда съ буроватыми желѣзистыми жплками.

Полезныя ископаемыя.

Область 72-го листа нельзя вазвать бѣдвой полезвыми исковаемыми. Для ввже- 
городскаго райова овѣ описавы, со сторовы состава и условій залегавія, въ „Мате- 
ріалахъ къ оцѣякѣ земель Нижегородской губерніи“, вып. XIII, гл. У ІІ 2). Здѣсь мы 
косвемся во преимуществу завадвой половавы вашей карты.

*) И фѣдка (на кустарнпковыхъ поймахъ) нижній горизонтъ принимаетъ мучнистое стрэепіе п обез- 
цвѣчивается, т.-е. станозится блѣдножелтыиъ.

2) Статья B  М. З а і іц е в а .  Сы. также поуѣидные выпускіг, I I —X II .
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Желѣзныя руды. Сидеритьг и бурые желѣзняки.
Разностороннее изслѣдованіе гливистыхъ сидеритовъ и бурыхъ желѣзняковъ, под- 

чиненныхъ остаточвымъ глинамъ, происшедшимъ чрезъ метаморфизадію пермскихъ, 
пермокарбоеовыхъ и каменвоугольныхъ известняковъ, вошло въ составъ мовографи- 
ческой работы П. А. Земятченскаго: „Желѣзвыя руды центральной части Евро- 
пейской Р о сс іи “ (1889 г.) !). Не останавливаясь, поэтому, па генезисѣ и формахъ 
залеганія названныхъ рудъ, отмѣтимъ, что сѣверную границу ихъ распространеніа 
(какъ извѣстно, не сплошного, a въ формѣ выклинивающихся гвѣздъ) слѣдуетъ про- 
вести въ окскоклязмивскомъ бассейвѣ отъ верховья южвой Колпи, чрезъ с. Троицкое 
ва перевалѣ между Судогдой и Увіной (188), къ Дмитріевской слободѣ въ окрество- 
стяхъ Мурома (32), a затѣмъ, во восточную сторову Оки, ва с. Липню (74), Куле- 
баки и Череватово (ардатовскаго уѣзда). Вт, рудвую область войдетъ, слѣдовательво, 
болывая часть м елевковскаго уѣзда, южвая треть муромскаго и западеая часть 
ардатовскаго. Наиболѣе обильвыя и дѣятельво утилизируемыя мѣсторождевія находятся. 
въ вы ксувском ъ районѣ (с. Выкса, Мотмосъ, д. Песочвая и проч.), въ окрествостяхъ 
К олпивскаго завода ва р. Окѣ (Колпивка, с. ІІавфилово, с. Усадъ, уроч. Борзынка 
и т. д.), вблизи д. Хольковой и Бѣльковой во рч. Жарвовкѣ, къ сѣверу и заваду 
отъ гор. М елевокъ (Бол. и Мал. Приклонъ, д. Ратвова, Иватива, Злобива, Яслева) 
и въ бассейвѣ южной Колпи и Гуся  (дд. Дмитріева, Борисова, Стевавова, Иковіева, 
с. Черсьево). Переработвою рудъ завяты чугувволитейвые и желѣзодѣлательвые заводы: 
Кулебацкій, Велѣтмивскій, Вывсувскій, Дощативскій, Колпивскій, Гуеевской (Бата- 
шовъ-Гусь), Сентурскій и др.

Въ Выксувскомъ и Колвивскомъ райовахъ слѣдуетъ различать два тива рудо- 
восвыхъ глинъ, недостаточяо обособлеввыхъ въ изслѣдовавіи П. А. З ем я тч евск аго 2). 
Одвѣ изъ вихъ, генетически связавныя съ пермскими (и вермокарбововыми) извествя- 
ками, окрашевы по вреимуідеетву въ охрявожелтые, красвоватые, буроватые и зелево- 
ватосѣрые в;вѣта; руда лежитъ въ этихъ глинахъ въ формѣ желваковъ сферосидерита, 
облеченваго коркою бураго желѣзвяка или въ видѣ кругляковъ и вузыристыхъ глыбъ 
бураго желѣзвяка, совровождаясь обычво кремневыми стяжевіями. Какъ въ кремняхъ, 
тахъ и въ сферосидеритѣ (во въ послѣдвемъ очень рѣдко), встрѣчаются отпечатки и 
ядра пермскихъ окамевѣлостей: Spiriferina cristata Schlth ., Spirifer rugulatus Kut. 
и др. Болѣе вер хвее  положевіе завимаютъ голубоватобѣлесыя и пятвистыя 
гливы, расвростравенвыя къ сѣверу отъ Выксы (Мовастырскій рудникъ, 63; Фомива 
сѣчь, 65), въ волосѣ Липвя-Кулебаки (72, 74) и въ лѣвобережьѣ Оки между Муро- 
момъ и с. Усадомъ (24, 26, 27, 32, 17, 201, 206, 218). Кремвей овѣ не заклю- 
чаютъ, но часто сопровождаются весчавыми и мергелисто-песчавиковыми прослоями^

*) См. О ч е р к ъ  л и т е р а т у р ы . 
sj Ж е л ѣ з н ы я  р у д ы  etc., 242—243.
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иногда оруденѣлыми, или прямо переслаиваются съ зсленоватосѣрымъ уплотненеымъ 
пескомъ; особенность ихъ составляготъ, кромѣ того, пленки и мягкія пластишш палы- 
горскита. Глинистый сидеритъ, залегающій глыбами и штоками, мало отличается 
по цііѣту отъ глинъ, т.-е. также окрашенъ въ голубоватобѣлесый или сѣрый, съ крас- 
ными пятнами, двѣтъ, и также прониквутъ пленками палыгорскита. Словомъ, рудо- 
носныя глины сторого типа не обнаруживаютъ пепосредственной гепетической связи 
съ пермскими известняками и представляютъ не что иное, какъ продуктъ измѣненія и 
оруденѣнія пестроцвѣтныхъ породъ (Т9). Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, какъ напр. 
иа Колпинскомъ рудномъ полѣ (24) и въ окрестностяхъ Выксы (62, 66), можно на- 
блюдать въ одномъ разрѣзѣ какъ верхнюю голубоватую глину („синику“), такъ и 
нижнюю охряную или зеленоватую, внѣдряющуюся въ подлежащій известнякъ х).

Въ области распространенія пермокарбоновыхъ и каменноугольныхъ отложеній 
рудоносиыя глины содержатъ изъѣденныя глыбы пористаго кремня (СР) или крем- 
невые желваки съ Chonetes m alica  Möll. и другими верхнекаменноуголышми окаме- 
нѣлостями; въ буромъ желѣзнякѣ черсьевскаго руднаго поля попадались кораллы.

Совершенно иной характеръ имѣетъ шѣсторожденіе глинистаго сферосидерита 
въ побережьяхъ рч. Мичи, близъ сѣверной границы 72-го листа, около дер. Бѣлыни 
и Перевѣсной (607). Болыпіе, плоскоокруглые караваи руды (не утилизируемой) под- 
чинены здѣсь юрскимъ глиеамъ; въ руслѣ неболыпого ручья, притока Мичи, они во 
мпожествѣ лежатъ свободными.

Болотеыя и дерновыя руды. Ноздреватые болотные лимониты пользуются зна- 
чительнымъ распространеніемъ въ лѣсистомъ углу между р. Волгою и нижнимъ тече- 
ніемъ Керженца (сѣверовосточная часть 72-го листа); мѣстами опи образуютъ цѣлые 
пласты, до 0,5 метра и болѣе моіцностью. Достоинство этихъ рудъ понижается, въ 
болыпей или меныпей степеви, механическою примѣсью песка 2).

Имѣются указанія на залежи подобныхъ же лимоиитовъ въ болотахь клязмин- 
скаго бора, къ сѣверу отъ гор. Вязвиковъ.

Неболыпія скопленія бурой болотной руды встрѣчены нами въ сырыхъ низинахъ 
около дер. Талынской и Звягиной, въ области нижне-окскаго плято.

Поймепныя отложенія Клязьмы, Оки и Волги также сопровождаются, какъ 
указапо выше, залежами водной окиси желѣза (с. Быкасово на Окѣ, гор. Ковровъ, 
д. Новки и д. Глѣбова на Клязьмѣ, д. Емельянова на нижней Тезѣ и проч.).

Огнеупорныя глины. Распространены въ Меленковскомъ и отчасти въ Су- 
догодскомъ уѣздахъ Владимірской губерніи, въ области верхняго теченія южной 
Колпи, Судогды и Ушны. Разрабатываются y д. Константиновой (238, 239), с. За-

>) Желѣзистые желваки, вь  1— I 1/» децим. толщиною, мы всгрѣчали въ иестроцвѣтныхъ мергеляхъ 
іі пескахъ и за предѣлами руднаго района, a имешіо, въ обнаженіяхъ y с. Варежа на Окѣ (54J и выше 
Пучежа на Волгѣ (582).

2) Анализы см. въ цитированной статьѣ а а й ц е и а  (стр. 5 -  7).

Труды Гвол. Ком., T. XV, № 2. 23
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колпья (240), Золотковскаго стекляваго завода (242), д. Протасьевой, Прокшиной, 
Васюниной, с. Крюкова, д. Борисовой, Махн, Колычевой (179 — 184) и Корови- 
ной (233) г); въ недавнее время добывались y д. Григорьевой на рч. Клюевкѣ (при- 
токъ южной Колпи; 246) и близъ д. Верье (245), въ 6 верстахъ отъ с. Егорья. 
Помимо указаввыхъ мѣстностей, встрѣчаются въ окрестностяхъ с. Ликина (169) и въ 
унженскомъ рудномъ районѣ (221, 229, 230).

Типомъ меленковскихъ огвеупорныхъ глинъ могутъ служить извѣстныя констан- 
тивовскія глины на рч. Колпи. Онѣ залегаютъ такъ-вазываемыми „полоями“, т.-е. 
огромвыми котловинными скопленіями среди верхнекаменпоугольныхъ (и пермокарбо- 
новыхъ) известково-кремнистыхъ толщъ. Цвѣтъ этихъ глинъ обычно бѣлый или свѣтло- 
сѣрый, иногда съ желтоватыми и красноватыми пятвами; отъ вримѣси углистыхъ ча- 
стицъ принимаютъ мѣстами темносѣрую окраску. Нерѣдко, хотя далеко не повсе- 
мѣство, содержатъ кусочки угля, или даже крупвые обломіш обуглевваго дерева и 
стяженія сѣрваго колчедава. Кремвистое дво гливищъ вероввое, нераввомѣрво 
изъѣденное и размытое, подвимающееся къ краямъ полоя. Въ малыхъ глияив;ахъ, a 
равно и въ краевыхъ частяхъ большихъ полоевъ задутавы изъязвленвыя, „рогатыя“ 
глыбы известковистаго кремвя; бываетъ ивогда, что гливы прикрываются сверху 
аластомъ кремвистой вороды („Каменный яолой“ близъ дер. Ковставтивовой). Ниж- 
віе горизонты гливищъ весьма обильны водою; если ова находится подъ напоромъ, 
то мягкая масса вспучивается ври рытьѣ ямъ и оттуда выступаетъ сильвая, мутвая 
струя воды, выбрасывающая кусочки угля. Копстаішшовскія, верьевскія и колычев- 
скія глины сопровождаются веправильными, то утолщающимися, то выклиниваюіци- 
мися ярослоями песка, „буряка“ (т.-е. дестрой весчаногливистой породы съ строевіемъ 
гравія или рыхлаго ковгломерата) и креывистаго галечвика; допадаются тавже плотво- 
сдемевтированныя, песчавиковыя стяженія.

Вообще, свойства и условія залегавія мелевковскихъ и судоЮдскихъ гливъ ста- 
вятъ ихъ въ близкую параллель съ тѣми огвеудорными глинами, которыя въ под- 
моековномъ районѣ подчинены верхвимъ камеввоугольнымъ известнякамъ 2). Какъ 
и эти послѣцнія, онѣ произошли чрезъ метаморфизацію известково-кремиистыхъ лла- 
стовъ, въ условіяхъ недостатка кислорода (раскислительвые процессы) и не безъ уча- 
стія, по крайвей мѣрѣ въ вѣкоторыхъ случаяхъ, сѣрвистыхъ растворовъ 3). Въ „по- 
лояхъ“, образовавшихся среди камевистаго массива, глинистыя толіди подвергались въ 
различвой степеви вторичвому перемывавію поверхноствыми и грувтовыми водами,

*) Употребляюгся иа пронзводство огнеупорнаго шгрпича, ігараздовъ, стекловаренныхъ котловъ н 
ироч.; низшіе сорта идутъ на выдѣлку горшечаой посуды (д. Коровина).

2) C. Н. Н и к и т и и ъ . Каменноугольныя отложенія подмосковнаго края. Труды Геоі. Колит., т. У, 
№ б. На стр. 103— 112 іюдробно оппсаны огпеупорныя гливы и приведепи ихъ аналкзы.

3) Юрскія отложевія, доставлявшіи этп растворы, п тсперь ('охраннлись островами въ бассейиѣ
Болшг.
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еще глубже измѣнившими ихъ составъ и строеніе, отложившими песчаные, глинисто- 
гравельные и галечные прослои и запутавшими въ плывучей массѣ глинъ древесные 
остатки, захваченные съ поверхности.

Гончарныя глины. Въ восточныхъ уѣздахъ Владимірской губерніи матеріаломъ 
для гончарнаго производства служатъ не только низшіе сорта метаморфическихъ глинъ, 
но отчасти и валуеныя глины, обезцвѣченныя и пріобрѣвшія вязкое строеніе подъ 
воздѣйствіемъ застойной влаги. ІІроизводство, основавное на ихъ добываніи, суще- 
ствуетъ въ двухъ районахъ; по высокому берегу Клязьмы, къ востоку отъ города 
Коврова (дер. Дурынина, Рогозина, Цепелева и др. ; 366) и въ окрестностяхъ озера 
Сахтыша (дер. Ергуницы, Вихорева и др.; 491) *).

Для производства обыкновеннаго кирпича повсеммѣстно употребляется бурая ва- 
лунная глина.

Алебастръ. Область 72-го листа довольпо богата алебасгромъ, распространен- 
нымъ по преимуществу въ слѣдующихъ районахъ: а) въ пучежско-балахнинскомъ 
Поволжьѣ, гдѣ онъ подчинееъ пермскимъ и пермокарбоновымъ известнякамъ и доло- 
митамъ и нижнимъ горизонтамъ пестроцвѣтной толщи; б) въ области pp. Теши, Се- 
режи и Пьяны, гдѣ гнѣзда и штоки алебастра встрѣчаются среди пермскихъ извест- 
пяковъ и полосатыхъ мергелей; в) въ пестромергельномъ правобережьи Клязьмы, на 
промежуткѣ между гор. Вязниками и Гороховцемъ (гнѣзда и пласты въ нижнихъ по- 
лосатыхъ мергеляхъ), и г) въ правобережьи нижней Оки, начиная примѣрно отъ 
устья рч. Кутры (въ тѣхъ же условіяхъ). Наиболѣе дѣятельно разрабатывается по 
Окѣ (сс. Жайское, Дуденево, Доскино и др.), Клязьыѣ (окрестности Гороховца) и 
Тешѣ (с. Новоселки).

Иввестняки. Приложевная къ нашему отчету карта даетъ ясное предсгавлевіе 
о распространеніи въ области 72-го листа пермскихъ и каменвоугольныхъ известня- 
ковъ. Ломки ихъ весьма многочислевны въ Ковровскомъ, Меленковскомъ, Арзамас- 
скомъ, Ардатовскомъ и Княгининскомъ уѣздахъ; болѣе рѣдки— въ Судогодскомъ, Му- 
ромскомъ, Вязниковскомъ, Балахниискомъ и Горбатовскомъ. Хорогаими качествами 
строительнаго и подѣлочваго известняка каменвоугольной системы (московскій 
ярусъ и нижніе горизонты короваго) славится коврово-великовскій районъ, т.-е. 
окрестности с. Веливова, д. Федотовой, Мелеховой, Муравьевой, Черневой, ПІашовой 
и гор. Коврова (В47 — 852, 383). „Быки“ для желѣзво-дорожныхъ мостовъ, тумбы 
по шоссе, фундаменты и цоколи домовъ, цѣлыя зданія, надгробвые памятвики — все 
зто выполняется изъ матеріала, доставляемаго великовскими и ковровскими каменно- 
ломнями. Въ Мелеыковскомъ уѣздѣ пользуется извѣствостью егорьевскій камень 
(с. Егорій, 244) и отчасти веркуцкій (261), изъ котораго, между прочимъ, выстроена 
болыпая Гусевская церковь. Для юго-западной части Нижегородской губервіи подобное

0  гончариыхт. глинахъ ІІижегородскоП губ. см. въ сгатьѣ З а м ц е в а  (1. с.).

28*
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же зваченіе имѣетъ пермскій известнякъ (г. Арзамасъ, с. йчалки). Обжигателъвыя 
печи встрѣчаются повсем/Ьстяо во всей извесгняковой области.

Прѣсноводвыми известнякам и') также пользуются кое-гдѣ, напр., на Клязьмѣ, 
для полученія жженой извести; въ Нижнемъ-Новгородѣ они примѣнялись для обли- 
цовки набережныхъ.

Фосфориты. Въ окско-клязминскомъ бассейнѣ, въ предѣлахъ территоріи 72-го 
листа, почти неизвѣстно крупныхъ и сплошпыхъ залежей фосфорита. Обраіцаютъ на 
себя вниманіе фосфоритные кругляки и гальки, скучивающіеся мѣстами въ рыхлый 
ковгломератъ, подчивеввый среднекелловейскимъ и оксфордскимъ отложеніямъ при- 
окскаго и притешскаго района (с. Санчуръ, Дмитріевы-Горы, Шиыорское, д. Мишина, 
с. Чуварлейка). По анализу H. Н. Любовипа 2), въ нихъ содержится 2 5 ,4 6 %  Фос'  
форнаго ангидрида или 55 ,58°/о фосфорнокислой извести. Чуварлейскій фосфоритъ, 
мѣсторожденіе котораго подробно описано вами въ „Матеріалахъ къ оцѣнкѣ земель 
Нижегородской губерніи“ (вын. YI, стр. 127 —  129, и вып. XIII, гл. III, стр. 55 —  
58), примѣнялея, какъ удобрительное средство, въ имѣвіи г. Тархова, близъ с. Кар- 
довиля Арзамасскаго уѣзда, и далъ благопріятные результаты (на сѣрыхъ, слегка под- 
золистыхъ суглинкахъ и супесяхъ). Содержаніемъ фосфорной кислоты, въ количествѣ 
не превышающемъ, впрочемъ, 10 — 1 2 % , характеризуются также волжскіе и нижне- 
мѣловые песчаники (гор. Владиыіръ и его окрестности).

Сѣрный колчеданъ. Сѣрнымъ колчеданомъ изобилуютъ по преимуществу нижне- 
келловейскія песчанистыя глины на р. Окѣ, въ окрестностяхъ с. Окшова, Санчура, 
Дмитріевыхъ-Горъ и проч. Утилизаціи нѣтъ.

Торфъ. Залегаетъ громадными массами въ болотахъ, занимающихъ обширныя 
площади въ сѣверной и юго-западной части нашей карты. Разрабатывается только 
мѣстами, напр., въ окрестностяхъ выксунскихъ желѣзныхъ заводовъ (дд. Антоновка, 
Грязная, с. Кулебаки) и въ верховьяхъ рч. Гуся (с. Малъцевъ-Гусь съ стеклянымъ 
заводомъ).

ПесЕИ, щебень. Къ районаыъ распространенія верхневалунвыхъ и визиввыхъ 
кварцевыхъ весковъ вріурочевы довольво мвогочисленные стеклявые заводы. Боль- 
гаивство ихъ сосредоточивается въ юго-западвомъ углу 72-го листа, гдѣ ваходится и 
круввѣйшій изъ мѣствыхъ заводовъ— Мальцевскій.

Валуввый щебевь, почти повсемѣстно встрѣчающійся въ сѣвервой и западвой 
части вавіей карты, доставляетъ прекрасвый матеріалъ для дорогъ (вижегородское 
івоссе), мостовыхъ, желѣзводорожваго полотна и васывей.

Соляные источники. Извѣствы въ гор. Б алахн ѣ ва Волгѣ и y с. Усолья на 
нижней Уводи; въ томъ и другомъ вувктѣ подчиневы вижвимъ горизовтамъ пестро-

*) Анализы c m . y З а й ц е в а ,  1. с., 27—28.
2) ІКурналъ Рус. Ф ігз.-хіш . Общ., 1883 r . ,  т . X Y , вып. 8, стр. 565
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цвѣтной толщи. „Честь открытія балахнинскихъ соляныхъ ключей принадлежитъ нов- 
городцамъ, сосланнымъ сюда Иваномъ III. Наибольшаго процвѣтанія соляная промыш- 
ленность Балахны достигла въ началѣ XV II столѣтія: въ 1618 г. дѣйствующихъ вар- 
ницъ было 72, a разсольныхъ трубъ 29; въ 1627 г. первыхъ было 62, вторыхъ 31; 
въ 1674 первыхъ 80, a вторыхъ 33. Съ этого времени добывавіе соли падаетъ, a въ 
50-хъ годахъ нынѣшняго столѣтія число варницъ уменыпилось уже до 7. Въ настоя- 
щее время солеваревіе въ Балахнѣ совершенно оставлено“ *). Буровая скважина, 
заложенная въ 60-хъ годахъ (г. Любимовымъ) для отысканія соляного разсола, дала 
отрицательные результаты.

Усольское солевареніе сутцествовало въ XY, XVI и XVII вѣкахъ, и съ тѣхъ 
поръ, сколько извѣстно, не возобновлялось 2).

’ ) Статья B. М. З а н ц е в а  яъ Мат. къ оц. зем. Ниж. губ., т. X I I I ,  гл. V II ,  стр. 41.
2) Журналъ Моск. Обіц. сел. хоз., 1885 г. № 5, стр. 133.—К р ы д о в ъ . Геологическін очеркт. Влади- 

мірскоГі губ. (1. с.), стр. 75— 76.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАМѢТКА КЪ КАРТЪ.

При напесеніи на карту геологическихъ системъ мы руководствовались слѣдую- 
тцими общими правилами. — Вездѣ, гдѣ выходы коренныхъ породъ часты и географи- 
ческія границы между системами или ихъ подраздѣленіями ясны, краски нанесены 
сплошными полосами и лентами. Если же распространеніе системы (или отдѣла) и ея 
соприкосновеніе съ другою системою маскировалось наносами, то показаны эти по- 
слѣдніе, a выходы коренныхъ отложеній отмѣчены въ видѣ острововъ и мелкихъ пя- 
тенъ. Въ цвѣтъ наносовъ закрашены, кромѣ того, ложбины и котловины, въ кото- 
рыхъ древнія породы не обнажаются, будучи закрыты послѣтретичными образованіями. 
ІІослѣдній способъ обозначенія принятъ еами между прочимъ и съ тою цѣлію, чтобъ 
дать представленіе о рельефѣ коренного массива изслѣдованной площади, оттѣиить 
его платообразныя поднятія и ложбинныя пониженія.

Московскіе, коровые (гжельскіе) и швагериновые пласты каменноугольной си- 
стемы показаны па картѣ особкми знаками. Для пермокарбоновыхъ доломитовъ 
принята одна краска, безъ раздѣленія на ярусы. Песчаномергелистый комплексъ перм- 
ской системы отдѣленъ отъ известняковаго (штриховка). Келловейскія и оксфорд- 
ск ія  отложенія закрашены въ одинъ цвѣтъ (синій), волж скіе ярусы —  тоже (сине- 
зеленый) '), неокомъ и гольтъ — тоже (зеленый). Валунныя и лессовыя отло- 
женія — таыъ, гдѣ они скрываютъ коренныя породы —  показаны однимъ знакомъ (Qi), 
но отъ нихъ отдѣлены широкія плоіцади низинныхъ песковъ (Qi5). Особо отмѣчепы 
современныя поймы (QI) и надпойменныя аллювіальныя террасы (QI).

1) Удержатю условное букпепное обозначепіе . /Сг.



ALLGEMEINE GEOLOGISCHE KARTE von RUSSLAND.

B L A T T  72:

WLADIMIR, NISHNIJ-NOWGOROD, MUROM.

E in leitu n g .

Das Blatt 72 der geologischen Generalkarte von Russland umfasst den östlichen 
Theil des Gouvernements Wladimir, den westlichen von Nishnij-Nowgorod und kleine 
Abschnitte der Gouv. Kostroma in Norden und Rjasan im Süden *). Unweit der West
grenze unsrer Karte liegt die Stadt Wladimir, ihre Ostgrenze verläuft in relativ ge
ringem Abstande von Nislmij-Nowgorod, die Südgrenze schneidet die Oka zwischen Mu- 
rom und Jelatma und die Nordgrenze die Wolga, nicht weit von Putschesh (zwischen 
Jurjewez und Balachna). Mit der Ausgabe von Blatt 72 findet die zehnwerstige geolo
gische Karte des centralen Vierecks von Russland, mit Moskau, Jaroslawl, Kostroma, 
Wladimir und Nishnij-Nowgorod ihren Abschluss, denn die von S. N ik itin  bearbeiteten 
Blätter 56, 57 und 71 sind vom Geologischen Comité bereits in den Jahren 1884, 
1885 und 1890 veröffentlicht worden.

Der geologische Bau des auf Blatt 72 dargestellten Territoriums erweckt bedeu
tendes allgemeines Interesse, insbesondre hinsichtlich der palaeozoischen Gebilde. Ge
rade in diesem Rayon von Central-Russland ist mit vorzüglicher Klarheit und Voll
ständigkeit die obere Abtheilung des Ste in kohlen system s bis zu den Schw agerinen-

4) Eine eingehende geologische und Bodenuntersuchung des Gouv. Nishnij-Nowgorod ist im Laufe der 
Jahre  1883— 1886 von Prof. B . D o k u t s c h a j e w  unter Mitwirkung der Herren W . A m n l i z k  y (Perm-System), 
P. B a r a k o w ,  A. F e r c l i m i n ,  P. S c m j a t s c h e n s k y ,  F.  L e v i n s o h n - L e s s i n g  und des Verfassers vorlie
gender Arbeit (Jura-System ) ausgeführt worden und unter dem Titel „Materialien zur Bodenabschätzung 
des Gouvernements Nislmij-Nowgorod. Naturwissenschaftlicher Theil. Lfg. I  — X IV . 1883—1886. Mit einer 
Bodenkarte und einer geologischen K a rte“ im Drucke erschienen. Die W esthälfte der erwähnten geologischen 
K arte  bildet, übrigens mit einigen Abänderungen, einen Theil von B latt 72, das je tz t  herausgegeben wird.
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Ablagerungen inclusive entwickelt, hier hat sich vollkommuer als in irgend einer ändern 
Gegend von Mittelrussland die überaus nahe Analogie zwischen den obern Carbonabla
gerungen von C en tra l-R u sslan d  und denen im Osten, am U ral, und im Nordosten, 
am Tim an, nachweisen lassen, hier lag die Möglichkeit vor, festzustellen, wie die 
Carbonablagerungen nach einander von permocarbonischen und permischen abgelöst wer
den, und zum ersten Male zu constatiren, dass in Central-Russland, östlich vom Meri
dian der Stadt Wladimir, dolomitisches P erm o carbon vorhanden ist, das mit der Ar- 
tinsk-Stufe am Ural und mit der Schicht a  am Timan (Tschernyschew ) in glei
chem Alter steht, und hier endlich sind Materialien von nicht zu unter schätzender Be
deutung für die Charakterisirung der W estgrenze des ostrussischen P erm bassins zu 
Tage gefördert worden. Hinsichtlich der m esozoischen Gebilde, die in den Grenzmar
ken von Blatt 72 und in den benachbarten Gebieten schon mehrfach erforscht worden 
sind (Trautschold , N ikitin, M öller, Lahusen, Pawlow, S ibirzew ), bestand die 
Hauptaufgabe vorliegender Schrift in der genauem Bestimmung ihrer Ausdehnung und 
zum Theil auch ihres A lters  (Oberer Jura, Neokom, Gault). Näher werden wir dagegen 
auf die p o s tte r t iä re n  Ablagerungen eiuzugehen haben, deren Detailstudium gegenwär
tig viele russische Geologen beschäftigt und bereits eine ganze Reihe interessanter und 
auch in praktischer Beziehung bedeutungsvoller Resultate ergeben hat.

Von drei grossen Strömen, der untern Oka, die von SSW nach NNO fliesst, der 
untern K ljasm a, die von W nach 0  gerichtet ist, und einem Abschnitt der mittlern 
W olga mit im Allgemeinen nordwest-südöstlicher Richtung, wird das Territorium von 
Blatt 72 radial durchschnitten und durch das Thal der Kljasma, sowie durch das der 
Oka und der Wolga östlich von der Stadt Gorbatow in zwei ungleiche Hälften getheilt: 
eine grössere südliche und eine kleinere nördliche. Die absolute Höhe des zwischen 
den Flüssen liegenden Terrains schwankt meist zwischen 200 und 100 Meter, d. li. 
sie kommt dem mittlern Niveau der Tiefebne Russlands über dem Meeresspiegel gleich 
oder ist ein wenig geringer, während sie in den Flussthälern auf 60 und selbst auf 
52 Meter sinkt (Niveau der Wolga an der Ostgrenze unsers Kartenblattes).

Die Sü dhälfte  des besprochnen Gebietes ist im Grossen und Ganzen höher und 
zugleich besitzt ihre Oberfläche mehr den Charakter eines Plateaus, wogegen die Nord
hälfte eine allgemeine sanfte Abdachung in der Richtung nach der Kljasma uud der 
untern Oka hin offenbart. Das südöstliche Plateau, das vorzugsweise aus dem Perm
system angehörigen bunten Mergeln und Sandsteinen zusammengesetzt ist, im Westen und 
Nordwesten von der Oka, im Nordosten von der Wolga scharf umrissen wird und sich 
in seinen Uferpartien durch zahlreiche Schluchten reich gegliedert zeigt, bildet den 
nordwestlichen Ausläufer der breiten Bodenerhebung zwischen dem Unterlaufe der Wolga 
einerseits und der Oka und des Don anderseits, deren höchste Punkte in den Gou
vernements Pensa, Simbirsk und Saratow liegen. Seine m ittle re  Höhe beträgt in 
unserm Rayon 150— 160 Meter, doch auf den Hauptwasserscheiden zwischen den Flüs
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sen Kudjm a, P ja n a  (Wolgasystem), K u tra , Seresh a und T joscha (Nebenflüsse der 
Oka) geht seine Höhe bis über 180 — 200 Meter hinaus *). Das hohe, steile rechte 
Ufer der Oka erfährt von der Einmündung des Flusses Kutra, im Gebiete der untern 
Tjosclia und der Weletma 2) eine Senkung nach Süden: hier gehen die Erhebungen auf 
das linke Ufer der Oka über, wo die Stadt Murom und das Dorf Dmitrijewy-Gory be
legen sind.

Das weite südwestliche V iereck  zwischen der K ljasm a, der Oka und der 
W estgrenze unsers B la t te s  wird von einer ausgedehnten Ebne eingenommen, die, 
tlieils mit Aeckern, theils mit Waldparcellen bedeckt, in ihren centralen Partien flach 
oder schwach wellig, an den Rändern von Schluchten und Wasserläufen durchfurcht 
ist. Nach den Flussthälern der Kljasma und der Oka hin wird sie von steilen Ufer
hängen begrenzt und nur in der Mitte der Strecke zwischen Murom und Wjasniki 
senkt sie sich sanft zur Okaniederung. Die Höhenmasse ausserhalb der heutigen Fluss- 
thäler und Schluchten schwanken zwischen 120 und 130 Meter. In seinen cen tra len  
Partien, auf der flachen Anschwellung zwischen Oka und Kljasma erhebt sich das be- 
sprochne Viereck bis auf 145 und selbst 160 Meter (in der Mitte der Wasserscheide 
zwischen der Sudogda, einem Zuflusse der Kljasma, und der Uschna, einem Nebenflüsse 
der Oka). In den peripheren Strichen, die unmittelbar von den Flussthälern der Oka 
und der Kljasma begrenzt werden, sinkt die Höhe bis auf 110 — 100 Meter und uoch 
tiefer. Allein im Gebiete der Kljasma giebt es zwei Gegenden, die eine absolute Höhe 
vou 160 Meter erreichen. Die eine davon ist der schmale hohe vorgebirgeartige Kamm, 
der unweit der Stadt Gorochowez den Unterlauf der Kljasma vom Okathale scheidet: 
die höchsten Punkte dieses aus buntfarbigen permischen Gesteinen und posttertiären 
Anschwemmungen zusammengesetzten Höhenzuges liegen in einem Niveau mit dem rech
ten Ufer der Oka bei Gorbatow. Die andre Gegend befindet sich an der Westgrenze 
unsres Kartenblattes der Stadt Wladimir gegenüber, wo untere K reideablagerungen 
erhalten geblieben sind, die innerhalb der Abrasionsebne von Jura- und palaeozoischen 
Gesteinen eine Insel bilden und beiden Ufern der Kljasma grössere Höhe verleihen.

Unter den dem Kljasmabecken angehörigen kleinern Flüssen wollen wir die Su 
dogda, die N erechta, die T ara  und den Suw orostsch hervorheben und in die Oka 
ergi essen sich: die M otra, die U schna mit ihren Nebenflüssen K olp j und M ar za, die 
Ilem na, die sich mit dem Guss vereinigende K olp j (ein andres Flüsschen desselben 
Namens) und die P o lja . Die K ljasm a kreuzt die Kohlenkalke von Kowrow und macht 
dann einen Bogen nach Norden.

Der allgemeinen Senkung der nördlichen Hälfte unsres Kartenblattes entsprechend,

1) In Nishnij-Nowgorod haben die Messungen 150—160 M eter ergeben, zwischen der Kudjma und der 
Seresha bis l i  O M eter, zwischen der T joscha und der P jana  200—210 M eter und darüber.

2) E in e geringfügige l o c a l e  Erhebung ist übrigens in der Umgegend des Dorfes W yksa, zwischen 
der Oka und der W eletm a bemerkbar. Die seeartigen Wassersbecken dieser Gegend sind künstliche Teiche.

Т^уды Г е о л .  R o m .  T. XV, j \ s  2. 2 9
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besitzen hier alle linken Zuflüsse der Kljasma südliche oder südöstliche Richtung, die 
N eri, die Uwodj mit der Saneba und der Uchtochm a, die Tesa und der Luch, 
und der nämlichen Richtung folgt auch die W olga zwischen Kineschma und Nishnij- 
Nowgorod mit ihren linken Nebenflüssen, der Usola, der L inda und dem K ershe- 
nez. Die absolute Höhe der nördlichen Erhebung beträgt meist 100 —  125 Meter, 
nimmt aber nach Westen hin zu und erreicht bei den Quellen der Uchtochma, sowie 
im untercretacischen Rayon bei der Stadt Wladimir 150 — 160 Meter. Unterhalb 
Nishnij-Nowgorod trifft die Wolga auf die Anhöhen des südöstlichen Plateaus und von 
diesem Punkte an wird der typische Contrast zwischen ihren beiden Ufern, dem „Berg
ufer“ und dem „ Wiesenufer “, constant.

Die Entwicklung ausgedehnter, mehr oder weniger ausgebildeter Niederungen (auf 
der Karte mit QÎ und Q2 bezeichnet) bildet eine charakteristische orographische Eigen
tümlichkeit des besprochnen Territoriums. Die Breite der umfangreichen Hauptdepres
sion, die sich von W nach 0  der Kljasma, der untern Oka und dem weitern Laufe 
der Wolga parallel hinzieht, erreicht 3 0 — 40 Kilometer und darüber. Sie scheidet die 
südlichen Plateaus von den Erhebungen im Norden, verjüngt sich indess in westlicher 
Richtung schnell und findet durch die Höhen von Wladimir und Kowrow ihren Abschluss. 
Das durchschnittliche Niveau dieser bewaldeten Tiefebne, die mit ganz jungen, vorherr
schend sandigen Anschwemmungen ausgefüllt ist, liegt um 50 —  70 Meter und tiefer 
(75 M.) unter dem der umliegenden Plateaus und Bodenanschwellungen. Im Süden wird 
sie vom senkrecht abfallenden, aus Kalkstein und bunten Mergeln bestehenden rechten 
Ufer der Kljasma, der Oka und der Wolga begrenzt. Im Norden dagegen zeigt ihre 
Begrenzung einen ändern Charakter und ist meist als relativ niedrige (1 0 — 20 Meter) 
terrassenförmige Erhebung gestaltet, die bald steil und ohne Gliederung ansteigt, bald 
eingeebnet und erodirt ist (Moränenablagerungen, die das darunterliegende Gestein be
decken).

Gegenüber der Einmündung der Kljasma erheben sich in dieser Niederung einzelne 
aus bunten Mergeln (Fff) zusammengesetzte Hügel, durch die das Zusammentreffen mit 
einer zweiten nahezu méridional gerichteten Niederung, der der Oka, bezeichnet wird. 
Der Querdurchmesser dieser geht nicht über 30 Kilometer hinaus, ist aber grössten- 
theils geringer. Südlich von der Parallele der Stadt Murom ist die Oka-Niederung nicht 
überall deutlich begrenzt, denn sie geht dort unmittelbar in die flachen Senkungen im 
Gebiete der Flüsschen Werja, Weletma und Tjoscha über. Nördlich von Murom dage
gen, etwa von dem Punkte an, wo die Oka ihren linken Nebenfluss, die Uschna, auf
nimmt und rechter Hand die Buntmergel-Höhen des südöstlichen Plateaus zu unterspülen 
beginnt, ist die Niederung schärfer abgegrenzt und offenbart grössere Aehnlichkeit mit 
der centralen. Ihre linke (westliche) Seite wird hier von terrassenförmigen oder sehr 
sanft abfallenden Moränen- oder Buntmergelerhebungen eingefasst. Jenseit des Flüsschen 
Suworostsch dagegen nimmt das Mergelmassiv schnell an Höhe zu und bildet unweit
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der Stadt Gorochowez ebensolche zusammenhängende Anhöhen mit steilen Abhängen, 
wie das Plateau am rechten Ufer, sodass man den Zusammenfluss der beiden Niede
rungen mit vollem Rechte als O kathor bezeichnen kann. Der Querdurchmesser dieses 
Thores erreicht 15 Kilometer und darüber und wird von der Flussmündung der Kljasma 
durchschnitten.

Die ältesten sedimentären Ablagerungen im Gebiete des Kartenblattes 72 gehören 
dem Carbonsystem an.

Die Specialforschungen der letzten Zeit haben dazu geführt, das Carbonsystem  
Russlands in drei Abtheilungen zu scheiden: A) die untere Ch die die kohlenführenden 
Ablagerungen und Kalksteine mit Productus giganteus umfasst, B) die m itt le re  C2, 
deren Typus am schärfsten in den Kalksteinen der Moskau-Stufe ausgeprägt ist, und 
C) die obere G3, die vorwiegend aus Dolomit und Dolomit-Kieselgesteinen besteht und zu 
der die Gshelj-Etage (Nikitin) oder Cora-Stufe (Tschernyschew ) und die Schwagerinen- 
Schichten gehören. Die untere Abtheilung und ebenso auch die tiefsten Horizonte der 
mittlern treten in dem von uns besprochnen Gebiete nirgend zu Tage. Die Durchschnitte 
von Carbonablagerungen beginnen hier mit Kalksteinen des Mjatschkowschen Typus und 
bringen uns dann nach einander die Glieder der obern Abtheilung des Carbons vor Augen. 
Alle Entblössungen von Carbonablagerungen gehören in die W est hälfte unsers Karten
blattes, wo sie sich zusammenhängend in meridionaler Richtung vom Kljasmaufer bei Ko- 
wrow bis zur Oka zwischen Jelatma und Kassimow hinziehen. Die Breite dieses Striches 
schwankt um 30 Kilometer herum, wird nach Norden hin geringer und nimmt nach 
Süden beträchtlich zu. Bereits Pander *) hat das Steinkohlenmassiv von Kowrow mit 
einem Wall verglichen und in der That offenbart es die tektonische Gestalt eines 
Sattels oder einer flachen A n tik lin a lfa lte ,  deren Schenkel nach Westen, wie nach 
Osten unter den jüngern geologischen Ablagerungen verschwinden. Die Axe des Sattels 
wird von Kalksteinen mit Spirifer mosquensis F isch , gebildet, die an den Flüssen 
Nerechta, Marza, Uschna, an der südlichen Kolpj und am Gussj zu Tage treten. Ab
gesehen von der Südgrenze des Kartenblattes 72 und der anstossenden, schon ausser
halb seines Bereiches liegenden Okaufer wird der Kalk der Moskau-Stufe in ununter- 
brochner, nur in der Mitte etwas zerschnittncr Decke von Gshelj- und Cora-Dolo- 
miten (Cl) überlagert. Die Schenkel des Sattels sind aus Schwagerinen-Schichten 
(Cg) zusammengesetzt und stellen dem Streichen der Antiklinale entsprechend zwei mé
ridionale Striche dar, die stellenweise durch spätere Denudation zerrissen sind. Der 
Fallwinkel der Antiklinale beträgt 4 — 5°.

*) P a n d e r ,  Gh. lieber die Möglichkeit, im östlichen Grenzgebiete des Bergkalkbassins von Central
russland, auf die echte Kohlenformation und auf Steinkohle zu stos'en (russisch). Berg-Journal, 1858, II,
S. 3 9 0 -4 0 4 .

29*
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Auf den Strich von Schwagerinen-Schichten folgt ihm parallellaufend ein schmales 
Band von Permocarbqn-Dolomiten und Kieselsteinen (GPC), die durch das gleichzeitige 
Vorkommen von Gryffithides, Archaeocidaris, Orthotetes crenistria Phill., Dielasma cf. 
vesicularis de Kon., Athyris planosulcata Phill.,  Fusulinen  u. a. mit zahlreichen 
Repräsentanten der Perm fauna charakterisirt werden. Nach den interessantesten Auf
schlüssen heim Dorfe Schustowo an der Tara und unweit des Dorfes Denjatino am 
Flüsschen Sharnowka wollen wir dieses als S ch u stow o-D en ja tin o-B an d  bezeichnen.

Durch die Permocarbon-Dolomite des in Rede stehenden Rayons wird, wenn wir 
uns so ausdrüeken dürfen, die W estgrenze des permischen Hauptbassins im Europäi
schen Russland markirt, ähnlich, wie wir an seiner Ostgrenze artinskische und kungu- 
rische Ablagerungen erblicken. Doch müssen wir sogleich dabei den Vorbehalt machen, 
dass die soeben constatirte Analogie selbstverständlich wesentlichen Einschränkungen un
terliegt, indem sie sich nicht auf die chorologischen Eigentümlichkeiten der Artinsk- 
Stufe am Ural erstreckt.

In der weitern Ausdehnung des östlich en  des Sattelschenkels treten sodann perm i
sche K alk e  ( P c) zu Tage, die dem dolomitischen Permocarbon aufgelagert sind. Ihre 
Aufschlüsse ziehen sich, ohne von bunten Mergeln bedeckt zu sein, von der Umgegend des 
Dorfes Mstera an der Kljasma zur Oka beim Dorfe Wyksa und bilden im Grossen und 
Ganzen eben solch einen ununterbrochen meridionalen Strich, wie die des Permocar- 
bons, mit einer Maximalbreite von 7 — 8 Kilometer. Noch weiter nach Osten haben 
wir dann in zusammenhängender Ausdehnung bun tfarb ige M ergelgeste in e  vor uns, 
die auf den permischen Kalkablagerungen ruhen. Verfolgen wir diese Mergelschichten 
am untern Laufe der Oka und der Kljasma, so kann es uns nicht entgehen, dass sie 
in der Nachbarschaft des Kalksteingebietes allmählich auskeilen.

Am westlichen Schenkel des Sattels zeigen die Schwagerinenhorizonte der Carbon
schichten fast eben so deutliche Entwicklung, wie am östlichen. Auch Spuren von ero- 
dirten Permocarbonablagerungen kommen bier in Gestalt kleiner Inseln vor (am Ober
laufe der südlichen Kolpj), permische Kalksteine indess sind hier nicht mehr vorhan
den: im Becken der Sudogda ruhen auf den obern Carbondolomiten streifige Mergel- 
Ablagerungen, zum Theil von mesozoischen Sedimenten bedeckt.

Somit zeigt uns im südwestlichen Theile unsrer Karte die gegenwärtige Plastik 
des Grundmassivs die Gestalt eines durch Abrasionsprocesse abgestumpften, flachen Walles, 
dessen geologische Elemente in regelmässiger Folge zu beiden Seiten seiner Hauptaxe 
gruppirt sind. Ein wenig wird die geometrische Regelmässigkeit dieses Schemas indess 
durch Lücken im Bau des westlichen Sattelschenkels durchbrochen, worauf wir weiter 
unten zurückzukommen haben werden. Vorläufig wollen wir uns darauf beschränken, zu 
constatiren, dass die Entstehung der Falte im Carbon zwischen Oka und Kljasma mit 
einer entsprechenden Hebung der darüberlagernden Uebergangs- und Permkalkgesteine 
Hand in Hand gegangen ist und folglich nicht eingetreten sein kann, bevor die Abla
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gerung dieser letztem abgeschlossen war. Zum Theil hat die Dislocation auch die Bunt- 
m ergelsch icht in Mitleidenschaft gezogen, während die Sedimente des Ju rasystem s 
davon ganz unberührt geblieben sind, denn sie offenbaren in unserm Rayon horizontale  
ü bergreifende Lagerung. Betrachten wir die oben mitgetheilten Angaben im Zusam
menhänge mit dem allgemeinen Gange der physisch-geographischen Umwandlungen des 
Territoriums von Centralrussland, so gelangen wir zu dem w ahrschein lichen  Ergeb
nisse, dass die Bildung des besprochnen palaeozoischen Sattels augenscheinlich der Zeit 
nach in jenes weite geologische Intervall zu setzen ist, wo das russische Perm-Meer 
immer mehr einen Binnenseecharakter annahm, sich in mehrere flache Becken schied 
und allmählich austrocknete, wobei die Kalkablagerungen durch mergelige, thonige und 
sandige ersetzt wurden.

Bisher haben wir das Streichen des besprochnen Sattels als méridional bezeichnet. 
Allein um die geologischen Eigentümlichkeiten des von uns untersuchten Rayons klar 
zu machen, müssen wir darauf hinweisen, dass die Richtung der Falte eigentlich bo
genförm ig ist. Deutlich tritt die Krümmung zwischen der Kljasma und der Oka her
vor, wo alle Striche der palaeozoischen Ablagerungen einen Bogen beschreiben, indem 
sie sich an der Kljasma nach NO wenden, an der Oka dagegen nach SO. N ördlich 
von der Kljasma (an ihrem niedern linken Ufer) verschwinden die erodirten Carbon
schichten unter den Anschwemmungen und erst am Flüsschen Uwodj treten sie beim 
Dorfe Malyschewo in Gestalt von Cora-Dolomiten wieder zu Tage. Weder die Tara, 
noch der Luch, noch auch endlich die Wolga in ihrem Abschnitte bei Putschesh führt 
uns dem Carbonsystem angehörige Sedimente vor Augen. Im W olg agebie te  herrschen 
rothgefärbte Mergel vor, die sich von hier weit gegen Westen bis nach Schuja, Wla 
dimir und Sudogda erstrecken, wo sie sich, wie oben bereits erwähnt, an den westli
chen Schenkel der Kalkstein-Falte anlehnen. Yerläugern wir aber die Bogenlinie des Sat
tels in nordöstlicher Richtung, so stossen wir auf ihrem Wege auf unterperm ische 
Kalke beim Dorfe Legkowa, im Bassin des Luch und an der Wolga im Rayon zwi
schen Putschesh und Katunki; die Wolga und desgleichen auch ihre Zuflüsse Schir- 
makscha und Usola vertiefen sich sogar bis zu den obern Horizonten des Perm ocar 
bons. Andrerseits ist es interessant, dass die über dem Wolganiveau sichtbaren Auf
schlüsse des Kalksteincomplexes auf eine bestimmte Strecke beschränkt sind, denn ober
halb von Putschesh und unterhalb des Landungsplatzes von Wassiljewa versinken sie 
und räumen die gesammte Wand der Uferprofile rothgefärbten Mergeln ein. Die natür
lichste Erklärung dieser Verhältnisse dürfte darin zu finden sein, dass sich der Car
bonwall, indem er sich im Ufergebiete der Wolga ganz nach Osten wendet, gleichzeitig 
senkt und abflacht *), die Gesammtrichtung der Dislocation aber fortfährt, sich durch 
die höhere Lage der Permocarbon- und Permkalke bemerkbar zu machen.

')  Die Senkung des localen Sattels müssen wir mit dom allgemeinen F a l l e n  der Carbonscliiclitcn im 
Okabassin nach Norden in Zusammenhang bringen.
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Wenn wir den bogenförmigen Sattel im Bassin der Oka und der Kljasma mit 
den Aufschlüssen palaeozoischer Gesteine im Flussgebiete der Mokscha und des Alatyr 
(im Rayon der Kartenblätter 73 und 90) verbinden, wo ältere Ablagerungen in der 
Richtung von Süden nach Norden von jüngern abgelöst werden, so erhalten wir einen 
zusammenhängenden H albring, dessen innere Krümmung concentrische Striche in 
nachstehender Aufeinanderfolge erkennen lässt: a) eine Cora-Dolomitschicht Cl, b) Schwa- 
gerinenhorizonte Gl, c) permocarbonische Dolomit-Kieselgesteine C P C und d) unterper- 
mische Kalke P c (s. die Zeichnung auf pag. 137 des russischen Textes). Dieser Halb
ring umschliesst das ausgedehnte Verbreitungsgebiet der Buntmergelablagerungen, die 
auf dem permischen Kalksteincomplex ruhen.

Das Permsystem des Gouvernements Nishnij-Nowgorod, sowie einiger benachbarter 
Gegenden (die Wolgaufer zwischen Putschesh und Katunki, das Dorf Bulatnikowo, die 
Umgebung der Stadt Murom) ist eingehend von Prof. Am alizky ') erforscht worden. 
Dieser Gelehrte nimmt an, dass die Sedimente des permischen Meeres hier in zwei 
Facien vertreten sind, in einer der T ie fsee  entstammenden Kalksteiufacies und in einer 
in seichterem  Gewässer abgesetzten sandig-mergeligen. Die allmähliche Verflachung 
des Wasserbeckens spricht sich in dem successiven Uebergange der Kalke in Mergel 
in verticaler Richtung aus. Da die Vorbedingungen für die Absetzung .der mechanischen, 
groben Ablageruugsproducte in den einzelnen Theilen des Bassiris nicht zu gleicher Zeit 
eingetreten sind, so wechseln die Kalke auch in horizon ta ler  Richtung mit der Bunt
mergelschicht. Mit vorzüglicher Schärfe ist dieser Wechsel der Facien im Nordwesten, 
im Gebiete von Putschesh und Balachna, ausgeprägt, wo nur die tiefsten Horizonte 
der Permsuite durch Kalkablagerungen repräsentirt sind. Die ganze Kalksteinserie im 
Oka-Wolga-Becken scheidet Prof. A m alizky in drei Abtheilungen oder sechs Hori
zonte, wobei die vier oder fünf obern Horizonte nach einander mit den sie verdrän
genden Mergeln in Berührung treten.

Für die Permkalke des Oka-Kljasma-Bassins nehmen wir eine weniger complicirte 
Gliederung in zwei H auptserien  an, die selbstverständlich mit einander durch Ueber- 
gangsformen verknüpft sind: a) die untere, die durch Brachiopoden charakterisirt wird, 
und b) die obere, die ihr Gepräge durch das Ueberwiegen von Conchiferen und Ga- 
stropoden erhält. Die untere Serie , deren Verbindung nlit den darunter lagernden 
Permocarbonablagerungen durch eine intermediäre Dolomitschicht vermittelt wird, ent
spricht annähernd den Horizonten 5 und 4 nach der Scala Amalizkys. Was dagegen 
den sechsten, den Fusulinenhorizont der Kalke von Nishnij-Nowgorod betrifft, so rech
nen wir ihn zum obern Permocarbon (Kungurische Stufe). Unsre obere Serie  fällt bei-

')  A m a l iz k y ,  W . Ueber das A lter der Stufe der bunten Mergel im Bassin der W olga und der Oka 
(mit einer Tafel). Mem. d. St. Petersb. Naturf.-Ges., Bd. X V II ,  1886 (russisch und deutsch). — Das Perm
system im Oka-Wolgabassin (Gouvern. Nishnij-Nowgorod). 1887 (russ.).— Ucber die Anthracosiden der Perm
formation Russlands. Palaeontographica, Bd. X X X I X ,  S. 125—214, mit 5 Tafeln. 1892.
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nahe mit dem zweiten und dritten Horizonte A m alizkys zusammen. Im weiten Bunt- 
mergelrayon, der im Westen und Süden von dem Carbon- und Permocarbon-Halbringe 
zwischen Kljasma und Alatyr umfasst wird, ruhen die Mergel auf der obern S erie  
der permischeu Kalksteine. Nur dort, wo die untern Kalke als schmaler Streif das 
Permocarbonband begleiten, schneidet die obere Serie ab und zugleich, oder vielmehr 
noch früher verschwinden auch die Mergelablageruugen. In dem ganzen Landstriche, 
der von der Kljasma bei Mstera, von der Oka bei Murom, von der Tjoscha, der Se
resha und der Pjana durchströmt wird, erfolgt der Uebergang von Kalkstein zu Mergel 
in verticaler Richtung. In besonders charakteristischen Fällen wird er dadurch bezeich
net, dass der oolithische Kalkstein der obern Abtheilung unmerklich in den untern 
Mergel übergeht, wobei dieser Spuren der oolithischen Structur und Abdrücke von per- 
mischen Krinoiden beibehält (Kljasma), oder dadurch, dass sich an der Grenze zwischen 
dem Kalkstein- und dem Buntmergel - Complex ein besondrer kalkig - mergeliger oder 
kalkig-gypsartiger Horizont einschiebt, dessen Fauna bei vollständigem Mangel an 
Brachiopoden aus zahllosen Vertretern von Modiolopsis in Begleitung von einigen ändern 
Lamellibranchiern und von Gastropoden besteht (Oka). Die M odiolopsis-Arten gehen aus 
diesem Horizonte, der dem ersten, dem Modiolen-Horizonte Prof. Amalizkys entspricht, 
auch in die untern Schichten der Mergelsuite über.

Allein die Verbreitung der obern S e r ie  der permischen Kalke erstreckt sich 
nicht auf den nörd lichen  Theil unsrer Karte. In dem Rayon, wo die Städte Putschesh, 
Balachna, Nishnij-Nowgorod und Gorbatow liegen, werden die bunten Mergel nach der 
Tiefe von einer aus Mergeln, mergeligen Kalken, gypshaltigen Sandsteinen und Gypsen 
gemischten Suite abgelöst, die den hier gleichfalls von Mergel und Gyps begleiteten 
Kalksteinen der untern Serie  aufgelagert sind *). Im nordwestlichen Grenzgebiete von 
Blatt 72, an der Tesa, der untern Uwodj im Rayon von Sudogda und Wladimir be
kommen wir entweder die die Buntmergelschicht unterlagernden Gesteine gar nicht zu 
Gesichte, oder wir begegnen mergelig-sandigen Ablagerungen in unmittelbarer Nach
barschaft von Schwagerinen - Kieseldolomiten (westlicher Schenkel der Falte). Die 
permischen und Permocarbonkalke keilen nach dieser Seite hin vollkommen aus, wobei 
auch die Oberfläche der Carbonsuite selbst unter den Mergeln mehr oder weniger ero- 
dirt erscheint (s. das der Karte beigelegte geologische Profil). Eine weitere Eigentüm 
lichkeit des Nordwestgebietes bildet auch das Uebergewicht sandiger Ablagerungen zu 
Ungunsten der Mergel. Erwähnen wollen wir ausserdem auch noch die Salzhaltigkeit 
der Mergelschicht an der Wolga bei Balachna und im Gebiete der untern Uwodj beim 
Dorfe Ussolje, Erscheinungen, denen das Südgebiet nichts Aehnliches gegenüber zu 
stellen hat.

T s c h e r n y s c h e w ,  Th. D er permische Kalkstein im Gouvern. Kostroma. Sapiski der Mineralogi
schen Gesellschaft zu St. Petersburg. Bd. X X .  1885.



Den palaeozoischen Ablagerungen sind mesozoische aufgelagert— Ju r a  und untere 
Kreide. Kellow ay- und Oxfordsedim ente finden sich als Inseln über verschiedne 
Theile unsrer Karte verstreut und bilden die Ueberreste einer einstmals wahrscheinlich 
zusammenhängenden Juradecke. Die bedeutendsten von diesen Inseln sind in den T h a l
kesseln des palaeozoischen Massivs auzutreifen, wo ihnen bald die bunten Mergel, bald 
die noch ältern Kalksteinablagerungen zu Grunde liegen, auch die carbonischen nicht 
ausgenommen (am Ufer der Oka). Nur im sehr hoch ansteigenden Ufergebiete der un
tern Oka (Gorochowez, Gorbatow, Nislmij-Nowgorod), wo sich die bunten Mergel und 
Sandsteine bis zu einer absoluten Höhe von 160 — 170 Meter erheben, fehlen jegliche 
Spuren des Jurasystems. Im Grossen und Ganzen bildet das Territorium von Blatt 72 
das Yereinigungsgebiet des Jura der untern Wolga und der obern Oka mit dem von 
Moskau, von Jaroslawl-Kostroma und dem nordöstlichen.

Die Ablagerungen der W o lg a-S tu fe  sind im Gebiete unsrer Karte nur schwach 
vertreten und Aufschlüsse von solchen sind blos im Flussbecken der Usola und an der 
Kljasma bei der Stadt Wladimir bekannt *). Ihre lockre, vorwiegend sandige Zusammen
setzung musste ihrer Vernichtung auf dem besprochnen Territorium nothwendig Vor
schub leisten, obgleich es keinem Zweifel unterliegt, dass es seinerzeit von dem entspre
chenden Bassin überfluthet gewesen ist. Beinahe das Nämliche müssen wir auch hin
sichtlich der Ablagerungen der untercretacischen Epoche sagen: Neokom- uud Gault- 
schichten sind nur der Kljasma bei Wladimir erhalten geblieben, wo sie auf der Wolga- 
Stufe angehörigen Sandsteinen ruhen, und an der Oka bei den Dörfern Okschowo und 
Dmitrijewy-Gory, wo ihnen Oxford-Thone zu Grunde liegen. Die untere Kreide von Wla
dimir steht in unmittelbarem Zusammenhange mit der von Moskau, während die Neo- 
kominsel von Okschowo in der Beziehung Beachtung verdient, dass sie den einzigen 
Ueberrest auf der weiten Strecke zwischen dem untercretacischen Rayon Moskau-Ko- 
stroma und dem südöstlichen bildet.

Die geologische Thätigkeit der nächstfolgenden Epochen hat sich in Erscheinun
gen der continentalen Denudation ausgesprochen. In der Posttertiärperiode war die 
ganze auf unsrer Karte dargestellte Fläche von einem Gletscher bedeckt, dessen Ost
grenze auch noch einen Theil der anstossenden Blätter 90, 91 und 73 umfasste. Die 
Züge eines glacialen G renzgebietes haben sich unter Anderm darin ausgeprägt, dass 
hier neben Moränenbilduugen, die im Allgemeinen ungleichmässig sind und sich nach 
Osten hin verjüngen, auch die Sedimente fliessender und aufgestauter Glacialgewässer 
eine bemerkbare Rolle spielen.
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\> In der Nachbarschaft der Ost- und Südostgrenze von B latt  72 treten Sedimente der genannten 
Stufe an der Wolga beim Dorfe Issady zu Tage und im Kreise Lukojanow des Gouvernements Nishnij- 
Nowgorod.
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Palaeozoische Gruppe.
Carbonsystem. 

C2. Mittlere Abteilung.

M oskau-Stufe.

K alk ste in e  mit S pirifer  mosquensis Fisch.

Aufschlüsse von Ablagerungen der Moskau-Stufe concentriren sich an verhält- 
nissraässig wenigen Punkten des Carbonrayons an der Oka und der Kljasma und die 
bedeuteudsten davon treffen wir an den Flüsschen Lawsinka, Marza und Nerechta (Um
gegend des Dorfes Welikowo).

Als vorherrschendes Gestein erscheinen K alk ste in e , die meist ziemlich weich und 
von weisser oder gräulich weisser Farbe sind, seltner gelb in Folge einer Beimengung 
von Eisenoxyd (Dorf Werkuz). Hier und da nehmen diese eine grobkörnige Structur 
an, indem sie fast durchweg aus zusammengekitteteu Fusulinenkernen, Crinoidenfrag- 
inenten, Korallen, Seeigelnadeln etc. bestehen. Den überwiegenden Kalken gesellen sich 
Zwischenschichten von Mergeln und Thonen von rother, grünlicher, hellbläulicher und 
grauvioletter Färbung bei und bei den Dörfern Lawsa und Werkuz finden wir feinge
streifte thonige Mergel beinahe in Wechsellagerung mit den Kalksteinen.

Die gesammte Mächtigkeit der der Moskau-Stufe augehörenden Ablagerungen lässt 
sich in unserm Rayon nicht bestimmen, denn die vorhandnen natürlichen und künstli
chen Entblössungen reichen bei Weitem nicht bis an ihre untere Grenze. Zu Tage tre
ten eigentlich nur die oberen H orizonte der Mosquensis-Schicht, die von der Oka in 
ihrem Abschnitte bei Kassimow ausserhalb des Bereiches unsres Kartenblattes viel tiefer 
durchschnitten wird. Die Flüsschen und Schluchten, die die Bodenanschwellung zwischen 
Kljasma nud Oka durchfurchen, vertiefen sich darein nicht über 15 — 20 Meter, und 
näher zur Kljasma hin noch weniger, die Marza und Uschna 7 —  8 Meter, die Ne- 
rechta 4 — 6 Meter.

Zum Bestände der Fauna gehören folgende Formen:
PhiUipsia Gruenewaldti Möll., Nautilus cf. mosquensis Tzwet., Orthoceras sp., 

S pirifer mosquensis F isch ., Spirifer  Strangivaysi Yern ., Spirifer incrassatus Eichw., 
S pirifer fasciger Keys., Reticularia lineata M art., Productus longispinus Sow., Prod. 
semireticulatus M art. Prod. Cora d’Orb., Prod. scabriculus M art., Prod. punctatus 
Mart., Enteletes Lam arcki F isch ., M eekella eximia Eichw., Orthotetes crenistria P h ill . ,  
D erbyia grandis W aag., Orthis M ichelini Lev., Chonetes pseudovariolata Nik. (Chon, 
sarcinulata Y ern . pars), Euomphalus marginatus E ichw ., Euomphalus pectangulatus

Т р у д ы  Г е о л . K o m .  T .  XV, №  2. 30
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Sow., M acrocheilus sp., M urchisonia sp., Bellerophon costatus Sow., Aïlorisma cf. 
regularis King., Archqeocidaris rossica Buch, Poteriocrinus multiplex Trd., Cromyo- 
crinus sp., Bothrophyllum conicum  F isch ., Caninia Kolcscharofi Stuck., Syringopora 
parallela  F isch ., Syringopora ramulosa Gldf., Aulopora macrostoma F isch ., Ascopora 
nodosa F isch .,  Fenestella elegantissima Eichw., Fenest. U furcata F isch .,  Fenestella  
retiform is  Sch lth ., Polypora Keyserlingiana  Netsch., Polypora micropora Stuck., F u 
sulina cylindrica F isch ., Fusulina cf. montipara E h rb .,  Fusulinella sphaeroidea Ehrb ., 
Fusulinella B rady i Möll., B radyina nautiliformis Möll., Cribrostomum elegans Möll., 
Cribrostomum patulum  B rad ., Tetrataxis conica Ehrb. etc. l).

Beinahe all die genannten Species sind als gewöhnliche, für die entsprechenden 
Ablagerungen des Gouvernements Moskau charakteristische Fossilien bekannt: im Ver
zeichniss von S. N ik itin  *), das über 150 Arten umfasst, fehlen nur D erbyia grandis 
W aag., Caninia Kokscharofi Stuck., Syringopora ramulosa Gldf., Fenestella retifor
mis S c h lth .,  Polypora Keyserlingiana Netsch. und Polypora micropora Stuck. Nach 
dem Gesammtcharakter ihrer Fauna stehen die Oka-Kljasma-Horizonte der Moskau-Stufe 
denen von Mjatschkowo und Koroptschejewo am nächsten, mit denen sie auch in litho
logischer Hinsicht viel Gemeinsames haben.

Auf den Kalksteinablagerungen, die in reicher Fülle S p irifer  mosquensis F isch , 
enthalten, ruhen gräulich-weisse und gelbliche, theilweise magnesiahaltige Kalke mit 
einer ärmlichen relativ wenig charakteristischen Fauna. In ihrem äussern Habitus ziem
lich unbeständig, schliessen sie sich einerseits den Kalksteinen der Moskau-Stufe, andrer
seits den Dolomiten der Cora-Schicht au, mit denen sie allmählich verschmelzen. Hier
her sind zu rechnen: a) die weissen, weichen, oolithischen schmierigen Kalke und ver
schieden gefärbten Mergel beim Dorfe Jegorij und b) die geschichteten, bald festem, 
bald weichem gräulich weissen Kalksteine, die an den Flüsschen Uschna (Juromka, 
Skrypina), Marza, Nerechta (Welikowo) und beim Dorfe Kartmasowo zu Tage treten. 
Der typische Spirifer mosquensis F isch , ist uns in den Kalken der bezeichneten Art 
gar nicht begegnet (was übrigens keine Garantie für sein tatsächliches Fehlen bietet). 
Von Brachiopoden sind ihnen eigentümlich: Productus scabriculus M art., Productus 
Cora d ’ Orb., Productus longispinus Sow., Productus semireticulatus M art., Meekella 
cf. exim ia Eichw.. M eekella sp., D erbyia  sp. Von Lamellibranchiateu und Gastropo- 
den kommen Angehörige der Gattungen Aïlorisma, Astarte, Aviculopecten, Murchisonia, 
Pleurotomaria, Euom phalus, Loxonem a  u. a. stellenweise in Fülle vor. Fusulina cylin
drica  F isch , ist bald im Gestein verstreut, bald occupirt sie es vollständig. Zahlreich 
sind auch Nadeln und Platten von Archaecidaris rossica v. Buch, Stengel von Poterio-

')  Auch Fischzähne kommen vor.
2) N i k i t i n ,  S. Dépôts carbonifères et puits artésiens dans la  région de Moscou (Mém. du Com. G éo l, 

T. V, № 5 (russ. mit franz. Résumé).
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crinus, Korallen und Bryozoen— Bothrophyllum conicum F isch ., Syringopora parallela  
F isch .. Ascopora nodosa F isch ., Geinitzella Bomanowskyi Stuck., Polypora biarmica 
Keys. u. a. Endlich sind auch noch Nautilus und Bellerophon zu nennen.

Weiterhin folgen: c) Kalke und dolomitische oder kieselerdehaltige Kalke, vorwie
gend von weisser oder gräulich weisser Farbe, nicht selten mit rosenfarbiger, gelblicher 
oder andrer Tönung, theils in dünne Fliesen zerspalten, theils dick geschichtet und 
löcherig als Grundlage der Cora-Dolomite. Die weichem Modificationen sind erfüllt von 
Korallen und Fusulinen, bei den festem, zerspaltnen bedecken die Fusulinen die Berüh
rungsflächen der Fliesen, die häufig durch feine Thonschichten getrennt sind. Der vor
herrschenden Fusulina cylindrica F isch , gesellen sich hier folgende zu: Fusulina mon- 
tipara  E h rb ., Fusulina cf. longissima Möll., Fusid, gracilis? Meek, Fusulina prisca  
E h rb . und rundlichere Formen, wie Fusulina ventricosa Meek. Unter den Korallen 
gebührt der Vorrang Bothrophyllum conicum  F isch ., stellenweise in dichten Anhäufun
gen, Syringopora parallela  F isch ., Ascopora nodosa F isch , und Geinitzella Bom anow
skyi S tu ck . Sehr reichlich sind auch Nadeln von Archaeocidaris rossica v. Buch und 
Crinoidenfragmente vorhanden. Von Brachiopoden begegnen uns am häufigsten Produc
tus Cora d’Orb., Productus semireticulatus Mart., M eekella exim ia  Eichw., M eekella 
sp. und Dielasma p lica  Kut., von Gastropoden Euomphalus sp. Nach dem Ueberwie- 
gen von Rhizopoden und Korallen können wir die vorliegenden kieselerde- und magne
siahaltigen Gesteine füglich als Fusulinen- und Korallenkalke bezeichnen.

Einen besondern eigenartigen Typus, der sich in unserm Rayon nur beschränkter 
Verbreitung erfreut, bilden d) die weissen und gelblichen Dolomite, die am Fusse eines 
schon von M urchison beschriebnen Durchschnittes beim Dorfe Swjatzy zu Tage treten 
und versteinerte Polyparien von Syringopora reticulata Gldf., Syringopora ramulosa 
Gldf. und Lithostrotion Sibirzeivi S tuck , einschliessen. Besonders auffallend sind grosse 
Stufen der letztgenannten Form, die der Vermuthung Raum geben, es hätten hier einst 
umfangreiche Korallenbauten, vielleicht ein ganzes Korallenriff bestanden. Die verstei
nerten Korallenblöcke treten in Begleitung von grossen Euomphaliden und Abdrücken 
von Productus sp. und M eekella sp. auf. In der obern Hälfte der Dolomite von Swjatzy 
sind andre Zwischenschichten von Kiesel zu constatiren, die bereits eine typische Cora- 
oder Gshelj-Fauna beherbergen.

Die den Ablagerungen der Moskau-Stufe am nächsten stehenden Kalke a  und b 
lassen sich am leichtesten mit den Kalken und Mergeln der nächsten Umgebung von 
Moskau in eine Linie stellen, in denen bei augenscheinlicher Abwesenheit von Spirifer  
mosquensis F isch , eine Fülle von Fusuliua cylindrica F isch , in Begleitung von M ee
kella exim ia  Eichw., Productus longispinus So w., Productus lineulm  W aag., Productus 
c f. scabriculus M art., Archaeocidaris rossica v. Bu ch  etc. vorhanden ist v). Auf der

’) N i k i t i n .  Dépôts carbonifères... dans la région de Moscou (Mém. du Com. Géol., T. V, № 5).
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K a rte  trennen wir diese Kalke nicht von der Suite Сг. Die Magnesia- und Kiesel
kalke c dagegen und die Dolomite d  stehen den O b ercarb on ablageru n gen  Gz näher. 
Da wir nicht im Besitze hinreichender palaeontologischer Grundlagen sind, um sie als 
besondre Stufe anszuscheiden, ziehen wir es vor, die Horizonte c und d  mit den Cora- 
oder Gshelj-Horizonten zu vereinigen. Somit erhalten sie ihren Platz in der Tiefe 
der obern Abtheilung Cs und werden weiter unten zugleich mit der Stufe Cl bespro
chen werden. Vergleichen wir andrerseits unsre Profile mit denen im Osten an der

G ebiet des U ral und des Timan.

Corakaike und Oolithe mit Kieselcon- 
cretionen.

Feste dolomitisirte und Fliesenkalke 
mit Zwischenschichten, die fast durchweg 
aus Polyparien von C ohm naria laevis Gldf. 
und Syringopora parallela  Gldf. bestehen, 
aber auch Dielasm a p lira  Kut., M eekella 
sp., Beticularia lineata M a r t , viele grosso 
Euomphaliden ( Omphalotrochus, Phymati- 
fer), Korallen u. a. enthalten.

Kalke und Plattenkalksteine mit Pro
ductus scabriculus Mart,., P rod. semire
ticulatus M art., Lonsdaleia  etc.

Kalke und Oolithe mit Spirifer mos
quensis Fisch., Productus semireticulatus 
M art., Fusulina cylindrica F isch , etc.

O k a-K ljasm a-B ass in .

f i  i
ly ;

Coradolomite mit Kieselconcr'etio- 
nen (Productus Cora d’Orb., Clionetes 
uralica  Möll. etc.).

d) Dolomite mit Polyparien von
Syringopora ramulosa Gldf., Syrin
gopora reticulata Gldf., Lithostrotion 
Sibirzewi S tuck ., Euomphalus, M ee
kella  etc.

c) Magnesia- und kieselerdehal
tige, geschichtete und aus dünnen Plat
ten bestehende Kalke mit Productus 
semireticulatus Mart., M eekella exi
mia E ichw ., D ielasm a p lica  Kut., 
Korallen, Fusulinen etc.

b) Kalke und Plattenkalksteine 
mit Productus scabriculus Mart., 
Productus longispinus Sow., Prod. 
Cora d’Orb., Fusulina cylindrica 
F isch ., Lamellibranchiaten, Gastro- 
poden etc.

a) Oolithenkalke und Mergel beim 
Dorfe Jegorij.

Kalke mit S pirifer  mosquensis 
F isch.
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Wolga (Zarew Kurgan), besonders aber mit denen im Ural und im Timan an der Wy- 
tschegda, so kann uns die Aehnlicbkeit der Kalke und Dolomite Ъ— d mit den Fliesen- 
und Korallenkalken der bezeiclmeten Gegenden nicht entgehen, die Th. Tsclierny- 
schew 2) sowohl von den Moskauer Horizonten, als auch von den Corahorizonten 
scheidet (siehe die Tabelle auf S. 236).

C3. Obere Abthcilung.

C\. U ntere Stufe.

Cora - H orizonte, G sh e lj-S tu fe ,  Dolom ite mit Chonetes uralica  Möll. und P ro
ductus Cora d’Orb.

Im Bereiche des Oka-Kljasma-Beckens giebt es an den Flüssen Nerechta, Marza, 
Uschna u. a. mehrere Punkte, wo man g le ich zeitig  sowohl die Coradolomite der obern 
Abtheilung, als auch die darunter lagernden Horizonte bis zu den Kalken mit Spirifer  
mosquensis F isch , inclusive beobachten kann. Wo M oskauer und ihnen nahestehende 
Horizonte mit C oraschichten wechseln, fällt dies häufig durch eine Theilung der Profil
wand in einen untern weissen und einen obern gelben Abschnitt in die Augen.

An der Zusammensetzung der besprochuen Stufe betheiligen sich vorzugsweise Do
lom ite oder stark m ag n esiah a ltig e  K alke, meist von gre llg elb er , bräunlicligelber, 
orangegelber und weisser Farbe. Das Gestein zeigt sich gewöhnlich stark metamorpho- 
sirt, weich, feinoolithisch, schmierig oder sogar locker und mehlig. Compactere und 
festere cavernöse Schichten oder Zwischenlagen wechseln in den obern und mittlern 
Horizonten der Suite mit lockern, im untern Theile gewinnen sie das Uebergewicht 
und werden körnig. In den tiefern Horizonten des Dolomitcomplexes begegnen wir auch 
dünnen Zwischenschichten von grünlichen, rothen, lilafarbigen, grauvioletten und dunkel
grauen Thonen und M ergeln, wobei sich deren Färbung als matte Abtönung auch 
den mit ihnen in Berührung stehenden Dolomiten mittheilt.

Das charakteristische lithologische Element der besprochnen Stufe bilden die Kiesel
und Kieseldolomit-Gesteine. Kieselerde ist als ständige, wenn auch quantitativ überaus 
veränderliche Beimengung in allen verschiednen Dolomitarten enthalten, selbst die lockern 
nicht ausgeschlossen. Compacte Concretionen davon nehmen die Form von flachrundli
chen oder länglichen Steinen an, die von einem halben bis zu 3 — 4 Decimeter Durch
messer haben und im Innern von hellgelber oder bräunlichgrauer, aussen von schwarzer 
Farbe oder mit einer weissen dolomitisch-kieseligen Rinde überzogen sind. In ändern

2) T s c h e r n  y se h e  w. Allg. Geol. K arte  von Eussl. Bl. 139. Mém. du Com. Géol. T .  I I I ,  Л» 4  1889.— 
Arbeiten in den Timanbergen im Jah re  1889. Bull, du Com. Géol., T. IX ,  1890. S. 59— 61.— Note sur le rapport 
des dépôts carbonifères russes avec ceux de l ’Europe occidentale. Ann. Soc. Geol. du Nord. 1890. T. X V II .
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Fällen treten an die Stelle der einzelnen Steine zusammenhängende Kieselschichten, die 
in einzelne dicke Schollen oder in dünne Platten zerspalten sind. Nach den Profilen 
der Kljasma, der Nerechta, der untern Uwodj, der obern Unsha und im Bassin der 
Uschna zu urtheilen, muss man die gesammte Mächtigkeit der in Rede stehenden Ge
steine zum Mindesten auf 20— 25 Meter anschlagen. Ein Bohrloch in der Stadt Ba
lachna ') hat sie unter Schwagerinenschichten und den darauf ruhenden Ablagerungen 
in einer Tiefe von 180 — 250 Meter (170— 240 Meter unter dem Wasserspiegel der 
Wolga) nachgewiesen, wodurch es, unter anderm, bezeugt wird, dass sich die Corasuite 
von dem Carbonfelde von Kowrow und Kassimow ununterbrochen nach Osten und Nord
osten ausdehnt.

Die Ablagerungen Gl3 (Swjatzy, Arcliangel, Kowrow, Malyschewo) enthalten:
Phillipsia Grünewaldti Möll., Orthoceras sp., Productus Cora d’Orb., Productus 

lineatus W aag., Prod. boliviensis d’Orb., Prod. semireticulatus M art., Prod. cf. lon
gispinus Sow., Prod. punetatus M art., Prod. cf. parvulus?  Nik., Prod. sp. cf. Konin- 
ckianus Vern., Chonetes uralica  Möll., Chonetes sp., Spirifer  sp., B eticu laria  lineata 
M art., Spiriferina Saranae  Vern., M eekella eximia Eichw., M eekella striatocostata 
Cox., M eekella cf. exim iaeform is Toula, D erbyia senilis P h ill . ,  Orthotetes crenistria 
P h i 11., Enteletes sp. (?), Athyris cf. planosulcata  Phill..  Dielasma plica  Kut., D ie
lasma cf. elongata (?), Schlth., Dielasma sp., Camarophoria sp. cf. p licata  Kut., В еЫ а  
sp., Orthis cf. M ichelini Lev ., Aviculopecten Kokscharofi Vern., Baketvellia ceratophaga 
Sch lth .,  Schizodus, Macrodon, M urchisonia, Pleurotom aria , Turbo , — Euomphalus ca
naliculatus Trd., Euomphalus sp., Loxonem a tricincta n. sp., Bellerophon  sp.; Bothro- 
phyllum conicum  F isch ., zwei Caninien, Syringopora parallela  F isch., Syringopora re- 
ticulata Gldf., Syringop. ramulosa Gldf., Lithostrotion Sibirzewi Stuck., Aulopora 
macrostoma F isch .,  Ascopora nodosa F isch ., Geinitzella Bomanoivskyi Stuck., Gei- 
nitzella crassa  Lonsd., Polypora orbicribrata Keys., Polypora biarm ica  Keys., F en e
stella sp., Nadeln und Platten von Archaeocidaris (aff. rossica v. Buch), Glieder von 
Poteriocrinus und Cyathocrinus, Fusulina Verneuili Möll., Fusul. prisca  Ehrb., Fusul. 
longissima Möll., Fusul. montipara Ehrb., Fusul. cf. gracilis (?) Meek, Fusul. uralica  
K rot., Fusul. ventricosa Meek, Fusul. cylindrica F isch., Fusulinella sphaeroidea Eh rb ., 
Bradyina nautiliformis Möll., Tetrataxis conica E h rb ., Schwagerina sp.

Wie aus vorstehendem Fossilien verzeichniss hervorgeht, offenbaren die besprochnen 
Ablagerungen hinsichtlich ihrer Fauna grosse Uebereinstimmung mit den G shelj - 
D olom iten  des M oskauer Rayons, mit den Cora- und K orallen  - Horizonten des 
U ral und des Timan, mit dem entsprechenden Kalksteincomplex des unteren W olg a
geb ietes  (die Samarasche Halbinsel, der Zarew Kurgan) und endlich mit den Kalk
steinschichten des Kohlenbeckens am Donez, in denen S p irifer  mosquensis Fisch, nicht

*)■ S t u c k c n b e r g .  Das Bohrloch von Balaclma (russisch.) Ifc81.
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mehr vorkommt. Das Verschwinden dieser Species bildet einen der Charakterzüge der 
bezeichneten Ablagerungen ’). An Brachiopoden begegnen uns vorzugsweise Vertreter der 
Gattung Productus aus den Gruppen Pr. Cora, P. longispinus und P. semireticulatus, zahl
reiche Exemplare von Chonetes uralica  M öll.,— mehrere Species von M eekella (M. eximia, 
M. exim iaeform is, M. striatocostata),— Dielasma plica  Kut. und andre Repräsentanten dieser 
Gattung (darunter eine der D ielasm a elongata Schlth . nahestehende), — Spiriferina S a
ranae  Vern., Retzien, Camarophorien, Athyris cf. planosulcata Phill. u. a. Unter den 
Gastropoden und Lamellibranchiaten begegnen wir Euomphaliden, Loxonemen (unter ändern 
L . tricincta n. sp. aus der Gruppe L . brevis M’Coy), Pleurotomarien, Aviculopecten 
Kokscharofi Vern., Bakew ellia ceratophaga Sch lth . Auch Anhäufungen und umfang
reiche Bauten von Korallen fallen in die Augen (Syringopora, Lithostrotion). Unter den 
Foraminiferen ist ein Ueberwiegen gestreckter und aufgeblähter Fusilinen bemerkbar, 
wie Fusulina longissima Möll., Fusulina uralica  K ro t .,  Fusulina Verneuili Möll , 
Fusulina ventricosa Meek, Fusulina prisca  E h rb . Die in den Ablagerungen der Moskau- 
Stufe vorherrschende Fusulina cylindrica Fisch, wird allmählich von den genannten 
Formen verdrängt und erlischt allem Anschein nach in der obern Hälfte der Cora- 
Stufe vollständig. Zum Schluss sei noch auf die Schw agerinen hingewiesen, die sich, 
wenn auch noch nicht häufig, in den obern Kieselschichten des Profils von Swjatzy zu 
zeigen beginnen.

Gl. Obere (Schw agerinen-)Stufe.

Das die Schwagerinenschichten in unserm Rayon in Form zweier Bänder verbreitet 
sind, die die Schenkel des Oka-Kljasma-Sattels bilden, ist schon oben gesagt worden. 
Das östlich e  Band wird, abgesehen von der K ljasm a, vom Flussystem der T ara  
(beim Dorfe Debrja), der Kolpj (Nebenfl. d. Uschna), dem Oberlaufe der Ilem na 
(beim Dorfe Santschugowa), der Sharnowka, der Uschna und endlich der Oka, in 
der Breite der Stadt Melenki, geschnitten. Das weniger zusammenhängende westliche 
Band erweitert sich am Oberlaufe der südlichen Kolpj (beim Dorfe Konstantinowo u. a ). 
Den Fuss der Schwageriuenschicht und die darunter ruhenden Coradolom ite kann 
man an mehreren Punkten des besprochnen Rayons unmittelbar beobachten, z. B. an 
der K ljasm a beim Dorfe Kljasminskij Gorodok, im T arabassin  beim Dorfe Schustowo, 
an der Uschna beim Dorfe Archangel, au der SharnowTka beim Dorfe Denjatino. an 
der Oka beim Dorfe Schimorskoje u. s. w. Ihr lithologischer Typus zeigt Uebereinstim- 
mung mit dem der darunter lagernden Coraschichteu. Das Uebergewicht behalten weiche, 
feinoolithische, nicht selten bröckelige grellgelbe, gelblich-weisse und weisse Dolomite 
in Begleitung fester Kieselgesteiue in Gestalt einzelner Blöcke oder zusammenhängender

‘) Im Moskauer und im Donez-Bassin begegnen wir Spirifer supramosquensis N ik .
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Schichten von verschiedner Festigkeit und Mächtigkeit. Bald bewahren diese Schichten 
bei einer Dicke von 1,5 Meter noch Beimengungen und Nester von Dolomit, sind porös, 
von Cavernen und Rissen durchsetzt und weichen ziemlich leicht dem Hammerschlage 
(beim Dorfe Debrja), bald sind sie fest und hart und lassen sich in eckige Blöcke zer
schlagen oder in Tafeln spalten (bei den Dörfern Myschakowa, Ljubez, Archangel, Kljas- 
minskij Gorodok, Denjatino). Die gesammte Mächtigkeit der Schwagerinen-Stufe, die die 
Carbonsuite krönt, beträgt in uuserm Rayon nicht über 8 — 10. Meter.

Wegen ihrer relativ reichen Fauna verdient das in enormen Blöcken am Abhange 
der namenlosen Schlucht beim Dorfe Debrja zu Tage liegende Dolomit-Kieselgestein, 
das in Fülle Steinkerne und Abdrücke von Lamellibranchiaten, Gastropoden, Brachio- 
poden, Korallen, Bryozoen und Rhizopoden beherbergt, und das weiche Dolomitgestein 
beim Dorfe Santschugowa am meisten Beachtung.

Die Fauna der Sch w agerin en -Stu fe  im O k a -K lja sm a -B a ss in  *) hat folgenden 
Bestand:

Schwagerina p r in cep s*  E h rb .,  Schwagerina robusta * Meek, Fusulina V erneu ili*  
Möll., Fusulina prisca  * E h rb .,  Fusulina ventricosa * Meek, Fusulina cf. montipara 
E h rb ., Fusulinella sphaeroidea  E h rb .,  B radyina nautiliform is Möll., Tetrataxis conica 
Eh rb ., Phillipsia Grünewaldti Möll., Orthoceras cf. socia le*  Tzw., Orthoceras sp., 
Productus semireticulatus* Mart., Productus boliviensis d ’Orb., Productus punctatus*  
Mart., Productus C ora*  d ’Orb., Productus c f . Koninckianus Y ern . (Villiersi d’Orb.), 
Productus (M arginifera?) cf. longispinus* Sow., Productus (M arginifera?) aff. pusillus 
Schellw., Beticu laria lineata M art., Mentzelia * sp. (aff. planoconvexa? Schum.), 
D erbyia sen ilis*  P h ill . ,  Orthotetes cren istria*  P h ill . ,  M eekella striato-costata * Cox., 
M eekella c f . eximiaeformis Toula, Dielasma c f . elongata*  Sch lth ., Dielasma saccu lus*  
M art., Dielasma cf. vesicularis de Kon., Camarophoria p licata  *  K ut., Camarophoria 
cf. Purdoni Da v., Chonetes u ra lica*  Möll., Athyris planosulcata*  P h ill . ,  Athyris sp., 
Modiolopsis Pallasi * Vern., Aviculopecten sp., M acrodon striatum  * Schlth ., M a
crodon Lacordaireanum  * de Kon., M acrodon argutum  * P h il l . ,  Bakew ellia cerato
phaga  * Sch lth ., Bakew ellia antiqua *  Münst., Bakew ellia aff. fam iliaris  Eichw., 
zwei Species von Pleurophorus * , Cypricardia (?) rhombea * Phill.,  Edm ondia  
M urchisoniana * King., Astarte permocarbonica * Tschern ., Schizodus cf. compres- 
sus (?) W aag., Species von P inna , M yalina, Aïlorisma, Euomphalus, Macrocheihis, 
Natica, Murchisonia, Pleurotomaria, Loxonem a brevis *  M ’ Coy, Loxonem a tricincta * 
n. sp., Loxonema aff. W ischerae K rot., Loxonem a  div. sp. (glatte Formen), 
Turbo c f. B-urtasorum * Gol., Bellerophon decussatus * Flem .. Bellerophon  sp., 
Nadeln von Archaeocidaris *, Glieder von Cyathocrinus * und ändern Crinoiden (von 
runder und fünfeckiger Gestalt), Korallen aus der Gruppe der Zoantharien, Mezenia

*) Die besonders charakteristischen oder verbreiteten Formen sind durch ein Sternchen * ausgezeichnet.
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R o z en i*  Stuck., Syringopora parallela  F isch ., Geinitzella crassa Lonsd., Geinitzella 
columnaris (incrustans) Schlth., Coscinium?, Fistulipora cf. labiata Keys., Ascopora 
■nodosa Fisch., Fenestella cf. retiform is Sch lth ., Fenestella elegantissima E ichw ., Po
lypora sp.

Die Brachiopoden sind vorzugsweise durch typisch obercarhonische Formen ver
treten, von denen viele auch dem Permocarbon eigen sind. Besonders zahlreich sind 
Camarophoria plicata  Kut,, Productus (M arginifera) a ff. longispinus Sow., Derbyia 
senilis P h il l . , M eekella striatocostata Cox. *) und Chonetes uralica  Möll.; charakteri
stisch ist das Vorkommen von Mentzelien, Dielasma sacculus M art., D. vesicularis de 
Kon. und D. elongata Schlth . Die Lamellibranchiaten zeichnen sich durch bedeutende 
Mannigfaltigkeit und durch ihr numerisches Uebergewicht über die Brachiopoden aus 
und unter ihnen springt die Annäherung unsrer Fauna an die permocarbonische noch 
deutlicher in die Augen, als bei jenen: ziemlich gewöhnlich wird M odiolopsis Pallasi 
Vern. (in kleinen Exemplaren), es häufen sich die Bakewellien (B . antiqua Münst.,
B . ceratophaga Schlth . u. a.), häufig begegnen uns M acrodon argutum  P h ill .  und M. 
Lacordaireanum  de Kon., Edm ondia Murchisoniana Kg., Astarte permocarbonica Tschern., 
Pleurophorus, Cypricardia rhombea Phill. etc. Das Nämliche lässt sich hinsichtlich der 
Gastropoden aussprechen, unter denen Euomphaliden, Murchisonien, glatte, gefurchte 
und höckerige Loxonemen (L . brevis M ’Coy, L . tricincta n. sp., L . aff. W ischerae 
Krot. u. a.) und Turbo cf. Burtasorum  Gol. vielfach anzutreffen sind. Gewöhnlich 
sind ausserdem Orthoceras c f. sociale Tz w., A rchaeocidaris (augenscheinlich zwei For
men), Crinoiden und Korallen. Unter den Hydromedusen lenkt M ezenia Rozeni Stuck, 
besondre Aufmerksamkeit auf sich, die hier sehr verbreitet ist, während sie uns in den 
tiefer liegenden Horizonten gar nicht aufgestossen war. Von Fusulinen sind der be
sprochnen Stufe vorzüglich Fusulina Verneuili Möll., Fusulina prisca  Ehrb., Fusulina  
c f. ventricosa Meek eigen und die Rhizopodenfauna erhält ein ganz eigenthümliches 
Gepräge durch die überaus zahlreichen und verbreiteten Schw agerinen und zwar 
Schwagerina princeps E h rb . und Schwagerina robusta Meek.

In Russland sind bekanntlich Schwagerinenablagerungen bisher im Bohrloche von 
Balachna 2), auf der Samaraschen Halbinsel und auf dem Zarew Kurgan 3), im Ural 
und seinen Vorbergen 4), sowie endlich im Timan-Wytschegda-Gebiete 6) constatirt wor

*) Die typische Meekella eximia E ic h w .  kommt nicht vor.
2) Nach den Angaben von Prof. S t u c k e n b e r g  (1. c.) hat die Tiefbohrung auf 160—180 M eter Tiefe 

Dolomitische Kalke durchdrungen, die zum Theil mit Gyps durchwachsen waren und Kieselausscheidungen 
enthielten, und diese beherbergten Korallen, Archaeocidaris rossica v. B u c h ,  Schwagerina princeps E h r b .  
und eine Reihe andrer Rhizopoden.

3) S. N i k i t i n .  Excursionen im Gebiete der Flüsse Sok, Kinelj u. s. w. (Bull, du Com. Géol., T. У, 
pag. 241).—Prof. A. P a w lo w . L a  presqu’île de Samara et les Gegoulis (Mém. du Com. Géol., T . I I ,  № 5).

4) S. z. B. T h . T s c h e r n y s c h e w .  Allg. geol. K arte  v. Russl., B l. 139 (Mém. du Com. Géol., ѴГ. I II ,  
Л" 4) und Arbeiten im Timan (Bull, du Com. Géol., T . IX ,  pag. 59).—Prof. P. K r o to w , Geol. Forschungen 
am westl. Ural-Abh. im Geb. v. Tscherdyn u. Solikamsk (Mém. du Com. Géol., T . VI), u. s. w.

5) T s c h e r n y s c h e w .  Arbeiten im Timan (1. c.).

Трудьі Геол. Kom., T. XV, № 2. 31
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den. Im Wolgagebiete bei Simbirsk und Samara sind sie durch theilweise zu Kiesel 
umgewandelte Kalke vertreten, die in Fülle Schwagerina princeps  E h rb . einschliessen, 
im Timan durch Dolomite und Kalke mit Schwagerina princeps Ehrb ., Fusulina Ver- 
neuili Möll., Rhynchopora Nikitini Tschern., Chonetes uralica  Möll., M arginifera  
uralica  T schern ., Productus Villiersi d ’Orb. u. a., im Ural und seinen Yorbergen 
durch Kalke und Kieselkalke, deren Fauna in Vielem mit der unsrigen übereinstimmt J). 
Durch die Untersuchungen im Oka-Kljasma-Bassin ist nun endgiltig ihre Ausbreitung in 
C entralrussland (östlich vom Meridian der Stadt Wladimir) festgestellt und die G e
m einsam keit des Typus der O bercarbon ablagerun gen für ein gewaltiges Ter
rain von der Oka und Kljasma bis zum Timan im Norden und bis zum Ural im Osten 
constatirt worden.

CPc. Das Permocarbon.
Die Permocarbonablagerungen werden in unserrn Rayon durch kalk ig -d o lom iti-  

sche und d o lo m itisch -k iese lig e  Gesteine repräsentirt, deren gesammte Mächtigkeit 
10 — 15 Meter nicht übersteigt; sandige Sedimente sind gar nicht vorhanden. Nach 
ihren lithologischen und palaeontologischen Eigentümlichkeiten kann mau diese Suite 
in zwei Stufen eintheilen: eine untere, die unmittelbar auf den Schwagerinen-Horizon- 
ten des Carbons lagert, und eine obere, auf die die Kalkablagerungen des Permsystem 
folgen.

U ntere  Stufe. Als hauptsächliches Verbreitungsgebiet von Aufschlüssen der untern 
Stufe ist der O stschenkel der Carbonfalte zwischen Oka und Kljasma anzusehen (an 
der T ara  bei Schustowo, Saryjewo und Iwanowo, an der Ilem na bei Bulatnikowo, an 
der nördlichen K olp j bei der Mühle von Barskow, in der Schlucht der Sharnow ka 
bei Denjatino), aber auch auf dem westlichen Schenkel haben sich bei den Dörfern 
Konstantinowa und Dmitrijewa am Oberlaufe der südlichen Kolpj Inseln von unterm 
Permocarbon erhalten.

Vorwiegend sind die Ablagerungen aus weichen, schmierigen, schneeweissen (sel
ten gelblichen oder gar gelben) Dolomiten von oolithischer, poröser oder mehliger Be-

v) Nach dem Verzeichnisse von T s c t i e r n y s c h e w  (1. c.) z. B. enthalten die Schwagerinenablagerun- 
gen am Ural: Fusulina Verneuili M öll. ,  Schwagerina princeps E h r b . ,  Productus Villiersi d ’ O rb., Cama
rophoria plicata K u t. ,  Chonetes uralica M ö ll . ,  Bhynchopora N ikitini T s c h e r n . ,  Püiynchonella Hoffmani 
K r o t .  u. a. -Nach K r o t o w  finden sich im o b e r n  Kohlenkalk des Ural bei Solikamsk und Tscherdyn: Schwa
gerina princeps E h r b . ,  Schwagerina robusta M e e k ,  Fusulina Verneuili M ö ll . ,  Fus. prisca  E h r b . ,  Fus. 
uralica K r o t . ,  Dielasma vesicularis K o n .,  Dielasma sacculus M a r t . ,  Camarophoria plicata  K u t . ,  A thy
ris plano sulcata P h i l l . ,  Meekella eximiaeformis T o u la ,  Orthotetes crcnistria P h i l l . ,  Chonetes uralica 
M ö ll . ,  Productus Koninckiamis V e r n . ,  Prod. Cora d ’ Orb., Prod. semireticulatus M a r t . ,  Edmondia unio- 
niformis P h i l l . ,  Cypricardia rhombea P h i l l . ,  Area Lacordaireana K o n .,  Area argwta P h i l l . ,  Myalina 
virgula K on., Bakewellicn, Aviculopecten (div. sp.), Loxonema Wischerae K r o t . ,  Murschisonia angulata 
P h i l l . ,  Bellerophon decussatus E le m .,  Phillipsia Grünewaldti M ö ll .  und viele andre Formen, die zum 
Theil mit denen von der Oka und Kljasma identisch sind.
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schaffenheit zusammengesetzt. Die weichen Dolomite des Tarabassins enthalten keine 
compacten Kieselsteine, sondern sie sind stellenweise in höherm oder geringem Grade 
mit Kieselerdebeimengungen durchtränkt und erhalten grössere Festigkeit und feinlöche
rige Structur. In den Dolomiten des südlichen Rayons, die an der Sharnowka, der 
llemna und beiden Kolpj -Flüssen zu Tage treten, erscheinen hellbläulich und dunkel 
graue Kieselausscheidungen und Knollen, die sich bald ohne bestimmte Begrenzung mit 
der umgebenden Dolomitmasse vermischen und poröse Structur beibehalten, bald ganz 
verhärtet und durch Risse in unregelmässige Sectoren gespalten sind, bald endlich als 
abgesonderte flachrundliche Steine von weisser, grauer, bräunlicher und schwarzer Farbe 
auftreten. Abgesehen davon kommen Kieselerdeschichten und Zwischenlagen vor, theils 
dick und von poröser, tuffähnlicher Beschaffenheit, theils feingeschichtet und fest. Echte 
Kieselfliesen, in grössere und kleinere Brocken zertrümmert, krönen die Dolomite beim 
Dorfe Denjatino und bei der Mühle von Barskow und auch diese werden von Kiesel
knollen begleitet, von denen sie sich in der Farbe nicht unterscheiden.

Dass die untern permocarbonischen Dolomite unmittelbar der Schwagerinen-Stufe des 
obern Carbons aufgelagert sind, fällt bei den Entblössungen am Flüsschen Tara bei 
den Dörfern Schustowo und Iwanowo, in der Schlucht bei Denjatino, am schroffen Ufer 
der Kolpj bei der Mühle von Barskow und an vielen ändern Punkten des von uns unter
suchten Rayons deutlich in die Augen. Es sind nicht nur gar keine Anzeichen einer Unter
brechung in den Ablagerungen bemerkbar г), sondern die lithologischen Eigenschaften der 
Schwagerinenschicht und der darauf folgenden Permocarbon-Suite offenbaren im Gegen- 
theil viele analoge Züge, die auf eine Uebereinstimmung in den Verhältnissen hinwei- 
sen, unter denen beide abgelagert und in der Folge metamorphosirt worden sind.

Die Fau na der untern Stufe umfasst folgende Formen:
Fusulina Verneuili Möll., Archaeocidaris sp., Cyathocrinus sp., Polycoelia cf. pro-  

funda  Germ., Zaphrentis (sp.), Geinitzella crassa Lonsd., Geinitzella columnaris Schlth., 
Fenestella  sp., Polypora  sp., Phillipsia (G riffitides) cf. scitida M. et W., Orthoceras 
sp., Orthotetes crenistria  P h ill.,  Athyris planosulcata  Ph ill.,  Athyris aff. pectin ifera  
Sow., Strophalosia sp., Chonetes cf. uralica Möll., Productus Cora d’Orb., Productus 
cf. Koninckianus Vern., Dielasma vesicularis de Kon., Dielasma elongata Schlth., 
Beticularia clannyana King., Bakew ellia ceratophaga Schlth ., Bakeivellia antiqua 
Münst., Bakew ellia sulcata Gein., Bakew ellia cf. fam iliaris  Eichw., M onopteria sp., 
Modiolopsis P allasi Vern., Pleurophorus cf. costatus Brown., Pseudomonotis spelun
caria  Schlth ., M acrodon argutum P h ill.,  M acrodon cf. striatum  Sch lth ., Astarte 
permocarbonica Tschern., Edm ondia M urchisoniana King., L im a  retifera  Schum., 
Nucula cf. Wymmensis Keys., Aviculopecten cf. Bouei Vern., Pecten (Entolium)  sp., 
AUorisma sp., Schizodus cf. compressus Waag., Solemya sp., Loxonema brevis M ’ Coy.,

') Zu dem nämlichen Ergebniss führt auch die Tiefbohrung von Balaclma (A. S t u c k e n b e r g ,  1. c.).

31*
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Loxonem a tricincta n. sp., Loxonem a  aus der Gruppe rugifera  Phill.,  Loxonema 
Phillipsi Howse, Loxonema sp., Turbo Burtasorum  Gol., Turbo Ihomsonianus 
K ing., M urchisonia sp., Pleurotomaria dimorpha K rot., Pleurotomaria sp., Nati- 
copsis W heeleri Swall., N atica cf. nana? Eichw., N atica cf. m inima Brow n, titra- 
parollus cf. permianus King., Euomphalus sp., Bellerophon  sp., Dentalium {cf.) p ris-  
cum Münst.

In der Zusammensetzung der aufgezählten Formen spricht sich deutlich der U eber- 
gan g sch arak ter  der in Rede stehenden Ablagerungen aus. Mit der obern Carbonsuite 
sind sie durch die Fusulinen, G ryffth ides cf. scitula M. et W., die Korallen, Archaeo
cidaris, Orthoceras u. a. eng verbunden, auch die Mehrzahl der Brachiopoden sind die 
nämlichen, wie in den Schwagerinenschichten, allein ihre Anzahl ist im Rückgänge be
griffen. Charakteristisch ist, unter anderm, das Auftauchen von Strophalosien und B eti
cularia Clannyana King. Das vorherrschende Element der Fauna bilden Conchiferen 
und Gastropoden, die meist von geringer Grösse sind und bisweilen das Gestein beinahe 
vollständig ausfüllen; die Oberfläche der Kieselknollen ist häufig mit Steinkernen und 
Abdrücken von Bakewellien. Modiolopsis, Astarte., M acrodon , Edmondien, Loxonemen, Turbo, 
N atica und Murchisonien buchstäblich übersät *). Die Conchiferenspecies bestehen vor
zugsweise aus solchen, die aus den Obercarbonablagerungen in die permischen hinüber
greifen, oder aus solchen, die dem Permocarbon und dem Perm gleichermassen eigen 
sind, oder endlich aus solchen, die speciell das Permocarbon kennzeichnen. Einen ähn
lichen Mischtypus weist auch die Gastropodenfauna auf, von der insbesondre Naticopsis 
W heeleri Sw all., Loxonem a brevis M ’Coy, Loxonem a tricincta n. sp., Loxonema aff. 
rugifera  P h ill .  und Pleurotomaria dimorpha K rot. hervorzuheben sind.

Die Dolomite und Kieselfliesen von Denjatino und Schustowo halten wir für an
nähernd g le ic h a ltr ig  mit der Artinsk-Stufe des Uralgebietes, von der sie sich übri
gens in ihrer Mächtigkeit, ihrer lithologischen Zusammensetzung, zum Theil auch in 
ihrer Fauna (durch das Fehlen vom Ammoneen) scharf unterscheiden 2). Allem Anscheine 
nach stehen sie der Dolomitsuite am Timan am nächsten, die Th. T sch ern ysch ew  in 
seinem vorläufigen Berichte mit dem Buchstaben oc bezeichnet hat 3). Den Schwagerinen- 
horizonten unmittelbar aufgelagert, beherbergen die Dolomite a (gleichzeitig mit ver
schieden ändern Formen) Productus cf. compressus W aag., Productus Cora d’Orb., 
Derbyia senilis P h ill . .  Beticularia cf. clannyana King, Bakew ellia ceratophaga Schlth .,

*) Schon in der Schwagerinen-Stufe besitzen die Lamellibranchiaten und Gastropoden an Zahl von 
Exemplaren das Uebergewicht über die Brachiopoden (mit Ausnahme von Camarophoria plicata  K ut., Cho
netes uralica M ö ll .  und Productus aff. longispinus Sow .). In  den Ablagerungen vom Typus derjenigen von 
Schustowo und Denjatino geht die Verdrängung der Brachiopoden durch andre Mollusken aber no. h weiter 
und abgesehen davon ist eine Abnahme der Vertreter von Productus und Orthotetes an Grösse bemerkbar.

2) Bekanntlich giebt es zwei Facien von Permocarbon-Ablagerungen, eine sandige Goniatitenfacies 
und eine aus Schiefern und Kalken bestehende, wo die genannten Cephalopoden fehlen.

3) Bull, du Com. Géol., T. IX ,  1890, pag. 61, 62, 66.
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Solemya Phillipsiana  K ing., Loxonemen, Straparollus, Pleurotom aria, Scliilderchen von 
Phillipsien u. a. Wie der genannte Gelehrte mit vollen Rechte bemerkt, nehmen sie 
im Yerhältniss zu dem Schwagerinenhorizonte des Timan dieselbe Stellung ein, wie die 
Artinsksuite zum obern Horizonte der Carbonablagerungen am Ural.

Obere Stufe. Im Flussbecken der Tara  folgen auf die Dolomite des bei Schu
stowo constatirten Typus: a) hellgraue, körnige, stark k ie se lh a lt ig e  Kalke, die in Ge
stalt von breiten Platten oder flachgerundeten Schollen in der nächsten Umgebung des 
Dorfes Mstera zu Tage treten, und b) weis se oder gräulich weisse, magnesia-, thon- 
und kieselerdehaltige Kalke, meist dicht oder cavernös, zuweilen rissig und breccien- 
artig, von denen die letztem die lithologischen Hauptbestandtheile der obern Permo- 
carbonstufe sind (bei den Dörfen Napalicha, Tschernomorje, Schustowo, Iwanowo). In 
dem Aufschlüsse beim Dorfe Iwanowo (wo unter anderm das allgemeine Fallen der 
Gesteine in östlicher Richtung klar hervortritt) wird der cavernöse Kalk aufwärts von
c) hellgrauem, schwach gelblichem, feinkörnigem oder feinoolithischem, sichtlich meta- 
morphosirtem Kalk mit kleinen Cavernen abgelöst !). Die Gesammtmächtigkeit dieser 
Gesteine erreicht 8,5 Meter und darüber.

Aehnliche dichte, cavernöse oder breccienartige Kalke und Dolomite in Begleitung 
von Kieselausscheidungen und Gypsnesteru treten an der Wolga im Rayon von Putschesh 
und Balachna zu Tage. Abgesehen von den weissen Kalken, die vollkommen mit denen 
an der Tara übereinstimmen, kommen hier auch noch gelbe vor (an der Schirmakscha), 
die sich durch weichere Beschaffenheit auszeichnen und rosagraue halbkrystallinische 
(beim Dorfe Galaschino). An der Schirmakscha können wir es beobachten, dass die weis
sen dichten und cavernösen Kalke einem sehr dichten, von Rissen durchzognen gelb
lich grauen kalkig-kieseligen Gesteine aufgelagert sind, das mit dem untern dickge
schichteten kieseligen Plattenkalke (a) des Dorfes Mstera in eine Linie zu stellen ist.

Die Verwitterung der Kalk- und Dolomit-Gesteine geht mit ihrer Umwandlung in 
Thone von meist rother, grünlich-grauer, bräunlicher oder bunter Farbe Hand in Hand. 
Im Bassin der Tara begegnen wir solchen beim Dorfe Tschernomorje, im Wolgagebiete 
in der Gegend von Schirmakscha und Wyssokowo. Was dagegen das linke Ufergebiet 
der Oka betrifft, das von der nördlichen Kolpj, der Ilemna und der Sharnowka durch
schnitten wird, so ist hier dem dem Typus von Denjatino angehörenden Plattenkalke meist 
eine Suite bunter Thone aufgelagert, denen bisweilen mehr oder weniger grosse ero- 
dirte Dolomitblöcke beigemengt sind.

Die kalkigkieseligen Schichten (a) an der Tara und der Schirmakscha sind über
aus arm an Versteinerungen: es sind darin nur zahlreiche K orallen  (Zoantharien) erhal
ten, die bedauerlicher Weise eine genauere Bestimmung nicht gestatten. In den dichten 
und cavernösen Dolomiten Ъ (an der Wolga, der Usola und der Schirmakscha) häufen

’) Dieser geht nach oben hin in Oolith mit Kieseleinschlüssen über (siehe weiter unten).



sich Glieder von Gyathocrinus sp. und Fusulinen, die der Fusulina montipara E hrb. 
und Fusulina Verneuili Möll. nahestehen; diesen gesellen sich Kerne von Bellerophon 
sp., Productus cf. Koninckianus (V illiersi) Vern., Dielasma elongata Schlth., Beticu
laria clannyana King, Strophalosia horrescens Vern., Pseudomonotis speluncaria 
S ch lth ., Pecten sericeus Vern., Bakeivellia ceratophaga Sch lth ., Aïlorisma elegans 
K ing, Turbo Burtasorum  Gol. etc. bei.

Ungeachtet der Lückenhaftigkeit der angeführten palaeontologischen Daten lässt es 
sich doch kaum bezweifeln, dass die Fusulinen- und K orallendolom ite  von Putschesh und 
Katunki zugleich mit den entsprechenden Ablagerungen im Becken der Kljasma und der 
Oka der obern (kungurischen) Stufe des Permocarbons einzureihen sind. Sie gehören dann 
in eine Gruppe mit den über der Artinsk-Stufe liegenden Kalk- und Dolomitgesteinen des 
Uralgebietes oder mit der Suite ß des Tim an (nach Tschernyschew ). Auf den wahrschein
lichen Parallelismus des „Fusulinen-Zechsteins“ von Balachna mit dem Kalk- und Dolo- 
mit-Permocarbon des Uralgebietes oder, genauer ausgedrückt, mit seinen obern Horizonten 
hat bereits Prof. K arp insky  in seiner Monographie über die Ammoneen der Artinsk- 
Stufe (1890, Taf. Д) hingewiesen und diese Auffassung, der wir uns voll anschliessen, 
findet eine neue Stütze in den oben auseinandergesetzten Beobachtungen an der Tara, am 
Wolgaufer bei Putschesh und im Ufergebiete der Schirmakscha. Beachtenswert!) ist unter 
anderm die sehr nahe, geradezu frappante petrographische Uebereinstimmung zwischen 
den Gesteinen von der Wolga und der Tara und denen vom Ural, vom Timan und 
von der Wytschegda.

Weniger klar ist die Bedeutung des Magnesiakalkes c beim Dorfe Iwanowo und 
des rosagrauen dichtgekörnten Kalkes beim Dorfe Galaschina *). Im Kalke von Iwanowo 
finden sich Abdrücke und Steinkerne von Pleurotomarieu (vom Typus der PI. tun- 
stallensis Kg.), Turbo c f. Burtasorum  Gol., M urchisonia sp., Bakewellia antiqua 
Münst., in dem von Galaschina Krinoidenglieder, Turbo Burtasorum  Gol., Straparollus 
sp., Loxonema aff. W ischerae K rot., Loxonema sp., Bellerophon cf. decussatus Flem., 
Euomphalus sp., Orthoceras sp. und undefinirbare Lamellibranchiaten. Nach all dem 
halten wir es für zulässig, diese Kalke als Bekrönung der obern Permocarbonsuite 
aufzufassen, müssen indess den Vorbehalt hinzufügen, dass es, wenn wir die ihres Fund
ortes wegen einigermassen zweifelhaften Bruchstücke von Galaschina bei Seite lassen 
und uns lediglich auf die vollständigem Profile an der Tara beschränken, mit Schwie
rigkeit verbunden ist, eine bestimmte Grenzlinie zwischen den Permocarbon- und den 
Permablagerungen zu ziehen.

Im Bohrloche von B a lach n a  sind dem Permocarbon die dem Schwagerinen-Hori-
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Die bathrologische Stellung des letztgenannten Gesteins hat leider nicht genau bestimmt werden 
können. Allein danach zu urtheilen, dass Bruchstücke davon in einer Schlucht in einigem Abstande von 
der Wolga gefunden worden sind, und dass keine Fusulinen darin enthalten sind, halten wir es für wahr
scheinlich, dass das rosagraue Gestein einen höhern Horizont repräsentirt, als das weisse mit Fusulinen.
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zonte aufgelagerten Dolomitkalke mit Kiesel und die Gypse zuzuzählen (130— 156 oder 
162 Meter). Leider sind diese aber palaeontologisch nur sehr ungenügend cliarakterisirt: 
in den Kalken kommen undeutliche Abdrücke von Lamellibranchiaten und Gastropoden x) 
vor, in den Kieseln Rhizopoden, die indess einige Zweifel darüber aufkommen lassen, 
ob sie in der That aus diesem Horizonte stammen 2).

P. Permsystem. 
P \  Kalkstein-Facies.

a. Untere Serie.

«!. U ntere Oolithe.

Im Flussbecken der Tara ruhen über der Suite weisser cavernöser Permocarbon- 
dolomite (mit den sie begleitenden feinkörnigen Kalken von Iwanowo) poröse, meisten- 
theils deutlich oolithische m agnesiahaltige K alk e  in einer Mächtigkeit von 3— 4 
Meter, von weisser, gräulicher oder gelblicher Färbung, bald weich, bald kieselerdehaltig 
oder mit kleinen Kieselconcretionen (Iwanowo, Tatarowo, Saryjewo, Simanzewo). An orga
nischen Resten finden sich darin: Dielasma elongata S ch lth .,  Athyris pectin ifera  Sow., 
Athyris JRoyssii Lev., Spiriferina cristata Sch lth ., Modiolopsis Pallasi Vern., B ake
wellia antiqua Münst., Bakew ellia sulcata Gein., Astarte cf. perm ocarbon icaT sdaem ., 
Pecten? sp., zahlreiche Vertreter von Loxonem a und N atica , Geinitzella crassa Lonsd., 
Geinitzella columnaris Sch lth ., Polypora biarmica Keys., Fenestella cf. retiformis Schlth., 
Bhombopora sp. und stellenweise in grösser Fülle Glieder von Cyathocrinus sp. Analoge 
Oolithe mit Einschluss von Dielasma elongata Sch lth ., Productus Cancrini var. aff. 
Koninckianus Vern., Astarte permocarbonica Tschern ., BaJceivellia ceratophaga Schlth., 
Loxonema, N atica, Cyathocrinus etc. treten auch am Ufer der Wolga zwischen Putschesh 
une Balachna zu Tage (Steinbruch beim Dorfe Wanissowo).

a2. D ichte , k ie se lh a lt ig e  und thonige Brachiopodenkalke.

Im Kalksteinstriche zwischen Mstera und Wyksa folgen auf die Oolithe a i dichte 
schwach magnesiahaltige, etwas thonige K alk e  von weisser, gräulicher und graugelber 
Farbe, die in Fülle flachrunde K iese lco n cre tio n en  bald von röthlicher, bald von 
dnnkler Färbung mit dünnem weissem Kieselerdeüberzug enthalten, und in ihrer Fauua 
durch specielle Entwicklung permischer Brachiopoden charakterisirt werden.

' )  S t u c k e n b e r g ,  1. c., pag. 5 - 6  (Anfang des Carbonsystems).
2) Nach S t u c k e n b e r g ,  Fusulinella crassa M ö ll. ,  Fusulinella sphaeroidea E h r b . ,  Fusulinella Struvei 

M ö ll . ,  Endothyra globulus E ic h w .,  Nodosinella sp. u. a. — S. N i k i t i n  meint die Gesteinproben könnten 
wohl verwechselt worden sein (Dépôts carbonifères... de Moscou, S. 79).
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In den südlichen Kreisen des benachbarten Gouvernements Nishnij-Nowgorod 
herrschen in der persischen Brachiopodensuite dichte Kalke vor, die bisweilen durch 
hydrochemische Metamorphose in buntfarbige Thone mit Kieseln umgewandelt sind (erz
führendes Gebiet von Ardatow). Mit einer ganz analogen Umwandlung des ursprüngli
chen Kalkgesteins haben wir es in der Westhälfte unsres Kartenblattes in der Nähe 
der Dörfer Wyksa, Denjatino und Bulatuikowo zu thuu. In den Aufschlüssen am Flüss
chen Uschna gesellen sich den Kalken noch geschichtete kalkige M ergel von rosen- 
rother oder gräulich weisser Farbe bei, zum Theil körnig, cavernös mit flachen Kieseln, 
zum Theil dicht, ähnlich den steinartigen Mergeln der Buntmergelsuite. Am rechten 
Ufer der K ljasm a und im Bassin des Flusses T ara  werden die Brachiopodenhorizonte 
durch dichte oder thonige Kalke, an einigen Punkten in Begleitung von feinen Zwi
schenlagen grünlich oder bläulich grauen mergeligen Thons repräsentirt (Tatarowo, Iwa
nowo). Einzelne Kieselknollen kommen hier nicht in so reicher Fülle vor oder gar nur 
ganz vereinzelt, und dann wird der ganze Kalkstein kieselerdehaltig.

Nördlich von der K ljasm a, beim Dorfe Legkow a (im Flussgebiete des Luch) 
treten rosa-weisse magnesia- und thonerdehaltige Kalke zu Tage mit vereinzelten Kie
selknollen und krystallinischen Kalkspathausscheidungen Einsenkungen und in solchen 
befindliche Seen, die in der umliegenden Gegend sehr verbreitet sind, weisen auf die 
Existenz von Nestern und Einlagerungen von Gyps hin.

Bei den stratigraphischen und lithologischen Eigenthümlichkeiten der entspre
chenden Kalke des an der Wolga liegenden Rayons (Putschesh, Galaschina, Dolbenino, 
Wanissowo, Balachna) wollen wir uns nicht lange aufhalten: die Beobachtungen von 
Murchison, Stuckenberg , M ilaschew itsch, Sam jatsch en sk y , N ik itin , Amalizky, 
Tschernyschew  J) und die unsrigen führen im Grossen und Ganzen zu dem übereinstim
menden Ergebnisse, dass die auf dem obern Permocarbon ruhenden Kalke von Balachna 
und Putschesh im Grunde genommen einen T heil einer gem ischten und wechselnden, 
unten kalkig-dolomitischen, oben aus Kalk, Gyps und Mergel bestehenden Suite darstellen. 
Unter normalen Lagerungsverhältnissen ist diese von der Tiefbohrung in Balachna durch
schnitten worden (21 — 128 Meter), wo sie aber, wie zwischen Putschesh und Balachna 
an die Oberfläche gelangt ist, da zeigt sie sich dem Beobachter durchbrochen und ge- 
stört, mit verschobnen Kalkschichten, mit geneigten und bogenförmig gewölbten Mer
gellagen. Die Störung in der Lagerung ist, abgesehen von tektonischen Ursachen 2), 
der Auslaugung der Gypse, vielleicht aber auch andrer löslicher Salze zuzuschreiben 
(Salzquellen von Balachna).

Auf Grund der Fauna, zum Theil aber auch der petrographischen Eigenthümlich-

’) A m a l iz k y .  Das Permsystem im Gouvern. Mshnij-Nowgorod (1. c.).
T s c h e r n y s c h e w  Th. Der permische Kalkstein im Gouvern. Kostroma. Sapiski der St.Petersburger 

Mineral. Ges., Bd. X X ,  1885.
2) Siehe oben.
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keiten der Brachiopodensuite a 2 ist es angebracht, sie in zwei Horizonte, a“ und a\, 
zu theilen.

D er H orizont a“. Zum untern Horizonte (ungefähr dem Horizonte 5 bei Prof. 
Amalizky entsprechend) sind im Westen und Norden von Blatt 72 zu rechnen: die 
kieselhaltigen Thone beim Dorfe Denjatino, die untern Schichten der Kalke beim Dorfe 
Bulatnikowo, die untern Kalke und kalkigen Mergel beim Dorfe Muskowo, die thonigen 
und kieseligen Kalke bei den Dörfern Shary, Tatarowo, Iwanowo und Nagornaja, die 
kieselerde- und gypshaltigen Kalke des Dorfes Legkowo und der obere Theil der Kalke 
im Wolgagebiete zwischen Putschesh und Balachna (Galaschina und Wanissowo). In der 
südöstlichen Hälfte unsers Kartenblattes können nach Am alizky die Kalke der Dörfer 
Diwejewo, Kremenki, Koschelicha, Zyganskaja Porubj (theilweise), Taschinskij Sawod 
und ähnliche als Repräsentanten des untern Horizontes dienen.

Die Fauna des Horizontes a“ umfasst folgende Formen:
Productus Cancrini Yern ., Prod. aff. Koninckianus Vern. {V illiersi?  d’Orb.), 

Aulosteges W angenheimi V ern ., Strophalosia horrescens Vern., Spiriférina cristata 
Sch lth ., Spirifer rugulatus Kut., Spirifer curvirostris V ern ., Spirifer  sp. (aff. Schrenki? 
Keys.), * Spirifer aff. laminosus M’Coy. *), Reticularia Clannyana Kg., Camarophoria 
superstes Vern., Athyris pectin ifera  Sow., Athyris royssiana Keys., Dielasma elongata 
Schlth., Dielasma sufflata Schlth. (Kg.), Dielasma cf. sacculus M art., Modiolopsis 
Pallasi Vern., Pleurophorus costatus Brown., Pleurophorus simplus Keys., M odiola 
consobrina Eichw. (simplicissima Tschern.), Pseudomonotis speluncaria Sch lth ., Avi
culopecten sericeus V ern  , Pecten pusillus S ch lth  , L eda speluncaria  Gein., Macrodon 
Kingianum  Vern., M acrodon sp. (aff. striatum? Schlth.), Nucula trivialis E ichw ., 
Nucula Beyrichi S chau r., Liebea Hausmanni Gldf., Bakewellia ceratophaga Schlth ., 
Bakewellia antiqua Münst., Bakew ellia sulcata Gein., * Bakewellia parva  M.-H.,
* Bakewellia longa Gein., Aïlorisma Kutorgana Vern., Aïlorisma elegans K g ., Astarte 
permocarbonica T sch ern ., Edm ondia M urchisoniana Kg., Solemya biarm ica Vern., 
Solemya sp., Schizodus rossicus Vern., Schizodus obscurus Sow., Turbo Burtasorum  
Gol., Turbo Thomsonianus Kg., Turbo cf. obtusus Br., Pleurotom aria tunstaUensis Kg.,
* Pleurotomaria penea Vern., * Pleurotomaria aff. tumida (?) M.-W., Pleurotomaria antrina 
Schlth., Pleurotomaria cf. saraneana  Stuck., Murchisonia biarm ica  Kut., M urchisonia 
subangulata Vern., * Murchisonia Marcouiana Gein., Loxonem a volgensis Gol., L oxo
nema Phillipsi Howse, Loxonem a  sp., N atica m inima Br., Straparollus perm ianus  
Kg., Bellerophon cf. decussatus Flem., Dentalium  sp., * Nautilus sp., Polycoelia p ro-  
funcla Germ., Dybowskiella Lahuseni Dyb. ( =  Dybowskiella labiata Keys.), Geinit
zella columnaris S c h l t h .— var. ramosa, —  var. tuberosa,— var. incrustans, Synocladia

‘) Die mit einem Sternchen *  bezeichneten Formen sind nach der Bestimmung von Prof. A m a l iz k y  
angeführt (Perm-System etc., p. 198—199; M aterialien zur Kenntniss der Fauna des Perm-Systems von Russ
land, I, pag. 4  [russ.]).

Т р у д ы  Г е о л .  K o m .  T. Х У ,  № 2 . 3 2
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virgulacea Phill., Fenestella retiform is Schlth., Fenestella elegantissima E ichw ., P o
lypora biarm ica  Keys., Cyathocrinus ramosus Schlth., Serpula sp. Erwähnt zu werden 
verdient die massenhafte Anhäufung von Brachiopoden, und zwar D ielasma elongata 
Schlth., und Dielasma sufflata  Sch lth . in den thonigen Kalken des Dorfes Iwanowo 
und Athyris pectinifera  in den Ablagerungen von Denjatino und Bulatnikowo.

Der H orizont <af. Der obere Horizont entspricht in gewissem Masse dem v ier
ten Horizonte der Kalke von Nishnij-Nowgorod bei Prof. Am alizky ') Westlich von 
der Oka vertreten ihn die m ittlern  gelben Kalke beim Dorfe Muskowo, die röthliche 
Kiesel einschliessen (je höher, desto weicher wird der Kalkstein und desto mehr neh
men die Kiesel an Grösse ab), die nämlichen am Flusse Kestroma die obern Schichten 
der Kalke von Bulatnikowo. Oestlich von der Oka kann man den besprochnen Horizont 
beim Dorfe Wyksa, an der T jo scha  beim Dorfe Teplowo, an der Seresha bei den Dör
fern Salawirj und Pustynj, an der P jana  beim Dorfe Itschalki, an der obern Kudjma 
beim Dorfe Kljutschistschy u. s. w. verfolgen 2). In lithologischer Beziehung wird der Ho
rizont a$ durch das Fehlen der weisslichen und rosaröthlichen kalkigen Mergel (nach 
dem Typus derer von Muskowo) und durch die allmähliche Abschwächung des Kiesel
gehalts mit der Annäherung an die obern Conchiferenkalke charakterisirt. Seine Fauna 
stimmt mit der des Horizontes a“ überein, doch ist darin ein Rückgang der Brachio
poden bemerkbar, der sich im Verschwinden von Productus aff. Koninckianus Vern., 
Camaphoria superstes Vern., Dielasma sacculus M art., Dielasma sufflata Sch lth ., Spi
rifer aff. laminosus M’Coy, sowie ferner von Spirifer curvirostris Vern. äussert. Von 
den übrigen Gruppen bleibt Edm ondia Murchisoniana Kg., Dybowskiella Lahuseni Dyb., 
Fenestella elegantissima Eichw. aus und das numerische Uebergewicht beginnt von den 
Brachiopoden auf die Conchiferen und Gastropoden überzugehen, was auch in den hö- 
hern Horizonten des Kalksteincomplexes in zunehmendem Masse anhält.

b. Obere Serie.

bi. C onchiferen- und G astropodenkalke.

Vorherrschend weiche, schmierige, meist oolithische Kalke, weiss oder gelb, seltner 
gräulich, fast ohne Einschluss von Kieselconcretionen (oder diese kommen nur in der 
Tiefe und in geringer Grösse und Anzahl vor). Nördlich von der Breite des Flusses 
Kljasma treten sie in Entblössungen gar nicht zu Tage In der Westhälfte von Blatt 
72 gehören die obern Kalke beim Dorfe Wyksa, die Kalke in der Umgebung von Mu-

') Ich bediene mich des Ausdrucks „in gewissem Masse“, da eine genaue Vergleichung unvollstän
diger und weit von einander belegner Profile mit Schwierigkeiten verbunden ist. Augenscheinlich könnte 
man auch einen Theil des dritten A m a l iz k y s c h e n  Horizontes hierher rechnen.

2) A m a l iz k y .  Das Perm-System im Gouv. Nishnij-Nowgorod (1. c.).
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rom, die Oolithenkalke am Unterlaufe der Kutra, der obere gelbe Stylolithenkalk des 
Dorfes Muskowo, die weissen und gelblichen Oolithenkalke bei Baranowka an der Uschna, 
die gleichen, hier und da sich consolidirenden Kalke von Radionicha und Stanki an 
der Kljasma und endlich die hellgrauen ziemlich dichten Kalke, die an der Tara west
lich vom Dorfe Mstera zu Tage treten.

In der Südhälfte des Gouvernements Nishnij-Nowgorod begegnen wir Aufschlüssen 
von Conchiferenkalken (dem zweiten und dem grössern Theile des dritten Horizontes bei 
Prof. A m alizky entsprechend) im nördlichen und im centralen Theile des Kreises Ar- 
datow, fast im gesammten Kreise Arsamas mit Ausnahme des südlichen Grenzgebietes, 
in der Südhälfte des Kreises Knjaginin (Flussbecken der Pjana) und im südlichen Theile 
des Kreises Gorbatow *). Den in der Richtung des Parallelkreises verlaufender Strich 
zwischen der Breite des Dorfes Kljutschistschi im Norden und der Dörfer Kushendejewo 
und Karino im Süden kann man mit Recht als zusammenhängendes Verbreitungsgebiet der 
Conchiferenkalkablagerungen bezeichnen, wenn diese sich auch nicht an allen natürlichen 
Aufschlüssen beobachten lassen.

Unter den Versteinerungen, die den genannten Kalken eigen sind, sind folgende 
bestimmt worden:

Dielasma elongata Schlth., Strophalosia horrescens Vern., Productus Cancrini 
V ern ., Spiriferina cristata Schlth., S p irifer  sp., Athyris pectinifera Sow., Pseudo
monotis speluncaria Schlth ., Macrodon Kingianum  Vern., Nucula Beyrichi Schaur., 
Nucula trivialis Eichw., L ed a  speluncaria Gein., Modiolopsis Pallasi Vern., Pleuro
phorus costatus (?) Brown, Pleurophorus simplus Keys., Modiolodon elongatum 
Netsch., M odiola consobrina Eichw. (simplicissima Tschern.), Aviculopecten sericeus 
V ern , Pecten pusillus Schlth ., * L im a  perm iana  Kg., A starte permocarbonica 
Tschern., L iebea Hausmanni Gldf., Bakewellia ceratophaga Schlth ., Bakewellia antiqua 
Münst., Bakew ellia sedgwickiana Kg., Bakew ellia sulcata Gein. (Gol.), Aïlorisma elegans 
Kg., Aïlorisma Kutorgana Vern., Schizodus rossicus Vern., Schizodus obscur us Sow., 
Schizodus sp., Solemya biarmica V ern ., Solemya cf. normalis Howse, Loxonema 
volgensis Gol., Loxonem a Phillipsi Howse, Loxonem a cf. fasciata  Kg., M urchisonia 
biarmica Kut., Murchisonia subangulata Vern., M urchisonia lata Golowk., Natica 
minima Brown., N atica sp., Naticopsis sp., Straparolhis permianus Kg., Turbo B u rta 
sorum  Golowk., Turbo Thomsonianus Kg., Turbo Thaylorianus Kg., Turbo cf. obtusus 
Br., Pleurotomaria tunstallensis Kg., * Pleurotomaria penea  Vern., Dentalium  sp. 
(Speieri Gein?), Entalis sp., Geinitzella columnaris (var. ramosa) Sch lth ., Fenestella 
retiformis Schlth ., Fenestella  sp., Polypora sp., Acanthocladia sp. (nach Amalizky,
* Acanth. dubia Schlth . und *Acanth. anceps Schlth.).

Der Gesammtcharakter vorstehender Fauna wird durch die geringe Entwicklung

') A m a l iz k y ,  1. c.

32*
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der Brachiopoden bestimmt. Die Zahl der Species ist von 15 oder 16 (im Horizonte 
a “) auf 6 zurückgegapgen, eine noch beträchtlichere Differenz aber äussert sich in der 
Menge der Individuen, denn die übrigbleibenden Brachiopoden treten mehr oder weniger 
vereinzelt auf und nur Productus Cancrini Yern. (in kleinen Exemplaren) und D ie
lasm a elongata Schlth . kommen bisweilen in den tiefern Horizonten der Conchiferen- 
suite in grösserer Anzahl vor, wo sie stellenweise selbst ganze Zwischenschichten bilden 
(Mstera, Murom). Unter den Speciesformen fällt insbesondre das Fehlen von Productus 
aff. Koninckianus Y ern .,  Spirifer rugulatus Kut., Spirifer curvirostris Y  e rn., Reticu
laria Clannyana K g., Camarophoria superstes V ern ., D ielasm a sufflata  Schlth . (Kg.), 
Dielasma sacculus M art, auf, doch ist uns persönlich auch Aulosteges Wangenheimi 
Vern. und Athyris royssiana Keys, nicht in die Hände gefallen. Die dominirende Rolle 
fällt den Lamellibranchiaten und den Gastropoden zu, wobei in manchen Fällen beide 
gleichmässig vertheilt sind, während in ändern die Conchiferen vorherrschen (Murom) 
und noch anderswo die Gastropoden (Bolschaja Kutra). Wenn wir die obern und die un
tern Kalke hinsichtlich der Speciescomplexe von L a m ellib ran ch ia ten , Gastropoden, 
K ora llen  und Bryozoen vergleichen, so ergiebt es sich, dass die meisten Formen der 
untern Serie auch in den Horizont bi übergehen. Charakteristisch ist nichts desto weniger 
das Ausbleiben solcher Formen, wie Edm ondia M urchisoniana Kg., Bellerophon decussatus 
Flem ., Polycoelia profunda  Germ., Dybowskiella Lahuseni Dyb , Synodadia virgulacea 
P h il l . ,  Fenestella elegantissima Eichw. Anderseits sind der obern Serie vorwiegend 
oder ausschliesslich eigen: Modiolodon elongatum N etsch., L im a perm iana  Kg., B a k e 
wellia Sedgivickiana Kg., Murchisonia lata Gol., Loxonema fasciata  Kg., grosse glatte 
Vertreter von Natica, Turbo Thaylorianus Kg. und Acanthocladia. Die Gesammtzahl 
der Arten, durch die sich die untern  Kalke (a2) von den obern (Ъx) unterscheiden, 
beläuft sich auf 2 0 — 25.

Wo auf den Kalken bi buntfarbige Mergel ruhen (im südlichen und südwestlichen 
Theile unsres Kartenblattes), macht sich in manchen Fällen eine Wechsellagerung von 
Kalkstein und Mergel bemerkbar. Beim Dorfe Rodionicha an der Kljasma geht der 
Conchiferenoolith nach oben hin in gräulichen und rosafarbnen Mergel mit einer Fülle 
von Crinoidengliedern über und auf diesen folgen dann in verticaler Richtung streifige 
und fleckige rothgefärbte Mergel mit Zwischenschichten von Sand.

Somit haben wir im ganzen südwestlichen und südlichen Theile des Perm-Rayons 
auf unserm Kartenblatte nachstehende Folge von Horizonten (von unten nach oben) 
vor uns:

Unterer Oolith a b auf permocarbonischen Kalken und Dolomiten ruhend.
Brachiopodenkalke a 2, im tiefern Horizonte (a“) zum Theil durch rosafarbnen 

und gräulichen kalkigen Mergel ersetzt oder mit dünnen Zwischenschichten 
von bläulichweissen Thonen.
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Oolithische Conchiferenkalke b u stellenweise mit dünnen Zwischenlagen von 
buntem Mergel.

Oolithischer Crinoidenmergel oder dichter sandiger Mergel mit localen Zwischen
schichten von sandigem und thonigem Kalk.

Streifige und fleckige Mergel mit Sand und Sandstein.

Es kann kaum bezweifelt werden, dass diese ganze Suite sich ohne Unterbrechung 
im nämlichen Wasserbecken abgesetzt hat, wobei die Schwankungen in der lithologi
schen Zusammensetzung der Gesteine durch zeitweilige auf einander folgende Aenderun- 
gen in den Ablagerungsverhältnissen bedingt sind. Bei der weitern allgemeinen Verfla
chung des entsprechenden Meerestheiles erfolgte dann die endgiltige Ablösung des Kalk- 
complexes durch Mergel und Sande.

b 2- M odiolen-H orizont.

In der Umgegend der Dörfer Klin und Shaisk (nordöstlich von Murom) stehen am 
4 Fusse des hoheii aus Buntmergel bestehenden Ufers der Oka weisse, hier und da rosen- 

farbne oder hellgrünliche, theils dichte, theils breccienartige oder conglomeratähnliche und 
endlich weichere, von Gyps durchsetzte Kalke zu Tage. Diese sind buchstäblich überfüllt 
von Steinkernen und Abdrücken von Modiolopsis Pallasi Vern. in Gesellschaft von: 
Modiolopsis Teplofi V ern ., Pseudomonotis speluncaria Schlth . (häufig in grossen Exem
plaren und zu ganzen Bänken angehäuft), M odiola sp., Pleurophorus simplus (?) Keys., 
Bakew ellia antiqua Münst., Bakewellia ceratophaga Schlth ., Schizodus rossicus Vern., 
Schizodus sp., Natica minima B r., Loxonem a volgensis Gol., Loxonema Phillipsi 
Howse, Loxonem a  sp., *) Turbo Burtasorum  (?) Gol., Straparollus permianus Kg., 
M urchisonia sp. (kleine Form), Geinitzella columnaris Schlth . und Fenestella cf. reti- 
form is Sch lth ., während die Brachiopoden ganz fehlen. Die obere Begrenzung des Mo- 
diolakalkes ist wellig, wobei er unmittelbar in den darüber lagernden weissen, grünli
chen und hellrothen Mergel (den tiefsten Horizont der Mergelsuite) übergeht, worin 
die nämlichen Modiolopsis Pallasi Vern. enthalten sind.

Die Aufschlüsse des Modiolen-Horizontes beschränken sich in unserm Rayon auf 
das oben bezeichnete Band an der Oka, denn obgleich man erwarten sollte, sie auch 
an der Kljasma westlich von der Stadt Wjasniki wiederzufinden, so ist doch dort der 
Fuss der alten Uferterrasse vou zusammenhängenden Schuttmassen verdeckt. Wenn wir 
aber nach den Entblössungen im Gouvernement Nishnij-Nowgorod urtheilen dürfen, 
so müssen wir annehmen, (îass sich die mergeligen und gypshaltigen Kalkablagerungen 
mit massenhaften Anhäufungen von Modiolopsis Pallasi Vern. und Pseudomonotis spe-

')  Prof. A m a l iz k y  führt aus dem entsprechenden Horizonte des Gouv. Nishnij-Novgorod Loxonema 
altenburgcnsis G e in .  an.
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luncaria Sch lth . nach Osten und Südosten vom Abschnitte der Oka bei Klin in das 
Flussbecken der оЬегд T jo scha  und der P ja n a  erstrecken. Mit vorzüglicher Klarheit 
sind sie am Ufer des letztgenannten Flusses bei den Dörfern Anuenkowo, Itschalki und 
Barnukowo entwickelt г). Die Profile an der Oka und der Pjana führen uns zugleich 
zu dem Schlüsse, dass die Suite von Modiolen-Kalken, Gypsen und Mergeln im erwähn
ten Landstriche zum Theil die Conchiferen- und Brachiopodenkalke bx bekrönt, zum 
Theil an ihre Stelle tritt, in dem sie diese mit der buntfarbigen Suite F g in Verbindung 
setzt 2). Durch das Verbreitungsgebiet des Modiolen-Horizontes wird in unserm Rayon 
der Uebergang vom südlichen und süd-westlichen Typus der Permsuite (bei M stera 
und W yksa) zu ihrem nördlichen bei Putschesh und B a lach n a  bezeichnet, für den 
das Fehlen nicht nur der Ablagerungen b1; sondern auch des noch tiefern Horizontes a$ 
im Kalksteincomplex charakterisch ist.

Pg. Mergel- und Sandstein-Facies.

In der unmittelbaren Fortsetzung des Ostschenkels des bogenförmigen (Kalkstein-) 
S a t te ls  im Gebiete der Oka und der K ljasm a  zeichnet sich der Bestand des Bunt- 
mergelcomplexes durch grössere Einfachheit aus. Am rechten Ufer der K ljasm a  zwi
schen M stera  und S tan k i und an der Oka bei Murom und W yksa sind dem ooli- 
thischen Conchiferenkalke bL oder dem enge damit zusammenhängenden oolithischen Cri- 
noidenmergel fleck ige  rothgefärbte oder bläulichweisse Mergel, bald dicht, bald sandig, 
aufgelagert, iu einer Mächtigkeit von 6 — 10 Meter und in Begleitung von Sandzwi
schenschichten mit flachen Bruchstücken von mergeligem Sandstein und Conglomérat. 
Alabaster ist in diesen Mergeln nicht vorhanden, dagegen finden sich nicht selten ge
schichtete Lamellen und Membranen von Palygorskit.

Im Rayon an der Oka, wo darüber Ju raab lag eru n g en  entwickelt sind, lässt sich 
eine Umwandlung der fleckigen Mergel in bläulichweisse und rothe mergelige erzfüh
rende Thone beobachten, gleichfalls in Begleitung von Palygorskitplättchen, von Zwi
schenschichten bunter und grünlich • weisser Sande, von flachen Bruchstücken mergeligen 
Sandsteins und von dichtem, vererztem Sandstein und Conglomérat (Bulytsch genannt).

Annähernd vom Dorfe Stanki an der K ljasm a (dem Punkte, wo der oolithische 
Kalkstein aufhört, sich in den Aufschlüssen zu zeigen) und von der Umgegend der Stadt 
Murom an der Oka an verändert sich der Typus der buntfarbigen Suite. Sie erlangt 
e rs ten s  weit grössere Mächtigkeit, die nach dem Plateau von Gorbatow und Gorocho-

*) Siehe A m a l iz k y  (Das Permsystem etc., 1. c.),
2) Die Gastropudenkalke an der untern Kutra treten in nächster Nachbarschaft mit dem Modiolen- 

kalke beim Dorfe Bolotnikowo auf; in der Richtung von der obern T j ; scha (Berjosowka bei Arsamas) nach 
dem westlichen Bogen der P jan a  (Itschalki, Barnukowo) nimmt der Modiolen-Horizont auf Kosten der Con
chiferenkalke sichtlich an M ächtigkeit zu.
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wez hin rasch anwächst: am rechten Ufer der Oka, bei den Dorfen K lin  und Shaisk  
und weiterhin in der Richtung nach Gorbatow und Nishnij-Nowgorod, und am rech
ten Ufer der K ljasm a, bei den Städten W ja s n ik i  und Gorochowez beträgt ihre 
Gesammtstärke schon mehrere Dekameter. Zweitens geht damit eine Differenzirung 
des Sand- und Mergelcomplexes Hand in Hand, der in seiner Zusammensetzung man
nigfaltiger und complicirter wird. In verticaler Richtung zerfällt er petrographisch in 
zwei Serien: a) eine untere und b) eine obere. Die stärkere untere Serie besteht aus 
a) dichten rothen und buntfarbigen Mergeln mit Palygorskit, ß) aus dickgeschichteten gyps- 
und mergelhaltigen oder kalkigen Sandsteinen und y) Alabaster, der in Lagen und Ne
stern auftritt oder dem Mergel beigemengt ist. Die obere Serie umfasst vorzugsweise 
lockre bunte, orangegelbe oder röthlichgraue Sande (Grundwasserhorizont) mit Platten 
und Concretionen von mergeligem Sandstein und Conglom érat, die auf streifigen Mer
geln ruhen und von bunten m ergeligen Thonen überlagert werden *). Der Mächtig
keitszuwachs erfolgt indess nicht bloss in der Richtung nach oben, auf Kosten der Ent
wicklung der Serie b, sondern auch nach unten, durch Verstärkung der Serie % deren 
untere Grenze immer tiefer und tiefer unter das Niveau der Oka und der Kljasma hin
absinkt. Tiefbohrungen, die in den letzten Jahren im Messestadttheil von Nishnij-Now
gorod vorgenommen worden sind, haben ergeben, dass die Mergel beim Zusammenfluss 
der Oka und der Wolga ohne die Zwischenschichten von Kalk mindestens 32 Meter 
unter das Niveau der beiden Flüsse reichen, d. h. annähernd ebenso tief, wie bei 
Balachna.

Die gewaltige Entwicklung der untern Serie P  ga steht in engstem Zusammenhange 
mit entsprechenden Veränderungen innerhalb des K alksteincom plexes der Permsuite. 
Verfolgen wir die Buntmergel- und Kalkgesteine an der Kljasma und der Oka, so sehen 
wir deutlich, dass flussabw ärts  (nach Nordosten von der Oka-Kljasma-Falte) folgende 
geologische Modificationen einander parallel laufen: 1) die Conchiferenkalke P cbl, verschwin
den aus den Entblössungen, 2) die Buntmergelablagerungen compliciren und differen- 
ziren sich, 3) an der Oka treten die gypshaltigen Modiolakalke P°2 und die weissen 
und hellrothen Modiolenmergel auf und endlich 4) zeigen sich die Modiolakalke nicht 
mehr in den Aufschlüssen, während die Serie P 3a nach der Tiefe zu an Mächtigkeit zu
nimmt und von mächtigen Alabaster-Lagern und gyps- und mergelhaltigen Sandsteinen 
begleitet wird. Die rothgefärbten Mergel von Shaisk mit Modiolopsis Pallasi Vern. 
haben wir als ein Element oder einen Theil der nämlichen Suite P gu aufzufassen, von 
der sie sich weder lithologisch, noch stratigraphisch trennen lassen, ebenso wie sie an
derseits auch mit dem Modiolakalk untrennbar verbunden sind. Nach der Beschreibung

.*) Im Schema, das Prof. A m a l iz k y  für den Buntmergclcomplex an der Oka und der Wolga aufstellt, 
entsprechen unserer Serie a die Horizonte E , D  und C (Ci), und der Serie Ъ die Horizonte i», A  und au
genscheinlich der obere Theil von C (Cn).
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von Prof. Amalizky *) ist die untere Hälfte des rechten Ufers der Oka zwischen dem 
Dorfe Pawlowo und Gorbatow aus dichten Mergeln, Gypsen, lockern und sandigen Kal
ken und grauen oder rothen Sandsteinen mit Zwischenschichten von Concretionen zu
sammengesetzt, die Modiolopsis, M acrodon Kingianum  Vern. und Macrodon Doku- 
tschajeivi Amal. gleichzeitig mit Vertretern der Gattungen Nayadites (Palaeoanodonta) 
und Palaeomutela einschliessen. Hier sind schon keine dichten und breccienartigen Mo
diolakalke mehr vorhanden, wie beim Dorfe Klin oder Shaisk, die Serie P ga entwickelt 
sich ausgiebiger, ihr Bestand wird mannigfaltiger und in der Fauna gewinnen die Au- 
thracosiden das Uebergewicht. All das stimmt vollkommen mit der Voraussetzung über
ein, dass die Umwandlung der Permsuite unsers Rayons je  weiter nach Norden, desto 
tiefer greift und dass die Veränderungen in den Verbreitungsverhältnissen der Organis
men und in den Ablagerungsverhältnissen der Sedimente in der gleichen Richtung im
mer schärfer hervortreten.

Die Sand- und Mergelsuite an der Wolga zwischen P u tsch esh  und B alach n a 
ist in ihrem gesammten Bestände der untern Serie P ga einzureihen. Davon überzeugen 
uns sowohl ihre Lagerungsverhältnisse (in Verbindung mit dem orographischen Charakter 
der Gegend), als auch die Versteinerungen, die Prof. A m alizky г) in den Sandsteinen 
des Dorfes Kresty entdeckth at. Die untern Mergel berühren sich hier unmittelbar mit 
den unterpermischen Kalksteinen («’ ) und befinden sich zum Theil sogar in Wechsel
lagerung mit ihnen. Nach W esten haben wir die Fortsetzung des Sand- und Mergel
complexes bis in die Umgebung von Wladimir und Sudogda verfolgt und constatiren kön
nen, dass zwischen der Wolga uud dem Flüsschen Uwodj die Zusammensetzung und 
die Schichtenfolge der Gesteine lebhaft an den Typus von Putschesh und Balachna 
erinnert. Im äussersten Westen und Nordwesten unsres Kartenblattes (Sudogda, Wladi
mir, Schuja) besteht die ganze Permsuite einzig aus Sand- und Mergelablagerungen, 
wahrscheinlich littoralen Charakters. Einen Beweis dafür, dass sich diese Sedimente in
dess nicht weit nach Westen über Wladimir hinaus erstrecken, liefert uns ein Bohrloch 
in Orechowo-Sujewo 3): nachdem es eine 50 Meter mächtige Schicht von Alluvium, Sand
steinen der Wolga-Stufe und Jurathonen durchdrungen hat, stösst es auf weissen porösen, 
zum Theil kieselhaltigen Kalk, der eine Fülle von Fusulina cf. Verneuili Möll. be
herbergt (vermuthlich die Gshelj-Stufe). Die Westgrenze der bunten Gesteine Central
russlands verläuft also von der Umgegend von Wladimir und Sudogda nach Wesjegonsk 
und Ustjushna 4). Bei Ustjushna ruhen diese Gesteine, die in ihrem tiefsten Horizonte

')  A m a l iz k y .  Das Permsystem etc. (1. c.), pag. 103— 104. Id e m . Ueber d. Alter der Stufe bunter Ge
steine (Mem. d. Naturf.-Ges. St. Petersb., Bd. X V I I ,  1886), pag. 14—22.

2) A m a l iz k y .  D. Permsystem, 1. c., pag. 107. — M aterialien zur Kenntniss d. Fauna etc.; Tabelle d. 
Fossilien.

3) S. N i k i t i n .  Carte géol. gén. de la Russie. Feu ille  57. Moscou. Mém. du Com. Géol., T . Y , № 1, 
pag. 130.

4) S. N i k i t i n .  Allgem. geolog. K arte  v. Russland. Bl. 56. Jaroslawl. Mcm. du Com. Géol. T. I, № 2, 
pag. 44—48.
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auch Salzquellen enthalten, unmittelbar auf Ablagerungen mit S pirifer mosquensis F isch ., 
während der permische Kalkstein, und überdies der untere, dem vom Putschesh ent
sprechende, weiter östlich, bei Kirilow zu Tage tritt.

Im Grossen und Ganzen wird der Bau des Permsystems im Gebiete von Karten
blatt 72 durch nachstehende Grundzüge charakterisirt:

E rs te n s  folgen innerhalb des grössten Theiles des bezeichneten Territoriums auf 
die Kalk- und Dolomitablagerungen des Permocarbons (CP) permische K alke  (P c), die 
sodann durch die buntfarbigen Gesteine abgelöst werden. Die Eintheilung der Permsuite 
in zwei Complexe, einen untern K alkcom plex und einen obern sandigm ergeligen 
bildet einen wesentlichen Unterschied unsers Gebietes gegenüber den weiter östlich ge
legnen Perm-Rayons von Russland, wo die Ablagerungen dieses Systems a) aus dem 
untern, sandigthonigen und sandig-mergeligen Complexe P 1; b) aus dem mittlern mer
geligen Kalkcomplex P 2 und c) aus dem obern, mergelig-sandigen Complex P 3 (und PT?) 
bestehen :). Es ist indess bekannt, dass bereits in der Westhälfte des Gouvernements 
Kasan die unter rothgefärbte Suite P } durch Kalke und Anhydrite 2) ersetzt wird, 
und wir halten es für mehr als wahrscheinlich, dass innerhalb des ganzen Territoriums, 
das im Westen vom Oka-Kljasma-Sattel, im Osten (hier nur annähernd) vom Kasau- 
schen Abschnitte der Wolga begrenzt wird, für diesen Complex rein marine Kalk- und 
kalkige Gysablagerungen eintreten.

Zweitens haben wir für den südlichen und südwestlichen Theil unsrer Karte die 
geringe M äch tigkeit der permischen Kalkablagerungen, sowohl der Brachiopoden-, 
als auch der Conchiferenserie, hervorzuheben. Besonders zusam m engedrängt sind sie 
im westlichen Landstriche von Mstera und Wyksa, wo der ganze Complex P% der we
der Gypse, noch kalkige Sandsteine enthält, sondern fasst ausschliesslich Kalke und hier 
und da kalkige oder thonige Mergel, nicht über 15 — 20 Meter einnimmt. Je  weiter 
wir nach Osten vorrücken, desto mehr sehen wir die Mächtigkeit der entsprechenden 
Ablagerungen in progressivem Wachsthum begriffen: im Gouv. Nishnij-Nowgorod, im 
Flussbecken der Pjana und der obern Tjoscha dürfen wir auf den Complex P c schon 
nicht weniger als 3 0 — 40 Meter rechnen und an der Wolga im Gebiete von Kasan und 
Samara übertreffen allein die Brachiopodenhorizonte des mittelpermischen Complexes P 2, 
die hier einen complicirten und mannigfaltigem Bestand (Kalke, Dolomite, Mergel, kal
kige Sandsteine, Gypse u. s. w.) erlangen, an Mächtigkeit die gesammte Suite P c bei

x) Den Complex P 2, der auch conventioneil als Wolga-Kama- oder kasanscher Zechstein bezeichnet 
wird, theilen bekanntlich manche Forscher ( G o lo w k in s k y ,  S t u c k e n b e r g ,  N e t s c h a je w )  in drei Theile 
oder Abtheilungen, eine u n t e r e ,  eine m i t t l e r e ,  B r a c h i o p o d e n  führende und eine o b e r e ,  vorzugsweise 
C o n c h i f e r e n  einscbliessende. Doch wird die Selbständigkeit der untern Abtheilung nicht von allen anerkannt 
(siehe weiter unten).

2) S t u c k e n b e r g .  Das Bohrloch in der Umgegend von Kasan. Beil. z. d. Sitzgsber. d. Naturf.-Ges., 
Kasan, №141 (russ.). N e t s c h a je w .  Die Fauna des Permsystems im Osten des Europ. Russl. Mem. d. Naturf.- 
Ges. Kasan, Bd. X X Y I I ,  Lfg. 4, 1894, pag. 429—431 (russ.).

Т р у д ы  Г в о л . K o m . ,  T. XV, Л* 2. 33
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Mstera und Wyksa bei Weitem. Die Intensität in der Ablagerung der Kalksedimente 
hat augenscheinlich in westlicher Richtung abgenommen und ihr Minimum dort erreicht, 
wo der permische Kalksteincomplex dank der sattelförmigen Erhebung (in der Oka- 
Kljasma-Falte) in Gestalt eines schmalen Bandes an die Oberfläche tritt. Jenseit des 
Sattels, nach Wladimir und Sudogda hin, begegnen wir den Permkalken gar nicht mehr.

D ritten s müssen wir, wie für den nordwestlichen, so auch für den ganzen nörd
lichen Theil unsers Rayons eine Umwandlung im petrographischen Charakter (und 
auch in der Fauna) der Permablagerungen zugeben, und zwar nicht nur in verticaler, 
sondern auch in h o rizonta ler  Richtung. In klaren und hinreichend vollständigen Auf
schlüssen können wir insbesondre die beginnende Modification des Kalkcomplexes im 
Modiolen-Horizonte von Klin und Itschalki beobachten und ihren A bschluss an der 
Wolga bei Putschesh und Balachna, wo nur der tiefste Horizont der Permsuite (und 
auch dieser nicht gänzlich) den Kalkbestand und die entsprechende Fauna bewahrt. 
Allein es ist, wie wir schon oben gesagt haben, mehr als wahrscheinlich, dass die Um
wandlung successive vor sich geht und sich im Gebiete von Pawlowo und Gorbatow 
auch auf die Uebergangshorizonte des Kalkcomplexes ausdehnt. Jedenfalls bieten uns 
die palaeontologischen Untersuchungen von Prof. Am alizky bedeutsame Hinweise zu 
Gunsten dieser Annahme dar.

Die Umwandlung in der Zusammensetzung des Permsystems in der Richtung von 
dem Bande bei Mstera und Wyksa nach dem Wolgaufer bei Balachna hin ist in sche
matischer Darstellung auf pag, 177 des russischen Textes wiedergegeben *).

Wenn dies Schema richtig ist —  und wir glauben, dass es der Wirklichkeit nahe 
kommt, —  so wäre die untere Serie der buntfarbigen Suite P ga in ihren verschiednen 
Theilen als den Conchiferen- und Brachiopodenablagerungen des Kalkcomplexes bis an 
den Horizont a“ (Putschesh) entsprechend anzuseheu und die Serie würde dann aus 
Ablagerungen bestehen, die bathrologisch höher liegen, als der Conchiferenkalk Ъх.

Diesen Auseinandersetzungen haben wir noch hinzuzufügen, dass sich der Typus 
des Permsystems von Putschesh und Balachna, der durch vorwiegende Entwicklung des 
Mergelcomplexes auf Kosten des einzig durch den unterpermischen Kalkstein a a2 vertretnen 
Kalkcomplexes charakterisirt wird, innerhalb des entsprechenden Meridionalstriches nach 
Norden bis nach Soligalitsch, Totjma und Kirilow erstreckt 2). Im Bassin der Oka, der 
Kljasma und der Wolga treffen, so zu sagen, zwei Typen des Permsystems zusammen,

*) Die linke Seite der Zeichnung entspricht dem Landstrich von Mstera, Wyksa und Ardatow, die 
rechte dem Ufergebiete der Oka bei Gorbatow und der Wolga bei Balachna und Putschest). Die Ziffer 1 be
zeichnet das Carbonsystem, 2 — das Permocarbon, 3 — die untern permischen Oolithe al und die K alke a “ , 

4— die K alke aß, 5—die Kalke Ъи 6— den Modiolen-Horizont An Stelle von P°a und P f  ist auf der Zeich

nung P9A  (7) und P 9B  (8) gesetzt.
2) Hinsichtlich des Kalksteins von Putschesh und Soligalitsch theilen wir die Ansicht Th. T s c h e r n y -  

s c h e w s  (Der permische Kalkstein im Gouv. Kostroma).
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von denen sich der eine, für unsern Rayon der südliche, von Kasan hierherzieht, der 
andre, nördliche, von der Scheksna, der Suchona und der Kostroma.

P a ra llé l is a t io n  der Perm ablagerungen im B ere ich e  von B la t t  72 mit den 
Sedim enten des nämlichen System s in ändern Gegenden Russlands.

Die untern Oolithe können bathrologisch am ehesten mit solchen K alk - und 
Kalk-Gypshorizonten des nordöstlichen oder östlichen Perms in eine Linie gestellt wer
den, wie die Suite y am Tim an (wahrscheinlich theilweise), die dieser entsprechenden 
Ablagerungen am Kuloi und an der Pinega und die Schichten bei den Dörfern Gamowo 
und Bannoje in der Umgegend von Kungur '). Auch die palaeontologischen Daten stehen 
mit dieser approximativen Parallélisation jedenfalls nicht im Widerspruche (siehe die 
Tabelle auf pag. 178 des russischen Textes) 2).

Bei der Vergleichung mit den ändern Permrayons von Ostrussland, wo auf die 
Dolomite des obern Permocarbons die Sand- und Mergelsuite P , folgt, müssen wir für 
zulässig erklären, dass der Oolith-Horizont ax in unserm Rayon die Stelle des untern 
Theils dieser Suite P ? einnimmt (ob in ihrem vollen Bestände oder nicht, ist natürlich 
schwer zu sagen). Vorzugsweise aus Plattenmergeln, Thonen und Sandsteinen mit Zwi
schenschichten von dunkelgrauem Oolith und Gyps zusammengesetzt, wird die Suite 
P\ bekanntlich durch Anthracosiden, kleine Crustaceen und vegetabilische Reste charak- 
terisirt 3), aber auch die Brachiopoden sind ihr nicht fremd, von denen A. K rasno- 
polsky (in den dünnen Zwischenschichten von kalkhaltigem Sandstein) folgende nach- 
weist: Productus Cancrini? Vern., Productus Koninckianus Y ern ., Athyris pectin ifera  
Sow. und S pirifer  (Reticularia) lineatus M art.

Die B rach iop od en sch ich t P " 2 vertritt in unserm Rayon nicht allein die Bra- 
chiopodenhorizonte des Permsystems an der Wolga und Kama (P2), sondern sie ersetzt 
auch die obere Suite des unterpermischen Sand- und Mergelcomplexes P\ (vielleicht 
selbst einen Theil der Suite P J)  4). In gegenwärtiger Zeit äussern die mit der Erfor-

‘) Th. T s c h e r n y s c h e w .  Arbeiten am Timan im Ja h re  1889. Bull, du Com. Géol. T .  IX ,  pag. 62—63.— 
G r e w in g k .  Reise auf die Halbinsel Kanin (mit Schlussbemerkung von Th. T s c h e r n y s c h e w ) .  Beilage zu 
Bd. L X V I I I  der Sapiski der Kais. Ak. d. Wiss., St. Petersb., 1891, № 11, pag. 6, 35—36. 62 —63. — P. K r o -  
tow. Einige Worte über den geologischen Bau der Umgegend von Kungur und des Berges Tschalpan. Bull, 
du Com. Géol. T. II,  pag. 180— 182.

2) Die erste Columne der Tabelle enthält das Verzcichniss der Form en aus den Oolithen a1 unsers 
Rayons, die zweite aus der Schicht ? am Timan, die dritte aus den Kalken und Gypsen am Kuloi, die vierte 
aus den Schichten von Gamowo und Bannoje.

s) K r a s n o p o l s k y .  Allg. geol. K arte  v. Russl. Bl. 126 (Mém. du Com. Géol. T . X I ,  Л» 1), pag. 444— 
449. — S t u c k e n b e r g .  Kurzer Ber. üb. d. geol. Unters, d. J .  1886 im Gouv. Perm. (Bull, du Com. Géol., 
T. VI, № 6, pag. 249—264. —  K r o t o w .  Geol. Forsch, am westl. Ural-Abh. in d. Geb. v. Tscherdyn u. Soli- 
kamsk (Mém. du Com. Géol. T . VI), pag. 443 ff.— N e t s c h a je w ,  1. c., pag. 385—391.

4) Die sogen, „untere Abtheilung“ des Zechsteins v. Kasan ( P 2) trennen wir nicht von der Brachio- 
podensuite an der K am a und W olga und erblicken in ihr nur eine Bildung von faciellem Charakter. Prof.

33*
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schuDg von Ostrussland beschäftigten Geologen immer häufiger und bestimmter die An
schauung, die Brachiopodenhorizonte des „Zechsteins von Kasan“ ( P 2) seien wenigstens 
einem T h eile  der untern buntfarbigen Suite P\ synchronisch *). Wenn wir aber das 
Auskeilen dieser Suite bei Kasan und in noch höherm Grade im Westen des Meridians 
von Kasan im Auge behalten, so wird die Gleichaltrigkeit der Ablagerungen P\ und 
der untern Brachiopodenkalke von Central-Russland noch wahrscheinlicher. Prof. 
P. Krotow, der im permischen Kalkcomplex im Osten überhaupt nur zwei A bth ei
lungen statuirt, eine untere mit Brachiopoden und eine obere vorzugsweise mit Con
chiferen und Gastropoden, äussert sich ganz bestimmt dahin, dass seine untere Abthei
lung in gewissem Sinne den kupferhaltigen Sandsteinen und überhaupt dem obern Theile 
der unterpermischen Suite P x parallel sei 2).

Die Fauna der untern Brachiopodenkalke unsers Rayons (Horizont a f)  offenbart 
unstreitig viel Aehnlichkeit mit der der Brachiopodensuite des Wolga-Kama-Gebietes, 
doch hat sie auch manche Eigentümlichkeiten, die beachtet zu werden verdienen 8). 
Diese bestehen erstens darin, dass die überwiegende Mehrzahl der Formen aus dem 
Horizonte a“ in den Permocarbongebilden (in den Ablagerungen von Artinsk und Kun
gur, in amerikanischen und centralrussischen) wiederkehrt und viele (über 20) auch im 
Carbon 4), und zweitens darin, dass wir aus dem Horizonte im Oka-Kljasma- und 
im Wolga-Oka-Bassin gegen 18 Formen anführen können, denen wir in den Brachio- 
podenablagerungen der Kasanschen Suite P ,  nicht begegnen, die aber in ältern Sedi
menten bekannt sind. Freilich würde sich die Specieszahl der letzten Gruppe ein wenig 
verringern, wenn wir die Formen bei Seite lassen, die nicht hinreichend bearbeitet sind, 
oder die in den Brachiopodenschichten von Samara und in den untern Brachiopoden- 
schichten von Wjatka Vorkommen. Allein wir sehen auch keine besondre Notlmendig- 
keit, die Brachiopodenkalke von Centralrussland scharf gegen die des Ostens abzugren
zen. Wir können die permischen Brachiopodenschichten Russlands als eine Suite von 
Ablagerungen betrachten, deren Fauna mit der des Permocarbons genetisch zusammeu- 
hängt und über einen ziemlich zahlreichen eisernen Bestand von Formen verfügt. Darin

P. K r o t o w  äussert in seinem soeben veröffentlichten vorläufigen Bericht über seine geologischen Forschun
gen im Flussbecken der Tschepza Gouv. 'W jatka (Bull- du Com. Géol., 1895, T. X I Y ,  № 2— 3, pag. 67—68) 
direct, er erkenne die Selbständigkeit dieser „untern Abtheilung“ nicht an und selbst ihre Existenz — beim 
Dorfe Bogorodskoje und auf der Halbinsel von Sam ara—halte er nicht für bewiesen.

‘) A. N e ts c h a je w .  Die Fauna der Permabl. etc., pag. 431.
2) P. K r o t o w .  Yorl. Ber. üb. s. geol. Forsch, im Flussgeb. d. Tschepza etc. 1. c.
3) Siehe die vergleichende Tabelle auf pag. 180 und 181 des russischen Textes, wo die letzte Rubrik 

die Formen angiebt, die im Carbonsystem Vorkommen, und die vorletzte die, die dem Permocarbon angehören. 
Hinzuzufügen sind noch folgende Species aus dem Kalkstein von Soligalitsch: Nautilus Freieslebeni G e in . ,  
Nautilus sp., Bhynchopora Gciniteiana Y e r n . ,  Aviculopecten Kokscharofi V e r n . ,  Pccten cf. missuricnsis 
G e in . ,  Pleurotomaria dives-uraüca? G o l. ,  Bellerophon sp. Pidorskyi N e ts c h .  (Urii P ic t . ) ,

4) Auf diesen Umstand hat bereits Prof. A m a l iz k y  aufmerksam gemacht (D. Permsystem etc., pag. 200).
Siehe auch Th. T s c h e r n y s c h e w ,  D. permisclie Kalkstein im Gouv. Kostroma, pag. 29.
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sind indess einige Veränderungen zu constatiren, die eines Theils chorologischen Cha
rakters sind (die Lingulamergel, die „untern“ Kalke des Rayons von Kasan und von 
Samara), ändern Theils durch die Schichtenfolge der Ablagerungen und durch ihre 
grössere oder geringere Nähe zum Permocarbon bedingt sind. Die Eigentümlichkeiten 
der zweiten Kategorie offenbaren sich unter anderm auch in dem von uns besprochnen 
Gebiet.

Auf Grund der vorstehenden Ausführungen und in Anbetracht der Lagerungsverhältnisse 
der Kalk- und kalkigen Gypsablagerungen « “ sehen wir sie als Vertreter eines beträchtlichen 
Theiles des u nterperm ischen Sand- und M ergelcom plexes P ,  und zwar in erster 
Linie der kupferhaltigen Sandsteine an. Wie wir schon oben bemerkt haben, ist eine 
solche Stellvertretung auch für einige andere Rayons von Ostrussland vorauszusetzen, 
z. B. für den westlichen Theil des Gouvernemens Kasan (die Verlängerungen des 
Striches Wladimir-Nishnij-Nowgorod) und, nach Krotow, für das Wjatka-Perm-Bassin. 
Mit diesen Erwägungen stimmt andrerseits auch der Charakter der Fauna der Mergel 
und Sande von Katunki (Prof. Amalizky) überein, worauf wir sogleich zurückkommen 
werden.

Wenn wir die obere Grenzlinie der Brachiopoden-„Abtheilung“ von Kasan und 
Samara bis in die Südhälfte des Gebietes von Wladimir und Nishnij-Nowgorod verlän
gern, so müssen wir sie oberhalb  des Horizontes a\ oder jedenfalls über dem v ier
ten H orizonte Prof. A m alizkys durchführen.

Die C onch iferenserie  P\. Die Kalke des Horizontes Ъг entsprechen allem An
scheine nach dem obern „Zechsteine“ von Kasan, dessen untere Horizonte sie vorzugs- 
weisse repräsentiren (eine Vergleichung der Fauna findet sich auf pag. 183 des russischen 
Textes). Von den genauer bestimmten Versteinerungen des M odiolahorizontes kehren 
alle, darunter auch Modiolopsis Teplofi Vern., im obern „Zechstein“ wieder.

Der Sand- und M ergelcom plex P g. Die Gliederung der buntfarbigen Ablage
rungen von Russland nach palaeontologischen Horizonten gehört zu den Fragen, die 
erst in jüngster Zeit in den Vordergrund des Interesses gerückt worden sind und noch 
eingehenderer Bearbeitung bedürfen.

Prof. W. Am alizky, der die Fauna der buntfarbigen Gesteine im Wolga-Oka- 
Bassin in mehreren Monographien l) bearbeitet hat, theilt sie in fünf Horizonte, die 
er mit E  bis A bezeichnet und von denen er die Horizonte E , 1), ö  und B  —  als 
Ablagerungen aus Süsswasserlagunen— für gleichaltig mit den untern, mittlern und obern 
Kalken von Nishnij-Nowgorod als marinen Sedimenten erklärt. Zugleich entsprechen die 
Horizonte E  und D  annähernd dem rothgefärbten Complex Р г im Osten Russlands, C 
und B  dem Complex P 2 und A  den obern rothen Ablagerungen P 3. Jeder von diesen

*) W. A m a l iz k y .  Das Permsystem im Oka-Wolga-ßassin (Gouv. Nishnij-Nowgorod). 1886.—U eberdas 
Alter der ßuntmergel-Stufe im W olga-Oka-!’assin. 1886. — Materialien zur Kenntniss der Fauna des Perm 
systems von Russland. I. Die Mergelgesteine des Oka-Wolga-Systems. 1892 (Beschreibung von über 60 Formen).
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Horizonten beherbergt eine bestimmte Gruppe von Lamellibranchiaten, die eine mehr 
oder weniger, aber in verschiednem Grade begrenzte verticale Verbreitung besitzen.

Auch die jüngste, oben citirte Arbeit von A. N etscha jew  ') befasst sich mit der 
palaeontologischen Charakteristik der Buntmergelcomplexe I\  und P 3 im Osten Russ
lands. Von den von Prof. Amalizky beschriebnen sechzig „ Antracosiden“ führt Ne
tschajew für Ostrussland nicht mehr als 25 an, denen sich noch 15 bis 13 von ihm 
neu aufgestellte Species zugesellen. Im Allgemeinen herrscht zwischen der Fauna des 
untern und des m ittlern  rothgefärbten Complexes eine beträchtliche Aehnliclikeit, die 
sich in der Identität vieler ihnen eigenthümlicher Fossilien äussert. Unter anderm kom
men solche Formen, wie Palaeomutela solenoides Am. und Palaeomutela compressa Am., 
die Prof. A m a liz ty  nur für den Horizont 1) anführt, nach N etschajew  im Complex 
P 3 vor, Nayadites (Palaeoanodonta) umbonata F isch ., die bei A m alizky den Horizont 
E  und allenfalls I)?  charakterisirt, findet sich nach N etschajew  sowohl im untern, 
wie im oberu rothgefärbten Complex, und das Nämliche ist auch hinsichtlich einer än
dern Art, Nayadites Castor E ichw ., zu sagen, die nach A m alizkys Verzeichniss nicht 
unter den Horizont C hinabsteigt, u. s. w. Immerhin aber bleiben nicht weniger als 
15 Formen übrig, die im Ostgebiete von Russland eine Gravitation entweder nach dem 
untern, oder umgekehrt nach dem obern Horizonte der Sand- und Mergelablagerungen 
offenbaren.

Es sind das Formen, die in der Tabelle auf pag. 263 angegebene.
Ohne uns bei Einzelnheiten aufzuhalten 2), können wir im Allgemeinen sagen, dass 

die ersten sieben J ’ormen auf den untern rothgefärbten Horizont und auf die Ablage
rungen hinweisen, die mit dem m itte lperm ischen  Conchiferenkalk in unmittelbarer 
Berührung stehen, während die übrigen hauptsächlich dem obern rothgefärbten Com
plex (der Tatarischen Stufe) von Ostrussland angehören. Der Sandstein von Katunki (E ) 
stellt ohne Zweifel den tiefsten Horizont der Serie P ga dar und darf nach dem geolo
gischen Synchronismus von der gemischten Suite von Putschesh und Balachna (Mergel, 
Gyps und Kalke) nicht getrennt werden. Diese entspricht ihrerseits dem untern Ho
rizon t P„“ von Bulatnikowo und Denjatino, den sie an Mächtigkeit einige Mal über
trifft 3).

Die in höherm oder geringerm Grade dem obern rothgefärbten Complexe paral
lelen Ablagerungen erfreuen sich in unserm Rayon nur einer beschränkten Verbreitung. 
Hierher gehört das erhöhte rechte Ufer der Oka und der Wolga nördlich vom Bassin 
der Tjoscha und das hohe rechte Ufer der Kljasma im Bereiche von Wjasniki und Go- 
rochowez. Obschon die Frage, ob nicht ein T h eil des obern rothgefärbten Complexes 
dem Beginne der Triasperiode zuzuweisen sei, auch bis heute noch nicht von allen

*) Die Fauna der Permablagerungen etc., pag. 390, 395, 491 und die Tafeln am Schlüsse des Bandes.
2) Siehe A m a l iz k y .  Materialien zur Kenntniss der Fauna etc.
3) Siehe „das Bohrloch von Balachna“.
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Verzeichniss der Versteinerungen:
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1 Nayadites bicarinata A m . . + . _ _ _ 4" _ _ _

2 Carbonicola (Palaeom utela) aff', ste-
gocephalum  G e in ................................ + — — — — __ — + ? — — — — ;

3 Carbonicola (Pal.) indeterminata Am. + ? +
4 Garbonicola (Anthracosia) carbona-

ria  B r ....................................................... + — — - — — — + + ? ? —
5 Anthracosia (Palaeom,) subnucleus

A m .............................................................. — + — — — — — — — + -- — i
6 Palaeomutela subparallela Am. . — — + + — — - + — + — —
7 Palaeomutela Verneuili A m . . — — + + — — — — + + — —
8 Oligodon Zitteli A m ............................... — — — — + — — — — — + —
9 Nayadites dubia A m ............................. — — — — + — — — — — + +

10 Palaeomutela Keyserlingi Am. . — — — - + + + — — — + —
11 „ GolowkinsMana Am. — — — + — — — — — + +
12 „ Jnostranzewi Am. — — — — — + — — — — + +
13 „ plan a  Am. + +
14 „ laevis Am. — — — — — + — — — — — +
15 „ W öhrmani N e ts c h  . +  ? + + +
16 Nayadites cf. rhomboidea N e ts c h . — -- — — -- + — — — +  ? - —

Geologen Russlands in verneinendem Sinne entschieden wird, so scheint doch die Mög
lichkeit einer Beantwortung im affirmativen Sinne immer geringer zu werden. Jeden
falls sind wir füT das Bassin der untern Kljasma und der untern Oka nicht im Besitze 
irgendwelcher tatsächlicher Hinweise, die uns geneigt machen könnten, den Ablage
rungen P f  triassisches Alter zuzuschreiben.

Aus unsern Erörterungen geht es unter Anderm hervor, dass auch die rothgefärbten 
Gesteine (ohne Begleitung von Kalken), die das w estliche und nordwestliche Grenz
gebiet unsrer Karte charakterisiren und sich von hier aus in die Gouvernements

*) Mergel, Blätterkalke und grünlich-graue Sandsteine, unmittelbar auf Conchiferenkalk ruhend (mit 
Einschluss von Liebea Hausmanni G ld f .,  Modiolopsis Pallasi V e rn .,  Murchisonia subangulata etc.).
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Kostroma, Jaroslaw und Nowgorod erstrecken, dem Permsystem und wahrscheinlich so
gar den untern permischen Ablagerungern angeboren *).

Mesozoische Gruppe.
Jura-System. 
Obere Abthcilung.

J \  k. Kellow ay-Stufe.

k 1. U nteres Kelloway. H orizont mit Cadoceras Elatmae.

Auf dem gesammten von uns untersuchten Terrain beginnt der Jura mit den Ab
lagerungen des unteren Kelloway und die gewöhnlichsten Gesteine sind graue und dunkel
graue mergelige Thone, die bald plastisch oder scliieferig sind, bald sandig und in 
dunkelfarbigen, mit feinen Glimmerplättchen untermischten tlionigen Sand übergehen, 
mit Einschluss von Mergelconcretionen und häufig reich an Schwefelkies. Die Mächtig
keit des besprochnen Horizontes beträgt nicht unter 10 Meter; übrigens versinken die 
Schichten meist unter das Niveau der Flüsse oder sie treten nur in unvollständigen und 
maskirten Aufschlüssen zu Tage.

Im Bereiche von Blatt 72 ist der Horizont k 1 arm an Versteinerungen und zwar 
sind darin folgende gefunden worden: Cadoceras Elatm ae Nik., Cadoceras sp., Belem 
nites Beaumonti d’Orb., Belemnites Puzozi d’Orb., Grypliaea dilatata Sowr. Von Ce- 
phalopoden aus dem untern Kelloway des Jura von Elatrna hat S. Nikitin 2) nachste
hende beschrieben: Macrocephalites macrocephalus Schlth ., Macrocephalites tumidus 
Rein., Macroceph. lam ellosas Sow., M acroceph. p ila  Nik., Cadoceras Elatm ae Nik., 
Cad. modiolare d’Orb., Cad. F rearsi  d’ Orb , Cad. surense Nik., Belemnites Beaumonti 
d ’Orb. und Bel. Puzozi d’ Orb.

k'2 und k 3. M itt le re s  und oberes Kelloway. Horizonte m it Cadoceras M ilaschevici
und Quenstedticeras Lam berti.

Die mittlern Kellowayablagerungen sind im Bereiche unsrer Karte typisch entwik- 
kelt, vornehmlich in ihrer Südhälfte, der obere Horizont des Kelloway ist dagegen 
viel schwächer vertreten und meist von jenem nicht zu trennen.

*) In  der Beschreibung von B latt  56 belegte S. N i k i t i n  mit dem Ausdrucke „ T r i a s “ (Tt?) die rothen 
Mergel des von ihm erforschten Territoriums (1884) und damals verstand man unter Trias den obern roth
gefärbten Complex, den der Autor iii der Folge umbenannt und als Tatarische Stufe bezeichnet hat. Allein 
später in seiner Beschreibung von B la tt  57 (1890) macht N i k i t i n  die Einschränkung, die genannten Ge
steine könnten sich wohl auch als älter erweisen (Mém. du Com. Géol., T. V, M 1, pag. 275).

2) Der Jura  der Umgegend von Elatma.

Т р у д ы  Г е о л .  K o m .  T .  XV, «№ 2. 34
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Ihre petrographische Zusammensetzung zeichnet sich durch bedeutende Mannigfal
tigkeit aus. Das Grundgestein des Rayons an der Oka (bei Murom und Elatma) bildet 
brauner und braungrauer Sand, bald locker, bald mehr gebunden, mit Zwischenschich
ten von mergeligem und kalkigem Eisenoolith-Sandstein mit feinen Phosphoritkörnchen 
(beim Dorfe Dmitrijewy-Gory, Eisenoolith-Sandstein nach Trautschold). Dieser wird 
von einem Conglomérat abgelöst, das aus Phosphoritstücken von rothbrauner und dunkel
grünlicher Farbe besteht, die vermittels eines grauen mergeligen Eisenoolith-Cements 
zusammengekittet sind (Okschowo, Santschur). Die Sande uud Sandsteine vom Typus der
jenigen von Dmitrijewy-Gory gehen beim Dorfe Schimorskoje in bräunliches und graues 
sandig-thoniges Gestein über, das von grauem Eisenoolith-Mergel und thonigem Kalk
stein begleitet wird. In der Umgebung des Dorfes Wyksa sind vorzugsweise grau-mer
gelige Thone ausgebildet mit- Zwischenschichten von bisweilen sandigem Eisenoolith- 
Mergel und dichtem thonigen Kalkstein. Diese Gesteine werden endlich in höherm oder 
geringem Grade durch gelblich weissen oder häufiger ockerbraunen Mergel ersetzt, 
der bald weich ist, bald sich verdichtet.

In den nördlichem und östlichem Rayons des von uns untersuchten Territoriums 
sind keine Sandablagerungen mehr zu finden. Im Flussbecken der Sudogda treten graue 
und braune mergelige Thone zu Tage, letztere mit Phosphoritkörnchen in Gesellschaft 
von Eisenmergel- und Phosphoritcoucretionen und grauem thonigem Eisenoolith-Kalk- 
stein. Am untere Laufe der Neri, an den Ufern der Üwodj und im Becken der Usola 
sind überhaupt graue und dunkelgraue mergelige, bisweilen kiesige (beim Dorfe Kochma) 
Thone entwickelt, grösstentheils mit einer charakteristischen Leitschicht von thonigem 
Kalkstein.

Die Mächtigkeit der erwähnten Ablagerungen schwankt zwischen 6 und 1,5 Meter: 
wo sie aus Sanden bestehen, wird sie grösser (Dmitrijewy Gory), bei thoniger und kal
kiger Zusammensetzung geringer (Oslawskoje, Durandino).

Beachtung verdient es, dass im Rayon an der Oka die Absetzung der mittlern 
und obern Kellowaysedimente augenscheinlich mit Schwankungen im Niveau des Jura- 
bassius Hand in Hand gegangen oder in relativer Nähe des Festlandes erfolgt ist, 
worauf der wesentlich sandige Bestand der Ablagerungen hinweist, deren Phosphorit- 
und Mergelknollen sich von Pholadiden durchbohrt zeigen. Für diese Gegend (Jelatma, 
Dmitrijewy-Gory) ist die ausserordentliche Fülle von Fossilien charakteristisch, die sich 
geradezu zu Muschelconglomeraten zusammenhäufen, und das ziemlich häufige Vorkom
men von versteinerten Holzstücken.

Im Bereiche von Blatt 72 beherbergen die besprochnen Horizonte folgende Formen:
Perisphinctes mutatus Trd., P. sumhutatus Nik., P. funatus Opp., P. W ischnja- 

Tcowi Teiss., P. mosquensis F isch ., Cosmoceras Jason  Rein., C. enodatum Nik., C. 
Castor Rein., C. Pollux Rein., G. cf. ornatum  Schlth ., Peltoceras annulare Rein , 
Stephanoceras coronatum Brug., St. aff. B enardi Nik., Cadoceras M ilachevici Nik.,
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C. Tscheffkini d’Orb., C. stenolobum Nik., G. Galdrinum  d’Orb., Quenstedticeräs L a m 
berti Sow., Q. Damoni Nik., Belemnites Beaumonti d’Orb., B . Puzozi d’Orb., B . sub- 
extensus Nik., B . okensis Nik., B . Panderianus d’Orb., Serpula lumbricalis Sch lth ., 
S. convoluta Gldf., Bhynchonella personata  Buch., PJi. cf. varians Buch, W aldheimia 
sp., Pseudomonotis subechinata Lah., Avicula a ff. Münsteri Gldf., A. inaequivalvis 
Sow.. L im a duplicata  Sow., Lim ea duplicata Gldf., Gryphaea dilatata  Sow., Gr. di
latata var. lucerna Trd , Ostrea M arschii Sow., 0 . cf. duriuscula Phill., 0. hemidel- 
toidea Lah., Pecten fibrosus Sow., P . lens Sow., P. inaequicostatus Phill.,  Posidonomya 
ornati Quenst., Goniomya sp., Pleuromya sp., Gervillia  sp., Pinna sp., Perna  sp., 
Modiola bipartita * Sow., M acrodon pictum  * Mil., Protocardium concinnum  Buch, 
Trigonia c f. m onilifera  Ag., Trigonia  a. d. Gr. Tr. clavellata, ünicardium  laevigatum * 
Lah ,, A laria  cochleata Quenst., A. Gassiope d’Orb., Pleurotomaria sp., N atica  sp.

Aus den Oolithen von Elatma (Nikitin, Jura von Elatma) sind ausserdem bekannt: 
Cosmoceras Gulielmii Sow., Cosm. W aldheimii Nik., Cosm. Tschernyschewi Nik., Cosm. 
Duncani Sow., Perisphinctes euryptychus Neum., Harpoceras punctatum  Stahl,, H arp. 
lunula Zeit., Quenstedticeras M ariae  d’Orb., Aspidoceras diversiforme W aag., N auti
lus volgensis Nik., Nautilus okensis Nik., Nautilus latedorsatus Eichw.

Die Verbreitung solcher Formen, wie Cadoceras Galdrinum  d’Orb. (Dmitrijewy 
Gory, Elatma), Cosmoceras cf. ornatum  Schlth . (Dmitrijewy Gory), Quenstedticeras L a m 
berti Sow. (Oslawskoje, Dmitrijewy Gory), Qu. M ariae d’Orb. (Elatma), Qu. Damoni 
Nik. (Parachina), in den verschiednen Theilen uusers Gebietes drängt uns zu dem 
Schlüsse, es sei auch während der Epoche des untern K ellow ay von den Gewässern 
des Jurameeres bedeckt gewesen, wobei die Schwankungen in den Ablagerungsverhältnis
sen lediglich von localer Bedeutung, waren, ohne die allgemeine Schichtenfolge zu stören.

J\o. O xford-Stufe.

o1. U ntere  O xford-Stufe . H orizont mit Cardioceras vertebrale.

Petrographisch ist dieser Horizont aus grauem plastischem und geschichtetem Thon 
mit Einschluss von Mergel und Mergelphosphoritconcretionen zusammengesetzt, zuweilen 
mit Eisenoolithkörnern, und stellenweise gesellen sich dem grauen Thone gelblichgraue 
thonige Mergel ') und braune Thone zu, die in lockres Conglomérat aus Thon und 
Phosphorit übergehen. Seine Mächtigkeit schwankt zwischen 3 —  6 Meter und seine 
Existenz ist constatirt: a) im gesammten Jura-Rayon an der Oka, b) am rechten Ufer 
des Gussj beim Dorfe Parachina, c) an der Kljasma bei Wladimir und d) im nördli-

*) Im Kreise Ardatow, Gouv. Nishnij-Nowgorod, in einem Walde beim Dorfe Nowolei ( S ib i r z e w ,  
Skizze des Ju ra  von Nishnij-Nowgorod. Mat. z. Schätzung d. Bodens im Gonv. N.-Nowg., Lfg. I I I  (russ.) 
pag. 56— 57, 67.
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chen Theile von Blatt 72 am Flusse Mitscha und im Becken der Usola (beim Dorfe 
Kossolapowo am Bache, Bujanka) J). Die scheinbare Abwesenheit von unteren Oxford
ablagerungen in den übrigen Gebieten unsrer Karte ist als das Resultat der Denudation 
aufzufassen.

Die Fauna des Horizontes o 1 umfasst nachstehende Formen:
Cardioceras vertebrale Sow., Cardioceras cordatum  Sow., Cardioceras tenuicosta 

tum Nik., Cardioc. Goliathum  d’Orb., Perisphinctes Bolobanowi Nik., Perisph. cf. 
plicatilis Sow., Aspidoceras perarmatum  Sow., Peltoceras Canstanti d’Orb., Oppelia sp., 
Belemnites Panderianus d’Orb., Gryphaea dilatata Sow., M acrodon pictum  M ilasch., 
M acrodon Keyserlingi Lah., Macrodon Bouüleri Trd., Trigonia sp., Gouldia cordata 
Trd., h e d a  lacryma  Sow., Nucula Calliope d’Orb., Astarte striato-costata Gldf., Pho
ladomya opiformis Trd., Pinna sp., Pecten demissus Bean., L im a duplicata Sow., 
Torcula Fahrenkohlii Rouill., Chemnitzia Struvei Lah., Cerithium russiense d’Orb., Ce
rithium asperum  Rouill., Turbo (Fun em a) spinosus Lah., Natica Calypso d’Orb., P leu
rotomaria Buchiana  d’Orb., Pleurotomaria sp., Dentalium subanceps Trd., Cidaris ele
gans R ouill., Pentacrinus pentagonalis Gldf., Pentacrinus cingulatus Gldf. und einige 
andre Formen, die noch eingehendere Bearbeitung erheischen.

Im Allgemeinen stimmt diese Fauna mit der der Gouvernements Rjasan und 
Kostroma überein 2).

o2. Obere O xford -Stu fe . H orizont mit Cardioceras alternans.

Die Ablagerungen der obern Oxford-Stufe sind innerhalb unsers Rayons weit we
niger verbreitet, als die der untern, und sie sind weder im Ufergebiete der Oka, wo 
unmittelbar über dem Horizonte mit Cardioceras vertebrale die untercretacischen Gesteine 
von Okschowo 3) ruhen, noch im Flussbecken des Gussj oder der Sudogda sichtbar.

In der ganzen W e sth ä lfte  unsers Kartenblattes wird der graue Thon des untern 
Oxford nur bei Wladimir an der Kljasma von einer dunkelfarbigen, nach oben hin bei
nahe schwarzen mergeligen Glimmerthonbank in einer Mächtigkeit von etwa 3 Meter 
überlagert, die Eisenmergelconcretionen einschliesst und durch Ammoniten der obern 
Oxlord-Stufe charakterisirt wird: Cardioceras alternans Buch, Perisphinctes mujowni- 
kensis Nik. und Olcostephanus stephanoides Opp. in Gesellschaft von Belem nites P an 
derianus d ’Orb., Gouldia cordata Trd., Gryphaea dilatata Sow., M acrodon pictum

*) S e m j a t s c h e n s k y .  D. Kreis Balachna, pag. 108,— S ih i r z e w ,  1. c„ pag. 61.
2) L a h u s e n .  D. Fauna d. jurass. Bildungen d. Rjasanschen Gouv. (Mém. du Com. Géol., T. I, № 1 ) . -  

N i k i t i n .  Allg. geol. Karte von Russl. Bl. 71. Kostroma (Mém. du Com. Géol., T. [I, .V» 1).
3) In  Ermangelung von Leitfossilien ist es übrigens schwierig zu entscheiden, ob das braune Thon- 

und Phosphorit-Conglomerat von Schimorskoje und Nowolei (s. oben) zum untern oder zum obern Oxford 
gehört.
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M ilasch., A laria cochleata Quenst., Dentalium subanceps Trd. Diese Thonschicht lässt 
sich das Flüsschen Rpenj aufwärts bis zum Dorfe Seslawskoje verfolgen.

Dem nämlichen Horizonte ist offenbar in der Osthälfte unsrer Karte der dunkel
farbige Thon mit Abdrücken von Cardioceras sp. (alternans? Buch), Oppelia sp. und 
kleinen Lamellibranchiaten zuzuweisen, der am Flüsschen Bujanka (einem Nebenflüsse 
der Usola), unweit des Dorfes Kossolapowa unmittelbar über dem hellgrauen Thon der 
untern Oxford-Stufe zu Tage tritt *)

Eine genauere Bestimmung und Abgrenzung nach Zonen stellt sich als unmöglich 
heraus. Die ungenügende Grösse und die Unvollständigkeit der vorhandnen Profile in 
Verbindung mit der geringen Mächtigkeit der besprochnen Ablagerungen bieten uns hin
sichtlich der Fauna nicht das für diesen Zweck erforderliche Material. Wenn wir aber 
danach urtheilen dürfen, dass (bei Wladimir) die Sandsedimente unmittelbar den dunkel
farbigen Thonen mit Cardioceras alternans Buch, und Olcostephanus stephanoides Opp. 
aufgelagert sind, so erscheint die Annahme statthaft, dass Uebergangsschichten entweder 
gar nicht vorhanden gewesen oder der Erosion zum Opfer gefallen sind.

JC r  (?). U ntere  und Obere W olga-Stufe.

Der Wolga-Stufe angehörige Ablagerungen sind im Bereiche unsers Kartenblattes 
an denselben wenigen Punkten zur Beobachtung gelangt, wie auch die der obern Ox
ford-Stufe.

Die untere Wolga-Stufe ist an der Kljasma, in der Stadt Wladimir, und am 
Bache Bujanka, unweit des Dorfes Kossolapowa, in Gestalt schwarzen Thones und dun
kelgrünlichen (glaukonitischen) oder dunkelgrauen thonigen Sandes mit Mergel- oder 
sandigen Phosphoritconcretionen entwickelt, die Perisphinctes (Olcostephanus) cf. virgatus 
Buch, PerispMnctes aff. apertus Nik., Belem nites sp., ( 73. absolutus? Fisch.), Aucella 
Pallasi Keys, einschliessen und nicht über 0 ,8 —1  Meter Mächtigkeit besitzen.

Die obere Wolga-Stufe ist in Wladimir von der untern petrographisch n ich t zu 
scheiden. Dass sie aber vorhanden ist, können wir daraus schliessen, dass an dem ge
nannten Punkte ausgewaschne Mergelconcretionen mit Olcostephanus cf. subditoides Nik. 
gefunden worden sind. Beim Dorfe Seslawskoje am Bache Rpenj tritt ein dunkles san- 
dig-thoniges Gestein mit einem Stich ins Grüne zu Tage, das zum Theil aus Concre- 
tionen besteht und in Fülle Steinkerne und Abdrücke von Aucella terebratuloloides Lah. 
birgt. Darüber lagert dunkelgrauer und brauner Sand in 5,5 M. Mächtigkeit, der ziem
lich dichte rundliche Sandsteinstücke enthält, worin kleine, schwer bestimmbare Con
chiferen und Gastropoden in Gesellschaft von Terebratula concreta Trd., Bhynchonella 
sp. und Olcostephanus sp. angehäuft sind.

') N. S ib i r z e w .  Bemerkung üb. d. Jurabildungcn im nördl. Theile d. Gouv. N.-Nuwgurod, p. 5 . — 
Skizze des Ju ra  v. N.-Nowg. (1. c.), pag. 61.
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c Crx. Kreide-System. 

Untere Abtheilang.

Neokom und Gault.

Wie wir schon oben bemerkt haben, sind untercretacische Ablagerungen im Oka- 
Kljasma-Bassin nur an zwei in beträchtlichem Abstande von einander belegnen Orten 
zu constatiren: a) am linken Ufer der Oka zwischen Jelatma und Murom, in der Um
gegend des Dorfes Okschowo und b) bei der Stadt W ladim ir an beiden Ufern der 
Kljasm a.

Das Neokom, Cr*. Beim Dorfe Okschowo, sowie bei den benachbarten Ansiedlun
gen Bolschoi Santschur und Malyi Santschur, die ausserhalb der Südgrenze unsers Karten
blattes liegen, ist dem untern Oxfordhorizonte eine 4 0 Meter starke Schicht gräulicher, 
violettgrauer und eisenockerhaltiger sandiger Glimmerthone und glimmer- oder thonhal
tiger Sande aufgelagert. In der obern Hälfte dieser Schicht liegt eine Reihe gewaltiger 
sphaeroidaler Blöcke von dunkelgrauem stark kalkhaltigem Sandstein mit Belemnites sp., 
Pecten crassitesta Roem., Protocardium cf. concinnum Buch, Avicula sp. cf. transilis 
Nik., noch nicht hinreichend untersuchten Vertretern der Gattungen Pinna, Thracia, 
Panopaea, Goniomya, Nucula, A la r ia , Actaeon u. a.; Steinkerne von der hervorragend 
charakteristischen Form Pecten crassitesta Roem. kommen auch im bräunlichen Thon vor.

Die nämlichen sandigen Glimmerthone erstrecken sich allmählich auskeilend vom 
Dorfe Okschowo nach Norden bis zum Dorfe Dmitrijewy Gory und selbst bis nach 
Kasnewa.

Augenscheinlich ist dem Neokom auch der untere Theil der wechsellagernden 
Schicht von sandigem Thon und Glimmersand von Wladimir und seiner Umgebung zu
zuweisen. Wenigstens können wir dies daraufhin annehmen, dass N ik itin  im Eisen
sande der Sobinschen Fabrik an der Kljasma eine Neokomfauna— Olcostephanus aff. D e- 
cheni Roem., 0. cf. fasciatofalcatus Lah., Hamites sp.. Actaeon aff. Perofshianus 
d’Orb., Pecten arzierensis Lor. u. s. w. — entdeckt hat.

Das Gault, Cr{. In den obern Horizonten der untern Kreideschicht zeigen die 
Höhen von Wladimir schon Gault-Ablagerungen. In den körnigen Sand- und Phospho- 
ritconcretionen des Berges Sustschowskaja Gora am Bache Rpenj haben wir Albien- 
Hopliten gefunden, Hoplites Benettiae Sow. und II. Engersi Rouill. in Begleitung von 
unbestimmbaren Lamellibranchiaten, und ähnlichen Concretionen, aber meist ohne Ver
steinerungen sind wir in Wladimir selbst und bei den Dörfern Dobroje, Gorizy, Mas- 
lenka etc. begegnet.
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Q. Posttertiäre Ablagerungen. 
Qi. Blockführende Ablagerungen und Löss.

Fast das gesainmte Territorium des Kartenblattes 72 ist mit Gletscherablagerun
gen bedeckt.

G eschiebelehm  (Diluvialthon). Als Vertreter der Moränengebilde dient brauner 
oder seltner grauer und hellgrauer körnig-sandiger, sich grob anfühlender, stellenweise 
mergeliger, ungeschichteter Thon, der in verschiednem Masse erratische Blöcke ein- 
schliesst. Abgesehen davon kommen g re llro th e  Thone, die auf die Nähe der rothge
färbten Perm-Mergel hindeuten, oder Glimmer und Sand enthaltende orangegelbe Thone 
oder Letten vor, die in reicher Fülle Elemente der bunten Mergelsande bergen. Wo an 
der Zusammensetzung der Moränengebilde Juraablagerungen betheiligt sind, enthält das 
bräunliche Gestein Einschlüsse von grauem Thonschiefer oder es mischt sich mit einer 
dunkelfarbigen zähen Thonmasse, von der es sogar beinahe verdrängt wird.

Die Mächtigkeit des Geschiebelehms schwankt im Bereiche unsers Kartenblattes 
zwischen 18 M. und 1 M. und selbst darunter. Am grössten ist sie meist auf den Bo
denerhebungen zwischen den Flüssen, doch kommt es auch vor, dass die Geschiebelehm
schicht plötzlich anwächst und Kessel und Vertiefungen im Urgesteine ausfüllt, wobei 
sie häufig von linsenförmigen Sandeinschlüssen und Zwischenschichten durchzogen ist. 
Am erhöhten rechten Ufer der Oka und der Wolga (westlich von Gorbatow) erreicht 
die Dicke der Geröllschicht, die meist von „Berg- oder Terrassenlöss“ bedeckt ist, kaum 
1 — 1,5 Meter, zwischen Nishnij-Nowgorod und dem Dorfe Lyskowo treten Unterbre
chungen darin ein und endlich verschwindet sie beinahe gänzlich aus den Entblössungen, 
durch Mergelgeröll ersetzt (siehe unten).

Die Verwitterung des Geschiebelehms führt bisweilen zur Entstehung lö ssartig er  
Gebilde. Alle Umstände, die eine ausgiebige Insolation und Aération der Oberflächen
horizonte der blockführenden Decke möglich machen (offne Oberfläche, Abwesenheit von 
Wäldern, zahlreiche Schluchten, Mangel an Feuchtigkeit) begünstigen diesen Process, 
während die entgegengesetzten ihn verhindern. Daher erscheint es begreiflich, dass sich 
die Umwandlung des Moränenthons in lössartigen in den nördlichen und westlichen Par
tien unsrer Karte verhältnissmässig selten und vorzugsweise au den offnen Fluss- und 
Bachufern vollzieht, was auch durch unmittelbare Beobachtung bestätigt wird. Dagegen 
treffen wir in der Südostecke unsres Territoriums häufiger lössartige Zersetzungspro- 
ducte der blockführenden Decke. In den Vertiefungen des Geländes bilden sich (nach 
Prof. Pawlow) allmählich deluviale Anhäufungen von lössartigem Lehm, die bald noch 
kleine erratische Blöcke kristallinischer und localer Gesteine einschliessen, bald keine 
Spur davon zeigen. Indem sie die Einsenkungen und Abhänge bedecken und ausfüllen, 
verleihen sie der Oberfläche den Charakter einer flachwelligen Ebene und entziehen
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dem Auge des Beobachters bisweilen gänzlich den Blocklehm, der unter den hügelar
tigen Erhebungen verborgen bleibt und nur selten in natürlichen Aufschlüssen zu Tage 
tritt. Dieser Umstarid hat dem Prof. D okutschajew  den Anlass gegeben, den südöst
lichen Theil des Gouvernements Nishnij-Nowgorod als besondres „Uebergangslehm- 
Gebiet“ aufzufassen *), worin sich bis zu einem gewissen Masse die Charakterzüge des 
Löss von Südrussland mit denen der nördlichen Anschwemmungen (kleine und wenig
zahlreiche erratische Blöcke) vermischen. Durchforschen wir indess die Schluchten am 
Oberlaufe der Tjoscha oder im Becken der Pjana, so ist es nicht schwer, sich davon 
zu überzeugen, dass auch hier der rothbraune Blocklehm vorhanden und nur vom löss
artigen Deluvium verdeckt ist. Deshalb halten wir den „Uebergangslehm“ von Nishnij- 
Nowgorod nicht für ein selbständiges Glied der Glacialablagerungen, für einen desondern 
Typus der zusammenhängenden Diluvialdecke.

O berer b lockführender Sand. Der genetische Zusammenhang zwischen dem 
Eluvialsande der Oberfläche und dem darunter ruhenden Moränenthon ist in vielen 
Fällen überaus klar ausgesprochen: eine bestimmte Grenze zwischen beiden ist nicht zu 
constatiren, der Sand bewahrt eine Beimengung von Thonpartikeln (von den erratischen 
Blöcken natürlich schon gar nicht zu reden) oder er enthält Zwischenschichten von 
Ortstein und Eisenthon, der Thon zeigt sich Anfangs in Gestalt von Klössen in einer 
Umhüllung von Bleisand und Sand, die auch ins Innere eindringt— als Nester, Kegel, 
Taschen und gewundne Gänge 2). Einmal begonnen nimmt der Process unter der ero- 
direnden und ausschlämmenden Mitwirkung der atmosphärischen Gewässer seinen Fort
gang. Wo dieser Thätigkeit durch eine auch noch so geringfügige Neigung Vorschub 
geleistet wird, führt sie zur Anhäufung von ziemlich starken Sandschichten (2 Meter 
und darüber) mit ungleichmässigem, aber bisweilen recht beträchtlichem Inhalt von erra
tischen Blöcken, die übrigens nicht selten durch hügelartige Gebilde aeolischen Ursprungs 
maskirt werden.

U ntere b lockführende Sande. Als Ablagerungen aus Gletschergewässern sind 
die untern blockführenden Sande meist in Kesseln und Einsenkungen des Grundmassivs 
der Gegend anzutreffen. Verfolgen wir ihre Verbreitung im Einzelnen, so wird es uns 
nicht schwer fallen, uns davon zu überzeugen, dass ihr System dem eines Flusses gleicht: 
es besteht aus mehr oder weniger breiten, bald langem, bald kurzem verzweigten Bän
dern, die sich zu Hauptströmen mit seen- und deltaartigen Erweiterungen vereinigen. 
Im Bereiche des Plateaus zwischen den Flüssen sind die untern blockführenden Sande 
oft gar nicht vorhanden: sie keilen an den Abhängen des Urgesteins aus, die nun un
mittelbar von Moränenthon bedeckt werden. Zahlreiche Beobachtungen im Bassin der 
Oka und der Kljasma sprechen einstimmig dafür, dass die Anhäufung der Grundmo

1) D o k u t s c h a je w .  Die Diluvialbildangen im Gouv. N.-Nowgorod. Mat. z. Schätzung d. Bodens etc., 
natuvhist. Theil. Bd. X III ,  Cap. IY , pag. 39 —17 (russ.).

2) Einwirkung der organischen Säuren des Bodens (Kren- und Apokvensäure).



A l l g e m e i n e  g e o l o g is c h e  K a r t e  v o n  R u s s l a n d . B l .  72. 273

ränensande ohne Frage mit dem Relief des Gletscherhodens im Zusammenhange stellt, 
Uebrigens darf man nicht ausser Acht lassen, dass die Gletscherbäche selbst, besonders 
in lockerm Gestein, dieser* Boden gestaltet, die Vertiefungen mit Sand gefüllt und zur 
Ausschlämmung und Absetzung der Moränendecke beigetragen haben (die Ufer des Flusses 
Tesa). Die Flüsse und Bäche der Gegenwart machen sich in vielen Fällen die fertigen 
Thäler der Moränenlandschaft zu Nutze, indem sie sich für ihr Bett die Einsenkungen 
aussuchen, die nach der Zusammensetzung der Glacialgebilde (Sande) ihrer Strömung 
den geringsten Widerstand entgegensetzen. Auf die Richtung der Ströme der Vorzeit 
und der jetzigen Flüsse hat unter anderm die kettenförmige gartenbeetartige Anordnung 
der Moränenschicht ihren Einfluss ausgeübt. Betrachten wir die Nebenflüsse der Kljasma 
und der Oka - die Nerlj, die Uchtochma, die Saneba, die Wjasma, die Uwodj, die Tesa, 
den Luch, die Sudogda, den Gussj, die Kolpj, die Unsha, die Uschna, die Marza, den Tetruch 
und die Kestroma, so kann es uns nicht entgehen, dass sie in der That alle entweder von 
Norden nach Süden und von NW nach SO fliessen, oder umgekehrt, von Süden nach 
Norden und von SW nach NO. Besonders auffallend ist der P ara lle lism u s der Fluss
läufe im linken Ufergebiete der Kljasma, das der nördliche Theil unsrer Karte zeigt. 
Dass wir darin eine Spur der kettenförmigen Anordnung der Moränenablagerungen zu 
erblicken haben, wird durch folgendes Beispiel unterstützt: zwischen den Flüsschen Nerlj 
und Wjasma zieht sich ihnen parallel eine lange, halb geschlossne sandigsumpfige Ein
senkung hin, die von Blocklehmufern begrenzt ist und die Seen Sachtysch und Rubskoje 
enthält x). Stellen wir uns vor. diese Niederung sei durch einen Wasserlauf zu Stande 
gebracht worden, so erhalten wir ein Flussthal, das sowohl in seiner Richtung, als 
auch im Bau seiner Ufer vollkommen mit denen der Nerlj, der Wjasma und der Uwodj 
übereinstimmt.

Die petrographischen Eigenschaften der unterer Geschiebesande bieten in unserm Rayon 
nichts Besondres dar. Nicht selten kann man an ihnen beobachten, dass sie in Sand
steine und durch Eisen oder Kalkcement zusammengekittete Conglomerate übergehen 
(am Flüsschen Seberjanka, einem Zuflusse der Tesa).

Löss. Unter den Lössablagerungen des Oka-Kljasma- und des Wolga Oka-Bassins 
haben wir zwei Haupttypen auseinander zu halten: Berg- oder Terrassenlöss und Nie
derungslöss.

Unter B erg löss  2) verstehen wir gelbe, orangegelbe und strohgelbe Lehme ohne 
erratische Blöcke, die an dem Hochufer der Kljasma, der Oka und der Wolga Bänke 
von verschiedner Mächtigkeit bilden. An der Kljasma nehmen sie deren hohes linkes 
Ufer in der Umgebung der Städte Wladimir und Susdal und des Dorfes Gorodok ein. 
Jenseit der Einmündung der Uwodj gehen sie aufs rechte  Ufer über, dem sie mit un

>) Vgl. die Karte.
2) Siehe unsre Bemerkung über die posttertiären Gebiete im Bereiche von Blatt 72 der lO-werstigen 

K arte  von Russland, Bull, du Com. Géol., T. X , Л» 1.

Груды Геол. Kom. T. XV, .Ns 2.
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bedeutenden Unterbrechungen bis zur Stadt Gorochowez folgen. Das rechte  Ufer der 
Oka ist von der Einmündung des Flüsschens Kutra bis nach Nishnij-Nowgorod mit 
lössartigem Lehm bedeckt, am linken Ufer sind sie in der Umgegend von Murom und 
auf den Höhen, die sich nach dem Dorfe Tschaadajewo hinziehen, mehr oder weniger 
deutlich entwickelt. Das erhöhte rechte Ufer der Wolga von Nishnij-Nowgorod an ist 
im Bereiche unsers Kartenblattes durchweg mit lössartigem Lehm bedeckt. Die Breite 
dieser Striche schwankt zwischen 5 und 30 Kilometer, je  nachdem sich das Urgestein 
nach den Ufern senkt. Auf den Hauptwasserscheiden ist kein Berglöss vorhanden; hier 
treten die Moränengebilde unmittelbar zu Tage und sind im coupirten Terrain mehr 
oder weniger von der Erosion angegriffen. Die Structur des Berglöss ist bald lockrer 
und selbst mehlig, bald compacter, aber im Allgemeinen weich. Schichtung ist meisten- 
theils nicht bemerkbar, nicht selten aber, besonders in den compacterai Abarten, zeigt 
sie sich deutlich, indem sich hellere und bräunliche Horizontalstreifen mit Zwischen
schichten von bläulichweissem Thon und feinkörnigem Sand unterscheiden lassen. In Auf
schlüssen bildet das Gestein senkrechte Wände und Grotten, und seine obersten Hori
zonte sind gewöhnlich mehr oder weniger dicht von Wurzelrissen durchzogen. An der

Zusammensetzung des Berglöss betheiligen sich: überaus 
feiner, vorzugsweise aus Quarz- und Glimmerpartikeln 
bestehender Sand (gegen 4 0 % ), weicher, leicht zerreibba
rer, oder mehliger Thon (mit Eisenoxyd, gegen 47% ) 
und kohlensaurer K alk , der entweder in weissen Aeder- 
chen concentrirt oder gleichmässig vertheilt auftritt, aber 
in wechselnder Quantität. Verfolgen wir den Berglöss von 
Westen nach Osten, so bemerken wir an ihm folgende 
Umwandlungen. Im Westen und im Centrum unsres Blat
tes schwankt die Mächtigkeit der besprochnen Ablage
rungen zwischen 3 — 5 Meter und der Löss ruht auf 
typischem Blocklehm, der den untern blockführenden 
Sauden aufgelagert ist. Bezeichnend ist es, dass am Berg
ufer der Kljasma zwischen Kowrow und Wjasniki ober
halb des blockfreien gelblichen Lehms noch eine zweite, 
nicht über 1 — 1,5 Meter mächtige Schicht von braunem 
Blocklehm zu constatiren ist. Die Grenze zwischen diesem 

und dem darunter lagernden lössartigen Lehm ist nicht scharf, und der Lehm schliesst 
in seinen obern Horizonten auskeilende Zwischenschichten von braunem sandigen Thon 
mit kleinen Kiesel -, Quarz und Quarzsandsteinstücken ein (s. die Zeichnung auf pag. 58).

Im Osten unsers Kartenblattes am erhöhten rechten Ufer der Oka und der W olga 
(östlich von Gorbatow) wächst die Mächtigkeit des lössartigen Lehms bis 15, 20 und 
selbst 30 Meter an Die blockfreie Schicht wird gewöhnlich in mehrere Horizonte ge

Moränen- oder lössarge Abla
gerungen (Stanki, Kissarow- 

skij Perewos etc.).
1. Rothbrauner Blocklehm.

2. Gelblicher lössartiger Lehm. 
3. Permgestein.
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gliedert, die sich durch Structur oder Färbung von einander unterscheiden1), und von 
einer dünnen Schotterschicht unterlagert, die unmittelbar auf den streifigen Mergeln 
ruht. Die Schotterschicht besteht aus zähem braunem Thon mit reichlichem Einschluss 
von dichten Mergelklössen (dem dortigen Urgestein) und Blöcken von Granit, Diabas, 
Quarzsandstein etc., bisweilen auch mit Zwischenschichten von körnigem Sand. Im Grossen 
und Ganzen erhebt sich die Mächtigkeit dieses Horizontes nicht über 1,5 — 2 Meter, 
beträgt häufig nur wenige Decimeter und, wo das Urmassiv hügelartig ansteigt, keilt 
die Schotterschicht gänzlich aus. In den kesselartigen Einsenkungen des Grundstockes 
von Buntmergeln häufen sich die lössartigen Ablagerungen zu gewaltigen Bänken an und 
bergen nicht selten auskeilende Zwischenschichten von Sand, Kies und Mergelgeröll 
(vgl. die Zeichnung auf pag. 204).

An der Wolga, östlich von Nishnij-Nowgorod sind gute Aufschlüsse dieser Gebilde 
selten. Einer der klarsten ist von Prof. A. Krasnow beschrieben worden und befindet 
sich unweit der Ostgrenze unsers Kartenblattes, unterhalb des Dorfes Rabotki. Hier ist 
der Schotter durch Mergelgeröll in 0,8 Meter Mächtigkeit mit Beimischung vereinzelter 
halbabgerundeter Hornsteinfragmente ersetzt und darauf lagert eine 1,5 Meter starke 
hellrothe weiche Sand- und Mergelschicht, die alsbald von einer 20 Meter starkem 
Bank von gelblichem und orangegelbem, bald lockerm, bald compacterem Berglöss ab
gelöst wird.

An organischen Resten sind im Berglöss (an der Oka) Gehäuse von H elix tenui- 
labris Braun., Conulus fulvus Müll., P  up a muscorum  L. und Succinea oblonga Drap, 
gefunden worden, sowie auch Knochen von Nagethieren (Cricetus), Nashorn, Mammut 
und Bos. Die Yertheilung der erwähnten Fossilien ist indess keineswegs als gleichmässig 
oder beständig zu bezeichnen. Die Conchyliengehäuse haben wir vorzugsweise im ange
lehnten Löss und in Kesseln angetroffen, während sie in den blockfreien Gesteinen (wie 
an der Kljasma) oder in den untern Horizonten an der Oka gar nicht zu constatiren 
sind. Das nämliche lässt sich auch von den Säugetliierknochen sagen: den Schädel eines 
Nagethieres und Wirbel von Bos haben wir in Zwischenschichten von Mergelgeröll beim 
Dorfe Nowinski gefunden, einen Backenzahn von Rhinocéros in der Lösschicht, die die 
sehr sanften Abdachung zum Dorfe Bogorodskoje, 8 Kilometer vom steilen Ufer der 
Oka, bekleidet. Auch die bekannten archaeologischen Funde des Grafen Uwarow rüh
ren aus einer angelehnten Lösschicht (in der Umgegend von Murom) her.

Niederungslöss. Die Eigenschaften und die Ablagerungsverhältnisse des Niede
rungslöss von Nishnij-Nowgorod haben in den „Materialien zur Abschätzung des Bo
dens“ im genannten Bezirke eingehende Beschreibung gefunden 2). Es ist das ein braun-

')  B . D o k u t s c h a je w .  Vorl. Ber. üb. d. geol. Unters, im Gouv. N.-Nowgorod. Bull, du Com. fcréol. 
T. VII (1888), № 8.

3) Materialen etc., Bd. X I I I ,  Cap. IV , pag. 50—55; vgl. I I ,  I II ,  IV , V, V I u. IX .

35*
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gelbes, meist ziemlich dichtes, nicht mehliges Lehmgestein, reich an Aederchen von koh
lensaurem Kalk und Kalk- und Mergelconcretionen (Lössmännchen), das sich beim Aus
trocknen in säulenförmige Individuen spaltet, in Aufschlüssen senkrechte Wände bildet 
und die flachen Abdachungen von Flussthälern und weiten Schluchten bekleidet. Im Be
reiche unsers Kartellblattes beschränkt sich seine Verbreitung vorwiegend auf das linke 
Ufergebiet der Tjoscha zwischen den Dörfern Bykowka (Kreis Ardatow) und Schatki 
(Kreis Arsamas) und auf das der Pjana, oberhalb, zum Theil aber auch unterhalb der 
Einmündung des Flüsschens Wadka. Aehnliche Ablagerungen finden sich hier und da 
auch an ändern Flüsschen oder breiten Thälern im bergigen Striche des Gouverne
ments Nishnij-Nowgorod. Für die Westhälfte unsrer Karte ist auf das Flussthal der 
Kamenka beim Dorfe Kibolo in der Umgegend von Susdal hinzuweisen. Als Bett dient 
dem Löss die unebne, zerklüftete Oberfläche der blockführenden Ablagerungen und der 
verschiednen alten Urgesteine, wie z. B. der rothen Mergel und Sandsteine, der per
mischen Kalke etc. ’).

Die Sandablagerungen der weiten Niederungen. Wie für die hohen Ufer 
der Kljasma, der Oka und der Wolga der Berglöss, so sind für ihre niedern 
Ufer Sandablagerungen charakteristisch, die auf der Karte durch besondre Bezeich
nung und die Buchstaben Q* angezeigt sind. Das von diesen Sanden eingenommne 
Terrain erhebt sich um 10— 15 Meter und mehr über das heutige Flussthal und stellt 
im Querprofil eine Zwischenterrasse zwischen der obern, aus Moränengebilden bestehen
den und der untern (oder den zwei untern) dar, die alluvialen Ursprungs sind. Deut
liche Durchschnitte der Niederungssande sind nicht häufig: die besten bieten sich uns 
an der Kljasma, am Luch und stellenweise au der Oka und der Wolga dar. Darin 
werden geschichtete, körnige, meist lockre Sande von weisser, gelber oder bräunlicher 
Farbe sichtbar, die vorzugsweise aus Quarzkornern mit Beimengung von Feldspat-, Grün
stein- und Sandsteinkörnen und Glimmerblättchen bestehen. Die abgerundeten Quarz- 
und Quarzsandstein-Partikel erreichen ab und an eine Länge von 5 Millimeter. In 
ihrer Hauptmasse sind die Niederungssande frei von Blöcken, doch in ihren tiefern 
Horizonten häufen sich stellenweise kleinere und grössere Bruchstücke krystallinischer 
Gesteine und bilden beinahe eine zusammenhängende Schicht. Die an den Ufern des 
Luch (bei der Einmündung des Utrecli) zu Tage tretenden weissen Sande schliessen 
charakteristische Geoden aus körnigem Quarz ein, die gegen 0,2 Meter im Durchmesser 
halten und deren innere Hohlräume mit wohlentwickelten Quarzkrystallen ausgekleidet 
sind. Die Oberfläche der Sande ist meist durch aeolische Einflüsse hügelig gestaltet und 
mit Kieferwald bestanden, während die Thalkessel dazwischen von ausgedehnten Sümpfen, 
die bald abgeschlossen sind, bald einen Fluss speisen, und von zahlreichen Seen ein-

Bei der Auflagerung auf die bunten Mergel und Sandsteine (Pg) nimmt der unterste Horizont des 
Niederungslöss die Structur von geschichtetem Sand an.
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genommen werden (Nolscha, Kstschara, Juchor, Pyrskoje etc.). In den weniger breiten 
Theilen der Niederungen enthalten die Sande in ihrem obersten Horizonte unregelmäs
sige und unzusammenhängende Zwischenschichten von bräunlichem und desoxydirtem 
bläulich grauem Thon oder sie sind selbst von einer blockfreien Schicht sandigen Thons 
bedeckt.

Die besprochnen Niederungssandablagerungen stehen unzweifelhaft in genetischem 
Zusammenhange mit den untern blockführenden Sanden, unterscheiden sich indess davon 
durch die Abwesenheit des daraufliegenden Moränenthones, durch eine abweichende 
Vertheilnng der erratischen Blöcke und Steine, durch deutlichere Schichtung, durch lo
cale Zwischenschichten von blockfreiem Thon und durch ihre Lage in weiten flachen 
Niederungen, die 30 Kilometer und darüber breit sind. Ihre ganze Beschaffenheit deutet 
darauf hin, dass sich hier die Moränengebilde in einem weiter vorgeschrittnen Studium 
der Erosion nnd Zerwaschung durch Glacialgewässer befinden. Wie es auf der Karte 
sichtbar ist, wird die Nordgrenze der sandigen Hauptniederung, die sich parallel der 
Kljasma, der untern Oka und dem weitern Laufe der Wolga ausdehnt, durch eine 
geschlängelte terrassenförmige Abstufung gebildet, die aus Moränenthon und untern block
führenden Sanden zusammengesetzt ist. Allein auch südlich von dieser Linie haben sich 
Inseln von Moränenthon erhalten, von denen die umfangreichste zwischen der Oka und 
der Wolga westlich von Balachna zu suchen ist, während kleinere im linken. Ufergebiete 
des Luch, zwischen seinen Nebenflüssen Purech und Sesuch, Sesuch und Utrech und 
beim Kloster Frolistschewa Pustyn liegen l). Ein noch anschaulicheres Zeugniss für die 
energische erodirende Thätigkeit der Glacialgewässer legen die Hügel ab, die in der 
sandigen Niederung beim Dorfe Solino, I 5 Kilometer nördlich von der Vereinigung 
der Kljasma uud der Oka isolirt emporragen und aus streifigen Mergeln und bunten 
Sanden bestehen, worüber noch Reste der Moränenablagerungen bemerkbar sind. Offen
bar sind das Ueberreste des permischen Mergelplateaus, das durch die Gewalt der Gla- 
cialfluthen vernichtet worden ist.

Im Allgemeinen würden sich unsre Anschauungen hinsichtlich der Entstehungsweise 
der Sandablagerungen in den Thälern und der blockfreien Thone auf den Höhen etwa 
in folgender Weise formuliren lassen.

Vor allen Dingen muss zugegeben werden, dass die Grundlinien für das Relief des 
Oka-Kljasma- und des Wolga-Oka-Bassins zu Beginn der Glacialperiode bereits vorge
zeichnet waren. An Stelle der heutigen „Hauptniederung“ war schon damals eine De
pression vorhanden, natürlich in geringerem Umfange, weniger tief und mit ändern Um
rissen, als die uns jetzt vor Augen liegende. Der von NW oder NNW heranrückende 
Gletscher bedeckte sodann diese Niederung nnd ging zum Theil auch über ihre Gren-

') Aenlicho Inseln finden sich auch im Gebiete der Flüsse Linda und Wesloma.
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zen hinaus, während er gleichzeitig rasch an Stärke ahnahm und abschmolz. Hierbei ent
wickelte sich eine grossö Masse von Glacialgewässern, die ihren Weg in die niedriger 
gelegnen Gegenden und naturgemäss vorzüglich nach der Hauptniederung nehmen muss
ten, wo sie die Moränengebilde zerspülten und deren lithologische Bestaudtheile sor- 
tirten. Wo das Wasser freien Spielraum hatte, hinterliess es vorwiegend das grobe Ma
terial: zusammengehäufte Blöcke, Kies und Sand. Wo dagegen seiner Bewegung ein 
Hinderniss in den Weg trat, wo es aufgestaut und zum Stillstand gezwungen die leichten 
Eisenkungen des Geländes überflutliete, dann langsam stieg und, wie das Frühjahrs
hochwasser auch heutzutage, über die Thalränder hinwegströmte, da setzte es den fei
nem lehmigen Schlamm ab. Die Wassermassen, die an den Böschungen der Hauptnie
derungen emporstiegen und seeuartig all ihre Ausläufer ausfüllten, hatten aber unter
wegs schon alles gröbere Material verloren und führten hierher nur die leicht trans
portablen Bestandtheile. Aus diesen haben sich eben, nach unsrer Ansicht, die block
freien Lehmbänke gebildet, die wir heute an den Hochufern der Kljasma, der untern 
Oka und der Wolga erblicken. An der Kljasma sind sie, wie schon oben erwähnt, hier 
und da noch von einer zweiten Schicht von Moränengebilden überlagert, was darauf 
hindeutet, dass die Ablagerung dieser Lehme sich zu einer Zeit vollzogen hat, wo der 
Gletscher die besprochne Gegend noch nicht vollständig verlassen hatte (Grundmoränen - 
löss) ’).

Wir sind übrigens weit davon entfernt, den gesammten Berglöss in all seinen 
Modificationen, für ein Product der hochangestiegnen Massen von schlammführenden 
Glacialgewässern zu erklären. Den Typus von blockfreien Anschwemmungen stellen 
vorzugsweise die geschichteten Lehme an der Kljasma uud die ihnen ähnlichen an der 
Wolga und Oka dar, die durch homogenere und dichtere Textur und durch das Fehlen 
von Landmollusken charakterisirt werden. Aber es ist begreiflich, dass sowohl der Berg
löss selbst, als auch die ihn unterlagernden Gesteine lange Zeit hindurch den Einflüssen 
der continentalen Gewässer, des Regens, der Atmosphäre, des Windes etc. ausgesetzt 
gewesen sind, und diese continentalen und atmosphärischen Agentien haben in hohem 
Grade auf die Umwandlung der hochgelegnen blockfreien Lehme eingewrirkt: sie haben 
den ursprünglichen Ablagerungen Sedimente deluvialen Charakters hinzugefügt, den Berg
löss in die durch Erosion entstandenen Schluchten und Thäler hinweggeführt und mit 
Sand, Kies und Mergelknollen vermengt, die Böschungen nach den Ufern hin abgeflacht, 
indem sie sie mit den lössartigen Verwitterungsproducten der streifigen Mergel (in deren 
Verbreitungsgebiete) überzogen, zur Auflockerung der lössartigen Lehme selbst beige

1) Unter den Hindernissen, die einer A u f s t a u u n g  des Glacialgewässer Vorschub leisteten, sind nicht 
nur locale Erhebungen im Relief zu verstehen, sondern auch die Nähe von see- oder buchtartigen Bassins, 
die das ansteigende Kaspische Meer als Vorposten vor sich herschob, ist hierher zu rechnen und dieser 
Umstand ist für unsern ganzen Rayon von allgemeiner Bedeutung.
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tragen und dergl. So ist dann unter dem gemeinsamen Einfluss verschiedner, zum Theil 
noch gegenwärtig wirksamer Factoren die gemischte, differenzirte, blockfreie Schicht zu 
Stande gekommen, die heutzutage die Hochufer der Kljasma, der Oka und der Wolga 
bedeckt.

Die weitere Entwicklungsgeschichte des Glacialwasserbeckens, das sich in der Haupt
niederung angesammelt hatte, besteht darin, dass es allmählich wieder zurückging und 
sich in ein System von einzelnen Wasserläufen verwandelte. Da es immer spärlicher 
Nahrung von aussen erhielt, verdunstete und in das postpliocäne Kaspische Meer ab
strömte, fiel das Wasser, sein Niveau sank und sein Umfaug nahm ab. Die Grenzge
biete der Hauptniederung, wo sich der feine Schlamm abgesetzt hatte, wurden trocken, 
während in der Mitte an verschiednen Orten Seen, todte Flussarme, locale Wasserbek- 
ken übrig blieben, von denen sich manche in Gestalt von Seen und Sümpfen bis auf 
den heutigen Tag erhalten haben. Je  nachdem die Wassermassen abnahmen. musste auch 
ihre ursprünglich wahrscheinlich unregelmässige Bewegung sich immer mehr dem Typus 
der heutigen Flusströmung nähern. Nachdem sich so ein System von Wasserläufen con
stituât hatte, füllten diese die Niederung endgiltig mit Geschiebe und geschichteten 
Sanden, während sie an einzelnen Punkten Inseln von Moränenablagerungen unberührt 
übrig Hessen. Den Sanden gesellten sich stellenweise auch Thone zu, die man mit den 
Thonablagerungen im Inundationsgebiete unsrer heutigen Flüsse vergleichen kann. Die 
Sedimente eines von den Seitenströmen, der von Südwesten hergekommen ist, treten uns 
in den geschichteten Sanden von über 17 Meter Mächtigkeit vor Augen, die in vorzügli
chen Aufschlüssen im weiten Okathale südlich von Gorbatow sichtbar sind. Die Ströme, 
d. h. die alte Kljasma, die alte Oka und die alte Wolga schnitten ihr Bett immer tiefer 
ein und unterspülten ihre Ufer, bald das rechte, bald das linke, wobei auch die Gestalt 
des alten Thaies eine Umwandlung erfuhr und die unterwaschnen Ränder das Aussehen 
der jetzigen Steilufer jener Flüsse erlangten. Dort, wo die aus verschiednen Richtungen 
kommenden Ströme sich mit einander vereinigten, konnten dazwischen wohl solche rings- 
abgespülte Reste des alten Massivs stehen bleiben, wie die Hügel von Solina. Je  mehr 
der Gletscher sich nach Norden und Westen zurückzog, desto mehr verlängerte sich 
der Oberlauf der Ströme und, als ihre Ernährung und Strömung vollkommen regulirt 
war, entstanden die jetzigen Flüsse, Wolga, Oka und Kljasma, und die austrocknenden 
Niederungssande bildeten in der Folge Ketten von dünenartigen Anhöhen, die sich dann 
mit Nadelwald bedeckten.

Was den „N iederungslöss“ betrifft, so lässt sich seine Entstehung am unge
zwungensten mit der deluvialen Anhäufung von Verwitterungsproducten der blockfüh
renden und älteren Gebilde in Zusammenhang bringen. Aber auch in diesem Falle ist 
cs schwierig, eine Grenze zwischen dem Deluvium, d. h. der allmählichen Anschwem
mung einzelner Partikel durch Gewässer ohne ein bestimmtes Bett, und dem ältern



280 N. S i B I R Z E W .

Alluvium, den Anschwemmungsproducten der Thalströme zu ziehen, die vielleicht mit 
dem Schmelzen der Qletscherdecke in Verbindung gestanden haben.

Qi. Recente Ablagerungen.

Innerhalb der modernen F lu ssab lag eru n g en  können wir im Bereiche unsers 
Kartenblattes zwei Typen unterscheiden: a) ältere Ablagerungen (Q£), die schon ausser
halb der Inundationssphäre liegen, und b) Anschwemmungsproduc te der jetzigen Flüsse 
(Ql), die noch vom Frühlingshochwasser überfluthet werden und auf Kosten des vom 
Wasser herbeigeführten Schlammes zu wachsen fortfahren.

Qa>. Die a lte rn  Flu ssablageru ngen bilden die über der Ueberschwemmungs■ 
grenze liegenden zweiten A llu v ia lterrassen  der Wolga, der Oka und der Kljasma, 
die sich mit nicht unbeträchtlichen Unterbrechungen längs deren niedrigen Ufern hin
ziehen. Ihre Oberfläche ist leicht wellig mit geringfügigen, abgeflachten Erhebungen und 
länglichen, rundlichen oder gswundnen Thälern und Mulden, die zum Theil noch mit 
dem heutigen Inundatiousgebiete der Flüsse in Verbindung stehen. Manche davon sind 
versumpft, in ändern finden sich Seen. Den Bestand dieser Ablagerungen bilden: a) obere 
Sande oder lehm ige Sande, die übrigens nicht überall Vorkommen und meist in blei
sandige Ackerböden umgewandelt sind (0,5 — 1 M.), b) bräunliche sandige Thone, in 
Begleitung von Ackerlehm (I — 1,5 M.) uud c) untere weisse, gelbe und bräunliche, 
theilweise eisenhaltige Sande, von erodirten Blocklehm- oder ältern Buntmergelablage- 
rungen unterlagert.

Im Allgemeinen offenbaren die über der Inundationsgrenze liegenden Striche, so
wohl in ihrem Relief, als auch in ihren Bestandtheilen, grosse Aehnlichkeit mit dem 
jetzigen Ueberschwemmungsgebiete der Flüsse, indem sie deutliche Spuren ihres wässe
rigen und speciell fluviatilen Ursprungs an sich tragen. Von den Wiesen, die noch all
jährlich der Ueberfluthung unterliegen, unterscheiden sie sich vornehmlich durch ihren 
subaëralen Bodentypus.

Q2* Die Ablagerungen der je tz ig e n  Flussüberschwem m ungen lassen sich, wie 
üblich, in folgende lithologische Typen gliedern:

O b erer A lluvialsand oder Lehm; erbedeckt die höhern Stellen der Wiesen und 
häuft sich stellenweise zu verschieden geformten flachen Erhebungen zusammen.

A llu via lth one: a) bräunlich, feinsandig, mit eisenhaltigen Flecken und Aederchen, 
und b) grau, zäher mit eingesprengtem Vivianit. Es kommt auch dunkelgrauer Thon 
vor, der zum Theil aus zerwaschnem jurassischem entstanden ist (Kljasmathal unterhalb 
der Stadt Wladimir).

U ntere Alluvialsande. Wenn der Fluss die blockführenden Anschwemmungen
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erodirt, so mischen sich die untern Alluvialsande mit Geröli und Zwischenschichten von 
erratischen Blöcken (Rpenj. Kljasma).

Anhäufungen von W iesen to rf  bilden geschlossne Bassins auf grauen Thon 
gelagert.

Thonige L im ou ite  kommen häufig an der Kljasma und der Oka in Gestalt einer 
schwammigen Schicht vor, auch an der Tesa.

L a cu stre  A blagerungen giebt es in unserm Rayon sandig-schlam m ige, wenn 
der See seine offne Wasserfläche bewahrt hat, oder to r fa r t ig e , лѵепп der See ver
wachsen ist und sich in ein Torfmoor umgewandelt hat. Besonders grosse Seen sind 
im Bereiche von Blatt 72 nicht vorhanden. Dagegen finden sich V ersenkungsseen , 
die besonders im Becken dev Seresh a  und T joscha, in den Buntmergelgebieten an 
der Oka und im Bassin des Luch verbreitet sind *); eine weitere Gruppe bilden die 
Seen, die in den sandigen Niederungen (s. oben) und Flussthälern verstreut sind, und 
eine dritte die Seen in Moränenthälern, wie der Sachtysch und der Rubski-See.

Q uellablagerungen. Sedimente von kalkhaltigen Quellen sind an den Böschungen 
und am Fusse der Buntmergelufer der Wolga, der Oka und der Kljasma und in den 
benachbarten Schluchten etwas sehr Gewöhnliches. In dem tuffartigen Kalksinter finden 
sich Gehäuse von P atidaria  (Helix) ruderata  Stud., Valloniu (Helix) pulchella  Müll., 
Trichia (H.) hispida L., Eulota (H.) fruticum  Müll., Zu a (Achatina) lubrica Müll., 
Pupa muscorum L., Succinea oblonga Drap. etc. und auch Säugethierknochen kommen 
vor. In reicher Fülle sind Ueberreste und Abdrücke von Stämmen, Zweigen und Blät
tern vorhanden, von denen Prof. A. Krasnow  2) nachstehende bestimmt hat: Quercus 
pedunculcita, A cer platanoides, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Betula alba, Po- 
pulus tremula, Ulmus campestris und U. eff’usa, Ainus incana, Salix capraea  und S. 
viminalis, Bitbus idaea, Tussilago fa r fa ra , Lam ium  purpureum , Phragmites communis, 
Scirpus lacustris, Archangelica officinalis, Gleclioma hederacea, Lappa?  sp.

Die G rundw asserhorizonte verlaufen innerhalb der Geschiebethone und der untern 
blockführenden Sande (wo sie auf undurchlässigen, z. B. jurassischen Thonen lagern) 
oder im Urgestein. In der Ju r a s u ite  sammelt sich das Wasser meist im Horizonte 
des Kellowray-Kalksteins oder Sandsteins, im Buntmergelgebiete im mittlern sandigen 
Horizonte, oberhalb der dichten Mergel. Vieler Orten kommen Quellen vor, die im 
K oh len k alk  entspringen und grosse Wassermassen circulireu in den m etam orpliischen 
erzführenden und feuerfesten Thonen der Kreise Ardatow, Murom und Melenki.

Zum Schlüsse sei noch der aeolischen (Dünen-)Bildungen gedacht, die der Ober
fläche der sandigen, meist mit Wald bewachsnen Niederungen am linken Ufer der Wolga

') Näheres über die Erdsenkungen und die Seen darin s. in d. „Mat. z. Bodenabschätzung des (iouv. 
X  -Xowg.“, Bd. X I I ,  Cap. V, pag. 53—56 und im Beschreibenden Theile pag. 43, I I I ,  579.

2) Materialien zur Geologie Russlands, Bd. X IV , 1890, pag. 233.

Т р у д ы  Г е о л .  Kon. T. XV, .M 2.  3fi
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und der Kljasma, an der Oka, im Bassin der Tjoscha und der Seresha und im südwest
lichen Theile unsrer Kftrte ein welliges Ansehn verleiht. Echte Flussdüuen sind eine 
ganz gewohnte Erscheinung an der Wolga (z. B. Nishnij-Nowgorod gegenüber), der Oka 
und der Kljasma. Durch Spuren des p rä h is to r isch e n  Menschen haben insbesondre 
die Dünen des O kathales Ruf erlangt *), aber auch an verschiednen ändern Punkten 
unsers Rayons sind wir in aeolischen Hügeln auf Feuersteingräthe und Scherben von 
Thongeschirr gestossen.

') Graf U w a ro w . Archaeologie von Russland. 1831.



ERLÄUTERNDE BEMERKUNGEN ZUR KARTE.

Beim Aufträgen der geologischen Systeme auf die Karte haben wir folgende all
gemeine Regeln befolgt, Ueberall, wo die Aufschlüsse der Urgesteine häufig und die 
Grenzen der Systeme und ihrer Unterabteilungen klar sind, sind die Farben in gleich- 
mässigen Streifen und Bändern aufgetragen. Wo dagegen die Verbreitung eines Systems 
(oder einer Abtheilung) und seiue Abgrenzung gegen ein andres durch posttertiären Bil
dungen maskirt sind, da sind diese bezeichnet und die Aufschlüsse des Urgesteins nur in 
Gestalt kleiner Inseln und Flecken angegeben. Ausserdem sind auch die Vertiefungen und 
Kessel, worin das Urgestein nicht zu Tage tritt, sondern von posttertiären Gebilden ver
deckt ist, mit der Farbe der Anschwemmungen colorirt. Bei dieser Bezeichnungsweise 
haben wir unter anderm den Zweck im Auge gehabt, eine Vorstellung vom Relief des 
Grundmassivs zu geben unt seine plateauartigen Erhebungen und seine Thalsenkungen 
hervorzuheben.

Die Moskau-, die Cora-(Gshelj-) und die Schwagerinen-Schichte» des Carbonsy
stems haben auf der Karte besondre Bezeichnungen ei halten. Die Permocarbon-Dolomite 
dagegen sind, ohne Gliederung in Stufen, gleichfarbig kolorirt. Der Sand- und Mergel- 
complex des Perm system s ist vom Kaiksteincomplexe getrennt (durch Sch raffiru n g). 
Die Kellow ay- und O xfordablagerungen haben eine Farbe (blau), ebenso die Wolga- 
Stufen (blaugrün) )̂, Neokom und G ault (grün). Die Geschi ebeführenden und 
Löss-Ablagerungen haben, wo sie die Urgesteine bedecken, ein einziges Zeichen (Qt), 
doch sind von ihnen die weiten Niederungssandflächen geschieden (Ql). Besonders be
zeichnet sind auch die recenteu Ueberschwemmungsgebiete (Ql) und die höher gelegnen 
Alluvialterrassen (()“)•

' )  Die conventioneile Buclistabenbezeichmmg JC r  ist  b c ib e l i a l t e n  worden.






