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1 После родового наименования я в ряде случаев в скобках указываю тс повь 
родовые или подродовыо обозначения, которые у нас, а частью за рубежом, по. 
еще не получнлп широкого распространения, а у ряда геологов — и прпзпанн 
Из них наименования: Pavlovia, Sokolovia, Oxyplcuriics, Slsclmrovskty, Lomonossovci: 
Jfikitinella — были предложены Д. И. ИловаЛскнм. 

2 Причисленные С. П. Никитиным к верхневолжскому ярусу пески па р. Д> 
у д . Бслявспка в действительности являются аллювиальными. 
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Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Й С Т Р О Е Н И Е Ю Р С К И Х И Ш Г Ж П Е М Е . Т О В Т Л " " 

ФОСФОР11ТОНОС1ШХ О Т Л О Ж Е Н И Й Н И Ж Н Е Г О Т Е Ч Е Н И Я : 

V. ИООШШ ( Б Р О Н Н И Ц ! * ! ! ! ! , В О С К Р Е С Е Н С К И Й , К О Л О М Е Н О К ? 

Р А Й О Н Ы М О С К О В С К О Й О Б Л А С Т И ) 

I . ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ II КРИТИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Подлежащий дальнейшему рассмотрению фосфоритоносный райе 
нижнего течения левобережья р. Москвы, в.силу традиции еще и се; 
час именуемый «Егорьевским фосфоритовым местороаедепием», до рабе 
НИУ 1922 г. был предметом изучения очень небольшого числа геологе 

Период до 1922 г. 

Первые сведения о геологическом строении района' появнлк' 
г. 1850 г., когда Чапским н Н . Железновым (а в 1866 г. также и Г. i 
Щуровеким) впервые даются ОПИСАНИЯ средпекелловеиских нзвестког 
стых песчаников С. 'Хотеичсй (слои с Cosmoccras jason R e i n . ) , в '. 
время обозначаемых нижним ОКСФОРДОМ. В 1S65 г. Г. Е . ШуровскнИ 
Дикторский ВПЕРВЫЕ в окрестностях д. Конев Бор (меяеду р. Вслейкс 
и рч. Кузьмппкон) устанавливают верхний 1;ЕЛЛОВЕЙ (ГЛИНЫ с Quenstc 
toccras lamberti Sow.), а близ ст. Быково ( С , Осеченка) и верхи оксфор;-
(глины с Cardioccras [Amocboceras) alienmns B u e h . 1 

В 1SS2 г. И. Игнатьев отмечает ВЫХОДЫ юрских глин у д . Трофимов 
и Бачнево по правому притоку р. Цны. На р. Устань, у д. Трофимове' 
и по р. Щелсики, у д. Комлевой, отмечаются глины ОКСФОРДА, а у д. К 
пев Бор н близ' Корабчесва — россыпи фосфоритов (Oxf. — Vlg. i . ) 2 . 

Интересным фактом является нахождаще С. П. Никитиным у -мел; 
ницы на р. Смысловка, ншке с. Дмптровцы, глауконнтовых нияшевол!. 
скнх Песков с фосфоритовыми конкрециями (стой с Virgatties 
gatites) virgatus B u c h . ) . Им ясе В П Е Р В Ы Е у д. Бернпково установлен пня. 
кий ОКСФОРД (глины с Cardioccras (Vertcbriccras) vertebrate Sow. 

M. M. Пригоровский В 1 9 0 9 — 1 9 1 2 гг. впервые для района отмечае 
присутствие В верховьях р. Желсмы отложений аквилона-'(глауконит-' 
вые пески С «OXYNOTICCRAS» (KASHPIIRITCS) FULGCIIS T r a u t . 



Работы Л. И. .Иванова иию—1Ш) устанавливают впервые в рай
оне и фосфорншю-глаукоиитотяле слон с •кОх-tjnot.n (Garnwricerns) caU-
nuiaium se l l . , указываемые им для с. Борщево, д. Меньшено п 
д. Ильино на р. Медведке. Волжские фосфоритовые слон указываются 
как для «тих мест, так н для участка у впадения р. Березовки в р. Мед
ведку, т. е. для точки будущего Егорьевского рудника. Слои фосфорита 
получают петрографическую характеристику; для них даются предва
рительные цифры продуктивности. Присутствие оксфордских глин от
мечается для дд. Таракаиово, Блохшго, Комлсво, Папино аг Рождествен
ской. Из олгабочных выводов автора, как ранее и Никитина., следует 
отметить причисление пеокомских слюдистых песков -к. аквилону, что 
объясняется фактом необнаружения ими в основании этих песков от-
ложений беррнаса (рязанского горзгзонта). 

Период 1922—1934 гг. 

Проводимые с другими целями, другими методами (с применением 
иокусствешшх выработок) поисковые и разведочные работы Научного 
института по удобрениям (НИУ) естественно внесли много новых дан
ных как в представления о деталях геологического строения района, так 
главным образом в представления о практической его ценности. 

Начало этих работ было положено работами А. В. Казакова (1925), 
который очень удачно взял за исходный пункт своей разведки фосфо
ритов точку, отмеченную А. П. Ивановым на слиянии р. Березовки 
с р. Медведкой и выделил там площадку с неглубоким залеганием фос
форитов, передав ее для впервые организованного в пределах Москов
ской обл. фосфоритового рудника. В процессе своих работ им поверх 
отложений аквилона выделяются никем до этого здесь не указываемые 
фосфоритовые слои рязанского горизонта (слои с HoplUes (Itjasanites) 
rjasanensis (Lal i . ) N i k . В этой работе отмечаются детали строения фос
форитовых слоев нортланда, неровности его рельефа, а также приво
дятся указания на наличие выходов фосфоритовых слоев у с. Елкино. 
Большую ценность имеет то обстоятельство, что в процессе разведки 
А. В. Казаковым были проработаны особенности приемов и методов раз
ведки фосфоритовых слоев, их обогащения и подсчетов запасов по зонам 
вскрыши. Пршпщпы эта легли в основу всех дальнейших работ как 
НИУ, так и родственных НИУ организаций. 

В связи с постановкой вопроса о расширении добычи фосфорито
вых залелсей в 1 9 2 5 г. под общим руководством А. В. Казакова НИУ 
ставит предварительные поисково-разведочные работы на широкой пло
щади, захватывающей бассейны pp. Медведки, Смысловки, Оемнславки 
до р. Велеушки включительно. Эти работы позволили оба фосфоритовых 
слоя протянуть к низовьям указанных рек и дать целый ряд основных 
разведочных показателей по этим местороядениям и предварительно 
наметить значительные площади с неглубокой вскрышей, пригодные под 
открытую добычу. Уточняются некоторые детали строения райопа, 
а в частности, оттеняется роль и значение доледникового размывания 
фосфоритовых слоев и приуроченность месторождения в целом к поло
гой блюдцеобразной котловине, ограниченной ,с краев более древпимн 
породами. Работа эта проводилась Н. В. Овчипинскпм. 

Проводимые в 1925 г. поисково-съемочные работы Н. Т. Зоиова поз
волили выделить на водоразделах между pp. Медведкой и 10. Нетьшкой 
новые крупные фосфорнтоноспые площади, протягивающиеся очень 
близко к Ленинской ж. д. (до д. Шильково и Дворнкн). 

Выявленные площади с неглубокой вскрышей после дополнитель
ных детальных работ НИУ послуясилн основной базой создания па них 
новых Воскресенского и Лопатинского рудшгков. Мои работа выясшгли 
сложность строения верхнего так называемого «рязанского фосфорито-
8 



«ого сдоя», который 310 з к 1 с с > I г и о,; i >) • j i * i о с I • I;:. 1 и по Jierj>o* р.чфлчсс);и:,г 
ирн.ягаками Оыл разбит пл. слои собственно рязанского горизонта, т. с 
слоя с Лор}. (Rjasaniles) RJASAMMIS ( b a h . ) N i k л: слон верхнего (?) — 
среднего аквилона, (слон с «Опух-.» (Garnicrkcras) catcnvlalum 
1° I N eh. и др.). Ii районе впервые устанавливается (присутствие г. осно
вании портланда фенярорнтоных галек кимернд/ка. 1] 1920 г. а м о р про
должал работу (НИУ л Моск. отд. Геол. ком.) в пределах южных частей 
быв. Егорьевского у., где. в бассейнах pp. Давыдовки, Устань, Цпьт, Пво-
здянкн, Коблотшг и Щелепкп им было выявлено до 20 новых точек 
с выходами фосфоритов и .указало наличие слоев с Orhkuloiclca maaobis. 

Па основе этих работ была составлена новая геологическая карта, 
резко изменившая как карту С. Никитина, так н карту Моск. отд. 
Геол. ком. (1921—1924 гг.) (см. «Фосфорита СССР», стр. 17S, табл. X) . 

В том же 1920 г. при съемке северных частей б. Егорьевского, у. 
Л. Э. Константинович (1932) дает анализ разрезам буровых скважин 
района Шатурских болот, отмечающих повсеместное размывание фос
форитовых отлоягепнй в восточных частях б. Егорьевского у. Для 
Бронницкого района впервые фосфоритовые слон ею указываются 
у сс. Никольское, Ваннлово н Малитшцы. Констатированная разрезами 
скважпп мощная серия континентальной н прибрежной юры, залегаю
щая в основании среднего и верхов нпяшего келловея, получает по 
предложению И. Т. Зонова (1932) название «мещерской толщи». 

В 1920 г. И. М. Курман провел предварительную разведку в пре
делах правобережья р. Медведки. Разведкой были уточнены некоторые 
детали в залегании фосфоритовых слоев, рассмотрены вопросы коле
бания мощностей н даны первые разведочные показатели для фосфори
товых залежей этого участка. 

В 1926—1927 гг. большую поисковую работу провел А. А. Шугин 
к северу от р. 10. Нетыпки до р. Нерской и до р. Гуслпцы на востоке,, 
где им прослеживаются .значительные площади развития всех, трех 
фосфоритовых горизонтов. Практически ваяшым является факт уста
новления увеличения мощности вмгаието-глауконнтовьтх слоев верхов 
портланда при двшкенни па север и наличия там доюрской эрозионной 
депрессии, выполненной отлол?еннямп мещерской свиты (скв. с. Вани-, 
лово). 

Разведочные работы Б. М. Гиммедьфарба и Н. Т. Зопова в 1927 г. 
па Воскресенском участке уточняют конфигурацию залеягей фосфори : 

тов, условия их залегания и дают ряд разведочных показателей. . 
Детальными разведочными работами Ц. И. Уфлянд с 1928 по 1931г. 

дается основной геолого-разведочный материал по Егорьевской группе 
местороя:дспнй, послуясиганпй базой для дальнейшего проектирования 
рудников. Совместно с Г. Г. Астровой ею были местами _ оконтурены 
пункты сохра.тптого залегания слоев зон с Virg. (Euvirgatiies) virgatus 
B u c h . и Virg. (Provirgatites) scythicus ( V i s c h n . ) M i c h , и установлено 
присутствие слоев с Rhynchondlla oxyoptyclia F i s c l i . и проведены но
вые наблюдения над размытыми слоями кимериджа. 

Н. О. Пчелип в 1930 г. от НИУ разведал участок, близко располо-
Яченный к ст. Копобеево Ленинской ж. д. Там ему удалось подметить 
наличие невыявленных в современном рельефе древнеаллювиалышх 
промоин н обусловленное этим островное залегание залея^ей фосфори
тов. Работа дала также качественную оценку фосфоритов. 

В северо-западных частях района вдоль линии Ленинской яг. д. 
(вдоль р. Москвы) поисковые работы в 1929 г. провел П. А. Иванов. 
У с. Борщево он сделал интересные наблюдения над слоями с IIopl. 
(Rjasanites) rjasanensis ( L a b . ) N i k . , а таким установил местами при
сутствие сохранных слоев с Rhynchonclla oxyoptyclia P i s c h . и ряд дру
гих, позволивших установить идентичность геологических условий 
Фаустовского района с Воскресенским. ; 



Ji 19.40 Г. Г. ]'j:0HIRAI!,!i<>M PAFIOIRC. IWLICFOTIBTE Р;"Гк:7Ы ПРОВОДЧ F D. 11. 
(ЗАЖСНОП. ГЕОЛОГЛЧ-ЛЖИЕ ЕГО НАБЛЮДЕНИИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕСКОЛЬКО СХЕМАТИЧ
НЫМИ Я HCTO'JNWX'IR. ВЫЯВЛЕННЫЕ В ПРЕДЕЛАХ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ Р. МОСКВЫ 
ФОСФОРИТОВЫЕ СЛОЯ БЫЛИ ЯМ ИЗУЧЕНЫ ЛИШЬ ГЕОЛОГИЧЕСКИ, А В РАЙОНЕ 
ПРАВОБЕРЕЖЬЯ И ОПРОБОВАНЫ. 

В 1931 Г. В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ УЧЯЕГ-> J -ЯСКОПЫЕ РАБОТЫ ПРОВЕЛ 
К. О. ШЕВЦОВ. ФОСФОРИТОВЫЕ <ТЛОЯ:СКЯ ИМ ГГ.. •;,! ЛР,. -ПНУТЫ В БАССЕЙНЫ 
PP. ГУСЛНЦЫ И ДЕСНЫ, .ГДЕ'ВТЧ ОТЛОЯКЧ'ЛЯ СЧИТАЛИСЬ'РАНЕЕ НАЦЕЛО РАЗМЫ
ТЫМИ И БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ ТАМ СЕВЕРНЫЕ ИХ ГРАНИЦЫ. 

ПОМИМО НИУ, РАБОТЫ НА ФОСФОРИТЫ С 1925 Г. ПРОВОДИЛИСЬ ГЕОЛО
ГАМИ ЕГОРЬЕВСКОГО РУДНИКА, (МЕЖДУ РУДНИКОМ И С. ТАРАКАНОВЫМ)- КРОМЕ 
ТОГО, И. Я. ГАЛИНЫМ (1929) В БАССЕЙНЕ Р. СЕМИСЛАВКИ И РУЧЬЯ КИНЯТОВКН 
ВОЛИСЬ РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ ОТ СЕВЕРОХНМТРОСТА. ТАКИЕ ЖЕ НЕБОЛЬШИЕ 
ПО МАСШТАБУ РАБОТЫ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ В 1 9 2 9 — 1 9 3 0 ГГ. МОЗО В ОКРЕСТ
НОСТЯХ Д. ИЛЬИНО И У Д. НОВОЙ (П. А. ИВАНОВ И С. М. РОСЕОВА). 

II. СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОТЛОЖЕНИЙ • , . 1 II МЕЛА 

В ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ РАССМАТРИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ В ПОДМОС
КОВНОЙ КОТЛОВИНЕ («СИНЕКЛПЗЕ») ЗАНИМАЕТ ПО.ТОЯГЕННЕ, - БЛИЗКОЕ К ЦЕН
ТРАЛЬНОМУ. МЕСТОРОЖДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО С РАЗЛИЧНЫХ СКНЮН СРАВНИ
ТЕЛЬНО ВЫСОКО ВЫСТУПАЮЩИМИ ВЫХОДАМИ: ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИИ. ПО
СЛЕДНИЕ ИМЕЮТ СЛАБОЕ ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПАДЕНИЕ В РАЙОНЕ НА СЕВЕРО-ВОСТОК. 

1. ОТЛОЖЕНИЯ КАРБОНА 

ЗАЛЕГАЮЩИЕ В РАЙОНЕ ОТЛОНГСИИЯ МЕЗОЗОЯ ИМЕЮТ СВОИМ ЛОЯССМ СРЕД
НЕ- П ВЕРХПЕКАМЕННОУГОЛЪПЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ, РАЗМЫТЫЕ В РАЗЛИЧНЫХ 
ТОЧКАХ РАЙОНА В ДОБАТСКОЕ ВРЕМЯ ДО САМЫХ РАЗЛИЧНЫХ ГОРИЗОНТОВ. 

СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ О КАРБОНЕ Я. ОГРАНИЧУ ЛИШЬ УКАЗАНИЕМ, ЧТО НО ДАН
НЫМ БУРОВЫХ СКВАЖИН, В РАЙОНЕ ЭТИ ОТЛОЖЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РАЗНО
ВИДНОСТЯМИ ТАКОГО ПЕТРОГРАФИЧЕСКОГО СОСТАВА: 

С 2 Известншсн плотные с редкими топкими (0,0—1,0 м) про
слойками красных глнп или светлых мергеле]"]. Слон эти про
слежены с абс. высоты от 13 до 102 м. Прослеженная мощность 89 м 

Ci' — Сз Hal сетнякн с более частыми слоями мергелей и 
красных и зеленовато-красных мергелистых глин, и верхней части 
становящихся преобладающими. Достигают мощности до . . . . 21 , 

Слон С-з° палеонтологически охарактеризованы Tcgulifera ros
sica A. I v а п., Choncies mcsoloba P r a t , и др. 

2. КОИТИПЕПТАЛЫШО П МЕЛКОВОДНЫЕ МОРСКИЕ НОСТИАЛООЗОНСКНЕ (МЕ
ЗОЗОЙСКИЕ) ОТЛОЯЕОИНЯ (МЕЩЕРСКАЯ ТОЛЩА) 

АРТЕЗИАНСКИЕ БУРОВЫЕ СКВАЛШНЫ, ЗАДАННЫЕ ПА УЧАСТКАХ ПОНИЖЕН
НОГО ЗАЛЕГАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТНЯКОВ КАРБОНА, НЕРЕДКО ОТМЕЧАЮТ 
ПРИСУТСТВИЕ ТАМ ПОВЕРХ КАРБОНА МАЛО ЕЩЕ ИЗУЧЕННОЙ ПССЧАНО-ГЛННИСТОЙ 
ТОЛЩИ СРАВНИТЕЛЬНО СЛОЯШОГО (И НЕ ПОСТОЯННОГО) ПЕТРОГРАФИЧЕСКОГО СО
СТАВА, ДОСТИГАЮЩЕЙ: МОЩНОСТИ ДО 02,7 .К. НАИБОЛЕЕ ПОЛНЫЕ РАЗРЕЗЫ ЭТОЙ 
ТОЛЩИ ВНАЧАЛЕ БЫЛИ ПРОСЛЕЯ;ЕНЫ В РАЙОНЕ ШАТУРСКИХ БОЛОТ, СОСТА
ВЛЯЮЩИХ ПАСТЬ РАВНИННОГО (ЧАСТИЧНО ЗАБОЛОЧЕННОГО) РАЙОНА, ИЗДАВНА 
ИЗВЕСТНОГО ПОД НАЗВАНИЕМ МЕЩЕРЫ, ЧТО И ДАЛО МНЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЭТИХ 
СЛОЕВ ВРЕМЕННО (ДО ВЫЯСНЕНИЯ ТОЧНОГО ИХ ВОЗРАСТА) ПРИСВОИТЬ НАИМЕ
НОВАНИЕ МЕЩЕРСКОЙ ТОЛЩИ. РАЗРЕЗЫ БУРОВЫХ СКВАЖИН, ВСТРЕТИВШИХ 
СЛОИ ЭТОЙ ТОЛЩИ В СОСЕДНЕМ РАЙОНЕ, РАСПОЛОЛСЕППОМ К ВОСТОКУ ОТ ИЗУ
ЧАЕМОГО, МЫ СОВМЕСТНО С А. Э. КОНСТАНТИНОВИЧ ИМЕЛИ СЛУЧАЙ УЯ;Е ОПУБ
ЛИКОВАТЬ ( 1 9 3 2 ) . АНАЛИЗИРУЯ РАЗРЕЗЫ ЭТОЙ ПЕСЧАНОЙ СЕРИИ ПОРОД, ЗА
ЛЕГАЮЩИХ НИЖЕ СРЕДИЕКЕЛЛОВЕЙСКИХ МЕРГЕЛЕЙ И ПЕСЧАНИКОВ, МЫ ДОЛЖНЫ 
ОТМЕТИТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ НЕНОСТОЯНСТВО НЕ ТОЛЬКО МОЩНОСТЕЙ ЭТОЙ СВИТЫ, 
А ЧАСТИЧНО И СЕ СОСТАВА. ВЕСЬМА ВАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ОТМЕТИТЬ ДЛЯ ДВУХ 

Ю 
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бурых, r . ' I . I I ' I I . I X Y R . i e i ! ! . ' ; I I N I I I ; c ] ' I , 4 . 1 : 0 , » ; — . и ; П Р И Ч Е М ]< одном {'.луче•• 
ниже JIx было отмечено залегали»: илотvoi\ глины, и и другом мелкозер
нистого 'водоносного л г а ; Д M P i i ; I . V V I M - > v-~ l о я . Выше я:о углистого иро-
слоя шли лг'окп мощностью !>—И) .v, а выше их поочано-глппнотые 
слон с конкрециями колчедана мощностью 0 — 1 1 л. Обнаружение 
в слоях мещерской толщи прослоя саялютого угля послужило достаточ
ным-, основанием для отнесения части этих слоен к отлоя;еипям конти
нентальным; относительно же остальной серии слоев такое• предположе
ние не имело твердой Ou-.ы. Приводимые М. М. Прнгоро'вским ( 1009) раз
резы этих Я Г Е слоев из района г. Рязани позволили уже ему отметить 
нерезко выраженный переход -этих слоев в творение песчаные келло-
венекпе отложении, палеонтологически охарактеризованные Keppleritrs 
(Galilcilcs) gouxvi Sow. Я имел возмоясность лично ознакомиться с пет
рографическим составом осадков этой серии слоев в наиболее мощном 
их развитии (мое- -тыо 0 3 , 7 0 м) у д. Банилово (артезианская сква
жина) и дать им петрографическую характеристику. На известняках С->, 
имеющих здесь абсолютную отметку всего лишь 32 ,13 м, были просле
жены (снизу вверх): 

1. Кремневый прослой, образованный гальками известняка И 
кремня. Гальки содержат местами иглы каменноугольных морских 
esivcii ' 0,14 м 

2- Песок топкозорнненл", кварцевый, светлосерый со слабым 
желтоватым оттенком, с редкими мелкими углистыми частицами. 
Последнее обстоятельство В значительной степени отличает их от* 
типичных морских / . 5,4G „ 

3. Глина песчанистая, светлосерая, тонкозернистая; местами 
порода имеет характер супеси, В которой среди тонкого песчапо-
глипистого материал» отчетливо пирнсогллиются н несколько 
Солее крупные зерпа к,;арца и пластинки слюды 23,43 и 

4- Глина очепь тоикопесчапнетая, бслееивато-серая, местами 
имеющая характер тонкой супеси, заключающая мелкие (сравни
тельно не редкие) пластинки слюды. Местами заключает кот;;. 
Ч И П сер::, г-.) колчедана 4,10 , л 

5. Токкопес;:,, т:стая порода, имеющая характер супеси, беле
совато-серая с ред.,.ми пластинками слюды. В породе встречают- л 
п значительном количестве очепь слабо минерализованные остатки 
древесины, частично п р е в р а щ е н и е и уголь (легко воспламеняю
щиеся от спички), крупные конкреции серного колчедана, а такжз 
гальки серого кремня. По'записям одного из журналов буровых 
скважнп этот слой обозначается как колчедапо-углпетыя про
слой 0,63 . . 

С . Землистый сажнето-глппнетый песок черного И темносерого •1 

цвета, раэнозернистый, в котором наравне с мучнистыми разно
стями встречаются и средпеэерцистыо. В породе имеются мелкие 
кристаллики колчедана. 

В этой породе, местами очень сходной с супесчанпстой поч
вой, хорошо прослеживаются очень мелкие углистые древесные 
остаткп, а также и зерна кварца, как окатанные, так И угловатые, 
до 1 см В диаметре, а также частицы темных глинистых пород. . 
В которых были находимы очень плохие остатки растений. В самой 
верхне- части слоя порода переходит В песчанпстую глину, нмею-

' щую эначоиио местного водоупорного горизонта 0,63 , 
7. Песок белый, с сероватым оттенком, мелкозернистый, одно

родный по круппости, с очонь редкими пластинками светлой 
слюды. По данным одного нз журналов, песок этот И своем оспо-
ванпп имеет характер плывуна И обозначается как водоносиый 
горизонт со слабым притоком воды. 

8. Песок землистого оттенка, раэнозернистый, кнарцево-пзве-
стковистый, с мелкими охристыми включениями. В отдельных ред
ких случаях он имеет сходство с супесью. (По журналу — сугли-' 
нок) Мощность слоя 7 + 8 • . 28,34 » . 

Подробно проведетшй анализ позволяет рассматриваемые песчаные 
отложепня, имеющие мощность 0 3 , 7 6 м, так же кап и в районе. Ша
туры, разбить на 3 серии слоев: а) на нияшюю (Mtscli. i.) (сл. i — 4 ) , 



имеющую j . r 

2) среднюю ( M i s c i . . . 

1 , 2 . 1 м и з ) в е р х н ю ю c o j t - -

( С Л . 7 — 8 ) М О Щ Н О С Т Ь Ю 2 8 , 3 4 . « . 

/ мощностью з ; ; , 1 3 .v. 
Т Ы Л и р О С Л О Й ( С Л . 4 — С ! ) » 

.'продстаз'.ленную песками 
;рин, видимо, уже принад

л е ж а щ и е к м о р с к и м о с а д к а м к е л л о в е я ^ . О . т . ) , н е б ы л и о т д е л е н ы 

п р и б у р е н и и о т с о б с т в е н н о м е щ е р с к и х с л о е в . 

П р и р а с с м о т р е н и и в о п р о с а о в о з р а с т е э т и х ю р с к и х п е с ч а н ы х с л о е в 

я с н ы м я в л я е т с я в о п р о с о в о з р а с т е л и ш ь в е р х н е й п а ч к и с л о е в , и т о 

л и ш ь 2-м с е т о л щ и . В к а м е н о л о м н я х , к ю г у о т с ; Х о т е н ч и , в и д и м о , 

а н а л о г а • с а м ы х в е р х н и х г о р и з о н т о в р а с с м а т р и в а е м ы х п е й с о в , с ц е м е н т и 

р о в а н н ы е т а м в п е с ч а н и к , с о д е р ж а т х а р а к т е р н ы х д л я к е л л о в е я Cosmo
ccras jason В е i Б . 

В с и л у э т и х д а н н ы х , в и д и м о , к н и з а м с р е д н е г о и к о в с е м у н и ж н е м у 

к е л л о в е ю с л е д у е т у с л о в н о о т н е с т и с л о и № 7 — 8 в ы ш е п р и в е д е н н о г о р а з 

р е з а . Н е с м о т р я н а т о , ч т о м о щ н о с т ь н и ж е л е ж а щ е й с е р и и о ч е н ь в е л и к а 

( 3 4 , 4 м), я о с т а ю с ь и с е й ч а с п р и п р е ж н е й т о ч к е з р е н и я ( и з л о я с е п н о й в 

м о е й р а б о т е 1 9 3 2 г . ) н а ю р с к и й в о з р а с т э т и х п р е и м у щ е с т в е н н о к о н т и 

н е н т а л ь н ы х с л о е в , т . е . о т н о ш у и х к с р е д н е й ю р е , п р е и м у щ е с т в е н н о a t б а -

т у , а б ы т ь м о я с е т ч а с т и ч н о и к б а й о о у ( ? ) . Р а с т я г и в а т ь в о з р а с т э т и х 

с л о е в п а б о л ь ш и й и н т е р в а л в р е м е н и , ч е м с р е д н я я ю р а в п р е д е л а х с р е д 

н е р у с с к о й п л а т ф о р м ы , н е и м е е т с я д о с т а т о ч н ы х о с н о в а н и й . 

Н а л и ч и е о т л о ж е н и й м е щ е р с к о й т о л щ и м о л о т о о т м е т и т ь , к р о м е р а й о 

н о в Ш а т у р с т р о я и В а в и л о в а , т а к ж е и д л я с . Г у б и л о , ' д . Б а л я т и п о , 

у с т . Б ь й с о в о , с т . Р а м е п с ю о й , с т . В и н о г р а д о в о й и д р . М о л о т о п р е д п о л а 

г а т ь , ч т о э т и п у н к т ы р а с п р о с т р а н е н и я ю р с к и х к о н т и н е н т а л ь н ы х с л о е в 

б ы л и м е я е д у с о б о й с в я з а н ы с о о б щ е н и е м , в и д и м о , и м е ю щ и м х а р а к т е р 

о ч е н ь ш и р о к и х п р о т о к о в , н а п р а в л я ю щ и х с я " с з а п а д а , с о с т о р о н ы с т . Р а -

м е п с к о й к М е щ е р с к о й с т о р о н е , т. е . в с т о р о н у Ш н л о в о - М е щ с р с к о г о п р о 

г и б а , и д у щ е г о п а р а л л е л ь н о К л я з ь м о - ( О к с к о ) - Ш п л 1 с к о м у в а л у . 

И н т е р е с н о о т м е т и т ь , ч т о н а м е т и в ш а я с я з а к о н о м е р н о с т ь в ч е р е д о в а н и и 

о т л о я г е н и й М е щ е р с к о й т о л щ п м о ж е т б ы т ь п р о с л е ж с л а н е т о л ь к о п а в о 

с т о к о т с . В а т г л о в о в р а й о н Ш а т у р с к и х б о л о т , н о и к з а п а д у о т н е г о , 

в р а й о н с т . В н и о г р а . д о в о . Н е с м о т р я п а т о , ч т о м о щ н о с т ь с в и т ы т а м 

у м е н ь ш и л а с ь д о 2 7 , 0 5 . и , в н е й в с е я ю , п о з а п и с я м б у р о в о г о ж у р н а л а , 

у д а е т с я п р о с л е д и т ь : а ) в е р х н ю ю п е с ч а н у ю с е р и ю 1 7 , 6 м; б ) с р е д н ю ю , 

о б о з н а ч а е м у ю ч е р н о - с е р о й г л и н о й , 8 , 9 5 м с у г л о м и в ) и н я ш ю ю в н о в ь 

п е с ч а н у ю . Е щ е д а л ь ш е н а з а п а д , н е с к о л ь к о з а г р а н и ц а м и н а ш е г о р а й 

о н а у с . Р а м е н с к о г о , п р о с л е я с п в а л л с ь : а ) с в е р х у с е р и я п е с к о в , в о с н о 

в а н и и с к о л ч е д а н о м , б ) в с е р е д и н е т о л щ и — г л и н а т е м н о с е р а я , а н и я г е 

в ) п е с о к с е р ы й с к о л ч е д а н о м и « к а м е н н ы м у г л е м » . Т а к и м о б р а з о м , п р и 

в е д е н н о е п о д р а з д е л е н и е п е с ч а н о й д о в е р х л е - с р е д п е к е л л о в е й с к о й т о л щ и 

н а 2 — 3 с е р и и с л о е в , и з к о т о р ы х л и ш ь н и ж н я я с с п о л о в и н а м о я с с т б ы т ь 

н а з в а н а с о б с т в е н н о к о н т и н е н т а л ь н о й , п о л у ч а е т п о д т в е р я з д е п н е . 

Е с л и м ы о б р а т и м с я к р а з р е з а м м е з о з о я р а й о н а М е щ е р ы ( в е р х о в ь е в 

р. П р и ) , а т а ы к е н е к о т о р ы х ч а с т е й К л я з ь м о - ( О к с к о ) - Ц п ш 1 с к о г о в а л а 

( н е с к о л ь к о к з а п а д у о т г . М е л е н к н ) , т о т а м т а к ж е м о я ? е м н а й т и с х о д н у ю 

с о п и с а н н о й , м о щ н у ю г л и н и с т о - п е с ч а н у ю с е р и ю с л о е в , з а л е г а ю щ у ю в о с 

н о в а н и и г л и н и с т о й с е р и и с л о е в Оксфорда — в е р х н е г о к е л л о в е я . Э т а . 

т о л щ а п о с е с о с т а в у , а в ч а с т н о с т и п о з н а ч и т е л ь н о м у с о д с р я ; а п н ю в н е й 

у г л и с т о - с а ж и с т ы х п р о с л о е в и м е е т з н а ч и т е л ь н ы е ч е р т ы с х о д с т в а с р а с 

с м а т р и в а е м о й . М о щ н о с т ь е е т а м д о с т и г а е т д о 1 5 — 2 6 , 4 м. 

К в о с т о к у о т Щ а щ ; о - ( Ш и л о в о ) - М е щ е р с к о г о п р о г и б а , в о б л а с т я х 

б о л е е в ы с о к о г о з а л е г а н и я к а р б о н а , д а ж е п а п л о щ а д я х , б л и з к о п р и м ы к а ю 

щ и х к К л я з ь м о - ( О к с к о ) - Ц н ш 1 С к о м у в а л у , т а к ж е м о я п г о н а й т и а н а л о г и 

м е щ е р с к о й т о л щ и 1 . 

1 См. статью Н. Зоиова. Агрономические руды ССОР. Т. IV. Труды НИУИФ, 
В Ы Л . Г З Э , М. 1 9 3 7 . 



Опкиком.нсаж: с О Т Л О Ж Е Н И Я М И бурых я . елезпяков в южных частях. 
Московской обл. такт: наводит лн мысль о принадлежности их к. ОТ.Ю-
Ж С Ь Н Я М МСЩероКОИ толщ.ч (Dt.li. • - • ( ! ] . )'.).]> отлично от взглядов Л). ]!. 
Лу скота лова ( 1 ! Ш > , я пс нахоя.у достаточных оснований д л я расшн-
])елпя г р а н и ц времени о б р а з о в а н и я б у р ы х ж е л е з н я к о в Т у л ь с к о г о , -'Ли
пецкого и других р а й о н о в п а в е с ь его «великий п а л с о м е з о з о й с к л й коп-
т л н е л т а л ь н ы й перерыв». 

П о моему м н е н и ю , п е р е р ы в э т о т был з н а ч и т е л ь н о б о л е е к р а т к о в р е 
менным, чем д у м а е т П у с т о в а л о в . Е с т ь основания д у м а т ь , что в к о н ц е 
п а л е о з о я и н а ч а л е м е з о з о я (т. с. is д о м е щ е р с к о с в р е м я ) , в с в я з и с с о о т 
в е т с т в у ю щ и м и э п е й р о г е п п ч е с к и м п д в ш к е н н я м н ( п о д н я т и е м р а с с м а т р и 
ваемых ч а с т е й п л а т ф о р м ы ) , ггроцессы д е н у д а ц и и и с н о с а о с а д к о в з н а 
ч и т е л ь н о п р е о б л а д а л и т а м н а д . п р о ц е с с а м и и х а к к у м у л я ц и и 

3. К о л л о и о й с р е д н и й . З о н а Cosmoceras jason 

Отлоягспия зоны Cosmoceras jason R e i n , б ы л и выявлены В о г р а н и 
ч е н н о м количестве п у н к т о в . Т а к ж е к а к и п о д с т и л а ю щ и е и х п е с ч а н ы е 
о т л о ж е н и я б о л е е н и я ш п х г о р и з о н т о в юры они, видимо , б о л е е п о л н о , 
с м о г л и с о х р а н и т ь с я л и ш ь в н о ш п к е п и ы х ч а с т я х доюрского р е л ь е ф а . 
П а л е о н т о л о г и ч е с к и о х а р а к т е р и з о в а н н ы е слон н и я ш и х з о н к е л л о в е я к а к 
СЛОИ С Cadoccras elaimac N i k . н MacroccphalUes, т а к и с л о и С Proplanu-
lilcs и Eepple-ritcs (Galilcites, Gowcriceras) gowcri(anurri) S o w . пока, 
в р а й о н е у с т а н о в л е н ы н е были. Т е м н е менее возмоясность п р и с у т с т в и я 
э к в и в а л е н т о в э т и х з о н н е и с к л ю ч е н а , В частности у к а з а н и е ( п о к а н е 
проверенное) на. н а х о ж д е н и е в с е р и и э т и х с л о е в Perisphinctcs ex gr. func
tus O p p . делает в п о л н е в о з м о ж н ы м п р и с у т с т в и е у п а с и в е р х н е й з о ш л 
нпяснего келловея . Н а возмоягность п р и с у т с т в и я в р а й о н е (в б а с с е й н е 
р . Н е р с к о й ) отлоясопий з о н ы Kepplcrites (Galilcites) goweri (апит) д а ю т 
н а б л ю д е н и я М. М. П р н г о р о в с к о г о у с. Алпатьева , н а р. Оке, в 40 км от 
у с т ь я р. Москвы, впервые о т м е т и в ш е г о п р о с л о и з е л е н о в а т о - б у р ы х с л а б о 
оягслезнеппых п е с к о в , с о д е р я с а щ н х п р е д с т а в и т е л е й к а к Kepplcrites (Gali
lcites) goweri S o w . , т а к н Perisphinctcs aff. functus Opp., о б о с о б л е ш ш х 
к а к от н и ж е л е ж а щ и х с л о е в з о н Cadoceras elaimac N i к. и ProplanulUrs 
koenigi, так и от в ы ш е л е ж а щ и х с л о е в С Kepplcrites (Zygocosmoceras) ciw-
dalum N i k . n Cosmoceras gulielmii S o w . 

В о п р о с о п р и н а д л е ж н о с т и в е р х н е й п е с ч а н о й серии с л о е в к е л л о в е я 
к с л о я м зоны Cosmoceras jason р е ш а е т с я совершенно т о ч н о . О т л о я м я ш я 
среднего келловея п р е д с т а в л е н ы известковистым п е с ч а н и к о м б е л ы м , ч а 
щ е яге серовато-яюлтым, н е о д н о р о д н ы м п о к р у п н о с т и , в р а з л и ч н о й с т е -
н с п н плотно с ц е м е н т и р о в а н н ы м . П е с ч а н и к , в и д и м о , п р и д е ц е м е н т а ц и и 
п е р е х о д и т в к в а р ц е в ы й п е с о к с р е д н е з е р т г с т ы й , светлого оттенка , н е р е д к о 
слюдистый, менее п з в е с т к о в п е т ы й . Мощность п а л е о н т о л о г и ч е с к и о х а -
р а к т с р и з о в а н н о й ч а с т и п е с ч а н и к а о п р е д е л я е т с я в 2 л, а п о д с т и л а ю щ и х 
и х п е с к о в в 3 м. И з н е с ч а ш г к а б ы л и определены: Perisphinctcs sp., Per. 
funatus Opp., Per, sitbnnttatus N i k . , Cosmoceras jason R e i n . , Cadoccras 
sp. , 2 Alaria cassiopc d 'Orb . , Ccrithium aff. russiense d 'Orb. , Pecten fibro-
sus S o w . , Rhynchonclla cf. varians arcuata Q u. и д р . В о к р е с т н о с т я х с . ' Х о -
т е и ч и , н а левом б е р е г у р . Н е р с к о й , н в к а м е н о л о м н я х , б л и з д . Л а т ш ш о 
и н и ж е д . Соболевкн, п о н а п р а в л е н и ю к д . В а н и л о в о , эти с л о и поднима» 
ю т с я н а д у р о в н е м воды р е к и н а 8—1С м. Кроме выше о т м е ч е н н ы х п е с 
ч а н ы х о т л о ж е н и й , в ы я в л е н н ы х с к в а ж и н о й с. В а п и л о в о , к с р е д н е м у к е л -
л о в е ю , видимо, с л е д у е т о т н о с и т ь в е р х н и е горизонты н а д к а р б о н о в ы х п е с 
к о в с к в а я н ш ы с. Г у б и п о , и м е ю щ и х с у м м а р н у ю мощность 18,9 м, а т а к ж е 
и слюдистые п е с к и о к р е с т н о с т е й с. К о р а б ч е в о и д . В а с и л ъ к о в о . 

1 Н. З о и о в. Агрономические руды СССР. Т. IV, М. 1937. 
! Находимые в низах этих слоев мелкие обороты ро-ковип Cadoceras (пли Chamvs-

setia) имеют сходство с Qucnstedtoccras, с которыми и смешивались. 
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и м е ю щ у ю иренмущ-зствснно х а р а к т е р с у п е с и м о щ н о с т ь ю 33 ,13 .«, 
2) е]К!Дшото (Mlsch. га.)—углисто-колчсданистый п р о с л о й (сл. 4 — 0 ) , 
1,23 .« и 3 ) в е р х н ю ю с е р и ю (Mlsch. к .— С1), продета:' .лепную п е с к а м и 
(сл . 7 — 8 ) м о щ н о с т ь ю 28,34 м. В е р х и « т о й серии , видимо, у ж е п р и н а д 
л е ж а щ и е к м о р с к и м о с а д к а м к е л л о в е я (Gl. i. + С1. т . ) , п о б и л и отделены 
п р и б у р е н и и от с о б с т в е ш ю м е щ е р с к и х слоев . 

П р и р а с с м о т р е н и и в о п р о с а о возрасте этих юрских п е с ч а т л х слоев 
я с н ы м я в л я е т с я в о п р о с о в о з р а с т е л и ш ь верхней п а ч к и слоев , и то 
л и ш ь 2-м се т о л щ и . В к а м е н о л о м н я х , к ю г у от с. Х о т е н и и , в и д и м о , 
а н а л о г и самых в е р х н и х го ризо нтов рассматриваемых н е с к о в , сцементи
р о в а н н ы е там в п е с ч а н и к , содеригат характерных д л я к е л л о в е я Cosmo
ccras jason В е i п. 

В с и л у э т и х данных, в и д и м о , к н и з а м среднего и к о в с е м у н и л ш е м у 
к е л л о в е ю с л е д у е т у с л о в н о о т н е с т и слои А» 7—8 в ы ш е п р г о с д е ш ю г о р а з - , 
р е з а . Н е с м о т р я н а то, что м о щ н о с т ь нняселеяешцей с е р и и о ч е н ь в е л и к а 
(34 ,4 м), я остаюсь и с е й ч а с п р и п р е ж н е й точке з р е н и я (нзлоясенной в 
моей р а б о т е 1932 т.) н а ю р с к и й в о з р а с т э т и х п р с и м у щ е с т в е п п о к о н т и 
н е н т а л ь н ы х слоев , т. е. о т н о ш у и х к с р е д н е й юре, п р е и м у щ е с т в е н н о к б а -
ту , а быть моясет ч а с т и ч н о и к б а й о о у ( ? ) . Растягивать в о з р а с т э т и х 
с л о е в н а б о л ь ш и й и н т е р в а л в р е м е н и , ч е м с р е д н я я ю р а в п р е д е л а х с р е д 
н е р у с с к о й п л а т ф о р м ы , н е и м е е т с я достаточных о с н о в а н и й . 

Н а л и ч и е отлоягений м е щ е р с к о й т о л щ и мояшо отметить, к р о м е р а й о 
н о в Ш а т у р с т р о я и В а в и л о в а , т а к ж е и д л я с. Г у б и л о , ' д . Б а л я т и и о , 
у ст. Бьгково, ст . Р а м е п с к о й , ст. В и н о г р а д о в о й и др . М о ж н о п р е д п о л а 
гать, ч т о эти п у н к т ы р а с п р о с т р а н е н и я ю р с к и х к о н т и н е н т а л ь н ы х с л о е в 
б ы л и меяеду с о б о й с в я з а н ы с о о б щ е н и е м , видимо , и м е ю щ и м х а р а к т е р 
о ч е н ь ш и р о к и х протоков, н а п р а в л я ю щ и х с я "с з а п а д а , с о стороны ст. Р а -
м е н о к о й к М е щ е р с к о й стороне , т. е. в с т о р о н у Ш и л о в о - М е щ е р с к о г о п р о 
гиба, и д у щ е г о п а р а л л е л ь н о Клязьмо- (Окско) -Ногинскому в а л у . 

И н т е р е с н о отмстить, что н а м е т и в ш а я с я закономерность в ч е р е д о в а н и и 
отлоягений М е щ е р с к о й т о л щ п м о ж е т быть прослеягепа н е т о л ь к о н а во
с т о к о т с. В а н н л о в о в р а й о н Ш а т у р с к и х болот , но и к з а п а д у от него , 
в р а й о н ст . В и н о г р а д о в о. Н е с м о т р я н а то, что м о щ н о с т ь с в и т ы т а м 
у м е н ь ш и л а с ь до 27 ,05 м, в н е й все яге, п о з а п и с я м б у р о в о г о ж у р н а л а , 
у д а с т с я п р о с л е д и т ь : а ) в е р х н ю ю п е с ч а н у ю серию 17,6 м; б ) с р е д н ю ю , 
о б о з н а ч а е м у ю ч е р н о - с е р о й глиной , 8,95 м с утлом и в) н ю к н ю ю вновь 
п е с ч а н у ю . Е щ е д а л ь ш е н а з а п а д , н е с к о л ь к о з а г р а п и ц а м п н а ш е г о р а й 
о н а у с . Раменского , п р о е л с я ш в а л п е ь : а ) с в е р х у с е р и я п е с к о в , в о с н о 
в а н и и с к о л ч е д а н о м , б) в с е р е д и н е т о л щ и — г л и н а т е м н о с е р а я , а н и ж е 
в) п е с о к серый с к о л ч е д а н о м и «каменным углем» . Т а к и м о б р а з о м , п р и 
веденное п о д р а з д е л е н и е п е с ч а н о й д о в е р х п е - с р е д п е к е л л о в е й с к о й т о л щ и 
п а 2 — 3 с е р и и слоев , и з к о т о р ы х л и ш ь н и ж н я я се п о л о в и н а моясет б ы т ь 
н а з в а н а собственно к о н т и н е н т а л ь н о й , п о л у ч а е т подтверягдепне . 

Е с л и мы о б р а т и м с я к р а з р е з а м м е з о з о я р а й о н а М е щ е р ы (верховьев 
р . П р ы ) , а таклее н е к о т о р ы х ч а с т е й 1илязьмо- (Окско) -Цпннского в а л а 
( н е с к о л ь к о к з а п а д у от г. М е л е н к п ) , то т а м т а к ж е моягем н а й т и с х о д н у ю 
с о п и с а н н о й , м о щ н у ю г л ш ш е т о - п с с ч а н у ю с е р и ю слоев , з а л е г а ю щ у ю в ос 
н о в а н и и глинистой с е р и и с л о е в О к с ф о р д а — верхнего к е л л о в е я . Эта. 
т о л щ а п о ее с о с т а в у , а в ч а с т н о с т и по з н а ч и т е л ь н о м у с о д е р ж а н и ю в н е й 
у г л и с т о - с а ж и с т ы х п р о с л о е в имеет з н а ч и т е л ь н ы е черты с х о д с т в а с р а с 
с м а т р и в а е м о й . М о щ н о с т ь ее т а м достигает д о 1 5 — 2 6 , 4 м. 

К в о с т о к у о т Щ а щ ; о - ( Ш и л о в о ) - М с щ с р с к о г б п р о г и б а , в о б л а с т я х 
более высокого з а л е г а н и я карбона , д а ж е н а п л о щ а д я х , б л и з к о п р и м ы к а ю 
щ и х к Клязьмо-(Океко)-Цнш1скому в а л у , т а к ж е м о я ш о н а й т и аналоги 
м е щ е р с к о й т о л щ и 

1 См. статью Н. Зоиовл. Агрономические руды СССР. Т. IV. Труды НИУИФ, 
вьш. 138, М. 1937. 



Ознакомление E O I . ' ! O ; I ; < : » J ! H H I ! бурых железняков в южных частях 
Московской обл. T>H»S."J наводит на кыоль о лппладлсимостп нх к от.чо-
жсышм мещерской толщп (Dl.li.--01. j .) . В отллчло от взглядов .11. 1!. 
Пустоголова ( Ш - J ) , я не пахояту достаточных оснований для раешн-
])сния границ времени образования бурых железняков Тульского, Лы-
пецкого л других районов на весь его «великий палсомезозойский кон
тинентальный Н 0 ] Ю Р Ы В » . 

По моему мнению, HEJ)epi.II; этот был значительно более кратковре
менным, чем ду.чает Нустовалов. Есть основания думать, что в конце 
палеозоя и начале мезозоя (т. с. в домещерскос время), в связи с соот
ветствующими эпейрогенпческнмп движениями (поднятием рассматри
ваемых частей платформы), процессы денудапри н сноса осадков зна-
•чптельпо преобладали там над процессами их аккумуляции 1 . 

3. Коллоной средний. Зона Cosmoccras jason 

Отлоясспня зоны: Cosmoccras jason R e i n , были выявлены в ограни
ченном количестве пунктов. Так яге как и подстилающие их песчаные 
отложения более нижних горизонтов юры ram, видимо, более полно, 
смогли сохраниться лишь в пониженных частях доюрского рельефа. 
Палеонтологически охарактеризованные слон нияших зон келловея как 
слои с Cadoccras claimae N ik . и Macroccphaliies, так И С Л О И с Proplanu-
liics и Kcpplcrilcs (Galilcitcs, Gowericeras) gowcA (anurd) S о w. пока, 
в районе установлены не были. Тем не менее возмоялюсть присутствия 
эквивалентов этих зон не исключена, В частности указание (пока не 
проверенное) на нахождение в серии этих слоев Perisphinctes ex gr. funa
ius O p p . делает вполне возможным присутствие у нас и верхней зоны 
нпяспего келловея. На возможность присутствия в районе (в бассейне 
р. Нерской) отлоясопий зоны Kcpplcrilcs (Galilcitcs) goweri (апит) дают 
наблюдения М. М. Прнгоровского у с. Алпатьева, на р. Оке, в 40 км от 
устья р. Москвы, впервые отметившего прослои зеленовато-бурых слабо 
ожелезненпых песков, содорягащнх представителей как Kepplerites (Gali
lcitcs) goweri Sow., так и Perisphinctes aff. funaius Opp., обособленных 
как от тпкележащпх слоев зон Cadoceras claimae N i к. и Proplanidit.es 
kocnigi, так и О Т вьппелея*ащпх слоев С Kepplerites (Zygocosmoceras) спо-
datum Nik . и Cosmoccras gulielmii, Sow. 

Вопрос о принадлежности верхней песчаной серии слоев келловея 
к слоям зоны Cosmoccras jason решается совершешго точно. Отлоясения 
среднего келловея представлены известковистым песчаником белым, ча
ще же серовато-агелтым, неоднородным по крупности, в различной сте-
пепи плотно сцементированным. Песчаник, видимо, при децементации 
переходит в кварцевый песок среднезерпнетый, светлого оттенка, нередко 
слюдистый, менее известковпетый. Мощность палеонтологически оха
рактеризованной части песчаника определяется в 2 л, а подстилающих 
нх лесков в 3 м. Из песчаника быта определены: Perisphinctes sp., Per. 
funaius О p p., Per. submutatus Nik., Cosmoccras jason R e i n . , Cadoccras 
sp . , s Alaria cassiopc d 'Orb . , Cerithium aff. russiense d 'Orb. , Pcctcn fibro-
sus Sow., Rhywhonclla cf. varians arcuata Q u. и др. В окрестностях с. Хо-
теичи, па левом берегу р. Нерской, и в каменоломнях, близ'д. Лапнгно 
и ниже д. Соболевкн, по направлению к д. Ваннлово, эти слои поднима
ются над уровнем воды реки на 8—1G .и. Кроме выше отмеченных пес
чаных отлоятеннй, выявленных скважиной с. Ваннлово, к среднему кел
ловею, видимо, следует относить верхние горизонты надкарбоновых пес
ков скважины с. Губино, имеющих суммарную мощность 18,9 м, а также 
и слюдистые пески окрестностей с. Корабчево и д. Васильково. 

1 Н. З о н о в . Агрономические руды СССР. Т. IV, М. 1937. 
2 Находимые в низах этих слоев мелкие обороты .раковин Cadoccras (пли Chamvs-

sclia) имеют сходство с Quenstedtoccras, с которыми и смешивались. 
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Отложения зоны Quenshdtocbras lamherli, представленные обычно» 
.VJJI этих слоев в пределах -' оююг \. Л ofa. '.лмннето-мергелпетон фч-
цней, имеют в районе широкое рпсаройтр» •.•.•вис. Они представлены 
темиосерыми с буроватым отгепк^м глинами, сравнительно плотными, 
тесно связанными с вышележащими оксфордскими глинами, от которых 
они отличаются наличием зерен железистого оолита, средней крупности, 
или же наличием мергелистых уплотнений; Местами 'в них встре
чаются редко рассеянные стяжения фосфорита глинистого типа с сле
дами оолитовой структуры. Мои цл . А , • условно определяется в 0 ,5— 
3 м (максимум 5 л). Палсонтологнчся .и научены недостаточно. Из 
фосфоритовых стялсепий этих слоев были определены Qucnstedtoccras 
lamberti S o w . (сс. Борщево, Губнно), Qucnstedtoccras sp. (с. Пески), 
Perisphinctcs (Pseudoperisphmctes) aff. orion (?) O p p . б.л. С. Левнчнпо — 
(д. Соболева), Cosmoceras ornatum S с h 1. (там яге), Conn. aff. transitions 
Nile. (p. Черн&я, д. Ларшгская), а также представители Pholad.nmya, 
Gryphaea sp. и др. 

Весьма возможно, что часть приводимых форм свидетельствует 
о присутствии в районе слоев с Cosm. omaium—Cosm. spinosum, видимо, 
местами обособляющихся как, от слоев с Qucnstcdtoccrast так и <т слоев 
С Cosm. (Spinicosmoceras) castor R e i n . 

При выпадении из разрезов сгложеппй песчаной серии келловея, 
в силу смывания их движением воды в нопнясспные части кел.товсп-
cicoro я;е бассейна, слои глинистой фации верхнего келловея могут за
легать и непосредственно па каменноугольных отложениях, отделяясь 
от них гравийным и галечннковым материалом, в состав которого вхо
дят как гальки известняка, так и фосфорита (наблюдения близ карье
ров ст. Пески). 

б. Оксфорд пняеппй. Зоны Cardioccras cordalum-Aspidoccras perarmatum 

л Peltoceras (Grcgoricetas) transversarium (Argovian) 

Отложения нижних зон Оксфорда в изучаемом районе представлены 
мощной серией черных, чаще я;е темносерых, в различной степени из-
вестковцетых глин, содерясащнх редкие конкреции пирита, фосфатизн-
рованной древесины и многочисленные мелкие обломки перламутровых 
раковин моллюсков. Глнпы эти петрографически весьма однородны, 
лишены видимых зерен кварца, содеря*ат редкие пластинки светлой 
слюды. Выходы их паблюдались у сс. Борщсва (р. Москва), Губнно 
(р. Нерская), по р. Десне, у с, Барьпнево, близ с. Пески, д. Ерковой 
(по р. Смысловкс), д. Конев "Бор (р. Москва), д. Комлево (р. Щеленка), 
с. Корабчеева (р. Ока), но р. Жслеме и др. 

По данных! разрезов буровых скваяпш представляется возможность 
говорить о примерной мощности этих слоев в 8 — 1 5 м и нерезко выра-
ясепном переходе их как в нпях'с, так и выше лежащие слои. 

Провести дробное подразделение этих слоев на зот.1 на основании 
скудной фауны является несколько затруднительным; вес же наиболее 
вероятным следует считать принадлежность этих слоев к следующим 
зонам нижнего Оксфорда: к зоне Cardioccras cordatum-Aspidoccras pe
rarmatum и к зоне -Peltoceras (Gregoriccras) transversarium, а частью 
к се подзоне с Per, (Martelliceras) martelli. 4 

Требующие еще дальнейшего продоля;ения исследования Д. И. Ило
вайского говорят в пользу возможности такого подразделения русского 
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CARCIOCCRAT CORDOHUN Я о v.'. CCIDDK E.ORDALA (T r ;; n t.) La)!". 
CARDIOCCRAS (VCRUBRI.-ERAS) -C-LCBRALE PHOLADOMM Щ>. 
S o w . 
Perisphinctes (Mart ill it: с icx) marlclli LHNLAUUM subanctps ' J ' r a u t , 
О p p. 
Pelcmmtcx (Pachylculhis) pandcri Natica (Amauropsts) calypso 
d ' O r b . d ' O r b . 

' Pleuroiomaria buchi d 'Or l ; . . 
Belcmnilcx (Pachylculhix) ' breviaxis 
(?) R a v l i . Tcrcbralula sp . : 

Gryphaca dilalata S o w . J'cnlacrinus sp. 
Macrodon picium (Л 'окШ.) 'Mi l .as ch . Cidaris sp. (иглы) etc. 

П. А. Иванов, кроме того, из этих же слоев в Фаустовском районе 
П Р И В О Д И ' 1 ' ряд Foraminifcra: 
Cristcllaria sowerbyi S c h w a g e r . Epistcnnina sielligcra R s s . 
CrislellarUi roiidata L a m . , var. ros- Epktomina vwsqucnsis IT h 1. 
i.'v.n R s s . 
Cristcllaria bronni R о e m. Epktomina reticulata R s s . 
Cristcllaria sp. Episiomina sp. 
Pulvinidina spinulifera R s s . Frondicularia sp. ' 
Eoialia scmiornata S c h w a g e r . 

G. О кедр op,:, верхний. Зоны Perisphinctes (Dichotomosphinctcs) wartae-Car-
dioceras (Amocboccras) alternans и Feltoceras (Epipeltoceras) bimammatum. 
Подзоны: о) Perisphinctes (Prionodocc/us) dccipicns и b) JUngsteadia anglica. 

(алъториоиыо слои) 

Залегающие в основании "фосфоритовых слоев района верхние гори
зонты так называемых альторновых глин были наблюдаемы в большом 
количестве .пунктов. Представления же о их нижних горизонтах, за 
исключением очень н а л о г а х пунктов района (с. Борщево и др.), при--
ходится делать по материалам буровых скважип. 

Слои эти представлены плотными темносерыми, чаще яге черпымн 
глинами, о д н о р о д н ы м и п о составу, пластичными, слабо нзвесткови-
стымн, иногда с редкими пластинками слюда, рея«е с обломками от 
раковин моллюсков.4 В очень редких случаях в них встречаются одн-

* ночные стяжения фосфорита глинистого т и н а , а еще рея'е и стяжения 
серного колчедана, Верхние горизоптьцжефорда менее богаты фауной, 
чем ннялше; фауна этих слоев является сравнительно рыхлой, а по
этому они палеонтологически являются недостаточно полно изучен
ными. Частично как из глин, так и из встречающихся в верхних ее ча
стях с т я я ; е п п й фосфорита были определены: 
Cardioccras (Amocboccras) alternans Lcda (Dacryomya) sp. 
B u c h . ' 
Cardioccras (Amocboccras) alicrnoides Macrodon sp. 
N i k . 
Cardioccras .rouillicri N i k . — и другие моллюски, сходные с таковыми 
же пз нижнего О к с ф о р д а . Из форамшшфер были находимы: Crislellaria 
rotulaia L a m . var. rosmcri R s s . , Epktomina sielligcra R s s . и Epktominasp. 

Ввиду неясности нижней границы этих слоев и в связи с неравно
мерностью их последующего размываггая мощность их в различных 
частях района будет неодинаковой — колеблется в интервале 8 , 9 — 1 7 л. 

Вопрос о возрасте альтерновых слоев был предметом исследования 
А. П. Павлова, А. М. Жирмунского, А. И. Мазаровича и др. и решался 
каждым из них несколько отлично. А. Д. Архангельским (так же как 
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п Л. Л. Борнсяком и др.) баял принята точка «РШЛЯ, согласно которой 
условно ЯСС слои с Cardioccras (Amoehoccras) ex gr. alter паях относится 
к шккнему клмерлджу. Позднее ото представление было лрилято зна
чительным большинством русских геологов. Д. И. Нловапскпй был екло-
иен эта слон считать эквивалентами зоны Pclloccras (Epipcltoccras). Ы-
mammalwn. 

Значительную ясность в решеннн' этого вопроса внесла работа 
Л. Ш. Давиташвили ( 1 9 2 0 ) , определившего несколько аммонитов из 
этих слоев, -найденных на Р . Москве, несколько выше нашего района 
(у С. Коломенского), оказавшихся Bingsicadia cf. pscudo-yo Sa l f . Кроме 
того, из бассейна р. Оки (с. Новоселки) из альтерновых же слоев, точ
нее из верхней части «слоев Д. Иловайского», были им яге определены 
оксфордские Bingsicadia sp. и Cordioccras aff. serraUim Sow., получив
шие новое обозначение Cardioc novosselkense, D a v i t l i . Район Вгорьев-
ско-Воскресенского месторождения расположен между С. Коломенским 
И Новоселками IT сохранившиеся там от последующей абразии «альтер-
новые слои» примерно близко соответствуют таковым же рассматривае
мых пунктов. Это обстоятельство делает вполне вероятным отнесение 
сохранившихся от абразии альтерновых слоев рассматриваемых рай-
опов не к нняшему кнмеридясу, а к в е р х н и м з о н а м в е р х н е г о 
О К С Ф О Р Д А , как он понимается в настоящее время для Северо-запад
ной Европы. 

7. Кнмерпдж. Зоны Bascnia cymodocc, Physodoceras circumspinosum—Physo-
doceras longispinum и Aulacostephanvs pscudomutabilis 

Слон нижнего кимеридяга лучше других мест прослеживаются по 
р. Ушке и частью в верховьях Р . Волги (Рыбинск — Кинешма). Там 
наиболее полю сохранились отлоясепия верхних' горизонтов черных 
нижнекимеридясских ГЛИН. Помимо Cardioccras {Amoehoccras) kitchini. 
Salf . , Card, kapffi O p p . И Card, cricki S a i l , они заключают также 
ПРЕДСТАВ1ГГЕЛЕЙ рода Bascnia (R. EX gr. stephanoides). Факт образования 
В районе Егорьевского месторождения заведомо морских отложений 
зоны Bascnia cymodocc-Suincria platynota Т А К лее, как И следующих 
выше их зон кнмериджа ЕДВА Л И может подлежать сомнению. Эти слои 
(сильно затронутые абразией) были представлены глипамп, по в отли
ЧИЕ ОТ верхнего ОКСФОРДА, видимо, несколько более богатыми глаукони-
товыми и песчаными частицами. Эти отлоягення заключали уже не 
отдельные редко рассеянные стяжения фосфорита, а стяжения значи
тельно более сгруженные. Стял;сния эти, представленные крупными 
Ч Е Р Н Ы М И желваками глинистого типа, имели значительно большее 
сходство С фосфоритами нижних горизонтов русского портланда, чем 
С фосфоритами ОКСФОРДА. В стяясспнях фосфорита, образовавшихся 
В этот интервал времени, весьма нередко встречаются Bascnia EX gr. 
stephanoides Opp. , Cardioccras EX gr. bauhini O p p . 

В районе Егорьевского рудника В основании фосфоритовых слоев 
портланда встречаются фосфатнзпрованпые окатанные Я Д Р А аммонитов, 
внешне сходные как С оксфордскими Pcrisphinctes (Orlhosphinclcs) aff. 
pralairci (Favr.) N i k., так и С кимериджскими Bascnia, а также «Olco-
slcphamis)), (Bingsleadial?) cuncalus T r a u t . и фосфатизирова.пные Я Д Р А 
Pelccypoda. 

О бесспорном присутствии в районе (во время, предшествующее 
иортландской трансгрессии) осадков более верхних горизонтов кнме
риджа свидетельствуют также изредка встречаемые представители ро
дов Aspidoccras (Acanthosphacritcs) И Physodoceras sp. ' 

В настоящее время верхнекимерпджские отлоягения в более или 
менее сохранном залегании известны в пределах Московской ОБЛ. 
Л И Ш Ь в 2 точках, из которых в бассейне р. Нары МНОЮ в них БЫЛИ 
1 6 



собра:ш п O i ib ' . ' . i i ) i r i i j , : : Xoi'lilus sj... Arantospharrilr* t:f. Прагчш О p p., 
/7l ,',**'«/«(•';•«,< (.1 r o iithdspiinr i! I is) ci'. Iiiiifitxp'httm S o w . , Л л'/). ;ili'. wrritlin-
mil; C-i'iiijii.. a также совершенно лишенные бугров нредставитс-дн рода 
J'lrijsixlnciras. noi;a точнее не определенные. [', ок[ЮП!10стях 1. Звениго
рода среди .последних до наших ропот были обнаружены Phys. ail. circum-
•spliinoainn. O p p . . Aspid. (Aciuillmsplnitriltn) al'.f. avclandirfes liJill. Инте
ресно, что первый па них местами в мжноп Германии (по ,Л. Ве-фдлю) 
служит руководящим ископаемым не для верхних вон кимерпджа, а для 
•более рапппх зол, чем зона Op'pclia (Slreblitct:)- iemdlobala (в узком ее 
понимании). В Ларском районе были находимы пока не встреченные 
и Кгорьовском районе фосфатпзпроваппые ядра представителен рода 
Avlacoslcpluunis e x <гг. citdmus. Находки эти говорят о том, что про
цесс фосфорнтообразования, начавшийся в самом конце Оксфорда, про
должался почти до самого конца кпмерндяш, по первичное залегание 
•фосфоритовых стяя;енпй в слоях не было очень сильно, сгруягеппым. 
Ь'с.ти бы в .последующее время, т. е., видимо, в течение, низшего порт
ланда, не произошло бы интенсивного размывания этих фосфоритовых, 
т.тосв и последующего их сгруяссния в основании фосфоритовых отло-
я.-енпй зоны Po-isph. panderi. то практическое значение последних, т. е. 
их мощность и степень сгруженностп, было бы значительно меньше, чем 
имеющееся сейчас в пределах месторождения. Окатапность рассматри
ваемых фосфоритовых галек, их отполнровапность и -интенсивная 
петочеппость фоладамп весьма наглядно' свидетельствует о том обме
лении морского бассейна,, которое имело место непосредственно вскоре 
за отложением фосфоритовых слоев верхнего кимерпджа. Это обмеле- • 
пне бассейна, а местами быть может и осушение его охватили в это вре
мя всю Московскую обл. / 

Портлапд сродипй (г) (Нижнеполжскпй ярус) ( 

Сложения, к которым приурочен основной фосфоритовый слой 
района и сопровояддающне его песчано-глшшетыс' глаукоиитовыс по
роды, были образованы в интервал времени, обозначаемый в Западной 
Европе портлапдом. В с и л у — 1 ) неодинакового объема, вкладываемого 
различными геологами в понятие об*этом ярусе, 2 ) мелководности бас-
сейиа! 3 ) последующего неравномерного размывания слоев то одних, то 
других его зон и 4 ) еще значительной'неполноты наших знаний об этих 
образованиях — отложения'портланда в отдельных частях'земного шара 
получили различное наименование и различное зональное подразде
ление. 

'Фации портланда (нижнего титопа средиземноморских провинций) 
районов Северной Франции, частично Полыни, — нередко обозначаются 
бопопекпм ярусом (Ъопопкн), а в нашей стране но предложению 
С. Н. Никитина,—ппжне-волжекпм ярусом (по Никитину Ja—Сг). '''). 

В результате работ К. Ф. Рулье, Г. А. Траутшо.льда, С. Н. Ники
тина, А. П. Павлова, п некоторых других сейчас вопросы стратЩрафнп 
этого яруса выяснены с необходимой детальностью. В пределах изу
чаемых памп районов, как н почти повсеместно в пределах Московской 
•обл. морские отложения нияшнх зон портланда (относимых англий
скими геологами еще к кнмерндягу) не сохранились или, вернее, на 
значительных пространствах в силу проявлявшихся в это время эпей--
рогепотпчеекпх поднятий совершенно не - образовывались. * 

В наших районах нет никаких указаний па пняшпй портлапд, па 
так называемые слон G i g a s , т. е. на .слои зон с Gravcsia gravesi Ц Gr. 
irius, Gr. portlandien (слон С Per. bleicheri) e t c . , а также В И Д И М О Н а вы
деляемые в Булопе выше их среднепортлапдекпе зоны с Psc.udocirgalites 
)[ Wheatlcyilcs. 

2 ~^n.-;. 272S. 'Фосфориты Моско:;скоК о б . т л е п : 1 7 
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l i f T O i m , Т. <•.. СМОЛ С fiil.-'ihn-ia Jlor. 1 ТОЕТ; •' . i . n i i ! . : - - . <• блс.-у-ГП'С P. Л . ' И ' К Я ) 

DKTSNUA.H'IITIII.!:.. •'" 1 .«.ч-МШШ ЗОНЫ С Vh-Qalospliiiidrs ,ii)„<ni.-is 0 ) > J > . , Л ПРЕ
ДЕЛАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ИЗВЕСТНЫ. Пс'н.'ХОГТЫС К I;IIS»OJ»N,IVUY СЛОН 
О Gloclikeras SP. (AFF. /T«TOR OPP.), ОЯМЬЧ* Г / '.]ЛП.1-.' ВЫХОДЫ КОТОРЫХ 
ИРОСЛ-/КОНЫ ' M I F O K I К БАСОС-ЙПС .Р. СУРЫ ЧУВАШСКАЯ ЛССРГ, — Г. ПРЕДЕЛАХ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛ. ТА.КАГС НЕ ЙЫЛИ НАХОДИМЫ. 

Г: .ЕЛПТЕ.ЛЬПО больше АНАЛОГОВ С низами НЛЖНЕВОЛЖСКИХ СЛОЕВ (Т. Е. 
со СЮУУ.П с Pavlovia) МО; • • ЗАЙТИ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ, НАЧИНАЯ со 
СЛОЕВ СРЕДНЕГО ПОРТЛАНДА, ТОЧНЕЕ С ЗОНЫ С Тег. devilla (Т. Е. СЛОЕВ 
С Per. boidii'i). ]JA основании БЛИЗКО РОДСТВЕННЫХ, А ЧАСТЬ/, ПОЧТИ 
ТОЖДЕСТВЕННЫХ ФОРМ Я В СОГЛАСИИ С 11. ПРЮВО, Ж. ЛЕВПИСКПМ, М. Пара, 
П. ДРА И многими ДРУГИМИ склонен утверждать, ЧТО СКОЛЬ-ЛПБО СЕРЬ
ЕЗНЫХ оснований, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОТВЕРГАТЬ ВЗГЛЯД А. П. L;;,B.;JO \ 

ОТНОСЯЩЕГО отаоагеиня ннягпеволягокого яруса К СРЕДНЕМУ ПОРТЛАНДУ,— 
У НАС НЕ ИМЕЕТСЯ. СЛОИ С Provirgatiics И Eiivirgatiies русской платформы' 
БЛИЗКО СООТВЕТСТВУЮТ СЛОЯМ ЗОНЫ С Pallasiccras—GluHcolitldles АНГЛИИ. 

'ПРИСУТСТВИЕ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ И. А. ГЕРАСИМОВА) СРЕДИ СОБРАННЫХ 
НАМ'П ТРПГОННЙ ИЗ ВЕРХНИХ ГОРИЗОНТОВ ЗОНЫ Pcrkph. (Nil-itinclla) nihi-
iini в БАССЕЙНЕ Р. ВОЛГИ в Б. РЫБИНСКОМ ОКР. Trigonia CF. gibbosa SOW. 
ПОЗВОЛЯЕТ НАМ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДАЯГЕ ГОВОРИТЬ о ВОЗМОЖНОСТИ СБЛИ
ЖЕНИЯ ЧАСТИ ВЕРХНИХ ПОДЗОН НИЖНЕГО волжского. яруса та'КЖЕ И С ВЕРХ
ним ПОРТЛАНДОМ, ДЛЯ КОТОРЫХ Trigonia gibbosa ЯВЛЯЕТСЯ 'руководящим-
ископаемым. НАХОЯ'ДЕНПЕ А. П. ПАВЛОВЫМ СРЕДИ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ОТНО
СИМЫХ к Olcost. (Lomonossovclla) lomonossovi (VISCHN) MIDI, ФОРМ,, 
БЛИЗКО РОДСТВЕННЫХ Perisphinctes (<nOlcostcphamis») triplicates HI. под
тверждает ТАКОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ. ЕСЛИ ДЕЛАЕМОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ ВПОСЛЕД
СТВИИ получит ПОДТВЕРЖДЕНИЕ, ТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ вышележащие отложе
ния АКВИЛОНА, ВИДИМО, представится ВОЗМОАЛШМ РАССМАТРИВАТЬ не-
ТОЛЬКО КАК ВЕРОЯТНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ ВЕРХНЕГО ПОРТЛАНДА, БЛИЗКО СООТ-
ВЕТСТВУЮЩНЕ ЗОНАМ С Per. bonoiiicnsis И Per. [Trophonitcs) • giganicus, -. , 
даже И КАК БОЛЕЕ МОЛОДЫЕ ГОРИЗОНТЫ, имеющие ПРАВО ИМЕТЬ САМОСТОЯ
ТЕЛЬНОЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ, НЕСМОТРЯ НА НАЛИЧИЕ. СРЕДИ: 
НИХ Pclccypoda И Bracli'iopoda, ОБЩИХ С ПОРТЛАНДОМ. 

В РАЙОНЕ ЕГОРЬЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, как Н В ДРУГИХ ЧАСТЯХ 
ОБЛАСТИ, МЕСТАМИ ПЕ ОТЧЕТЛИВО, МЕСТАМИ ЖЕ, НАОБОРОТ, ОЧЕНЬ ЯСНО могут 
быть ВЫДЕЛЕНЫ ВСЕ ТРИ ЗОНЫ НШКНЕВОЛЖСКОГО ЯРУСА, ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИ 
четко ОБОСОБЛЕННЫЕ. ОСНОВНОЕ ЗАТРУ;ШСППЕ в ПРОВЕДЕНИИ ЗОНАЛЬНОГО: 
ИЗУЧЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ ПОРТЛАНДА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ и 
НАИМЕНЕЕ ПОЛНО ИЗУЧЕННАЯ НИЖНЯЯ СЕРИЯ ИХ СЛОЕВ С Provirgaiitcs за
ЛЕГАЕТ В ЕГОРЬСВСКО-ВОСКРЕСЕНЕКОМ РАЙОНЕ, ТАК Я;С КАК И НШКЕЛЕЖАЩИЕ-
ФОСФОРИТОВЫЕ» СЛОН КПМЕРПДИГА — ПЕРЕОТЛОЯМНПЫМН, а ЗАКЛЮЧЕННЫЕ 
в НИХ ФОСФОРИТОВЫЕ СТЯЯ;СННЯ ЯВЛЯЮТСЯ в ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ ПЕРЕ
БИТЫМИ н ОКАТАННЫМИ. В СВЯЗИ С ЭТИМ ВЕСЬМА СУЩЕСТВЕННО ОТМЕТИТЬ, 
что ИМЕВШЕЕ МЕСТО наступление МОРЯ в нижний ВЕК НШКНЕВОЛЖСКОГО 
времени ЕЩЕ далеко ПЕ ОБЕСПЕЧИЛО СОБОЙ СПОКОЙНОЕ ОТЛОЯГЕННЕ последую
щих ОТЛОЖЕНИЙ. ПРОИСХОДЯЩИЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ БЕРЕГОВОЙ ПОЛОСЫ пооче
редно СОЗДАВАЛИ УСЛОВИЯ ТО ДЛЯ СПОКОЙНОГО НАКОПЛЕНИЯ ОСАДКОВ, ТО,, 
НАОБОРОТ, ДЛЯ НХ РАЗМЫВАНИЯ. 

ПОСЛЕДНИЕ ЯВЛЕНИЯ НЕОДНОКРАТНО ИМЕЛИ МЕСТО в ТЕЧЕНИЕ ПОРТЛАНДА. 
н СКАЗАЛИСЬ ТАМ В СОЗДАНИИ СРАВНИТЕЛЬНО ОЧЕНЬ СОКРАЩЕННОЙ ПО мощ
НОСТИ колонки ЭТИХ СЛОЕВ, В КОТОРОЙ, МЕЯИУ ПРОЧИМ, можно ОТМЕТИТЬ 
ПРИСУТСТВИЕ СЛЕДОВ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ДВУХ ПЕРЕМЫВОВ, ЗАХВАТИВШИХ ОТЛОЖЕ-

1 Д. II. II л он а II с к и 11. Аммониты ветлянского горизонта. Рукопись. 
• II. Т. З о и о в. О некоторых результатах язучИшя юры н шиинего мела в цен

тральных районах Европейской части СССР. Рукопись. Фонд Н11УНФ. 1934 (см. 
также статью Н. Зопова в сборнике НИУИФ для XVII сессии Межд. геол. конгресса. 
Труды 1ШУПФ, вытт. 142) М. 1937 г. 
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Отличи сильные осебеппоотл каждой золы сгодятся j ; гледу* ;щ<;.\;у 

8. Учил. ]'(ri.s}ilihi':lf-x (Pavlovia) paaderi— ViryiliLx 
f— (Provirgalilcs) scyllmux. 

I! ограниченном количество пунктов отложения воны Pcmph. (Рак. 
invia) ра»dcri могут быть разбиты на три серии слоев: 1) ншкнян 
представлена фосфоритовым слоем с гальками фосфорита древних ге
нерации, 2) средняя—битуминозными глинистыми сланцами и з) на
конец, верхняя — глювь фосфоритовым слоем, в котором фосфоритовые 
стяжения зоны P. panden имеют явные следы окатанпости. 

а) Фосфоритовый слой, залегаюнщй в основании сланцеватых глин, 
имеет типичный конгломератовый характер. Обычно он бывает "образо
ван песком темнозелепьгм, кварцево-глауконитовым, мелко-ерсднеЗернн-
стым, гллллстым. В песке залегают густо рассеянные, обычно тесно 
прилегающие друг к другу, фосфоритовые стяжения округлой и непра
вильно округлой формы, диаметром от . 1 — 2 до 20 см, обычно гли
нистого типа. - Местами песок, бывает слегка- сцементирован в рыхлый 
песчаник. Свыше 5 0 % всех стяясепип фосфорита в слое бывают пред
ставлены гальками, в различной степени окатанными. В различных 
частях слоя то в большем, то в меньшем количестве к стяжениям фос
форита, . ..уазованпым в портлаидскоо время, -примешиваются гальки 
фосфорита древних генерации, образовавшихся в интервале времени от 
верхнего Оксфорда до верхнего кимерпджа, о которых уясе говорилось 
выше. Гальки из этих слоев характеризуются прекрасной окатан--
пос-тыо, а частично лолнрованностыо н нсточенностыо фоладамн. В рай
оне Егорьевского рудника, где низы нпяшего волягского яруса и покры
вающие их слои сохранились .в, большем количестве точек, были най
д е т Perisph. (Pavlovia) panden d 'Orb . , P. (Pavlovia) pavlovi M i d i . , P., 
(Pohjlosphinctes, Pavlovia) aff. dorsoplamis V i s c l i . ( M i c h . 1 ) и Yivgaiilcs 

{Pxpvirgatitcs) pilicensis M i с li. Мощность слоев равна 0 , 1 — 0 , 2 5 м. 
6J_CjrpiI.;C Orbiculoidca (Discing) macolis E i c h w . Верхняя часть 

зоны сТст. (Pa7tt:iaJ~pdndcri, ТТочёнь ограниченном количестве пунктов 
месторождения сохранились от размывания очень характерные и типич
ные для зоны P. (Pavl.) pandcri прослои глин. Глины эти черные или' 
серые, реже с зеленоватым оттенком, слоистые, очепь слабо песчанистые, 
могуище очень нерезко перейти в глинистые, слабо битуминозные 
сланцы. В Н И Х были находимы Virgatitcs sp., Aucclla, pallasi K e y s . (?) 
и исключительно часто встречающиеся в этих слоях Orbiculoidca тасо-
tis E i c h w . ; наблюдаемая их мошдюсть не превышает 0 , 2 — 0 , 3 . м. 
В других частях Московской области эти слои.также сохранились 
в_внде_редкнх.:13стровков, причем мощность их н там редко где превы
шала 0 ,5—0,7 м. .В^отличне от этого, .на север от нашего района, 
в бассейне р. Унллг, они достигают уже до 4 — 6 м .мощности, а в За-
волягьп, в некоторых районах Общего Сырта, даже и свыше 1 2 м . 
Микрофауна из этих слоев района Ыткнего Пово.лягья прекрасно изу
чена М. Д Залесскнм ( 1 9 2 S ) , вопросы петрографии, х и м и и н и х рас
пространения были освещены Н. М. Страховым ( 1 9 3 4 ) . 

в) Выше слоев с Orb. macoiis присутствует фосфоритовый слой, пе
трографически сходный с нижним фосфоритовым слоем, но в отличие 
от пою с меньшим количеством галек фосфорита, древних (допортлапд-
екпх) генераций, содерягащнй в цементе фауну зоны с Euvirgatitcs. 

Представляет интерес отметить присутствие среди фосфоритовых 
1галек, происходящих из слоев зоны с Provirgalites н Pavlovia разновид
ностей, заключающих местами ядра исключительно мелких.(как бы 
угнетенных) моллюсков, не достигших в силу особых фнзнко-хнмнче-
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Ц'киного сокращенна морского бассейна и ухудшения его свноп I ; « I ; C -

" ' ' " . " a также усиленного накопления па его дин (в уитоппях зн-
-'общающихся 'иод) органического ила, Совершенно ясно, что :->тп 
'т 'тонпя не могли способствовать нормальному развитию моллюсков. 
j !ce трещины этих фосфоритов выполнены мелкими кристаллами пирита. 

!). ЗОНА 1 RIRGATILCS (EUVIRGATILCS) VIRGALVI 

l IujKi inc г о р и з о н т ы а и н ы VIRGCTLILES (EUVIRT/ATILEF) VIRR/ALIIS ( ф о с ф о р н т о н ы й с л о н ) 

Приводимый случаи строения' нровнргатовых слоев является для 
района редким, он может быть хорошо наблюдаем в отдельных частях 
карьера Егорьевского рудника (ст. Рудниковая). В наиболее я;е часто 
встречающихся разрезах месторождения сланцы с ОгЬ. maeoiis, были це
ликом размыты. Размывание это произошло в интервале времени смены 
физико-географических условий, т. с. перед появлением фауны с Euvirga-
tites и захватило площади, далеко выходящие за" пределы Московской 
обл. Это размывание представляло собой явленно, местами по своему 
характеру в незначительной мере отличное от такого же, протекавшего 
в предшествующее этому (послекнмернджскоо) время, но отличное от 
него по меньшей его продолжительности. 

Слон зоны с Euvirgatilcs допускают подразделение на две, а не
редко и на три серии слоев, пз которых ипжняя (т. е. главный фосфо
ритовый слой) является наиболее сложно представленной. 

В наиболее частых случаях это.будет темиозелепый фосфатнзпро-
.танный глаукопнтовый песчаник, в отлично от ранее описанного содер
жащий в большем количестве зерна глауконита и кварца. Более плот
ные его разновидности, образовавшиеся в результате более интенсивной 
цементации породы фосфатом, чередуются со сравнительно более рых
лыми ее разновидностями. .Цемент слоя, т. е. фосфатнзнровапный глау
копнтовый песчаник, заключает фауну, существенно отличную от 
•фауны, содерячащепся в окатанных желваках фосфорита. Последние 
-бывают в различной степени окатаны и нередко залегают в глаукопнто-
вом песчанике пе в виде отдельных галек, а в виде комплекса галек-, 
•сцементированных фосфатом. В связи с залеганием ЭТОГО СЛОЯ очень 
часто на размытой поверхности альтерповых слоев состав галек древних 
•генераций как палеонтологически, так частично и петрографически 
очень сложен и неоднороден. Преобладающие в слоях глинистые раз
новидности фосфоритов имеют в зависимости от их возраста и лстрогра-' 
фпческого состава различный оттенок, а также и различный характер 
выветривания п степень псточепностп. Так, глинистые фосфориты, вы
мытые пз верхних горизонтов ОКСФОРДА, не источены, имеют белесова
тый оттенок, фосфориты я;с из кпмерцтжа имеют интенсивно черный 
ЦВЕТ и обычно сильную нсточенпость крупными фоладамп. Фосфориты 
зоны С Provirgatiics н Pavlovia, несмотря на свою окатанлюеть, ВСЕ я;е. 
никогда не бывают так. совершенно отполированы, как. - кимсриджекне, 
3 1 с л е Д ы их источешюстн сверлящими организмами резко отличны от 
вышеотмечеппых. 

Возвращаясь к собственно фосфоритовому цементу, заключающему 
IA.II.KIR древних генерации, следует отметить наличие местами и в по
следнем следов значительной нх цементации фосфатом, позволяющей 
сохранению в них фауны. 
п \ Фосфоритовых образований зоны с EUVIRGATILCS (при участии 

Л. I ераспмова) были определены: 
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а) по lUAwnia слоя (оло<'Г, 
I M I I U с .K'UVIRYAI ilcs VIRGATUS): 
VIRYALILT s (' EUVIRQUIILI S) RIRTJATVS 
P. nch . 
I 'IRQUTITES (E UVIRQTIL ilis) PULL a si 
M i c h . 
Virgalitcs (EuVIRGA-LILCS) SOSIIT 
( V i s e l l п.) M i c h . 
Virrjaliics (Euvirqalitcs) PUSILHTS 
M i c k 
Bclemiiiles (Cylindrolcnlhis, Aula-
cole.utliis) absoluius F i s с h. 
Osivca choroschoviensis J\ o n i l l . 

Jllacrodon sp. 

l'ecteti soliihis T r a u t. 

Ctcnoslrcon distans F I ' C I M V , 

/1«сеПо russiensis P a v l . 
Grcsslya (Lyonsia) alditini d 'Orb . 

Turbo puschi (?) d'O rb. 
Turbo jazikovi d ' O r b . 
Phyncbonclla fischeri R o n i l l . 
Cephalitcs. ventrieosus E i с h w. 
Cephalitcs nov. sp. (и много 
новых видов зубов, главным обра
зом из слоев залегающих выше 
фосфоритового слоя). 

Ь) из фпсфпрнгоных rn.!ivi: 
зчнм J'ROVIRGUHTIII .«•»///' •' 
YIRIJALIUS (PROVIRTIULILCS) YR.I;IH.V;ie.s 
(Vi scl) ii.O M i ch. 

VIRGATILCS (PROVIRGATIICS) APCIIV.S 
(V i s с h п.) M i с h. 
Virc/alitcs (ProvirqaiiUs) GUCNSLCDLI 
It o n i l l . 
Virtjalitcs (Provirqalites) zaraiskenm 
Mich . 
«Olcoslcphanus» (О.XYpiC.TIriles) ucu-
licoslalus M i c h . 
J'erisphinctcs (Pavlovia) pandcri 
d 'Orb . 
Perisphinctes (Pavlovia) pavlovi 
Mich? 
Perisphinctes (Pavlovia) clorsoplanus 
(Visehu) M i c h . 
Perisphinctes mniovnikensis N i k. 
Bclcmniies (Cylindrotcuthis, Aulaco-
teuthis) absoluius F i s с h. 
Belcmnites aff. rimosus (It) 
Ostrea plastica T r a u t. 
Lima consobrina d ' O r b . 
Oxytoma sp. 
Aueella cf. rouillicri P a v l . 
Protocardia concinim B u c l i , 
Pholas (Turmus) icaldheimi d ' O r b . 
Pleuroiomaria sp. 
Denialium sp. 
Waldcheimia sp. 

Помимо их не in situ из нейодразделенного на зоны фосфоритового 
слоя были находимы: 
Aueella mosquensis B u c h . 
Aueella pallasi d ' O r b . 
Panopaea pcrcgrina d ' O r b . 

Lucvna fischeri d ' O r b . 
Cyprina sp. 
Piischia (Asiatic) sp. 

Phynchonclla sp. 
Tercbralula sp. 
Eryma sp. 

з у б ы 
И no- \ 

з в о н к и [ 

Jchtiosaurus 
Plessiosaurus 

Помимо их, в районе Егорьевского рудника были собраны в зна
чительном количестве зубы рыб, частью с хорошо сохранившимся ба
зисом, большей же частыо'без такового, но без заметных следов резкой 
окатанности; из них предварительно определены: 

Gyrodus cf. titanius (?) W a g п. 
Microdon cf. hugii A g. 
Chimaera sp., 
(i.)Dacosaurus cf. maximus V1 e i n. 

Lipidotus cf. maximus W a g n . 
(= Sphaerodus gigas Ag.) 
Lipidotus aff. maximus W a g n . 
Gyrodus cf. oltis S a n v., а также н 
Ichiyodorulitcs sp. 

13 фосфоритовом слое Егорьевского рудника мною были собраны в 
громадном количестве зубы акул из рода Orihacodus W o o d w a r d 
(нодрода Sphenodus A g.j. Среди последних А. В. Хабаковым ( 1 0 3 5 ) 
были определены: 



Oiihm-oihix r'htitt..:Vs О B I> h. xnr. hrisi- -.?///.( л*Яп» >v<' Ir.r.iii'hiif Л F.) 
Orthncwb"- v, охах I'k'iii. 7 ,'„• Vhnh. 

» >; r< » itng alula СJI A B. 
» :> » :•• • ' ;ДТ. Ir.vitt-twgehitu) (.'• I> ;i B. 

Orlhoi-oihix vcmilosm ('hub. \nr. 1 у pica 0 h a b. 
» » » (Iranst. vnr. ungulal'i.) Glial). 
•» •» » >> KJ>. iml. cx {jr. rrnalosit, etc. 

Notirhinas sp. V/K7. ( O X gr. ni'.iiini Cluili.) 
Выделяющиеся ]t фосфоритовых желваках •более светлые мелкие 

Пятна, под микроскопом оказались представленными измененными ра
диоляриями с хороню сохраненными типами, сегментами и т. д. Среди 
радиолярии указываются представители родов Zonodiscus, Cenospaorot, 
Lithocampe н др. Помимо этого, нередко встречаются и обломки фос-
фатиэироваиноп древесины. Среди них значительный интерес пред
ставляют нередкие обломки древесины (с годичными кольцами роста), 
а для отдельных пунктов кости и зубы ревтилпй, а тагже зубы кроко
дилов (V), ганоидных рыб, главным ясс образом акул (до 9 5 % которых 
не имеют сохранного базиса), собранных мною за короткий срок в ко
личестве свыше чем 1 ООО экземпляров. Этот мелководный комплекс 
фауны, также подвергшийся интенсивной фосфатизации, может утвер
дительно говорить о приуроченности фосфатоиакопленпя частично и 
к. очепь прнбреяшой фации моря. Более того, следует определенно ска
зать, что эти наиболее мелководные условия имели место примерно 
в два интервала времени, в течение которых и протекало интенсивное 
фосфорнтонакопленне за счет размывания. Один из этих моментов не
посредственно предшествовал отложению слоев с Pavlovia и Provirgalites, 
а другой соответствовал моменту, непосредственно следуемому за их 
отложением, т. с. до начала от.лолллшя слоев с Puvirgaiiles. 

В.отдельных пунктах района в верхней части фосфоритового слоя, 
в его цементе, в зоне, защищенной от выщелачивания кальцита, со
хранился от выветривания прослои сгруженных белемнитов, местами 
значительно уменьшающий содержание в слое РгСЬ. 

Петрографический интерес имеют встреченные мною в 1925 г. редко 
рассеянные в цементе слоя оригинальные (крупные, до 3 0 см в диамет
ре) яшмо-кремневпдпые стяжения буровато-красного оттенка., образован
ные опалом и халцедоном и аутнгенным кварцем (по Г. И. Бушпнскому). 

9А. Верхние горизонты зоны Virgalilcs (Pitvirgalilcs) virgatus. 
Слои с Olcoslcpliaiius (Lomonossovella) lomonossovi ( V i s c l i п.) M i c h . 

Верхние горизонты слоев с Puvirgaliics, залегающие в районе не
посредственно выше фосфоритового слоя, в основном представлены 
слабо фосфатизпрованным глауконнтовым песком. Песок этот местами 
делается глинистым или переходит в неплотный песчаник, а местами 
в глаукопнтовую, богатую темным органическим материалом очепь 
сильно песчанистую глину, иногда я;с он содеряшт мелкие пластинки 
слюды. Мощность слоя колеблется от 0 ,35 до 0,45 м. 

В некоторых более редких случаях глинистая фация нерезко сме
няется более песчаной. В других случаях, преимущественно в север
ных частях района, видимо, за счет увеличения именно этого слоя про
исходит общее увеличение мощности отлолгепий портланда до 4 м. 

Палеонтологически значительно более полно охарактеризованными 
являются те слон этой ионы, которые представлены очень слабо глини
стым кг.арцеволлауконптовым песком, обычно зелеповато-серым или се
ровато-зеленым, мелкозернистым, содержанщм' глинистые частицы, кру
пинки фосфорита и включения темного органического вещества. 

В песке очепь нерезко обособляются тонкие лннзовидпые прослои 
сравнительно рыхлого фосфатнзированного песчаника, легко рассыпаю
щегося в песок. РЪке их ирослеялгваются плотно сцементированные 
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аловниы фоссратизировлниого песчаники. 

rirgatus 1'апораса sp. 

1 • sosia Trigonia up. 

Aucclla .sp. 
pal I a si И д р . 

• ; ) ' I . ' : < | v t o . " у ь и - л . и . !» п о с л е д н и х шкяда w v i . v r быть лрэслоя.*1!Ы 4>аЗ 
|'.ц;шос -ш пород:.,, i;м<:1> 1Лцы.' характер ;.•;:-..л!.тг.тяяголий фосфор. 
]'. лаующитовот 

j i . t нижней 
делены: 
'1 'irgaliti-s ( £ н е.»'' rnatitcs) 
1! u е 1). 
Virgaiitcs . (Ev eirgatttes) 
(V i к с h n.) i f .ji. 
'Virf/atitcs (Evvlr-jalHcx) aff, 
Micl i . 
•<lrcsslya (Lyonsia) alduini F i s c h . 

13 верхней половине этого я;е слоя."''кроме того, были ветрочет/ 
uPcrisphinclesn (Slscliurovslciy) nov. sp. (le.nie.osla), eOlcoslephamts» .(Lew.'.:-
iwssovclla lomonossovi (Vis e lm) M i c h . 

Из этих яге слоев с Euvirgatitcs, винутых экскаватором в районе 
Л о- -кресепского рудника, кроме вышеприведенных форм, мною, частично 
совместно с П. А. Герасимовым, были собраны: 
Virgaiitcs (Euvirgatitcs) , pussilus Cyprina sp. 
JMioh. 
'Virgatites (Euvirgatitcs) 
(d 'Orb.) M i c h . v a r . 
«Olcostephanus» (Oxypicuritcs) uculi 
coslalus M i с h. 
Perisphinctcs (Pavlovia) aff. dorsopla-
•nus M i c h . (?) " ' , 
Belcmnitcs (Cylindrotenlliis, Aulaco- Cicnostrcon proboscidcum Sow. 
ieutliis1) absoluius F d s e h . 
Belcmnitcs (Pachyieuthis) rouillicri 
P a v 1. 
Macrodon productum B o u i l l i 
Macrodon comprcssius cidhtm PI о u-
i l l ; 
Macrodon schtschurovslii B o u i l l . 
'Trigonia bronni A g. var. intermedia 
F a h r . л . 
Aslarte duboisi d 'Orb . 

,Unicardium heierocliltim d'O r b. 
Protocardia concinna B u c l i . 
Pleuromya alduini В г о n g n. 
Puschia plaiiata В о u i 11. (non S о w.) 

pallasi Pscudomonolis sp. 

Aucclla fischcri d 'Orb . 

Pema mytiloidcs L a m . 

Cicnostrcon proboscidcum 
var. rarccosiatum L e v i n . 

Pccicn sotidus T r a u t . 
A nomia .jurensis Rfl e j n . 

Plcurotomaria buchi d 'Orb . 
Turbo puschi d 'Orb . . 

Serpida sp. 
Cephaliies vcnlricosus E i c h w . 
Ccphalites coslalus E i c h w . 
Trochobolns nov. sp. 
обломки фосфатизнрованиой дре
весины. 

, Из этих я:е слоев у с. Борщево, кроме ряда выше приводимых 
форм, былн выявлены: Opis rouillicri Lah. . Ostrca choroschoviensis R o e -
i l l , Buccinum inccrliim d 'Orb . 

В отчете П. А. Иванова пз слоев, близко соответствующих рассма
триваемым, имеются такясе указания на п&хожхегте:' Dicranodmta sp. 
Astarlc ovoides Buc l i . , Pholadomya canaliculate В о e in., Ctenostreon dis-
tans E i c h w . , Cidaris sp. {иглы) н др. 

Таким образом, весь этот комплекс фауны, до этого прекрасно 
изученный у с, Хорошево (близ г. Москвы), оказался богато представ
лен и в рассматриваемом районе. Наблюдаемая мощность слоя 
равна 0,25—0,30 м. Переход в вышележащий слой не-(резкий. • 

10. Зона Perisphinctes (Xikitinctla, Epivirgatites) nikitini 

Вопрос о существовании отложений зоны Perisphinctcs nikitim 
в бассейнах pp. Москвы п Оки решался всегда как-то весьма неопреде-. 
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ЛеШН). О б Ш е н р Ш Ш Т Ы М ЯВЛЯЛОСЬ И 0 Л 0 Я . П 1 Ж \ ЧТИ РУКОВОДЯЩАЯ для зтнх 
Е.ЛОЕВ ф о р м а Per. iiil-Uiui л Л1 ocj;oi'.oi;ЯИ о б л . ОТСУТСТВУЕТ и что ОБЛАСТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЛОЕВ ЭТОЙ ЗОНЫ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СРЕДНИМ ПОВОЛЖЬЕМ. 
Такое представление явилось ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ господствующим, что-
ТЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛ. отмечаемые некоторыми исследователями СЛОН, 
залегающие выше слоев Euvirgatilcs virgins, получили, по наиболее 
часто встречающимся в них представителям брахнопод, название слоев 
(• Jiltynclioiidla oxyoptyclia. Между тем, ДЛЯ талого ограничения области 
распространении слоев' рассматриваемой зоны пе имеется абсолютно 
никакого основания. Мои наблюдения в ряде пунктов бассейна р. Мо
сквы ( 1 9 2 5 — 1 ! Ш гг.) с бесспорностью устава.влнвают факт'присутствия 
в слоях залегающих непосредственно ниже слоев с «О.гушЛ.» (Kashpu-
ritcs) fvlgcns, представителей''Perisphinctes (KikilineUa) ex gr. iiikitini 
Mi cli. •• В 1929 г. нх присутствие било подтверждено для бассейна 
р. Волги, точнее для Ярославской обл., близ д. Мостово, выше с. Ко-
прино. Правильность определения найденного из этих слоев типичного 
Per. (Kikitinclla) iiikitini М i с h. была подтверждена Д. И. Иловайским. 
Ранее известную из этих слоев Московской обл. Per. bipliciformis N ik . 
тот яге исследователь склонен рассматривать как географическую раз
новидность Per. ml&lhri. Таким образом, в настоящее время можно счи
тать потерявшим свое значение существовавшее сомнение в том, что 
морской бассейн, соответствующий времени отложения слоев с Per. 
iiikitini Среднего Поволягья пе имел прямого сообщения с одновремен
ным ему бассейном Верхнего Поволжья, а также н бассейном р. Оки. 

В обнажениях у с. Ворщсво отложения зоны Per. iiikitini имеют 
такой состав. Песчаник' фосфорнтово-глауконитовый, сравнительно 
рыхлый, кверху нередко сменяющийся песком темпозе.тепым, кварцево-
глаукоинтовым" мелкозернистым, несколько глинистым, слабо ожелса-
иенным. В нем местами прослеживаются л низы фосфатпзлровапного 
песчаника, местами принимающего характер рыхлых стяжений фосфо
рита глаукопптового типа. Общая мощность обоих прослоев достигает до 
0 , 2 5 — 0 , 3 5 .?о В пшкппх горизонтах его еще были находимы «Olcosicpha-
ints» (LomonossdvcUa) lomonossovi• (V i s el) л.') M i c h , {очень крупные раз
новидности), а также Н Perisphinctes (XiPitinclla) ex gr. пй-ilini ( = Per. 
aff. bipliciformis Nik . ) . В ворхпей половине этого слоя, помимо аммони
тов, очень часто встречаются брахлоподы: Phynchonclla sp. (malbosi Р i с t. 
var. chomcracensis J a c o b et F e l l o t . ' ) , liliynch. cf. oxyoptyclia F i s c h . , . 
Watdcliciniia royeri d 'Orb . П. А. Иванов отмечает такяге и Waldcheimm 
fischeri d 'О r b. л иглы Cidans spatidatus А л e r b. и Cidaris spinigcr Ro u i 11. 

Этот комплекс фауны очень близок тому, который является 
характерным для этих же слоев окрестностей г. Москвы, где эти слои 
вырая;ены той же фацней. В отличие от рассматриваемого района, 
у с. Хорошево слон с брахполодамп и иглами ежей расположены в са
мом оспованнн этой зоны. В Верхнем Поволжье, где глауконптовая фа
ция всех отлояхений портланда сменяется на более мелководную, песча
нистую, эти слон увеличиваются в мощности до 5 л, а такяге стано
вятся несколько отличными от рассматриваемых и фаунистическн. 
В районе местороягдення местами слон зоны с Per. iiikitini бывают па
леонтологически очень плохо охарактеризованы н выделение их 
бывает весьма затруднительно. 

11. АКВИЛОП (ВЕРХПЕВОЛЖЕКПЙ ЯРУС) 

Для обозначения отложений, залегающих непосредственно выше 
слоев зоны Per. iiikitini, я даю предпочтение термину, предлоясенному 
для них А. П. Павловым, несмотря па то, что приоритет в их обозна
чении принадлежит термину С. II. Никитина. Поскольку нижележа
щие слон нашли, или почти нашли, свои эквиваленты в слоях порт
ланда Западной Европы и для них потерял свое значение временно-



Шк-Д'чшш') '14 i'.Miin • ль"жпеволя,'еклй прус-, то, как ого пра
вильно заметил <'ii Л. Jl. Шилов, Лез нлжиснолгкского яруса г. зна
чительной мере утрачивается лрало самосгои-юльного сулц'стг.оиаиь.'1 
•тишь одлого ворхпеполягского яруса. 

Н отлично от взгляда А: .11. Павлова, я ограничиваю .объем этого 
яруса пока тремя зонами, т. с. во включаю в исто слои с JJoplilcs {Uja-
muit(x) rjamienm (L all.) Nile. Блтклпшпм эквивалентом отнх слоев 
в Западной Европе моялго считать верхний лортлаид или «тптоп», ио 
в еще более ограничеппбм понимай пи объема этого яруса чем тот, кото
рый в пего вкладывает д-р Л. Спет (U Spath), т. е. пе включая в него 
слон С licrriasclla- privasensis. 

В настоящее время деление аквилона проводится преимуще
ственно по представителям рода Craspedites. Я нахожу более удобным 
проводить это деление но представителям рода «Oa:ynoticeras» (в широ
ком его понимании), для которых, имея в виду лишь отложения акви
лона, Л. Слетом были предлолесны новые родовые обозначения: Eashptt-
riles л Garniericerus. 

В отличие от взгляда А. П. Павлова и др. я во всех случаях резко 
обособляю слои зоны с KashpinHtcs fulgens от слоев зоны Garnierkcras 
calenulalum. Во. всех наблюдаемых случаях (за.исключением смешай;' 
ного или иереотложепиого) залегания этих слоев, указания на совмест
ное нахождение этих форм в"слоях аквилона следует отвергнут)). 

Значительно менее надежным является разделение двух нижних 
аквилонскнх зон на основании присутствия и них Craspedites. Имеются 
требующие еще поверки указания на присутствие Crasp. okensis и 
даже Crasp. subditus в обоих нияеннх зонах аквилона. Относительно 
ясс Craspedites ex gr. fragilis следует отметить, что в верховьях р. Волги, 
формы, близко им родственные Cr. nov. sp. (aff. fragilis), появляются 
уясс в зоне с Euvirgatitcs virgatus. 

а) З о н а с «0.vynoticeras» (Kashpurilcs) fulgens. Отложения этой 
зоны представлены кварцево-глаукопптовым мелкозернистым песком, 
темпозелепого тщета, реже зеленого со светложелтовато-ссрым оттен
ком. Глинистые частицы в .породе, бывают приурочены главным обра
зом к нияшей половине слоя. В породе в незначительном количестве 
присутствуют стяясення фосфорита преимущественно песчаппсто-глау-
конптового типа, серые, очень рыхлые. '3—б см в диаметре. Общая 
мощность слоев колеблется в пределах от 0 ,8 до 1,3 м. 

В некоторых случаях представляется возмояшость слон этой зоны 
разделить на два прослоя, из которых нпяший ( 0 ,75 м) бывает почти 
совершенно лишен стяясепнй фосфорита, пли лес последние бывают 
там: очень рыхлы. В отличие от нняшего прослоя, в верхнем местами 
удавалось прослеживать переход песков в очень рыхлый песчаник, 
зеленый, с сероватоблеклым оттенком. Фауна за исключением верх
него тонкого прослоя бывает рассеяна по всему слою, но нахояедение 
се всегда бывает приурочено к фосфатизпрованпым участкам. . 

Наиболее частыми формами являются представители Kashpurilcs 
fulgens T r a u t . Среди них молено отметить вариетет, лишенный при-
умбопальнон ребристости, рейсе его встречаются". и бугорчатые варие-
теты. Видимо, значительно более редкими формами являются Kashpu-
rites subfulgcns N i k . 

Рыхлость породы мешает сбору и изучению фауны слоев с Kash
purilcs, среди которой наиболее частыми являются Peclcn cf. nummu
laris K i s c l i . (ион P h i П.) , Protocardia ex gr. concinna B u c l i . , Lima con-
sobrim d 'Orb. , Belcmnitcs (Pachyteitihis) cf. russiensis d ' O r b (?), иглы 
Cidar'is etc. Причем представители-'.Z-Wii/ftfifMis в основании слоя "ме
стами образуют прослой, в котором иногда встречаются и нередкие 
Phynchonella loxiac P i s c h . , а более редко п представители Craspedites 
sp. (сх gr. fragilis T r a t i t ) . В самом основании слоя мною были нахо-
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к . . л о р ы х было J I C T O ' J F I I I . : : : ' u : V . i i . P/vie К О п р п д . Ц ' . А Т Ь б о л ь ш о г о з п а ч е -
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о п т о в . то к о н т а к т
 1 со с л о я м и к а к ппжелож.оцен з о л и , т а к о 

] ; ; . ; ] н о - л е ж а щ е е но является резким. В р я д е случаев or; Льтшт почти 
• v • • е р ш е . н н о л о улпвнм. Н а х о д и м о й : м н о ю ш р а й о н е П о л е . ! " о я 1 л с а м о м 

•адшшп сл.ч-в зон]1 <•• Jiashpurites julgvns в р о с л о ; " ! с фосфатлзнроваи-
но]мн «(',m.4ii.v> (Msckurovsl-iy) slschuroeshii N i k . , залегающий льллс 
слоев с То-. (S'ikH.) nH.ilini 5 1 . i с ) i . — в рассматриваемом районе встре
тить не у д а л о с ь . 

0) З о н а aOxynoiieerasn (Garniericcras) eatemdatum. Отложения' 
этой зоны представлены кларцево-птауконтовым носком серовато-зе
леным, мелкозернистым, в той или иной степени плотно сцементиро
ванным фосфатом. Этот слой; нередко обозначается фосфоритовой 
плитой. Кроме зерен глауконита и кварца, в породе содержатся также 
глинистые частицы и мелкие железистые вкрапленники. Местами фос
фатовой цементацией были захвачены отложения г.тауконнтового песка, 
с стяжелия.мп несчано-глнпнето-глаукопитового фосфорита. Для этих 
слоев характерно отсутствие всяких следов окатапиости, нерезкий пе
реход в выше и пиигелсяганще слон, прекрасная сохранность фауны. 
Местами слон эта по признакам петроптфпческнм, а частично п фа-
уппстнчеекпм могут быть подразделены на несколько прослоев. 

Н и яг п и й и р о с л о й зелеповато-ссрого песчаника очень слабо 
слюдистого является несколько более рыхлым и менее плотно сцемен
тированным фосфатом. При слабой фосфатнзации слой этот может 
даже перейти в песок с густо лежащими в нем мелкими, до 2 — 3 см 
в диаметре, стяямшпямн фосфорита глшшето-кварцево-глауконнтового 
типа,, лишенными всяких следов окатапиости. Во' изобилию в ппягипх 
горизонтах этой зоны Aueella ( A . irigovoid-es Lah. , A. c f . lahuseni Р а л - . , 

л др.) эти стоп, там где они бывают хорошо вьграи;епы,— но этой 
фауне могут быть названы «ауцелловым ракушечником». Кроме послед
них для этих слоев отмечаются нередкие. Bhynlwnclla loxiae F i s c h . , 

реже Protocardia concinna В н с h . , l'ant-раса s p . , Avicula (Oxytoma) s p . , 

Grcsslya alduini F i s c l i . и др., а такяге л одиночные Garniericcras s p . 

(catcnulatum F i s c h . ) Для слоев характерно полное отсутствие предста
вителей иодрода Kashpuritcs. Мощность слоя равна 0 , 1 0 — 0 , 1 8 м. 

В ы ш е л е я с а щ и й с л о й этой же зоны во всех случаях 
является представленным фосфоритовым песчаником — «плитой» то 
более, то менее плотной. Песчаник заключает пустоты от рострум Ве-
lemniles s p . , нередкие Garniericcras catcnulatum F i s c h . (разновидности 
с сравнительно широким сечением), Tcrebraiida s p . , Inoceramus s p . , 

Modiola s p . (мелкие формы), Trigonia s p . , Grcsslya. alduini F i s c h . , Pro
tocardia concinna R u c k (среди лих сравнительно крупные формы), 
Рапораса с х g r . pcrcgrina d ' O r b . (частые формы), Serpula и др.; мощ
ность слоя равна 0 , 1 о м. i 

В с р х н и й и р о с л о й этих слоев петрографически сходен с нн-
ягелсягалцнм. Характерным для него признаком является отсутствие, 
или исключительная редкость Garnicriccras eatemdatum. В слое встре
чаются обычно лишь мелко раздробленные перламутровые чешуи от 
аммонитов, видимо от Craspedites s p . Наиболее частыми представите
лями Э Т И Х слоев Я В Л Я Ю Т С Я Рапораса с х g r . pcrcgrina d ' O r b . , Grcsslya 
alduini F i s c h . , рсягс Н Х Astarte s p . и Pcctcn E X g r . nummularis F i s c h . , 

(поп P h i l l . ) , T U r b о s p . п др. Мощность слоя равна 0 , 1 0 . I F . 

в) В О 3 М О яг H Ы е Э К В И в а л е H Т Ы З О Н Ы кОху notice га si> (Gar
nicriccras) • suhclypciformc — Craspedites nodigcr. В отдельных разрезах 

' П . Т. З о н о г. Юрские и меловые отлоя.'синя Татарской автономной респуб
лики. МГГ, 193S. 



верхняя ч,]';ть ф о с ф о р л т п в п г п песчаника лквн.Л'ша, отличается-.от i ; t ; к с -

лежащлх его прослоев ди1" елень хатшае-плы-'н .^икщлиа'-е: пю.-
. Ч е к н е м >! Н И Х р ' Д К Л Х З е р е н «.(•лезН0Т.;Г0 ()<>?ИГи1 Л О Т е у т о Т B I B : 

пых для нижележащих слоев представителей Garnkrwcrax vMliaukiu 
Б типичных своих разновидностях самые верхи аквилона представлены 
фосфордтово-глаукошповым лесчавикш., зслсповато-буройато-сермм, 
не всегда очень плотным, содерягаилпг мелкие зерда кварца. Содер
жащиеся в породе железистые частицы местами имеют характер то -:->-
лее. то менее типичных мелких зерен железистого оолита, более 
кпх, чем оолнты вышелеисащего слоя. 

Местами ио])Ода бывает переполнена Teclen nummularis Р js<-.3i. 
(поп l ' l i i l l . ) н несколько более редкими Protocardia ex gr. concinna 
1) 11 с l i , Panopaea sp . , Grcsslya alduini- F i s c h . , Avicula • (Oxytoma) sp . , 
Trigonia нр., Inncc'ramus sp . , Area sp. , (4), Turbo sp . , Bliynclionclla loxiac 
F i s c h . , иустотамл от рострума Bclcmmtes, а также многочисленными, 
очепь меткими спнкулямн губок. Мощность слоя равна 0,2 м . 

В окрестностях с. Борщево дробное подразделение верхних гори
зонтов аквилона является более затруднительным. Для этого участка 
представляет интерес нахождение Gamicriceras ex gr. catcnulatum с уз
ким сечением, ирпб.тнжаюпщмея к сечению Garnierkcras subclypciforme. 

Одним ] i 3 доводов, говорящим в пользу правильности нашего 
взгляда о принадлежности рассматриваемых слоев к зоне с Gamier, 
subclypciforme, является факт присутствия слоев верхней зоны акви
лона не только к западу' от месторождения, но и к востоку от пего 
(с. Кузьминское па р. Оке), а также и к юту (бассейн р. Осетра). _ 

Наиболее естественной причиной отсутствия фауны зоны Gamier?" 
subclypciforme в этих слоях, залегающих ниже слоев с Bjasamtcs, -может 
Си:-.:. следует искать в особенностях биономии бассейна этого времени, 
отличающегося значительно большей мел ков о дн остью и меньшим 
размером, чем предшествующие ему бассейны, соответствующие вре
мени отложению слоев зоны Gam. catcnulatum.: 

Менее вероятным является предположение,, что хорошо развитого**" 
выше но р. Москве верхние (обычно песчаные) горизонты зоны Gam. 
subclypciforme могли быть в районе работ смыты и унесены течениями 
в момент, агредшествутощий отложению слоев беррнаса («рязанского го
ризонта»). Против такого предполояюння говорит сравнительная одно
родность состава верхов аквилона в пределах всего месторождения и 
отсутствие поверх его обычного в этих случаях прослоя конгломерата. 
Не в пользу этого предположения говорит такясе и петрографическое 
СХОДСТВО между собой слоев как С Garnierkcras, так и С Bjasamtcs. 

Помимо вышелриводнмых форм из неподразделенных слоев двух 
верхних горизонтов аквилона были определены Belcmnitcs (Paclnjten-
this) russiensis d 'Orb. , Craspedites subditus T r a n t , Lima consobrina 
d'Orb. , a i; шлифах л представители радиолярий, типа Ccnosphacra sp . 
И Lilliocunypc tschcrnischcvi. i\ Zonodiscus sp . 

Сопоставляя отлоягеппя аквилона изучаемого района с одновремен
ными с ними отложениями других частей Московской обл. следует от
метить исключительную выдеряганность петрографического состава его 
нижней зоны с Kashpurilcs fulgens. Несколько менее выдержанными по 
петрографическому составу, а в частности по интенсивности фосфатп-
зации являются слои зоны Gardnieria, catenulahim, а такяге и вышеле
жащие «нектон оные- слон». 

Ауцелловые слон зоны Gam. catcnulatum прекрасно прослежива
ются в разрезах р. Москвы, выше г. Москвы, у с. Хорошово, а пекте-
повые слон доходят даяте до р. Вязьмы. По направлению на СЗ, уяге за 
пределами области, эти слои, увеличиваясь в мощности, делаются там 
так я;с, как и слои зоны Per. uikitini, значительно более мелководными, 
песчаными, более богатыми 'железистыми .частицами, местами обога-
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( • • • Х Р А Н И В Ш И М С Я И Х O ' - T J I O N I ; A M ) Б Ы Л И П Л И Ч А С Т И Ч Н О И Л И П О Л Н О С Т Ь Ю 

]:;;••'.МЫТЫ. 
Прослеживал эти отложения ,к югу от района, т. о. двигаясь 

С П И Н У вверх по р. Осетру, можно хороню заметить умспыпеннс мощно
стей' C O O N горизонтов аквилона и очень частое залегание слоев зоны 
Koshpurilcs fidgenx па размытых слоях портланда. С другой стороны, 
н слои с Uopliles (Jijascuiilis) rjasanensis залегают там то па слоях 
верхних зон аквилона, (местами охарактеризованных Garnicric. loljensc), 
то на трудно подразделяемых слоях (в силу последующего слабого Н Х 
персмывання) средней Н нижней зоны аквилона. Интересным является 
то обстоятельство, что верхние песчаные горизонты зоны Gamier suh-
ctypciformc, развитые наиболее полно по р. Москве между сс. К О Т Е Л Ь 

ники Н Мпльково (и с которыми до работ Л. В . Казакова в 1925 г. 
смешивали неокомскне пески Егорьевского района), также пе явля
ются -горизонтами, имеющими лишь узко местное значение.и распро
странение. В совершенно той яге фацин ( Н будучи также палеонтологи
чески охарактеризованными) эти слои были памп наблюдаемы в бас
сейне р. Волги, по р. Черемхе (Рыбинский район Ярославской обл.), 
где они имеют мощность до 15 м. 

12. Б Е Р Р П А С ( „ Р Я З А Н С К И Й Г О Р И З О Н Т " ) . Н Н Ф Р А К А Л А Н Ж П П 

Вопрос о возрасте русских отложений с JloplUes (lijasanites) ex gr. 
rjasanensis, являвшийся предметом дискуссий В пропилом, до К О Н Ц А не 
разрешен Н до сего Дня. Отложения берриаса (ннфраваланжнна) 
в пределах Московской обл. В Ы Р А Ж Е Н Ы не везде одинаково. Наиболее 
полное развитие они имеют в бассейне р. Оки мея?ду д. Никитине к 
с. Старая Рязань. Для нижней серии атнх слоев является характерным 
присутствие преимущественно представителей рода (подрода) lijasanites, 
для Q ^ L I I E T O * ( К А К lijasanites, тате 11 Tollia и Craspedites), а для верхней 
преимущественно только Tollia. 

Для бассейна- р. Непложн автором этой статьи впервые для Мос
ковской обл. было выявлено присутствие выше слоев с Tollia и Craspe
dites фосфоритового прослоя с IIopl. (Proleopoldia) cf. kurmyschensis 
S t с h i г. н Pseudogarnieria sp. (cf. undulato-plieatile S t c h i r . ' ) . Выше 
последних там наблюдалась серия слоев, представленная 2—3 про
слоями песков, заключающих песчанистые фосфориты с Temvopiychi-
les л Polypiychites, т. е. принадлежащих бесспорно к более верхним го
ризонтам валапялша. 

Такая последовательность it залегании этих, слоев, к сожалению, 
бывает наблюдаема сравнительно редко... Очеиь часто, особенно в тех 
случаях, К О Г Д А .мощность Р А С С М А Т Р И В А Е М Ы Х отложений С О К Р А Щ А Е Т С Я 

(пз связи с механическим смешением разновозрастной фауны), со
вместно с lijasanites были находимы такях'е и Craspedites, а в частности 
те нх представители, пз которых А. П . Павловым был выделен Р О Д 
Tollia. В согласии с Д. П. Иловайским в этот род мною включаются, за 
исключением 2—3 форм, все те «.Olcoslcphaivus» Богословского и «Cras-
pedites)) — прочих авторов, которые "были находимы В «рязанском го
ризонте», бассейна р. Оки. 

Существует три точки зрения на возраст этих образований. 
А. И. Павлов в свое время причислял нижний С Л О Й «рязанского Г О 

ризонта», т. с. слон с lijasanites к аквнлону;_ этим самым подчеркивал 
принадлежность этого горизонта к титопу, т . 'е . к юре. Лежащие выше 
слон им уя;е причислялись К низам пеокома. 
28 



Громадин- Ги1.-!М|1Шк,г.:о русских геологи!; по глине с Л, Д. Де--: 
;v. иск км лип члеллют MTii 'n.'iO'iHi'iiiit!. i; низам нижнего мл м - >, в 
дапжнпу. J! основном такое обособление, слое!; о 7,*>>«/>//л< пт ю; 
проводятся ло тем соображениям, что отложения эти для оч-ш. мноп. 
пунктов русской платформы залегают трансгрессивно на самых \KI 

•личных горизонтах юры, а такн.о и по тому, что появление их обози. 
чает собой весьма значительную трансгрессию мори. 

Некоторые геологи, стоящие на сходной точке зрения, питают? 
ото положение аргументировать теми доводами, что из самого факт 
присутствия т. районе в слоях «рязанского горизонта» представителе 
тптопско-беррнасовых ЫорШса (Hjasaniles) не следует еще делать ы: 
вод о причислений этих слоен к отложениям верхнего тлтопа и чу 
этот факт указывает лини» па генетические соотношения (родство) ир... 

' окских •L'jasaniUs с верхпетптопсклмл и л а путл проникновения ЭТУ 

фауны. Согласно 'приводимой точки зрения, время образовали 
«рязанского горизонта» 'падало па конец беррнаса, на весь пшкпи 
валанжии и на начало среднего 'валанжипа. По этой теории и этот пи 
тервал времени на юге происходило образование слоев с Rjasanite.-. 
а одновременно с этим па севере—слоев с Craspedites, ТоШа; Polyptychito. 
Смешанный характер фауны рассматриваемых фосфоритовых слоев, л 
этим воззрениям, произошел в результате соединения в цел 
тральных - областях нашей страны .двух трансгрессивно направляю 
щнхел 'друг другу навстречу одновременно существовавших басссйнт 
Кроме того, было сделано 'предполоягенис, что при этом их слиянии раз 
личпе температур воды оказалось губительным для фауны обоих бас 
сейпов, причем в первую очередь наиболее губительным для элементе 
южной- фауны (т. е. Hjasaniles), эмигрировавших из Крымско-Кавказ 
ских областей. По этим представлениям Hjasaiiites, несмотря па cue 
предполагаемую «одновременность» с ТоШа и др., оказалась .местах!, 
погребенными в нижней части слоев «рязанского горизонта»,-а мене 
чувствительные к влиянию температуры воды ТоШа и Polyptycliilcs и д; 
подверглись вымиранию несколько позднее, а. поэтому и отлояшли. 
т; верхней части рассматриваемых' отложений. 

Мне каигстся, что обе приводимые точки зрения не разрешат--
этот вопрос. С одной стороны, никак нельзя согласиться с точкой зри 
пня А. II. Павлова о njoHrawicimn^аже_пшш^ 
•wtcs.--к-одному.ярусу.,_ср_ слЪяЩ^^ОаЫегкеп^ Такой вывод я дела: 
несмотря на то, что слон с Gamicriceras и h'jasanitcs' местами (баесск 
р. Осетра и бассейн р. Оки, у с.Кузьминского, а• также и" в предел;-: 
Егорьевского месторождения) "залегают в самой тесной близости дру 
с другом. Помимо этого, "они местами (ел Куздэ.мш1ско£)_.подве41гш)о 
ч а т т ч н ^ образовав при этом едины:! 

бассейном в встГоТлШгшШГслоев с Gam. subclypciforme, последующе 
за этим частичное поднятие юрских слоев, а. затем цередко и полно 
размывание их должны признаваться фактами, достаточными для тоге 
чтобы отложения беррнаса можно было бы резко'отделять от нижело 
жащнх аквплопекпх. Помимо этого, широкая трансгрессия ново! 
морского бассейна, появление и быстрый расцвет в нем до'этого со 
вершенно чуждых русской платформе таких специализированны 
представителей JIopVUcs, какими являются ItjaxanUcs, являются факте 
не меньшего значения для резкого обособления слоев с Gamicriceras с 
слоев С Rjasanitcs. , 

Ко второму не, числа указанных весьма интересному и-оригинал* 
пому взгляду по данному вопросу я также целиком не могу нрнсоедн 
нптъея в силу следующих соображений. Лрсягдо всего «рязанский к 
рпзопт», несмотря па то, что он является понятием сборным и вкл. 
чающим г. себя отлолгенля нескольких зон—все яге по может быт 
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Прежде M v l ' O , Г ю л е , J!.Til > !? ] )<v безошибочное p C H H r i i ' U : B O I i p O C T ! 

<•• возрасте и зональном дсл-нпн таких тесло с л и т ы х п маломощных 
еле-ев, какн«!! являются слои волжски", берриасовыс л л п ж и е - в а л а п -

я л ! 1 к л л н ' , — можно вывести : 1 1 1 1 iт> к - п у л • . п к о т о р ы х у с л о в и я л а к о -

Л Л О Л Л Я Э Т И Х ОТО- ' : : : ( -МЛН Т a K O K i J M H , j . i i i o , * : Г а р М Н Т Н р о в а ЛИ Сы и с ч е р 

п ы в а ю щ у ю в о з м о ж н о с т ь всестороннего р а с с м о т р е н и я о с а д к о в .каждой 
з о н ы в о т д е л ь н о с т и . О т м е ч а е м ы е - ж е п у н к т ы л о p p . О к е тг У л я ; е с о в с р -

л г с л н о не у д о в л е т в о р я ю т э т о м у требованию. Т а м , г д е мощность с л о е в -

с lijasanites и Tollia б ы л а д о с т а т о ч н о б о л ь ш о й , ч т о б ы б ы т ь у в е р е н н ы м 

в отсутствии с м е ш е н и я в о д н о м с л о е ф а у н ы , . ж и в ш е й в различные 
геологические вена.—совместное нахождение с щюдстаннтелямн lijasanites 
ф а у н ы , х а р а к т е р н о й д л я д р у г и х с т р а т и г р а ф и ч е с к и х г о р и з о н т о в , о б ы ч н о 

п е н а б л ю д а е т с я . Д л я п р а в и л ь н о г о р е ш е н и я в о п р о с а о з о н а л ь н о м под
разделении н и з о в неопома г о р а з д о б о л ь ш е е п р и н ц и п и а л ь н о е з н а ч е н и е 

имеет установление в д е л о м р я д е районов факта четкой обособленно
сти друг от д р у г а прослоев с а м м о н и т а м и , х а р а к т е р н ы м и т о л ь к о д л я 

данного г о р и з о н т а . Т а к , н а п р и м е р , в районе Г ю с к р е с е п с к о - Л о п а т и н с к о г о 

р у д н и к а , в с. Ш а т р п щ е , и ряде д р у г и х т о ч е к с л о н с lijasanites б ы в а ю т 

ч е т к о о т д е л е н ы о т с л о е в с Tollia. а в бассейне р . П р о п п ( п о р . П а р ы -

шепке) с л о н с Tollia (ex gr. spasslcnsis) . л и ж у т быть "отделены о т вышеле
жащих с л о е в с Prolcojjoldia и Pscиdofjarnicria. 

И р т г в о д п м ы с ф а к т ы , т а к и м о б р а з о м , д а ю т д о с т а т о ч н о е о с н о в а н и е 

д л я с р а в н и т е л ь н о д р о б н о г о р а с ч л е н е н и я « р я з а н с к о г о г о р и з о н т а » п е 

только н а д в е , а. м е с т а м и даже п а т р и с е р и и с л о е в , каждая п з которых 
и м е е т с а м о с т о я т е л ь н о е стратиграфическое з н а ч е н и е . 

И з т о г о ж е ф а к т а , ч т о в ф о с ф о р и т о в ы х с л о я х К у р м ь т ш с к о г о рай
о н а , ' з а к л ю ч а в ш и х Tollia (ex gr. stcnomphala) б ы л и н а х о д и м ы Pol у ply chiles, 
п о м о е м у м н е н и ю , м о я ш о д е л а т ь л и ш ь т о т в ы в о д , ч т о в э т о м р а й о н е 

и м е л о м е с т о в е с ь м а д л и т е л ь н о е замедление п р о ц е с с а осадкообразова
ния. О т л о и г е н п е п е т р о г р а ф и ч е с к и однородного ф о с ф о р и т о в о г о с л о я т а м 

м о с т а м и имело м е с т о в т е ч е н и е T i e т о л ь к о в с е г о ннфраваланжпна и 
нижнего в а л а н ж л п а , а , в и д и м о , продолжалось д о н а ч а л а с р е д н е г о в а л а н -

я л ш а . 

С х о д н ы е с о п и с а н н ы м и у с л о в и я и с к л ю ч и т е л ь н о р е з к о в ы р а ж е н 

н о г о замедления осадкообразования н накопления фосфоритового слоя 
и м е л и м е с т о в б а с с е й н е р. У н л ; и , п р и т о к а р . В о л г и . В п н я ш е й части 
э т о г о ф о с ф о р и т о в о г о с л о я б ы л и н а х о д и м ы п р е д с т а в и т е л и Craspedites, 

х а р а к т е р и з у ю щ и е в е р х н и е з о н ы а к в и л о н а , а в ы ш е н х уже Tollia. а, е щ # 

в ы ш е т а к ж е и в а . л а и я л ш е к п е Polyptychilcs. О с т а т к и этой ф а у н ы б ы л и 

п р о с л е ж е н ы з а л е г а ю щ и м и в т е с н о м с о п р и к о с н о в е н и и д р у г с д р у г о м и 

сцементированными п о р о д о й , сходной п о петрографическому с о с т а в у . 

Б л и з К п и е ш м ы п а р . В о л г е с р е д и с х о д н ы х о б р а з о в а н и й в с т р е ч а ю т с я 

т а к и г с н р е д к и е б е р р н а с о в ы е Pjasaniies swistowianus Nil- , ( н а х о д к а 

П . П . Д р о я - ж е в о й ) . О б а э т и ф а к т а о п я т ь - т а к и г о в о р я т л и ш ь о з а м е д л е 

н и и п р о ц е с с а н а к о п л е н и я в б а с с е й н е о с а д к о в , т. е. о д л и т е л ь н о с т и 

п р о ц е с с а ф о с ф о р и т о о б р а з о в а н н я , о х в а т ы в а ю щ е г о н е п р е р ы в н о н е с к о л ь к о 

з о н и даже я р у с о в . В п о л н е п о п я т н о , ч т о к а к в ы ш е р а с с м а т р п в а е м ы м , 

т а к и э т и м с л о я м п р и п и с ы в а т ь т а к н а з ы в а е м ы й р я з а н с к и й в о з р а с т не 

п р е д с т а в л я е т с я в о з м о ж н ы м п о т е м ж е с а м ы м с о о б р а я ч е н н я м , о которых 
о т м е ч а л о с ь в ы ш е , а кроме т о г о , к о н е ч н о , п п о т о м у , ч т о такое утвер
ж д е н и е б у д е т н а х о д и т ь с я в п о л н о м п р о т и в о р е ч и и с т е м о б ъ е м о м « р я 

з а н с к о г о г о р и з о н т а » , к о т о р ы й б ы л е м у п р и д а н е г о а в т о р о м ( I I , Б о г о 

с л о в с к и м ) . 

Н а и б о л е е с е р ь е з н ы м д о в о д о м п р о т и в т е н д е н ц и и к а к - л и б о о б ъ е д и 

н я т ь с л о й с ' Tollia с о с л о я м и с Polyptychilcs с л у ж а т М . 11. П р п г о р о в -

с к о г о и м о и у к а з а н и я на то, ч т о э т и , с л о н м е с т а м и б ы в а ю т о т д е л е н ы 

зо . . . 



/IPYR ОТ др,у),ч СОЧТИ Илт'лмг.••.-•„.г>М ДОСКИ (Ллел-пк Мси-л'». ; | 

о ДРУГИХ ету.ЧАИХ фосфоритовом залечи:;: --ОД-ржии'-:;..: ».ч 2—-.4-х 'ге
НЕРАЦИИ фосфоритов (С. ПЬтршцо, НА >Р. -OI,-')-

.ЕСЛИ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, САМО собой ОТПАДАЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о сред-;, 
КАЛАПЖИПСКОМ ВОЗРАСТЕ ЧАСТИ РАССМАТРИВАЕМЫХ СЛОЕВ, ТО, видимо, 
ПОЧТИ ТАКИМ ЖЕ образом ОТРИЦАТЕЛЬНО РСГВАЕТСЯ ВОПРОС н о ИХ лрвиад-
ЛЕЖПОСТП К НИЖНЕМУ ВАЛНИЖППУ. СУДЯ по ДАННЫМ Л. СПИТА, "не TO;JJ»;O 
СЛОН С ТоШа, НО ДАЖЕ И сдои С I'svndoparvkri'i следует еще причислить 
К ннфравалашкииу, так КАК ЭТИ АММОНИТЫ по СВОЕЙ ЛОПАСТНОЙ ЛИНИИ 
ОКАЗАЛИСЬ достаточно отличными ОТ типичных Garnkria, а В ЧАСТНОСТИ, 
ОТ Garnkria (PlalylenUceras) yevriU d 'Orb. ЕСЛИ же СТАТЬ НА ТУ ТОЧКУ 
ЗРЕНИЯ, ЧТО русские СЛОН с Pseitdoganiieria' все ' ЖЕ. ЯВЛЯЮТСЯ 'ЭКВИВА
ЛЕНТАМИ СЛОЕВ С Garnkria ЗАПАДНОЙ Ввроны, ТО ДАЖЕ и ТОГДА О' ши
РОКО РАЗВИТЫЕ в нашей стране слон ЗОНЕ ТоШа и lijasanitcs от .:.люг0;; 
В ТОМ же положении, В КАКОМ ОКАЗЫВАЮТСЯ СЛОН с 8нЬсп*р«Ше» В ЛИН
КОЛЬНШИРЕ, (АНГЛИЯ), а также СЛОИ С Thurmannia boisskrii, ИЛИ С кВсг7  

iianella» callistoides В,СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ ЛРОМШЦИН. ТАК Я;е л а к и В ЗА
ПАДНОЙ ЕВРОПЕ, ОНИ должны БЫТЬ ВЫДЕЛЕНЫ из валанжипа В САМОСТОЯ
ТЕЛЬНЫЙ ЯРУС, А таковым ЯВЛЯЕТСЯ БЕРРНАС, ИЛИ пифравалапжин. 

ПРОСМОТР НОВЕЙШЕЙ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ Н АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРА
ТУРЫ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ АНГЛИЙСКОЙ (L. P. .Spatli.. и его • последователей) 
и ДР..ПОЗВОЛИЛИ МНЕ УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ПОЧТИ ТОЖДЕСТВЕННАЯ МОЕЙ 
ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЯРУСА ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
МЕЯЕДУ ТИТОНОМ И ВАЛАПЯШПОМ ИМЕЕТ УЯГЕ И ТАМ МНОГОЧНЕЛЕИПЫХ СТО
РОННИКОВ. В ОТЛИЧИЕ ОТ МЕНЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО ГЕОЛОГОВ ЗАПАДНОЙ ЕВ
РОПЫ СЧИТАЮТ БОЛЕЕ УДОБНЫМ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДРЕВНЕЙШИХ 
ИЗ МЕЛОВЫХ ОТЛОЯСЕНИЙ (ИЗ двух НРЕДЛОЯИЭТНЫХ ДЛЯ ИХ ОБОЗНАЧЕНИЯ на
ИМЕНОВАНИИ) ТЕРМИН НЕ БЕРРНАС, а ШГФРАВАЛАНЖИП. ПОСЛЕДНИМ ТЕР
МИНОМ ПОДЧЕРКИВАЕТСЯ БОЛЬШАЯ ФАУННСТИЧЕСКАЯ БЛИЗОСТЬ РАЗВИТЫХ 
В АНГЛИИ СЛОЕВ с Subcraspcdites И Paracraspcdites С АКВНЛОПОМ-ВАЛАН-
ЖИНОМ, ЧЕМ с ТПТОПОМ-БЕРРИАСОМ. С ЭТОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БЫТЬ МОЖЕТ 
ИМЕЛО БЫ ОСНОВАНИЕ РУССКИЕ СЛОН с JijasanH.cs ОБОЗНАЧАТЬ БЕРРНАСОМ, 
а СЛОИ С ТоШа.— ПНФРАВАЛАПЯЛШОМ. 

К ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ Е. КАЙЗЕРА Р ВКЛЮЧЕНИИ СЛОЕВ'с lijasanitcs В ВАЛАН-
ЖИН НЕЛЬЗЯ ПРИСОЕДШШТЬСЯ В СИЛУ ТОГО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ЧТО ПЕ 
ИМЕЕТСЯ ДОСТАТОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ МЕНЯТЬ РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННУЮ нижнюю 
ГРАНИЦУ ДЛЯ ВАЛАШКИНА, КОТОРАЯ ИЗДАВНА ПРОВОДИЛАСЬ СО СЛОЕВ, ЗАКЛЮ
ЧАЮЩИХ Garnicria (Platylenticeras) gevrili d'O rb. МЕЯСДУ ТЕМ, В СТРА
ТИГРАФИЧЕСКОЙ схеме Е. КАЙЗЕРА ЭТИ ПОСЛЕДНИЕ ОКАЗАЛИСЬ ПРОИЗВОЛЬНО 
ПЕРЕДВИНУТЫМИ ИЗ ОСНОВАНИЯ НИЖНЕГО ВАЛАВЖННА В НИЗЫ. СРЕДНЕГО ВА
ЛАШКИНА И САМ ОБЪЕМ валанл.чша-как ЯРУСА В СВЯЗИ с этим СИЛЬНО 
УВЕЛИЧИЛСЯ, В ТО ЯСЕ ВРЕМЯ КАК. ПРЕДЛОЖЕННЫЙ РАНЕЕ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ДРЕВНЕЙШИХ .МЕЛОВЫХ ОТЛОЯСЕНПЙ БЕРРНАС КАК ЯРУС (БЕЗ ДОСТАТОЧНЫХ на 
ТО ОСНОВАНИЙ) БЫЛ -ВООБЩЕ ИСКЛЮЧЕН ИЗ его СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ 'НО
МЕНКЛАТУРЫ. 

ПЕРЕХОДЯ к ВОПРОСУ ОБ УТОЧНЕНИИ ВОЗРАСТА СЛОЕВ с Tijasanites СЛЕ
ДУЕТ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на УКАЗАНИЯ В. КИЛНАИА, ЧТО ВСТРЕЧАЕМЫЙ' 
(ХОТЯ И РЕДКО) в «РЯЗАНСКОМ ГОРИЗОНТЕ» lijasanitcs lwspcs B o g . 
ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМОЙ, ТОЯЕДЕСТВЕННОЙ (ИЛИ БЫТЬ МОАСЕТ ТОЧНЕЕ — ВЕСЬМА 
БЛИЗКО, родственной) с Iijasau'itcs (ПЛЛ Acanthodiscus) cureTcnsis К i 1. 
ЭТОТ ПОСЛЕДНИЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТ БЕРРНАС НИЖНИХ АЛЬПИЙСКИХ ПРОВИН
ЦИЙ. Не МЕНЬШИЙ СВЕТ ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА О ВОЗРАСТЕ СТОЕВ с Iijasa-
iiitts проливают также И НАХОДКИ В. П. РЕИТГАРТЕПА, КОТОРЫМ НА Север
ном КАВКАЗЕ, ПО Р. ХПЕУ-СУ В ТЕРСКОЙ ОБЛ., и ПО Р.' ЧСРЕКУ (БАЛКАР
ском окр.),-ПОВЕРХ немых ЮРСКИХ СЛОЕВ, БЫЛИ ПРОСЛЕЖЕНЫ СЛОИ, СОДЕР
ЖАЩИЕ, ПОМИМО (ПОЧТИ ТОЯ.'ДЕСТВЕПНЫХ с РАССМАТРИВАЕМЫМИ) lijasanitcs 
(«.Acantlwdiscus») ex gr. rjasanemis n Pjas. (uAcanth.t)) transfigurabilis 
Bog., ТАКЯГЕ Н Acanthodiscus ex gr. ciithymi P i e t . КРОМЕ ТОГО, В ГОРНОЙ 
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Ингушетии, в дп.тппе ]i. Леси совместно с Jijusaniies Irnnsfiyuiybilis 
|>. Jl. Релттартепем 1 онлн уже встречены н Spiliccras мугеН М а I Р., 
а. несколько шкке этих стоек — совместно е, Auedla rolyeusis JJJI.1I. 
были встречены п Xcacomiles cf. iirrilaiikiis Кот. 

Рассматриваемые факты позволяют ограничить возраст слоен 
с lijasaniles'для бассейнов pp. Москвы и Оки зоной Thurmannia hoisskri, 
характернзумпвч'! боррпас. Ло Ajiyi'oii стратпг]1афнческой схеме слон 
с lijasanites можно считать близко эквивалентными самой .верхней 
подзоне зон!)] Hi'1-riast'.H'i priv.ascnsk, обозначаемой также слоями с Л'а>-
eomitcs occitanieus. • „ ' 

Переходи к рассмотрению отложенuii берриаса в пределах рас
сматриваемой Егорьевской группы месторождении я должен отметить, 
что слои с lijasanites до работ А. П. Казакова были ошибочно смеши
ваемы со слоями зоны с Garnierice ras catenulalutn. а позднее этого, до 
моих работ П12.') г., долгое время допускали другую ошибку, т. е. 
•совершенно безосновательно причисляли •-к слоям с lijasanites (под на
званием «рязанской нлнты») всю серию фосфоритовых слоев, залегаю
щих не только выше, ПО н шике слоев с lijasanites rjasanensis. 

a) Слон берриаса в низовьях р. Москвы могут быть разделены на 
•2—з прослоя, пз которых палеонтологически достаточно изученным 
является лишь самый нижний. Он представлен • фосфоритовым п.тито-
образпым песчаником, в общем несколько сходным с нижележащим, 
но также имеющим от него п некоторые черты отличия, выражающиеся 
в большей его глинистости, а в то яге время и грубости материала, 
в. уменьшении содержания глауконита за счет увеличения лимонита, 
обычно представленного зернами железистого оолита. В отдельных 
пунктах эта порода бывает представлена глиной рыхлой, топкопссча-
ипстой, серовато-зеленой с буроватым оттенком, слегка ожслсзнсппоП, 
неравномерно оолитовой и слабо фосфатовой, 'заключающей0 сравни
тельно густо рассеянные в пей стяжения фосфорита, зеленовато-се
рого или олпвково-буроватого цвета, петрографически сходные -с^самон 
породой. В случаях большей цементации се фосфатом, эта "порода ме
стами принимает характер фосфоритовой «плиты», частично разбитой 
трещинами на мелкие отдельности: Характерные для породы зерна 
Ячслсзнстого оолита, то мелкие, то средние по крупности бывают рас
сеяны в породе очень неравномерно. . . . . 

Характеризующая эти слон .фауна " бывает сконцентрирована 
в стяягепнях фосфорита и обычно лшпь'в нижнем его прослое (0,15 м) 
,11 бывает представлена Tlopliles (lijasanites) rjasanensis (Ь A LI.) NIL;., 
IIopl. (lijasanites) swistowianus NIK., Aueella CX gv. volgensis LALI. и более 
редкими IIopl. (lijasanites) subrjasanrnsix В о G. и Hopl. (lijasanites) irans-
figurahilis HOG. Кроме того, в этом яге слое были встречены предста
вители еще точно не определенных: Lima СХ GR: eonsohrina D'O Г !>., 
ГееЛеп СХ GR. zonarius К I с LI Л\\, Area SP., 1'erna SP.. Slyfilus SP., Ctcnostreon 
SP., I'leurolomaria SP., Turbo SP., lihynchonella SP. и др. Мощность 0,25— 
0,30 м. 

b) Вышелеягащне, •лишенные lijasanites, слон берриаса являются хо
тя петрографически и сходными с рассматриваемым слоем, но в отлично 
от него перестают иметь характер сплошной плиты, а сменяются более 
глинистой породой, местами темнозелепой, с сероватым оттенком, 
несколько более крунпооолнтовой, чем внизу, н с менее густо рассеян
ными в породе стяягеппямп фосфорита (с зернами ягелезпетого оолпга). 
Фосфориты этих слоев в общем являются сходными с пижелеягащнмп, 
но местами отличаются от них несколько большим ояге.лезнепнем и на
личием редких, но сравнительно крупных зерен кварца.' В ннягней 
части этого .слоя присутствуют очень мелкие («угнетенные») Aueella sp. 

1 Труды П Т У . Вып. СЗ Л. 1931. • 
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и. наоборот, очень крупные l'cctcn sp., a it верхней, кроме Lima и дру
гих Pelecgpoda, также н нередкие Berpula и обломки фосфзтизнронатгой 
древесины, не редко несколько окатанной. Мощность равна 0,10— 0,1 о м. 

В разрезах у с. Борщево отложения берриаса, мопсе метко отде
ленные от акпнлона, отличаются отсутствием (видимо, томнее исклю
чительно!) бедностью) представителен Hjasanites, что н дало повод не
которым геологам эти слон еще причислять к аквилону. Там также 
представляется возмояшым слон берриаса разделять на 2—з серии 
•прослоен. Среди них были прослеягены как глинистые и бедные фосфо
ритами, так и более плотные нлитовндные прослои, причем последние 
в этой части района менее хорошо выражены, чем на Воскресенском 
участке. Заключающиеся в глине фосфоритовые етяягения, хотя и 
сходные с ранее рассмотренным, отличны от н и х содеря;анпсм в не
сколько большем количество крупных зерен кварца, а такя;е частично 
][ слабо выраженной сглаяг'еппостыо нх поверхности, быть молот даже 
и окатаиностыо. В отличие от ранее рассмотренного случая плптооб-
разные прослои здесь являются более частыми в верхней части слоя. 
В них были находимы Craspedites sp., Modiola sp., Aueella volgensis 
Lah. , Ctcnoslreon sp., Serpula sp., а также и обломки фосфатйзпроваи-
ной древесины. Наблюдаемые в породе пустоты от рострумов Belcmni-
tes, видимо, принадлежат Bel. (Paclnjlcvthis) lateralis (?). 

При проходке в 1 П 2 6 г. шурфов в районе левоберелгья р.'Медведки 
удалось встретить прослой, видимо соответствующий верхним прослоям 
рязанского горизонта, в котором рыли находимы хорошей сохран
ности Craspedites sp. (сх gr. suprasubditus). Таким образом, в данный 
момент не имеется еще вполне достаточного количеств;! • палеонто
логических оснований, чтобы совершенно бесспорно утверягдать присут
ствие В районе слоев ЗОНЫ с Tollia slcnomphala— Т. spasshensis. В то Ж С 
время следует отметить, что каких-либо данных против предполагае
мого мною причисления к ним выше рассматриваемых фосфоритовых 
слоев, лишенных lijasanites, такя;е совершенно пе имеется. 

13. Боррпас — пилений ва.тапжпп 

Доводы о прнпадлеяшостн отлоягений с B-jasanites, а видимо, и 
слоев с Tollia, пе к нижнему .валапжину, а к ипфравалаиягипу (бер-
рнасу) являются, на мой взгляд, достаточно убедительными. Вопрос яге 
о причислении в слоям нпфраваланлгнна отлоягепий с Prolcopoldia 
l;urmyscl\ensis S t c h i r . (как это склонен делать Л. Спет в связи 
с имевшимися в то время в литературе указаниями о пахоягденпн по
следних совместно с Tollia), является более спорным. На основании на
блюдений по р. Парышенке, я склонен слои с Tollia стратиграфически 
обособлять от слоев с Prolcopoldia. Вопрос о возможности их обособле
ния друг от друга в других частях платформы подлелгпт дальнейшему 
рассмотрению. 

В рассматриваемом месторождении палеонтологически охаракте
ризованные слои зоны с Prolcopoldia встречены не были. На основании 
ряда признаков:- петрографического сходства, стратиграфического по-
лоягення, т. е. залегания выше слоев с Craspedites и Tollia и присутствия 
в кровле нх ниягпемеловых песков, — к отложениям этой зоны (или 
верхам зоны с Tollia) быть моягет следует относить самый верхний член 
«рязанского горизонта» района. Петрографически этот слой, несколько 
сходный с тем, в котором много были найдены у с. Парышпики 
Prolcopoldia, представлен бслесово-серой или серовато-зелеповато-бурой 

' пли же темпобурой глиной, сравнительно вязкой, обычно бесструктур
ной, внизу местами имеющей еще следы оолитовой структуры. Порода 
немая, лишь в одном случае в ее основании был отмечен (видимо, вы-
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}.штый и з ллик'слсдухицнх с л ю н ) н и и с - л ь н ы И зуб а - к у л ы , с х о д н ы й с 
Orlhav/<hts (fijiln ,:oi:::•) .•,•;>. : : л ; : п , этл^ г л и н л е з л а - . л т о л ы ; а . ч — -
0,08—0,12 

Н . В е р х н и е г о р з ю о п т ы л а л а п ж н п а - — г о т о р и л а 
В иред«".*х м е с т о р о ж д е н и я н а в с е х в о д о р а з д е л ь н ы х п р о с т р а н с т в а х 

в с е г д а , о ч е н ь согласно поверх р а с с м о т р е н н о г о З1рослоя с е р о в а т о - б у р ы х 
г л ш г ( B r s . я . — V J n g . i . ) з а л е г а е т с о к с р п ! с п н о н е п о д д а ю щ а я с я п о д р а з д е 
л е н и ю с е л и л л е с к о в м е л к о з о р т ш т ы х , к в а р ц е в ы х , о б ы ч н о б е л ы х , р е ж е с о 
с л а б ы м ж е л т о в а т ы м п л и с е р о в а т ы м оттенком. .Тески э т и зазелъ- - ' - т 
м е л к и е п л а с т и н к и , с в е т л о ! ) - с л ю д ы . Л и ш ь в ю ж н о й ч а с т и р а с с м а т р и в а е 
м о г о ; : с р о ж д е н и я (в к о л о д ц а х с . Р а м е з т к л ) в « и х у д а л о с ь о б и а р у -
я ш т ь с , ; ; е и и я п е с ч а и л с т о г о с е р н о г о к о л ч е д а н а . Д л я н и ж н е й с е р и и 
э т и х п е с к о в ( м о щ н о с т ь ю д о 14—1 о . и ) м е с т а м и к р у п н о с т ь з е р е н к в а р ц а 
д о с т и г а е т в д и а м е т р е д о 0,25 мм, п р и ч е м в с а м о м в е р х у р а з р е з а к л а с с 
в 0 , 1 7 — 0 , 2 5 мм с о с т а в л я е т 6 1 % ( п о в е с у ) и к л а с с 0 , 1 — 0 , 1 7 мм — 20°/о. 
В л е с к а х н з т о й я ; с в ь г о а б о т з и т , п о в з я т ы х с в ы с о т ы 1 2 — 1 5 , 5 м н а д и х 
подошвой, л р о . ;.: дают у ж е более к р у п н ы е з е р н а к в а р ц а , с р е д и к о т о 
р ы х р а з н о с т и о т 0 , 2 5 — 0 , 5 л и г , с о с т а в л я я $г-% и 0 , 1 7 — 0 , 2 5 мм — 2 8 % . . 
Т а к о е у в е л и ч е н и е к р у п н о с т и з е р е н с н и з у вверх л е г ч е в с е г о м о я г е т б ы т ь , 
о б ъ я с н е н о п о с т е п е н н о п р о д о л ж а ю щ и м с я о б м е л е н и е м б а с с е й н а в т е ч е 
н и е н е о к о м а . 

П р е д с т а в л е н и е о в о з р а с т е п е м о й п е с ч а н о й с е р и и э т и х с л о е в м о ж н о 
п о л у ч и т ь п о с р е д с т в о м р а с с м о т р е н и я б л и з к и х и м п о в о з р а с т у о т л о ж е н и й 
н з с о с е д н и х ч а с т е й М о с к о в с к о й о б л . П о р . О к е , н а ч и н а я о т с . К у з ь м и н 
с к о г о и н и ж е е г о , и н о п р и т о к а м р . О к и , в ы ш е ф о с ф о р и т о в ы х с л о е в -
б е р р п а с а — н и ж н е г о в а л а н я ш н а , п р о с л е ж и в а ю т с я н е е к п , п е т р о г р а ф и 
ч е с к и с х о д н ы е с р а с с м а т р и в а е м ы м и . М е с т а м и в с а м о м и х о с н о в а н и и , и н о 
г д а н а в ы с о т е 3 — 5 м в ы ш е и х п о д о ш в ы , з а л е г а ю т 2 - ^ 3 ф о с ф о р и т о в ы х 
с л о я с о с т я ж е н и я м и ф о с ф о р и т а п е с ч а н и с т о г о т и п а , с о д е р ж а щ и м и 
Tcmnoptychilcs и Polyptychitcs (ex gr. keyserlingi). А м м о н и т ы э т и х а р а к 
т е р и з у ю т с о о т в е т с т в у ю щ у ю з о н у в а л а н я ; и п а . В е р х н и й и з о о с ф о р н т о в ъ г с 
с л о е в и м е е т х о р о ш о в ы р а ж е н н у ю о о л и т о в у ю с т р у к т у р у . В ы ш е и х , 
в в е р х п е й п а ч к е о т л о я с е н п й в а л а н ж и п а п о р . О к е п р о т и в г . С п а с с к а 
м н о ю б ы л о в ы я в л е н о п р и с у т с т в и е о ч е п ь и н т е р е с н о й п л н т о в и д н о й о о л и 
т о в о й г л а у к о н н т о в о й п о р о д ы , м о щ н о с т ь ю 0 , 1 — 0 , 2 м, м е с т а м и б о г а т о й 
Р 2 О 3 н в п о с л е д н е м с л у ч а е п р и н и м а ю щ е й х а р а к т е р п е я г е л в а к о в ы х ф о с 
ф о р и т о в . В ы ш е п о с л е д н и х б ы л и п р о с л е ж е н ы ( т а к ж е в п е р в ы е ) д е т а л ь н о 
и з у ч е н н ы е м н о ю 3 — 4 п р о с л о я п е с ч а н о - г л ш ш е т о й п о р о д ы , с о д е р я м ш г и с 
п р о с л о н ' о к и с л е н н о г о с п о в е р х н о с т и с и д е р и т а . С и д е р и т ы э т и з а к л ю ч а ю т ' 
в е с ь м а о р и г и н а л ь н ы е «РгоЫетаИса», и м е ю щ и е ф о р м у п л о д о в и л и м е д у з . 
Э т и о б р а з о в а н и я д о п а л е о н т о л о г и ч е с к о й и х о б р а б о т к и п о л у ч и л и 
у с л о в н о е н а и м е н о в а н и е Problcmatica-Mcdusoidca. В ы ш е э т и х с л о е в , и м е ю 
щ и х 2 , 5 — з л . м о щ н о с т и , в б а с с е й н е р . О к и и д е т м о щ н а я , т р у д н о п о д р а з 
д е л я е м а я с е р и я г л и н и с т ы х п е с к о в — п е с ч а н и с т ы х г л и н , ч е р н о г о и с е р о г о 
ц в е т а , в с в я з и с р е д к о с т ь ю в н е й ф а у н ы , — п р и ч и с л я е м а я к п е п о д р а э -
д е л е н п ы м о т л о я м ш п я м г о т с р и в - б а р р с м а . П р и д в н ж е г а ш и з С п а с с к о г о и 
У х о л о п с к о г о р а й о н о в н а з а п а д , у я с е в о к р е с т н о с т я х г . Р я з а н и — с . К у з ь 
м и н с к о г о , н а р . О к е , п з р а з р е з о в н е о к о м а в ы п а д а ю т п л и , в и д и м о , 

т о ч н е е , ф а ц п о п а л ь н о и з м е н я ю т с я и д е л а ю т с я п а л е о н т о л о г и ч е с к и п л о х о 
в ы р а ж е н н ы м и с л о и с Pscudogarnicria 3 1 Prdleopoldia, а ч а с т и ч н о и с л о и 
с ТоШа. О д н о в р е м е н н о с э т и м б е д н е ю т ф а у н о й с л о н с Poly pi у chiles ex с т . 
l:cyserlingi, и , в и д и м о , п о ч т и ц е л и к о м в ы п а д а ю т п з р а з р е з о в с л о н с Ме-
dusoidca-Problemaiica. ••• 

Е щ е д а л е е н а з а п а д ( и с е в е р о - з а п а д ) , к а к в б а с с е й н е р . О с е т р а , т а к 
3 1 в п р е д е л а х в с е й Е г о р ь е в с к о й г р у п п ы м е с т о р о ж д е т ш , в и д и м о , в с в я з и 
с п р и б л и ж е н и е м i t б е р е г о в о й л ш п г и , в с я с е р и я с л о е в п з з ж н е г о ( и с р е д -



ЖЧ'О?) ЛООКОМА, ЗАЛЕГАЮЩАЯ ВЫШЕ СЛОЕВ ЕОЯЗЙПООЛ'О i,rw:-y.TA:\ 
ЕТЕН ИЕС.чоиоЯ Л ЛИШЕННОЙ ВСЯКИХ СЛЕДОВ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ ОЕ.Т 
К'ЦЕ ТЫЛ:-.; IIO P. МОЗГА:; ПЕСЧАНИСТЫЕ Ф.ЛЩЛ захватыTKIK»R САМЫЕ L.EOV-.-
АКВНЛОПА, Т. С (УГОЛ С Garniericcras SHlwhjpcifoiTnc, ПРИЧЕМ ПЕРЕХОД -J-
Л виш. "С-КАШЛЕ СЛИЛ БЕРРИАСА, В ОКРЕСТНОСТЯХ Г. МОСКВЫ, Л]СДСОЛВЛ<-Л 
НИС ЗНАЧИТЕЛЬНО I4>:B;:> Л"СПО:ГЛС""ОЛ ФАЦИЕЙ, ПЕ ВЫЯСНЕН. 

В РАНОК-' , . к< :-'У Г. МОСКВЫ, У б. АНДРЕЕВСКОЙ БОГАДЕЛЬНИ, 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ВМ> v. ПРОСЛОЕВ НЕОЧЯЛНЕТЫХ ФОСФОРИТОВ «РЯЗАНСКОГО ГО
РИЗОНТА», В СЕРКИ СЛОЕВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ГРУБЫМ ПЕСЧАНИСТЫМ МАЛ;., IГА-
ЛОМ, ПРСН>ГУЩШГ.":ПО ЖЕ В СИДОРИТОВЫХ ПРОСЛОЯХ, А. П. ПАВЛОВУ УДА
ЛОЕ:, ГГЗ;,;:ТЪ г -.-. ЧЛО k'i>,xbirskites progrediens LAH. И ДР. ФАУНА*ЭТА 
\APA.V;.''-̂ШЗУЕТ КАК И ЗАЛЫПЧГГСРЕ (СЕВ. ГЕРМАНИИ), ТАК ИВ СЛПТОПС (АН
ГЛИИ) САМЫЕ ВЕРХНИЕ ГОРИЗОНТЫ ВЕРХПБГО -ГОТЕРНВА.. ПО СХЕМЕ Л. КОЛЕНА ЭТИ 
СЛОИ ХАРАКТЕРИЗУЮТ ЗОНУ С Simb. phiUipsi, А ПО СХЕМЕ Л. СПЕТА ОНИ ОБРА-
ЗУЮТ ВЫШЕ ПОСЛЕДНЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ЗОНУ (ПОДЗОНУ) cShnb. progrcdiem. 

ПРИВОДИМЫЕ -ФАКТЫ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО РАЗНООБРАЗИЯ СОСТАВА ОТЛОЖЕНИЙ 
ПСОКОМА В ПРЕДЕЛАХ ОБЛАСТИ ПОЗВОЛЯЮТ НАМ НПЖПЮЮ СЕРИЮ РАССМАТРИ
ВАЕМЫХ СЛОЕВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗА ОТСУТСТВИЕМ В НЕЙ ФАУНЫ ОЧЕНЬ УСЛОВНО 
ПРИЧИСЛЯТЬ К ВАЛАПЖИНУ, А ВЕРХНЮЮ, БЫТЬ МОЯСЕТ, И К ГОТЕРПВУ. 

В отличие от ЮЖНОЙ ПОЛОВИНЫ района В СЕВЕРНОЙ СТО ЧАСТИ, А ОТ
ЧАСТИ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГГ. БРОШПЩЫ, ЕГОРЬЕВСКА ПЕСЧАНАЯ ФАЦИЯ 
В ВЕРХНЕЙ СВОЕЙ ЧАСТИ СМЕНЯЕТСЯ ПССЧАИО-ГЛИНИСТОЙ. ВОПРОС О ВОЗРАСТЕ 
САМЫХ ВЕРХОВ ЭТОЙ СЕРИИ СЛОЕВ МОЖЕТ БЫТЬ РЕШЕН РАЗЛИЧНО. ЕСЛИ ИС
ХОДИТЬ НРН РЕШЕНИИ ЭТОГО ВОПРОСА ОТ РАЗРЕЗОВ ОКРЕСТНОСТЕЙ Г. МОСКВЫ 
ПЛИ Г. ВЛАДИМИРА, ТО ВОЗРАСТ ЭТИХ ПЕСКОВ ПЕ ДОЛЖЕН СЧИТАТЬСЯ БОЛЕЕ 
МОЛОДЫМ, ЧЕМ ГОТЕРИВСКНЙ ИЛИ ПГОКПЕБАРРЕМСКНЙ. 

СЛОН ЭТИ ИМЕЮТ ПОВСЕМЕСТНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, МЕСТАМИ НА ВОДО
РАЗДЕЛАХ, ЛИШЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МОРЕНЫ, ОНИ ЗАЛЕГАЮТ ОЧЕНЬ БЛИЗКО ОТ 
ПОВЕРХНОСТИ. ПРИСУТСТВИЕ ИХ ТАМ ОБУСЛОВИЛО СУЩЕСТВОВАНИЕ РЕЛЬЕФА 
С ВЕСЬМА ПОЛОГИМИ СКЛОНАМИ. ПЕСКИ ЭТИ СИЛЬНО ВОДОНОСНЫ. 

15. ПРОБЛЕМАТИЧНАЯ СЕРИЯ ПЕСЧАНЫХ ПОРОД. „ЗСЛСНОВСКАЛ ТОЛЩА"-
( P g . - N . ?) • • 

В ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ ТОЧЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛ., А В ЧАСТ
НОСТИ В 'ПРЕДЕЛАХ ИЗУЧАЕМОГО МЕСТОРОЯАДЕТШЯ (В ФАУСТОВСКОМ И ДР. РАЙО
НАХ) ПОВЕРХ «НАДРЯЗАНСКНХ ПЕСКОВ». П. А. ИВАНОВЫМ УКАЗЫВАЕТСЯ СВОЕ
ОБРАЗНАЯ ТОЛЩА РАЗНО- И КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЕСКОВ, ИНОГДА СЛОИСТЫХ" 
СОСТОЯЩИХ ПОЧТИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗ ХОРОШО ОКАТАННЫХ КВАРЦЕВЫХ, 
А РСЯГЕ И КРЕМНЕВЫХ ЗЕРЕН, ДИАМЕТРОМ 0,25 мм, А ИНОГДА И ДО 5 — 6 мм. 
СРЕДИ MIX ИЗРЕДКА НАБЛЮДАЮТСЯ ТАКЖЕ П МЕЛКИЕ КВАРЦЕВЫЕ ГАЛЕЧКВ, 
РАЗМЕРОМ ДО 1—2 СК. НЕОБПАРУЯЧСННЕ В. СЕРИИ ЭТИХ ПЕСКОВ КРИСТАЛЛИЧЕ
СКИХ -ВАЛУНЧИКОВ ПОЗВОЛИЛО В СВОЕ -ВРЕМЯ А. П. ИВАНОВУ ЭТИ ПЕСКИ 
ВЫДЕЛИТЬ ИЗ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ПОД НАЗВАШТЕМ «ЗЕЛЕНОВСКИХ ПЕСКОВ»; МОЩ
НОСТЬ НХ В РАЙОНЕ МЕСТАМИ СОСТАВЛЯЕТ ДО 1—4 м. ВТШЗ ПО Р. ОКЕ СХОД
НЫЕ С йПмн ПРОБЛЕМАТИЧНЫЕ ДОЧЕТВЕРТНЧПЫЕ (?) ПЕСКИ, МОЩНОСТЬЮ 
СВЫШЕ 8 м, ПРЕКРАСНО ОБНАЖАЮТСЯ ПОВЕРХ ИЕОКОМЕКПХ ОТЛОЯСЕНИЙ У С. 
КУЗЬМИНСКОГО, У С. ШАТРИЩЕ И Т. Д. У РЯДА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ОТНЕСЕНИЕ 
ЭТИХ ПОРОД АС ДОЧЕТВЕРТНЧПЫМ ВЫЗЫВАЕТ ВОЗРАЯСЕППЕ, И ИМ ПРШШСЬТВАЕТСЯ 
ПРЩГАДЛЕЯШОСТЬ ИЛИ К ДРЕВПЕАЛЛГОВНАЛЫШМ ИЛИ К ФЛЮВПОГЛЯЦИАЛЬНЫМ 
ЧЕТВЕРТИЧНЫМ ОТЛОЯ;ЕПНЯМ. ЕСЛИ ПОДХОДИТЬ К ЭТОМУ ВОПРОСУ ЧИСТО ФОР
МАЛЬНО, ТО СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ ЗЕЛЕНОВСКИХ ПЕСКОВ, 
ОДНОРОДНОСТЬ НХ СОСТАВА, И Т. Д. ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАЮТ НХ ОТ ПОСЛЕДНИХ. 

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТ Л О Ж С Н Н Я ВОДОРАЗДЕЛЬНЫХ- ЧАСТЕЙ МЕСТОРО
ЖДЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ФЛЮВИОГЛЯЦИАЛЬНЫМИ ПЕСКАМИ, 
СРЕДИ КОТОРЫХ ИЗРЕДКА ПРОСЛЕЖИВАЮТСЯ НИЧТОЖНЫЕ ОСТРОВКИ МОРЕНЫ. 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРИВЕДЕМ СВОДНЫЙ ТИПОВОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ 
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Н А К О Н Я Е Н Н Я В Р А Й О Н Е В Ю Р С К О Е I I Н Е О К О М С К О Е 15РЕМ.Я 

Эпоха усиленного фосфатопакопленпя в рассматриваемом районе 
била исключительно длительной н протекающей в течение мпогнх гео
логических веков. 

Анализируя собранный материал по петрографическому составу и 
мощностям рассматриваемых осадков, молено заметить значительное 
различие состава пород, отлагавшихся в допортлапдекое н в послепорт-
ландское время. 

В докелловейское и частью в ппжпекелловейское время, медлеппо 
наступавшее с юга, а частично н с севера, море, видимо, не доходило до 
района месторождения. Лагунные, главным же образом, континенталь
ные отложения в это время выполняли лишь глубокие эрозионные де
прессии, выработавшиеся в континентальное время па поверхности 
карбона. 

Эпейрогеннческне движения, проявлявшиеся, начиная со второй по
ловины нижнего келловея, оопровояедаемыс очень медленным опуска
нием поверхности суиш, обусловили трансгрессию моря на громадном 
пространстве. В течение нижнего,п среднего келловея береговая полоса 
мостами еще отстояла на недалеком расстоянии от рассматриваемого 
бассейна. Колебательные движения земной поверхности как положитсль-



a I ' M , т а к и отрпиптелышо ироякнлксь -к ЙДЧ> з'.р^гя Д О С Т А Т О Ч Н О зппсч-
Ii <5а« v-t.f;u л досвдточиом количество поступал довольно riiylf* 

зернистым иесчаишЧ OCVJOMO'JHIUI*" материал, гриуйдцов шличсотк ' 
раздробленного раетптсяыгого детрнтуса, ?. частично и обломки OKJMJ:-; 

лепного известняка. H отдельные короткие M O M S U T U т и п колаов-у'; 
•ского мп]щ имело место мергелсобрагюшш;:".. а позднее И фи С - ^ . - О -

тообразовапне, бистро почтя прекратившего!. 
Эпоха верхнею кездовся, всего Оксфорда, а видимо (ио данным и 

оеданх районов) « кимерпджа, существенно отличалась от иредыдуиргу 
эпох. I! результате уже непрерывно продолжающегося прогибания д!и 
•бассейна береговая полоса отступила очень далеко от месторождения 
н за все это время как и научаемый район, так н в смежные с пи:' 
участки иесчапый материал почти совершенно не доносился, н ве/ 
отложепия этого времени оказались представленными однообразным;: 
темными, богатыми органическим веществом глппамн, в различной ск
исни (в общем слабо) нзвестковистымп. -Некоторое изменение физике 
географических условии в бассейне, обусловившее фоофатонакошкялк 
пала-лос:, \г ::же ле сразу. Первые следы фоефоритообразовалия в виде 
редких, еннгенетнчных с породой, мелких желвачков мы находим уже 
В вок. С Cardioccras (Amoehoccras) alter nans. Позднее, fl'$ вок .С Bascnia ste-
plianoides — Aspidoccras liparum до века С Aulacostcphanus eudoxus вклю
чительно, процесс фосфорнтообразованпя протекал уже несколько более 
интенсивно и сами фосфоритовые стяжения могли образовываться рЛшди 
значительно более крупных желваков. То обстоятельство, что сохранив
шиеся от размывания фосфоритовые гальки самых верхов кимерпджа 
ire включают никаких следов глауконита И Л И зерен кварца, позволяет 
делать вывод, что в течение всего кимерпджа осадки рассматриваемого 
бассейна фациалыто не подвергались какому-либо существенному из
менению. 

Резкий поворот в ходе всего процесса осадкообразования в бассейне 
наступил в интервал времени между кнмерпджем и портландом и, ви
димо, длился в течение всего нижнего портланда. Из вишепрнводимого 
обзора молено видеть, что, начиная с века - с lJrovirgalites и Pavlovia, 
характер осадкообразования существенно изменился п что до начала 
образовапия осадков1 нижнего волжского времени в районе, и далеко 
•за его пределами, имело место замедление в прогибании бассейна. Не
сколько позднее этого имело место поднятие допортландскнх осадков на 
поверхность суши, неодинаковое для разных мест, а 'еще позднее и их 
интенсивное размывание. 

Совершенно очевидно, что эти события следует рассматривать как 
-явления общего порядка, охватывающие громадные пространства, и что 
•они но существу являются отражением повокнммерийской орогениче-
ской фазы Штиле, точнее нижней ее субфазы, отмечаемой им.как раз 
на интервале времени между кнмерпджем и портландом. Из ранее лрп-
ведстгого материала можно было видеть, что значительно менее резко 
в районе была выражена средняя субфаза новокиммерпиской фазы, 
проходящей у нас между слоями с Provirgatites и. Euvirgatites, а также 
и верхняя субфаза па границе юры с неокомом. 

Последующий ход событий в районе, начиная с века с Provir
gatites и кончая веком с lijasanitcs, выражает собой новый этап в Ж И З Н И 

моря. Наступившее в это время после значительного перерыва море, В И 
Д И М О , являлось значительно более ограниченным по своим размерам и 
более мелководным, чем кпмерпджское. Для первых этапов/ жизни этого 
моря является характерным образование базальпого конгломерата, со
стоящего главшлм образом нз фосфоритов. 

Следуемый за этим процесс образования глинистых и горючих биту-
лгеюоде-ржащих сланцев, обогащенных органическим веществом, обусло
вил временное прекращение фосфорптообразовання. Факты исключнтсль-. 



и oft J H V I K O C T H : - п и х осадков в бассеПп» p . Москвы, вх маломощность, 
с одно» стороны, м о г у т 6»TI> о б ъ я с н е н ы вх п о з д н е й ш и м р а з м ы в а н и е м , 
а ч а с т и ч н о н тем, ч т о в изучаемом районе ф а ц н я эта з н а ч и т е л ь н о 
раньше, кем в более северных н л н п о с т о ч н ы х районах п л а т ф о р м ы (как 
например в районах Заволжья н л н р . Унжи), с м е н и л а с ь фацией ф о с 
фатовых осадков. Ф о с ф о р и т о в ы е с л о н с Euvirgatilcs в с и л у в ы г а с о т -
меченного р а з м ы в а н и я г л и н и с т ы х с л а н ц е в в р я д е с л у ч а е в л е г л и н е п о 
с р е д с т в е н н о н а н и ж е л е ж а щ и й ф о с ф о р и т о в ы й к о н г л о м е р а т , о б р а з о в а н н ы й 
г а л ь к а м и н е с к о л ь к и х г е н е р а ц и й . 

Н а ч и н а я с о в р е м е н и о т л о ж е н и я с л о е в з о н ы ; с Euvirgatilcs о я г о в ь 
п р о и с х о д и т п р о ц е с с о т л о ж е н и я ф о с ф о р и т о в ы х о с а д к о в , н о у ж е в ф а ц и и 
г л а у к о н и т о в о й , ш т ч т о ж н ы е п р и з н а к и к о т о р о й , п р а в д а з а п р е 
д е л а м и р а й о н а , о т м е ч а л и с ь е щ е и в к п м е р и д ж е и в з о н е с Provirgatiics. 

„ П о с л е д у ю щ и й з а э т и м п р о ц е с с ф о с ф а т о о б р а з о в а н и я в а к в и л о н е б ы л 
н е п р е р ы в н о с в я з а н с п р о ц е с с о м • о б р а з о в а н и я г л а у к о н и т а ( а ч а с т ь ю и 
с л ю д ы ) . Ф о с ф о р и т о в ы е о т л о ж е н и я а к в и л о н а с у щ е с т в е н н о о т л и ч а ю т с я о т 
н и ж е л е ж а щ и х т е м , ч т о н а к о п л я в ш е е с я в э т о в р е м я в б а с с е й н е ф о с ф а т о 
в о е в е щ е с т в о б ы л о р а в н о м е р н о р а с п р е д е л е н о в о в с е й м а с с е о б р а з у ю щ е й с я 
в т о в р е м я п о р о д ы . В о т л и ч и е о т о т л о ж е н и й п о р т л а н д а о н о н е б ы в а е т 
п р и у р о ч е н о л и ш ь к к а к и м - т о о т д е л ь н ы м ц е н т р а м , в ч а с т н о с т и к о с т а т 
к а м ф а у н ы , х о т я в с е ж е с л е д у е т о т м с т и т ь , ч т о и з д е с ь п о в ы ш е н н а я " к о н 
ц е н т р а ц и я ф о с ф о р а в р я д е с л у ч а е в б ы в а е т п р и у р о ч е н а к с г р у ж е н и ю -
о р г а н и ч е с к и х о с т а т к о в . П р и э т о м с а м и ф о с ф а т о в ы е с л о н , н а ч и н а л с а к 
в и л о н а , т о ч н е е с з о н ы Garniericcras, о б ы ч н о у ж е н е и м е ю т х а р а к т е р а 
п е с ч а и о - г л ш ш е т о п п о р о д ы с и з о л и р о в а н н ы м и с т я ж е н и я м и ф о с ф о р и т а , 
а з а л е г а ю т в в и д е о п л о ш н о й ф о с ф а т о в о й п л и т ы ( « с у х а р я » ) . Н е б е з ы н т е 
р е с н о п р и э т о м о т м е т и т ь , ч т о н е с м о т р я н а т о , ч т о п р о ц е с с т а к о г о к а к 
б ы с и л о и ш о г о ф о с ф а т о о б р а з о в а п н я ш е л п о ч т и н е п р е р ы в н о в т е ч е н и е 
м и н и м у м ч е м т р е х в е к о в , ' ф о с ф о р и т о в ы е о т л о ж е н и я к а ж д о й з о н ы х а р а к 
т е р и з у ю т с я с в о и м и п е т р о г р а ф и ч е с к и м и о о о б е ш г о с т я м г г , н е о т м е ч а е м ы м и 
в с м е ж н ы х с н и м и с л о я х . В ч а с т н о с т и , п р о ц е с с о о л и т о о б р а з о в а н и я , н е 
о т м е ч а е м ы й д л я ш л - н т о в п д п ы х ф о с ф о р и т о в ы х с л о е в з о н ы - с Garniericcras 
eatemdatum, я в л я е т с я х а р а к т е р н ы м д л я с л о е в д в у х - т р е х в ы ш е л е ж а щ и х 
г о р и з о н т о в . 

П о л н о е п р е к р а щ е н и е п р о ц е с с а ф о с ф а т о о б р а з о в а н и я в п о с л е р я з а п -
с к о е в р е м я б ы л о ч р е з в ы ч а й н о р е з к о в ы р а ж е н н ы м , ф а к т э т о т б е з у с л о в н о 
с т о и т в с в я з и с т а к и м и з м е н е н и е м ж и з н и м о р я , к о т о р о е б ы л о о б у с л о 
в л е н о п р о я в л е н и е м э п е й р о г е н п ч е с к и х д в и ж е н и и , в ы з в а в ш и х п о д н я т и е 
п л а т ф о р м ы н а г р о м а д н о м п р о с т р а н с т в е н д а в ш и х э п и к о п т п н е п т а л ь н о м у 
б а с с е й н у г р о м а д н о е к о л и ч е с т в о м а т е р и а л а д л я о б р а з о в а н и я п р и б р е ж н ы х 
п е с ч а н ы х о с а д к о в н е о к о м а . 

П р о в о д и м ы й а н а л и з г е о л о г и ч е с к о г о м а т е р и а л а с а м н о с е б е , б е з 
у г л у б л е н н о г о х и м н к о - м н н е р а л о г и ч е с к о г о и п е т р о г р а ф и ч е с к о г о и з у ч е н и я 
о с а д к о в , н е м о я г е т р а с ш и ф р о в а т ь в с е в о п р о с ы г е н е з и с а ф о с ф о р и т о в р а й 
о н а , н о т е м п е м е н е е в с е ж е м о ж е т в з н а ч и т е л ь н о й м е р с с п о с о б с т в о в а т ь , 
р е ш е н и ю э т о г о в о п р о с а . П а д а н н ы й м о м е н т м о ж н о , н а м о й в з г л я д , 
с ч и т а т ь р е ш е н н ы м т о в б о л ь ш е й , т о в м е н ь ш е й м е р е р я д в о п р о с о в ф о с ф а -
т о п а к о п л е н п я . в в е р х н е ю р с к о с и н н ж н е н е о к о м с к о е ( р я з а н с к о е ) в р е м я . 
В о п р о с ы э т и у д о б н о с р е з ю м и р о в а т ь в в и д е о т д е л ь н ы х п о л о ж е н и й . 

1 . Д л я р а с с м а т р и в а е м о г о м е с т о р о ж д е н и я о т л и ч и т е л ь н о й о с о б е н 
н о с т ь ю я в л я е т с я п р и у р о ч е н н о с т ь ф о с ф а т о н а к о п л е н н я н е к . о д н о м у 
к а к о м у - т о с т р а т и г р а ф и ч е с к о м у г о р и з о н т у , а к ц е л о й и х с е р и и , а и м е н н о : 
Prt. p. Prt. v., Aq. cat., Aq. nod. («), Brs. i., Brs. s. 

2 . И з ф а к т а к о н ц е н т р а ц и и ф о с ф а т о в о г о в е щ е с т в а в с л о е м о щ н о с т ь ю 
1 , 5 — 2 м н е л ь з я д е л а т ь в ы в о д о т о м , ч т о ф о с ф а т о п а к о и л е н н с в р а й о н е 
и м е л о м е с т о в к а к о й - т о о д и н к о р о т к и й и н т е р в а л в р е м е н и и ч т о э т а р о л ь 
ф о с ф а т о о б р а з о в а п н я с в о д и л а с ь л и ш ь к в ы п о л н е н и ю п о р р а п с е о б р а з о 
в а в ш е г о с я н е ф о с ф а т о в о г о м а т е р и а л а и ч а с т и ч н о к м е т а с о м а т о з у о т -



Дельных пофоефлтовых частиц стол. ] ! действительное.]и проц-'ее (!•,<•,..•-

фатообразованкя является сравнительно длительным н сложные о око 
дни, его лишь к одному кнкому-то фактору едка, ли будет <угм:ч.пь 
Дсг.слт;птельноспг. Но послойного рассмотрении фосфоритов!.; х слоек: 
прежде всего можно было усгяновнть факт, ' что накопление залежек 
фосфоритов было обусловлено обоими основными причинами фосфато-
паконлеиня, т. е. часть их образовалась в результате'иереотложенпя 
стяжений фосфо])нта., вымытых из перемываемых юрских глин, а друга в, 
большая часть, образовалась за счет первичного накопления фосфатов, 
в морских осадках. 

3 . Процессы начального образования фосфоритов в отдельною мо
менты жизни моря протекали весьма различно: для более глинистого 
морского субстрата (таг; же как, видимо, н для более песчанистого) ха
рактерным являлось образование фосфоритов, в виде стяжений, наобо
рот, для слабо заиленного и богатого глауконитом песчапо-глипистого 
пли глнписто-нссчапистого субстрата, — в виде сплошной пли прерыви
стой фосфатовой плита. 

Для данного района, так же как и для соседних районов Москов
ской обл., выше отмеченный факт не является случайным; он говорит 
об известных закономерностях, а в частности о том, что в более глубо
ководных бассейнах, имеющих глинистый субстрат, условия для фос
фатонакоплення были менее благоприятными," чем для бассейнов мелко
водных. Эти последние бассейны были более богаты планктоном, кроме 
того, в них в значительно большем количестве могли сноситься на
копляемые па континенте фосфорсодерямщие продукты распада органи
ческого вещества. Бассейн, в котором происходило преимуществен
ное фосфатопаконленпе, имел нормальный газовый режим (аэрацию) 
и нормальную соленость и был богато населен. Исключительно боль
шая концентрация в фосфоритовых слоях органических остатков, 
а в частности аммонитов, плечепогнх, брюхоногих и реже губок и др., 
местами является столь бросающейся в глаза, что отдельные .прослои 
могли бы быть обозначаемы как «ауцелловыс слон», «пектеаювыс 
слои» и т. д. 

4. Б соответствии со сказанным следует отметить н такие факты, 
что когда в горском бассейне в серии глинисто-илистых осадков созда
вались условия, благоприятные для образования пирита., — процесс 
фосфорптообразовання сильно замедлялся или я:е совершенно и с к р я 
щаяся. В частности, такие моменты в течение юрского периода можно 
отмепггь для слоев .мещерской толщи, для низов Оксфорда, частично 
для очень плохо сохранившихся в районе глинистых сланцев с ОгЫси-
loidea macotis и также для почти отсутствующих >в районе томных песча-
НО-ГЛННпетых слоев зоны с Euvirgalites virgatus. 

5. Б допортлапдекое время фосфатообразованне в виде единичных 
стяжений (глинистого типа) происходило, начиная с века с Cardioccras 
alternans до начала проявления новокнммернйской орогеиической фазы, 
резко изменившей дальнейший ход осадкообразования. Об условиях 
фосфатообразования, совершавшегося в эпоху максимального -проявле
ния в районе этой фазы, нам известно очень мало. Для уточнения во
просов, касающихся условий н причин, обусловивших накопление фос
фатового вещества в последующее за этим время, долями иметь, на мой 
взгляд, исключительно большое значение уже выше отмечаслулй факт 
размывания фосфорсодержащих отложений всего кнмериджа, а местами 
и верхних горизонтов Оксфорда. Видимо, очень большая доля фосфато
вого вещества ранее как сконцентрированного, так и рассеянного в раз
мываемых осадках, сравнительно длительное время могла быть источ
ником новообразования фосфоритов более молодой генерации. Для 
различных частей месторождения, в зависимости от ряда причин, как 
например от степени размывания юрских глин, от формы н рельефа но-



гдфхности дна бассейна и fainmi: и./ннтов фос...-;иотч:о!<дслш1 к ••'.унп-
та.м размывания соответствующих слоев и т. д., этот <:;IIKV»P .мог игризь 
то очень большую, то сравнительно скромнуг- роль. . : • эгоком случае, 
без учета зтсго фактора .мы не могли бы ш а л ь току/, значительную 
концентрацию фосфатового вещества и м- юрождопьг,, /л'.-ан там сей
час проел сживается. 

0. Ограничивать процессы повофоофатообра-зованпя исключительно 
лишь процессами нереотложения непрерывно р а з м ы в а ы о г о (ранее очоп> 
медленно накоплявшегося) (фосфатового вещества все же совершенно 
невозможно. Точно так ж- и воспроизводить процессы фосфатообразо-
вания л т п ь за счет ж. ледеятсльностн и катастрофической гибели 
организмов . является ж. (ючнтелыю трудным. Тем не менее совер
шенно исключить роль и участие последних факторов в этом процессе 
является едва ли возможным. Конкретно: в условиях, создавшихся 
после начавшегося поднятия в конце кимерпджа' дна бассейна, имело 
место массовое развитие как. травоядной, так и хищной фауны, в част
ности-— рептилий и рыб, в .том числе н акул, зубы .которых местами 
бывают сконцентрированы в основании портлендского фосфоритового 
слоя в очепь большом количестве. Роль этих организмов, концентри
рующих г. своем теле, преимущественно же в костях, в значительном 
количестве фосфор, общеизвестна и не молот быть совершенно игнори
рована. Помимо роли крупных организмов, видимо еще большая роль 
принадлежала микроорганизмам, а в частности и бактериям. Г. И. Бу-
шннскнй (1935 г.), видимо, совершенно справедливо на основании ми
кроскопических исследований делает вывод, что встречающиеся в боль-

-inoM количестве в аквилонском фосфоритовом слое копроллты червей 
(и других организмов) играли весьма крупную (по Буншнскому «пер
венствующую») роль в образовании фосфорита района (в особенности 
же аквиаонского). В условиях резко выраженного замедления нрлвноса 
терригенного материала значительная роль в процессе фосфат, онако-
пления принадлежала также и падающим па дно бассейна трупам п 
экскрементам, не. имеющим форму копролптов. Процессы их химиче
ского изменения при образовании фосфоритов детально изложешл 
в работах А. Готье и А. Лакруа. 

7. Весьма распространенное мнение, что наиболее у си литое фос-
фатообразованне во всех случаях бывает -приурочено лишь к резко 
выраженным изменениям физико-географпческих условий жизш! соот
ветствующего бассейна, — является верным лишь частично. На примере 
рассматриваемого месторождения можно утверждать и обратное, 
а в частности подчеркнуть то, что за исключением начала века с 1'го-
virgatites фосфатонакоплепие продолжалось без перерыва, проходя почти 
'/срез все века портланда, аквилона, до инфравалапжипа включительно. 
Положительное pemcmie вопроса о возможном участии организмов и 
продуктов их жизнедеятельности в фосфатообразованни еще далеко не 
позволяет утверждать мысль, что скопление фосфатового вещества 
в бассейне было в основном обусловлено массовой гибелью организмов 
при предполагаемых' катастрофах, как, например, при встрече теплого 
течения с холодным и т. д. Никаких данных для подкрепления такого 
взгляда, сторонником которого были некоторые геологи мне найти не 
удалось. Больше того, следует отметить, что фосфатообразовапне, на
чавшееся в начале такого-либо века, продол/калось до самого его конца, 
и нередко подряд в течение целого ряда веков, причем сам процесс 
осадкообразования и жизнедеятельности организмов при этом протекал 
совершенно нормально. Эти факты сами за себя говорят против каких-
либо катастроф, причем сгружепие фауны в маломощном слое не может 
считаться обусловленной массовой ее гибелью, а стоит лишь в связи 
с исключительно резко выраженным замедлением осадочного процесса. 
Этот факт является исключительно характерным для всех фосфорн-



^ И ' В Т О Р О ' . К Д Е Н К Й К Л / Т . ;• • ч п Г О В О Р И В О К О oj I JI.1;-: ~I 1 • J; T» лодлер 
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Т А К И Е Ф А Л Л Ы , i ; A I ; С Ч И И С Н И » ; В К А К О М - Л И Б О Ф О С Ф О Р И Т О В О М « - . Д И В М Е Л 

К И Х ( М Л А Д Е Н Ч Е С К И Х ) Ф О Р М Р З кокни с Ф О Р М А М И , Д О П Т Ш К Н М Н З Р Е Л О С Т Ь 

М С М О Ш С Ь З О В . Н Е М j ) R T 3 U O 3 ! O A J ! i u ; R J ) O J I фауны И Л И Д Е Ф О Р М А Ц И Я ее Р А К О В Ш : 

Н д р \ Г Н С Я В Л Е Н И Я , К О Т О Р Ы Е С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О В А Л И Б Ы О В О З М О Ж Н К . Л ? С А Т А С Т Р О 

фах, Я В Л Я Ю Т С Я П О О Б Щ И М Я В Л Е Н Н О М , А И С К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О Р Е Д К И М н Ч А О Т Л Ч -

Н Ы Ч , Н В В К О Е М С Л У Ч А Е Н О М О Г У Щ И М - Б И Т Ь Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И И ? ! Н А В С Е рас 

( Г Л А . Т Р Н П А Е М Ы Е О Т Л О Ж Е Н И Я В Ц Е Л О М . П Р И В О Д И М Ы Й Ш Л Ю П Р И М Е Р С О С М Е Ш Е 

нием Ф А У Н Ы В « Р Я З А Н С К О М Г О Р И З О Н Т Е » М Н О Ю К Р А Т К О У Ж Е Р А С С М О Т Р Е Н В 

С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К О М О Ч Е Р К Е И Р Е Ш А Е Т С Я Т А М И Н А Ч Е , Ч Е М О Н ( Р Е Ш А Л С Я Д Р У 

Г И М И А В Т О Р А М И . 

В О П Р О С О Т Е М П Е Р А Т У Р Н О М Р Е Ж И М Е , ГОСПОДСТВУЮЩЕМ.В Р А З Л И Ч Н Ы Х Г Е О 

Г Р А Ф И Ч Е С К И Х Т О Ч К А Х Ю Р С К О Г О Б А С С Е Й Н А , С У Д Я П О Р А С Т И Т Е Л Ь Н Ы М С Е Т А Т К А У 

Н А Х О Д И М Ы М В О С А Д К А Х А Р К Т И Ч Е С К О Й Ю Р Ы , В И Д И М О , М О Ж Е Т В О Т Д Е Л Ь Н Ы * 

С Л У Ч А Я Х Р Е Ш А Т Ь С Я И Н А Ч Е , Ч Е М Д Л Я О С А Д К О В Б О Л Е Е П О З Д Н Е Г О В Р Е М Е Н И . При
Ч И С Л Я Е М Ы Е К Ю Ж Н Ы М Ф О Р М А М lijasanites в Н А С Т О Я Щ Е Е В Р Е М Я С Т А Л И Н З -

В О С Т Ш Л Д Л Я Г Р Е Н Л А Н Д И И , а П Р И Ч И С Л Я Е М Ы Е К С Е В Е Р Н Ы М Ф О Р М А М : Aueella — 
И И Н Д И И . i 

8. П Р И У Р О Ч Е Н Н О С Т Ь О С Н О В Н Ы Х Ф О С Ф О Р И Т О В Ы Х О Т Л О Ж Е Н И И М Е С Т О Р О Ж Д Е 

Н И Я , И М Е Ю Щ И Х X A I I N ' Т Е Р Н Л Н Т Ы ( « С У Х А Р Я » ) , к Ф А Ц И Я М Г Л А У К О Н И Т О В Ь Г М , 

Л И П Ш И Й Р А З П О Д Т В Е Р Ж Д А Е Т П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е О глауконите, К А К об О С Н О В Н О М 

И Н А И Б О Л Е Е Н А Л О Ж Н О М С П У Т Н И К Е Ф О С Ф О Р И Т О В Ы Х отложений. Н О Б Ы Л О Б Ы 

В Е С Ь М А Н Е П Р А В И Л Ь Н Ы М Н А основании Э Т О Г О Ф А К Т А утверждать П О Л О Ж Е Н И Е , 

что Н А Л И Ч И Е В П О Р О Д Е в З А М Е Т Н О М К О Л И Ч Е С Т В Е З Е Р Е Н глауконита во всех 
С Л У Ч А Я Х Д О Л Ж Н О приводить к.усиленному Ф О О Ф А Т О О Б Р А З О В А П И Ю . Сравни
тельно Н Е Б О Л Ь Ш А Я Ф О С Ф А Т И З А Ц Н Я Ф У Л Ь Г Е Н С О В Ы Х С Л О Е В аквилона, а ча
С У . , Ч Н О И В Е Р Х О В В И Р Г А Т О В Ы Х С Л О Е В П О Д Т В Е Р Ж Д А Е Т Э Т О положение. За пре
Д Е Л А М И М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я М О Ж Н О У К А З А Т Ь М Н О Г О С Л У Ч А Е В нахождения 
Г Л П У К О П П Т С О Д О Р Я О Г Щ Н Х осадков С О Ч Е Н Ь Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы М П Р О Ц Е Н Т О М содер
Ж А Н И Я Р 2 0 з . П О С Л Е Д Н Е Е О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В О З А С Т А В Л Я Е Т С К Л О Н И Т Ь С Я Г . М Ы С Л И , 

Ч Т О П Р И У Р О Ч И В А Й , Ф О С Ф А Т О О Б Р А З О В А Н Н Е Ф О Р М А Л Ь Н О к К А К О Й - Л И Б О О Д Н О Й : 

О П Р Е Д Е Л Е Н Н О Й Ф ; • Л И Б Е З У Ч Е Т А , О С О Б Ы Х условий жизни С О О Т В Е Т С Т В У Ю Щ Е Г О 

Б А С С Е Й Н А ( К А К Ф Л . Ш К О - Х Н М И Ч Е О К О Г О , Taj; и Б И О Л О Г И Ч Е С К О Г О П О Р Я Д К А ) не 

представляется В О З М О Ж Н Ы М . В Э Т О М О Т Н О Ш Е Н И И интересной Я В Л Я Е Т С Я 

Г И П О Т Е З А А. В . К А З А К О В А ( 1 9 3 4 ) , Р А С С М А Т Р И В А Ю Щ Е Г О Ф О С Ф А Т Р О С А - ж д е п и е 
как Х С М О Г Е Г Ш Ы Й Ф О Н , Н А К Л А Д Ы В А Ю Щ И Й С Я на С И Н Х Р О Н И Ч Н Ы Е А З С А Д К П со

О Т В Е Т С Т В У Ю Щ Е Й Ф А Ц И И Ш Е Л Ь Ф А , О Б Ы Ч Н О Т Л А У К О П И Т О В О Й для Ф О С Ф О Р И Т О В 

П Л А Т Ф О Р М Е Н Н О Г О Т И П А . ' 

9. В О З М О Ж Н О С Т Ь Д А Ж Е Ч А С Т И Ч Н О Г О О Б Р А З О В А Н И Я Ф О С Ф О Р И Т О В Ы Х С Л О Е В 

лишь за счет П О С Л Е Д У Ю Щ Е Г О М Е Т А С О М А Т О З А Ф О С Ф А Т О М ранее В Ы П А В Ш И Х 

О С А Д К О В Я В Л Я Е Т С Я В Е С Ь М А М А Л О В Е Р О Я Т Н О Й . П Р О Ц Е С С этот В П Р И Р О Д Е отме
чается С Р А В Н И Т Е Л Ь Н О Р Е Д К О , а в Р Я Д Е С Л У Ч А Е В он не П Р О И С Х О Д И Т даже 
Т О Г Д А , К О Г Д А Ф О С Ф А Т О В О Е В Е Щ Е С Т В О В Ы П А Д А Е Т П О В Е Р Х не очень П Л О Т Н Ы Х 

К А Р Б О Н А Т Н Ы Х П О Р О Д . П О Э Т О М У Н А И Б О Л Е Е В Е Р О Я Т Н Ы М Я В Л Я Е Т С Я то, что фос
Ф А Т И З А Ц Н Я П Р О И С Х О Д И Л А О Д Н О В Р Е М Е Н Н О (или почта О Д Н О В Р Е М Е Н Н О ) с на
К О П Л Е Н И Е М на дне моря О С Т А Л Ь Н Ы Х К О М П О Н Е Н Т О В , В Х О Д Я Щ И Х в состав 
Ф О С Ф О Р И Т О В Ы Х С Л О Е В , из К О Т О Р Ы Х , как это В И Д Н О из С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К О Г О 

очерка, О С Н О В Н Ы М И Б Ы Л И И Л И С Т Ы Е частицы, С О Д Е Р Ж А Щ И Е редкие зерна 
К В А Р Ц А и Г Л А У К О Н И Т А . С А М П Р О Ц Е С С Ф О С Ф А Т О Н А К О П Л Е Н И Я П Р О Т Е К А Л в то 

В Р Е М Я , К О Г Д А « П О Ч В А » дна моря Н А Х О Д И Л А С Ь в Р А З Р Ы Х Л Е Н Н О М , полужид
ком С О С Т О Я Н И И . 

На О С Н О В А Н И И Н А Б Л Ю Д Е Н И Й Г. И . Б У Ш Н Л С К О Г О ( 1 9 3 5 ) • М О Я Ш О сде
лать В Ы В О Д , Ч Т О сам П Р О Ц Е С С Ф О С Ф А Т И З А Л Д И как П Л А С Т И Ч Е С К О Г О мате
риала, так и Г Л А У К О Ь Л Г Г А и О Р Г А Н И Ч Е С К И Х О С А Д К О В в О С Н О В Н О М имел хара
К Т Е Р О Б Ы Ч Н О Й Ц Е М Е Н Т А Ц И И . О С Н О В Н А Я Р О Л Ь "в Э Т О М П Р О Ц Е С С Е П Р И Н А Д Л Е Ж А Л А 

Т А К . Н А З Ы В А Е М О М У А М О Р Ф Н О М У Ф О С Ф А Т У , Н О С У Щ Е С Т В У Я В Л Я Ю Щ Е М У С Я 

К Р П П Т О - К Р Н С Т А Л Л Н Ч Е С К Н М . И С К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О Р Е Д К О С Т Е Н К И пор Ф О С Ф О Р И Т А 



бывают также покрыты кристаллами радналыю-лу ч)iетото фосфата., 
который у;ко выкристаллизовался во вторую фазу фосфатообразовапкл. 
Некоторые разности фосфорита «рязанского горизонта» в отдельных 
случаях (Но Путинскому) содержат его в количестве до г>% от всего 
(фосфата. Пиритизация фосфоритов, отмечаемая для галек кнмернджа. и 
нортлаида есть явление вторичное. 

10. В случае полояштельного решения вопроса о том, что п]юцесс 
фосфатопакоплепия В осадках в основном (и преимущественно) есть 
явление химическое, неизбежно долями возникнуть вопрос о способе и 
условиях выпадения фосфатов на дне моря. Точнее, речь идет о том, 
в силу каких причин фосфорные соединения, находящиеся в морской' 
воде В рассеянном состоянии, смогли нз раствора выпасть и так совер
шенно сцементировать придонный илистый материал. Вопрос этот в па-
стоящее время не может считаться твердо решенным. 

В последние годы рассмотрению этого вопроса очепь большое вни
мание уделил, А. В. Казаков (впервые 21/V 1934 г.) Ч - Свою мысль 
А. В. Казаков формулирует следующим образом (стр. 5, G): 

«Работы океанографов-гидрохимиков за последние 1 0 — 1 5 .чет дали богатейшпИ 
материал по распределению фосфора в морской коде. В глубоких частях морских бас
сейнов (в среднем начинай с- 5 0 0 . « ) , Б СВЯЗИ С повышенным содержанием СО», содер
жание Р2О5 Б 1 Л3 поды достнтаст 3 0 0 — G 0 0 МГ, в то время как п зоне фитопланктона 
(фотосинтеза — глубиной до 5 0 .н) содержание РгОз надает до 6 0 — 1 0 .«г aia 1 .к3. Та
ким образом, в глубоких частях морских бассейнов мы имеем огромные резервы 
растворенных фосфатон, которые в некоторых случаях донными холодными течениями 
могут подводиться к шельфам континентов и здесь за счет уменьшения парциаль
ного давления ОСЬ в воде должны неизбежно выпадать из ставших «пересыщенными» 
в повой физико-химической обстановке растворов. 

Исследования последних- лет доказали, что фосфатное вещество фосфоритов в ос
новном представляет собою смесь (повндимому, изоморфную) минералов группы апа
тита — фторапатит, карбонатапатнт, гндрокенлапатпт... 

С этой точки зрения на очередь стал принципиальный вопрос, о синтезе из вод
ных растворов минералов апатитовой группы и об изучении физико-химического 
характера равновесной жидкой фазы, соответствующей ветвям кристаллизации этой 
группы минералов . . . 

В этом отношении наши первые исследования дали паи полное удовлетворен по 
н надежную фнппко-химнчесь'уго базу для выдвинутой памп теории генезиса фосфори
тов, как морских химических осадков. 

Из лнжеириведепиой сравнительной таблицы мы видим поразительное совпадение 
параметров содержания Р2О5 и рН равновесной жидкой фазы, находящейся в контакте 
с гидроксплапатнтом н содержанием Р2О5 в морской воде области средней н верхней 
частей шельфа (зона фитопланктона). 

ТАБЛИЦА 1 

Опыты 
Л» 

Р 2 О ь 

в МГ/.М^ р]1 

Равновесная жидкая фаза системы СаО—Р2О5—Н 2 0 . 43 
45 

20—50 
15 
11 

7 ,9 -8 ,3 
9,24 
9,15 

В какой мере эта по существу весьма оригинальная теория фосфа
та образования может быть приложена для рассматриваемых осадков, 
образовавшихся в мелководшлх эпнконтппептальиых бассейнах, для 
меня еще (до детального изучения этого вопроса) не является ясным. 

I T . КРАТКИЙ ОБЗОГФ0СФОРИТОН0СНЫХ ПЛОЩАДЕЙ НО УЧАСТКАМ 

Рассматриваемое месторождение фосфоритов было изучено В раз
личных своих частях с различной степенью детальности. 

1 А. В.'К а з а к о в . Химическая природа фосфатного вещества фосфоритов и се 
генезис. Труды НИУИФ, вып. 139, 1937. 
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ботами. 
Д л я удобства обозрении всего месторождения оло разбивается ла 

ряд отдо. 1),ш.!х естиупмчших участков, границами между которыми 
почти во всех случаях служат лодотокл. По утлм •признакам, следуя 
сверху вниз ло ]). Москве, вое месторождение можно разделить па сле
дующие ] 5 участков: 

У'АС.ШЦА 2 

Наименований рок, ограничивающих участки с 
Hairмсмешанно участка Г Hairмсмешанно участка 

сопора запада ностока юга 

1 U p O U ЕИДЫ-КОСЯК01!<:1С ni l Москва (Гжель)" Москва Отра 
2 Цпбшш-Фаустопекип Aopica „ Порская 

Суханка 
Чоскна 

3 JvOliofiocHo-IJ;> iiii.ioiici.'iii'i Пе])ская Порская 
Порская 
Суханка Су* лика 

4 | j o r a T J i i j ; e i : o - l j n p a n o i ; c K i i n Суханка Сухлпка-
Псрская 

Рогозпя 
(приток 

Цетыпка 
сонорная 

Гуслпцы) 
Тсребсшса 

— Рогозпя 
5 К.тадысопо-Осташенскпп Иетыпка 

северная 
Поросая 

Гуслпцы) 
Тсребсшса Потника 

южная 
G Лопатлно-Воекрееоцскнн Цетыпка 

южна» 
Медведка 

Москва Гуслннка Моднодка 

7 Hoc тряноко-Ко.туберовокш! 

Цетыпка 
южна» 

Медведка Семпелапка 
8 Лопосслкн-Берппковокип Семполавка „ Мезвшса Сыысловка 
0 Мпхасево-ТДорьепскпн Гуолпца Рогозпя Шу.воп „ 

10 Д м П Т р П О В - Д . ' ф Ш Ц С Н С К Н П Смыеловка М х к п а Щолепка Волоушка 
11 Чанкн-Клпмовскнп Волоушка „ Желема Ока 
12 Карабчеево-Падееиокцп Притон Мелема Щолснка „ 

Щелснкн 
Щолснка 

13 Руснлотю-Ти-мнрепскпп Притоп 
Щслсшш 

Ще ленка Кабловка Цна—Ока 

14 Рамснско-Гулшюкпп Покровка Кябловка- Устань Щолепка — Покровка 
Ранепка . Цна 

15 Лсвпно-Бобконскпп Кочемка Устань Цпа Дна 

Участок 1-й — Брошгшгы-Косплсопскпй 

Правобережье р. Москвы (пнжпос течение р. Отры) 

Этот участок как единственный, находящийся в пределах правобе
режья р. Москвы, стоит несколько изолированно от остальных. 

Река Москва протекает у г. Бронницы на абс. высоте 107,1 м, а про
тив ст. Фаустово—104,2 .«. Водораздельные пространства р. Москвин 
р. Отры, местами имеющие характер грядообразиых остаицев, подни
маются до высоты 105 м, т. е. возвышаются над уровнем воды р. Москвы 
на GO м. Фосфорнтоносныс отложения нортлапд-берриаса залегают там 
в виде 5—G островков. 

Фосфоритовые отлояченпя и неокомекпе глинистые пески па водо
раздельных частях района как этого, так и соседних прикрыты флювио-
гляцнальпымп песками, мощностью 1 ,5—0 м или остатками .сохранной 
пли полусохрапноп морены, мощностью 0 , 5 — 4 .и и желто-буром суглин
ком. Фосфоритоноснпе площади, выявленные поисковыми работами 
Б. П. Баженова { 1 9 3 0 ) , были предварительно опробованы 3 шурфами, 
Давшими следующие цифры продуктивности в кг/м- (см. табл. 3 ) . 

Представление о содеряганпи в средних пробах руды Р г О з (в %) 
дает таблица 4. 



J I M > ' . . • ! < « « . ' ; 

Гпологи-
Кл 

+ • 
г ее. Класс 

4 — 1 мх 
Класс 

1 — 0 .мм ? c~ 
Местопа-

хождешю 

' 1"с . ; : ;1л ; » > : : -

).аст фос-
п.от,,i\ 

слоев 

О 

о 
H" 
о 

f " . 

•e-

э о 
r ; 

О 

а is, 
о 

о 

'я 

С 
У. 
в 

a « 
^ и 
о 
о Я 
[- - r  К 

с Борщево 

с. Косяково 

Aq. + Brs. 
(VJg. s . + 

-i Kjas.) 
(Vlg- s- + 

+ Kjae.) 

0,71 

0,56 

5 

6 

4 

3 

2 

4 

182 

197 

105 

13,4 

18,5 

12,0 

185 

95 

85 

13,7 

8,0 

9,7 

087 

772 

G8G 

72,9 

72,(i 

7S,3 

1 354 

^ о м 

с. Борщсво 

с. Косяково 

Prt. 
(Vlg. i.) 

0,48 

0,41 

5 
6 
4 

6 
4 
6 

178 
223 
260 

16.7 
18,3 
:;j.7 

33 
44 
СО 

3,1 
3,8 
7,5 
/ 

855 
950 
475 

80.2 
77,9 
50,8 

1 210 
704 

Aq. + В г з . (Vlg. в. + Kjas.) Prt. (VJg. i.) 

о „ О 

Местоиг.уожденве класс 
н <= я о класс 

Si Местоиг.уожденве класс класс 
> & "* о 

о и о 
о о с 

о -4- 4 л.ч 1 1 "5"*= 
с ^ 

О -• • 4 .УМ 1 1 ^ 
С О) н о •е- и 1-1 *&• ft 

с. Борщево Б 3 20,7—27.0 10,8 7,2 12,3 Б 25.0—25,0 25,5 9,6 12.3 
6 2 10,1-21,9 22,4 11,0 14,3 0 10.2 -24,8 18.9 8,6 11,3 

с. Косяково 4 4 22,1—20,0 24,9 10,7 14,7 4 23 ,1-17 ,1 18,4 8,S 

Полуторные окнелы (R2O3) содержатся в крупных классах: 
!Aq. + B r s . (Vlg. s. + Rjas . ) в количестве от 8,4 до 12,4%\ ( 2 анализа) и 
в Prt.(VJg. i) — 5 , 3 5 % (1 анализ). 

В связи с островным залеганием фосфоритовых слоев, значительной 
мощностью вскрыши, приуроченностью основных залежей иод пашни 
и усадьбы и удаленностью их от железной дороги разведочные работы 
на участке поставлены не были. Подсчеты запасов для обеих серии 
фосфоритовых слоев были сделаны суммарно лишь для краевых частей 
трех главных' подучастков (в тыс. г). 

Таблица !г 

Площадь - Для походной руды Для класса + 4 л * 

Колоколовскип уч. 0,25 км* 64 16 
Косяковскпн 0,75 . 1 252 4 19S 
Борщсвскпп » 0,13 „ 305 50 

Участок 2-й—Брошшци-Фаустоиский [бассейны pp. Гягслки 
(Доркл) — Ilopcuoii] 

Левобережье р. Москвы между pp. Гжелкой и Нерской имеет строе
ние, сходное с вышеопнсашшм. 

Пространство, слояинпое фосфорнтопоспымп отложениями юры и 
мела, протягиваются, начиная от полосы железнодорожной ветки, па 



север. Водораздельные J i ; 1 J;7• I доетии>: >•( J4(i ... т. -. COOR..... 
пиютен над уровнем воды p. МОЕ.кви до 30 .л. 

СОГЛАСНО указаниям П. Л. ИВАНОВА ( 1 0 2 9 ) н Г>. II. БАЖЕНОВА (1930).. 
мощность <):оофо:'"т;.1;оошох ото-и в районе 'Колеблется О Т 1.70 ДО 4 п 
(V).:;. 

МОЩНОСТЬ нсокомских песков МОСТАМИ достигает до 8 м. Воине пх 
прослеживаются проблематичные «зелеповскис» крупнозернистые квар
цевые НОСКИ, М О Щ Н О С Т Ь Ю 1—4 М Н OCTJ)OBKH МОреНЫ М О Щ Н О С Т Ь Ю 2—3 JU. 

Оюсфорнтлые слон (Aq.+Brs., МОЩНОСТЬЮ ОКОЛО 1,45 М И Prt.,. МОЩ
НОСТЬЮ около 0,70 м) залегают в виде одного крупного острова, зани
мающего водораздельное положение между реками, ничтожные остров-
.кн нх, кроме того, сохранились от эрозии у д. Ивановка и Цибипо. 

Небольшие участки (0,5 км2) с неглубокой вскрышей (1,5—2 ж) 
П. Л. Иванову удалось выявить на Впиоградово-Фауетовском участке, 
где они и были опробованы двумя турфами (№ 1 п 2): 

2'аб.пща С. 

Гсологнчсскпй возраст фосфори

товых слоев 

Шурф 2 Шурф 1 

Гсологнчсскпй возраст фосфори

товых слоев 
to 
"g 
со f-i 

р 

+ 
• W 

РЗ 

6i 
ы 
>-

< 

it, 

г- ^ И 
Т, 

го 
Ш 

« 

Р-. 

& 

я" 
с: 

4 ' 5 7 8 3 4 б 
1,52 0,21 0,35 0,54 U 0 (?) 1,10 0,7(5 

Продуктивность для класса -+- i мм, 
U 0 (?) 

413 11 15 35 567 403 313 
135 3,0 2,2 11,0 22,1 0,8 22,0 

Продуктивность для исходной руды, 
0G0 10G 2 5G3 2 730 1405 

На основании этих данных, П. А. Иванов условно приводит такие 
средине цифры продуктивности для фосфоритовых слоев на сырой вес 
в кг/м2: • 

Таблица 7 

Геологический 
возраст фосфо
ритовых слоев 

Brs. (Kjas.) Aq. (Vlg. s.) P r t (Vlg. i.) 

Класс.-|- 10 мм 
Ю - 4 „ 
* t - l . 

. _ 1 - 0 . 

273 кг/м2 

222 . 

j 2 501 „ 

125 к»/* 2 

101 „ 
} 2 0 0 4 . 

2П-7 vt /* 3 

4B . 
24 , 

1068 .• 

R 

Под дальнейшую разведку (для кустарной добычи) П. А. Ивановым 
рекомендуются небольшие участки: 1) у ст. Брогагацы, где колодцами 
были пройдены фосфоритовые слон на глубине лишь 5 м, 2) между 
ст. Фаустово — с. Золотово и 3) к западу от ст. Виноградове 

Для краевых зон последнего пункта, исходя из площади 
247,5 тыс. л" и пршшмасмой нродуктлгвпостп (для кл. + 4 .м.и), равной 
773,0 кг/м2, запасы концентрата определяются в 191,5 тыс. т. и .для 
Фаустовского участка 1G5 X 1 282,3 = 211,0" тыс. т. 



Участки дакЛ-рсжья р. Москвы, расшолоя.-еттые к Т У от p. Нор-
a;oii н •захиятшшшс pp. Сухонку, Летнику сонорную, Истолку миатут. 
.!едводку,-Семпславку, Смьтсловку, Мсзеику (правобережье), были к з а -
1АДИЫХ их частях детально разведаны как ЛПУЛФ, так частично к 
.lOoO(MOHX), и собранны)! но ним материал достаточно подробно сум-
шруется в статье -Д. И. Уфляпд. 

Восточные части рассматриваемых участков, находящиеся за проб
елами разведанных площадей, были достаточно оконтурены бурением, 
ю почти совершенно не опробованы. На 'этих участках мы имеем лишь 
,ва опробования (К. С. Шевцова) на стыке, 7—S участков в районе 
. Н. Черкасского и у верхних притоков р. Семиславкп па р. Турсовко 
овый берег (шурф 1) и ручья Духовспкн (шурф 1 7 4 S ) , давшие, такие 
юказателп (ом. нижеследующую табл.). 

ТАБЛИЦА S 

Продуктивность, Продук- "ПВПОСТЬ, 
Гсолотнчс- KZ!M-

:кпп возраст• CI 
К . „ • CZ 

юсфорнтовых о 
П Ч 

d 3 о T 

О И 
3 

'Л 'Я С 
ГС с 

О 
<-3 

слоев о о 
e T- t 

Б 
a d - s + о"" О 2 £? S-f 

Brs. (Kjas,) 1748 4 311 95 30.4 1 - 7 (Слой эродирован) 
Aq. (Vlg. s.) 174 S 5 704 310 44,9 1 4 935 280 24.Ii 
Prt. (Vlg. i.) 174S 7—9 1 0S5 328 30,2 1 0 953 . 325 29.3 Prt. (Vlg. i.) 

(825) (292) 

2 2 100 739 Е 1888 

Качество руды определяется следующими цифрами (в %) , причем 
збыточпое содержание в пей К;Оз объясняется неглубоким залеганием 
юсфорнтовых слоев от поверхности. 

ТАБЛИЦА 9 

Возраст фосфоритового слоя 
Brs. - f Aq. (Kjas. + Vlg. в.) 

Исходной р у д ы класса -4-1 УМ исходной руды класса + 1 ММ 

Р А 
вер. 
ост. R 2 0 D Р 2 О 5 

и ер. 
ос . К.Оз 1>,03 

вор. 
ост. R , 0 3 Р 2 0 5 

нер
ост. 

14,74 3S.04 13,82 2 1 , 9 -
23,8 

1 4 , 2 -
17,1 

9 , 0 -
15,0 

11,07 
1 

39,15 13,02 19,3— 
20,8 

22,5— 
23,3 

7,7— 
8,0 

Возраст фосфоритового слоя 
Prt. (Vlg. i.) 

Участок 9-ii Егорьевско-Мнхалевскпн 
На водоразделах pp. Доспы — Гуслпцы, т. е. па участках, располо-

;епных к В п к ОВ от детально разведанных участков, поисковыми ра
нгами К. С. Шевцовым были выявлены значительные фосфорптопосные 
лощадн. 

От ранее рассмотренных районов этот участок отличается наличием 
злее высоких абсолютных отметок н соответственно более глубоким 
клегапием фосфоритовых слоев. Водораздельные всхолмления для ряда 
ест характеризуются цифрами 1 4 0 — 1 6 0 м, а в 2 — 2 , 5 км к 3 от 

Мнхали (у триангуляционной вышкп)—214,8-1 .и. Имеющиеся 
,-холмления подпнмаются над водотоками на 0 0 — 7 0 м, чаще яге на 
J—40 М. 



ДЛЯ УЧАСТКИ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕСТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ, МОЩНОСТИ ГЛАУКОПИТО-
ГЛШШПИХ К'/'-КОК АКВИЛОНА ДО :', м. К. С. ШЕВЦОВ ПРИНИМАЕТ ДЛЯ 
СРЕДНЮЮ МОЩЩНЛТ, 2,2 .К. l h W M w n m НОСКИ МОЩНОСТЬЮ ДО В' м 

ТАМН ДОДАЮТСЯ ГЛИНИСТЫМИ И ДАЖЕ ПЕРЕХОДЯТ И ПЕСЧАНИСТЫЕ ГЛИНЫ 
ПНЕ НЛН ЖЕ CCPI.!',*. ЧНТЛРТИЧШЛ' Г.ТННЫ, СХОДНЫЕ С НЕОКОМСКИМН. 
АЗОВАВШПЕСЯ ЗА СЧЕТ РАЗМЫКАНИЯ ПОСЛЕДНИХ, МЕСТАМИ, ТАКЖЕ ДОСТИ-
Т ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ. И ОТЛИЧИЕ ОТ НЕОКОМЕКПХ ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ 
-ОДЫ Н СВОЕМ ОСШШАШШ ВСЕГДА СОДЕРЖАТ АРАТИЧЕСКИС ВАЛУНЫ. 
ФОСФОРИТОВЫЕ С.ЛОП ИМЕЮТ'ШНРОКОС РАСПРОСТРАНЕНИЕ. УАСЛУАШВАЮ-

З ДОРАЛВЕДЫВЛННЛ ЗАЛОЖИ НХ БЫЛИ КОНСТАТИРОВАНЫ ШЕВЦОВЫМ БЛИЗ 
ВИШНЕВАЯ, ТЕРСБЕИКН, ГОЛУБИНАЯ, ГДЕ БЫЛИ НАМЕЧЕНЫ УЧАСТКИ 

>—-2 км2) С НЕГЛУБОКОЙ ВСКРЫШЕЙ. У Д. ГОЛУБИНОЙ ИМ БЫЛ ОПРОБОВАН 
ИВ НШКПЛИ ФОСФОРИТОВЫЙ СЛОЙ (PH.), ДАВШИЙ ДЛЯ КОНЦЕНТРАТА 
. + '1 мм) ] 2 5 — 1 U S k V / . l f * HJHI МОПЩОСТИ СЛОЯ 0,2 0,4 .«, ЧТО ПО
ЛНОТ ДЛЯ ЭТОЙ ПЛОЩАДИ ГОВОРИТЬ ОРИЕНТИРОВОЧНО О НХ ЗАПАСАХ 
ОН ТЫС. Т. О КАЧЕСТВЕ РУДЫ ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАЮТ СЛО
ЖИТЕ ЦИФРЫ '(В % ) . 

ТАИ.ШЦА 10 

Р А . Пер. ост. R , 0 3 СО* 

форлтовый слом (исходная руда) . . . • 10,07 50,91 S,1S 2.21 
2-1,00 20,10 4,07 — 

УЧАСТОК Ю-II — ДАРИНХП-ДМНТРПСВСКО-КОЧАБРОВСКНН 

УЧАСТОК ИМЕЕТ ХАРАКТЕР ПЛАТО С ПОЛОГИМИ СКЛОНАМИ. МИНИМАЛЬНЫЕ 
[ОГНИ ПРИУРОЧЕНЫ К УРОВНЮ ВОДЫ Р. МОСКВЫ ( 1 0 1 — 1 0 2 м АБС. ВЫСОТЫ), 
МАКСИМАЛЬНЫЕ К ПОЛОГИМ ВСХОЛМЛЕНИЯМ, ДОСТИГАЮЩИМ МЕЖДУ СС. ДМПТ-
ЯШ. КОЧАБРОВКА, ТРОИЦА— 1 5 0 — 1 5 5 м. В ЕСТЕСТВЕННЫХ ОБПАЖС-
ИХ (ФОСФОРИТОВЫЕ С.ЛОП БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ ЛИШЬ В НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ Р. ХОТ-
ПКП, ПРОТИВ Б. ХУТ. ШЕРЕМЕТЬЕВКА, ниже Д. НОВОЙ. ХОРОШЕЕ ПРЕД-
Ю.ЛЕННЕ 6 СТРОЕНИИ ФОСФОРИТОВЫХ СЛОЕВ РАЙОНА ДАЮТ РАЗРЕЗЫ СКВА-
Н Н. В. О-ВЧНННПОКОГО ( 1 0 2 5 ) 730 , 734 , 741 , 1GS И -ДР. РАЗВЕДОЧНЫЕ 
ЛАЗАТЕЛИ ИМЕЮТСЯ ЛИШЬ ДЛЯ БОЛЕЕ ЗАПАДНЫХ ЧАСТЕЙ УЧАСТКА. ЮЖНЫЕ 
ВОСТОЧНЫЕ ЧАСТИ ОСТАЛИСЬ ПОКА НЕ ИЗУЧЕННЫМИ. ЛОМИМО НХ ЛИШЬ ДЛЯ 
«МНЮП ЧАСТИ, Т. Е. ЛЕВОГО СКЛОНА Р. МЕЗЕПКП К СВ ОТ Д. ЕРКОВА (БЛИЗ 
Г. ШЕРЕМЕТЬЕВКА), ПО ДАННЫМ II. В. ОВЧШШИСКОГО (ШУРФ 1 ) , ИМЕЮТСЯ 
ARE ПОКАЗАТЕЛИ. 

Таблица И 

а-
Геологиче
ский воз

раст фосс) 0-

Продуктив
ность, КГ/М2 Хиътческпй состав в °/ 0 

1 Е-
О 

Геологиче
ский воз

раст фосс) 0- <r о 
tc i 

CI 
EC 
о 
X 

исходной 
руды класса -f- 3 ММ 

1 
О 

рнтовых 
сло4в E a. 

& H X A 
О & 

3 в нер. 
ост. нер. ост.' 

-к 
0 

0,00 
0.11 

15rs. + Aq. 
Prt. (Vlg. i.) 

1420 
720 

0B0 
272 

44,9 
31,S 

10,59 
12.5S 

28,25 
39,86 

16,6—20,9 
20.4—24.6 

27.7—17,5 
21,7—17,3 7 ,13-4,58 

го 1,31 — 2 140 932 — — — — — — 

УЧАСТОК 11-Й — ЧАПКП (ПАИИНО)-Клпиопе1сии 

УЧАСТОК ИМЕЕТ ПОЛОГИЙ, ОЧЕНЬ СЛАБО ВСХОЛМЛЕННЫЙ РЕЛЬЕФ СО 
ЛОПАМН, ОБРАЩЕННЫМИ К PP. ОКЕ И МОСКВЕ. УРОВЕНЬ ВОДЫ Р. ОКИ 
УСТЬЯ Р. МОСКВЫ ЯВЛЯЕТСЯ БЛИЗКИМ АБС. ОТМЕТКЕ 100 м-, ВОДОРАЗДЕЛЬ-, 
. 49 
'* З а к , 2728. Ф о с ф о р и т ы М о с к о н с н о й о б л а с т и , 



л ы с у ч н д - п л ; д 1 0 Д 1 ш м . 1 Я « :ч м е с т а м и ( в т я р е м ш е т а ч и ы х ч а с т я х ) ] 
М О . , , < . . Ф о с ф о р и т о в ы е 0 1 . л о > \ - с ) ш я ( с х о д н » ' - с р а н е е 4 i i n i r . a m i ! - n i : 0 6 1 
ш я в л и ш П . В . О н ч н н н ч ' ч ш м ( б у р . с к в . l - j . i . j h « , 4 2 S п A p . j н а « e t j 
ч и т а л ь н о й п л о щ а д и , в p a i i o i i e - р а з о б р а н н о й у з к о к о л с Н к н , н а i i c j x a x 
п н и е е с д о р о г о й и з с . М а н к и в д . П а д с е в о . | 

У ч а с т о к 1 2 - Й — 1 1 * а р а б ч е е « о - ' ] р о м ц к о - Н а д е е ' ' . « к п й j 
Э т о т н с м е я ш д а с н и м н а ] } у ч а с т к и 13—15 о х в а ч е н ы я\ 

г е а п о г о - р е к о ш о с ц н р о в о ч н ы м н . р а б о т а м и , щ ю в е д е п п ы м п а в т о ] 
и 1 9 2 0 г . (1932). У ч а с т о к х а р а к т е р и з у е т с я с р а в н и т е л ь н о м я г к и м , с д 
в с х о л м л е н н ы м р е л ь е ф о м , и м е ю щ и м н а к л о н к р . О к е . ; 

В ы х о д ! ) ! ф о с ф о р н т о н о с и н х п о р о д о т м е ч а ю т с я J M . М . Л р п г о р о в с ! 
(1909) в в е р х н е й т р е т и р . Ж е л с м ы . П а б л и з о с т ь з а л е г а н и я ф о с ф о р ! 

н и х с л о е в о т . п о в е р х н о с т и у к а з ы в а ю т н а б л ю д е н и я в с е в е р н о й ч а 
с . Н а д е е в о в в е р х о в ь я х р . Б а б н и к и . : 

У ч а с т о к п р и н а д л е ж и т к ч и с л у т е о л о г и ч е с к и е щ е н е д о с т а т о ч н о 
u - а л ъ н о и з у ч е н н ы х . 

У ч а с т о к 1 3 - й — Г у с и л о в о - T i i :а\ п е в с к н й . 
К с е в е р у о т с с . И с с т е р о в о — С с л ы ш к о в о у ч а с т о к н р е д с т а в л 

с о б о ю с л а б о в с х о л м л е н н о е п р о с т р а н с т в о с о с к л о н а м и , о б р а щ е п ш 
к а к к О к с к н м т е р р а с а м , т а к и к p p . Щ с л е н к с и Р а м е н к е . ( К о б л о в 
В ы х о д ы ф о с ф о р и т о в ы х с л о е в б ы л и з а р е г и с т р и р о в а н ы в е с т е с т в е н 
о б н а ж е н и я х ( а ч а с т ь ю п р о щ у п а н ы м е л к и м б у р е н и е м ) п о р . Щ с л г а 
у с с . У г а р н а я С л о б о д а , К о м . т с в о , Р у с н л о в о , п о р . П а п н ш а п а В 
У г о р н о й С л о б о д ы ; а п о р . Р а м е н к е м е ж д у д . К у в а к н п о и Б о ч п 
а к р о м е т о г о , б л и з с . С с л ы ш к о в о и д . Т н м н р е в о . П р е д в а р и т е л ь н ы е 
б л ю д е п н я в р а й о н е д а ю т о с н о в а н и е н а д е я т ь с я п а в о з м о ж н о с т ь п а х о х 
п н я ' п о с л е д у ю щ и м и р а з в е д о ч н ы м и р а б о т а м и н е б о л ь ш и х ф о с ф о р п т о ] 
п ы х п л о щ а д е й с н е г л у б о к и м з а л е г а н и е м к а к в б а с с е й н е р . Щ е л с ! 
т а к и р . К а м е н к и . 

У ч а с т о к 1 4 - f i — Р а ю е н к н - Г у л н н с к н й 
Д л я у ч а с т к а х а р а к т е р н о н а л и ч и е х о т я и м я г к о г о , н о в с е ж е 

с к о л ь к о в с х о л м л е н н о г о и и з р е з а н н о г о р е л ь е ф а , м е с т а м и с с р а т 
т е л ы ю к р у т ы м и с к л о н а м и . Ф о с ф о р и т о в ы е с л о н н а и б о л е е я с н о о ( 
ж а ю т с я м е ж д у д д . К о н г а е в о и К у ш а к н н о , п о л е в ы м о т в е р ш к а м р . 
м е п к п п в ы ш е д . Г у л н п к п п о р ч . Г в о з д я н к е ; с к в а ж и н а м и о н и б : 
у с т а н о в л е н ы у с . В о л к о в о . В у 1 ; а з а н п ы х т о ч к а х н е и с к л ю ч е н а в о з м 
н о с т ь н а х о ж д е н и я н е б о л ь ш и х п л о щ а д е й с н е г л у б о к и м з а л е г а н и е м < 
ф о р н т о в ы х с л о е в . 

У ч а с т о к 1 5 - й — Л е п п н о - Б о б к о и с к п й 
Р а с с м а т р и в а е м ы е р а й о н ы п р а в о б е р е ж ь я р . Ц н ы х а р а к т е р и з у й : 

с л а б о в с х о л м л е н н ы м р е л ь е ф о м , и м е ю щ и м к а к о ч е н ь к р у т ы е ( с . 
ч п т г к н ) , т а к н б о л е е п о л о г и е с к л о н ы . П о э т и м п р и з н а к а м р е л ь е ф э 
р а й о н а р е з к о о т л и ч а е т с я о т л е в о б е р е я ч ь я р . Ц н ы с е г о п о п ш к е п ш . т 
з а б о л о ч е н н ы м р е л ь е ф о м . Ф о с ф о р и т о в ы е с л о и н а в о д о р а з д е л ь н ы х ) 
с т р а н с т в . а х , п р и к р ы т ы е i i c o j c o m c k i i . m i i п е с к а м и , б ы л и и р о с л е ж 
у с с . 1 0 ] ) Ь с в о , С к о р н е в о , В а р л ы п ш о , Т н м о х и п о , Д м и т р и е в к а , Г о р а и 

< 1 > о с ф о р п т о н о с п ы е о т л о ж е н и я , к р о м е т о г о , б ы л и п р о с л е ж е н ы в с : 
п а х р . У с т а н ь ( у с . Ж у л е в о и в ы ш е с . Л е в н н о ) , а т а к ж е и в с к л е 
р . Ц н ы , г д е н е г л у б о к о е и х з а л е г а н и е о т п о в е р х н о с т и б ы л о з а р е г н е 
р о в а п о в ы ш е с . П я т о в а , у д . Б о б к о в о и д . В а с и л ь е в е К с о ж а л и 
ф о с ф о р и т о в ы е с л о и а к в и л о н а н « р я з а н с к о г о г о р и з о н т а » з д е с ь т а к 

http://iicojcomckii.mii


К;П: И N «ЧКЧДНИХ :;ПИМДТП.ТХ УЧАСТКАХ уг—М, J U W - C W - I N I B R C ОБНАЖЕНИЯХ 
УДА .'К,-?.!. I:':I]>; 1'КТ •• -ЧНШ, J. I K - . ! ; ' ! ' ' I X [ K I I I I K I M АЯЛ-Л-ЦНИИ. П Р И UNIXIOOIWUUN 
(И ('"'(IRAIIU'IIIUI) ФОЕФОРНХОНОГО СЛОЯ НОРТ.ТНПДА У J O I Ч - З А Н А Д И О Г О J;J>:(-.J 
Д. ВОБКОИО БЫЛИ И О Л У К ' Ш СЛЕДУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 

Ге о.чо г»'io • 
ci: и ii иоа-
KIOT '}(ОГФП-

рнтових 
слое и 

Мощ
ность, 

м 

Классы 
Продуктив

ность, 
. Xiiyi:-j-oci:iiii состав в % % 

влаж
ности 

Ге о.чо г»'io • 
ci: и ii иоа-
KIOT '}(ОГФП-

рнтових 
слое и 

Мощ
ность, 

м 

Классы 
Продуктив

ность, 
Г А пор. ост. Ь.\Оа 

% 
влаж
ности 

Prl, 
(V)g. i.) 0,27 -J-12 л.н 

1 2 - 3 ' , 
25.0-1 
22,45 

3G.7-1 
21,07 

' 4 7 
1 6.5 0,1(1 

В соседних частях участка, где мощность фосфюритовых слоев 
портланда достигает 47 м, а в среднем 0 , 3 — 0 , 3 5 м, видимо, и продук
тивность будет повышенной. 

Юрские коренные ОТЛОЖЕНИЯ района левобережья Р . Цпвт К А Т 'перед 
пастунаппем ледника, так и в послеледниковое время ПОДВЕРГЛИСЬ ин
тенсивному размыванию, А поэтому поиски Ф О С Ф О Р И Т О В там не увенча
лись успехом. 

V . Н Е К О Т О Р Ы Е И Т О Г И Г Е О Л О Г О - Р С К О Г П О Е Ц Н Р О Н О Ч Н Ы Х П О И С К О В Ы Х Р А Б О Т 

В РАЙОНЕ 

В результате нроведенных К О Л О Г Н Ч Е С К Н Х работ в районе МОЖНО 
сделать ЦЕЛЫЙ ряд выводов, из КОТОРЫХ остановимся лишь на ИМЕЮ
щих практическое значение. 

1. Фосфоритовые месторождения левобережья низовьев р. Москвы 
но чисто геологическим признакам ЯВЛЯЮТСЯ одними из лучших СРЕДИ 
прочих месторождений Московской обл. Этот вывод в основном напра
шивается в силу двух обстоятельств: 

А ) в силу того, что повышенное фосфатоиакопленне в СООТВЕТ
ствующих бассетшах района происходило почти непрерывно а*, течение 
длительного ряда, геологических веков, начиная от ВЕРХНЕГО КНМЕРИДЗКА 
п кончая беррпасом (рязанским веком), причем фосфоритовые слои от
ложились в районе в тесном соприкосновении друг С другом; . 

б) в силу того, что в целом ряде точек МЕСТОРОЯЕДЕНИЯ З А Л Е Ж И <РОС-
форитов не • подверглись сколь-либо З Н А Ч И Т Е Л Ь Н О М У эрозионному воз
действию СО СТОРОНЫ ледника. Осадки последнего В отличие от многих 
других районов области' последующими потоками САМИ были ИСКЛЮЧИ
тельно сильно разрушены н унесены из района. 

В связи С этими обстоятельствами в районе, особенно в западных 
его частях, оказалось возможным ОТМЕТИТЬ присутствие значительных 
площадей с залея;ами фосфоритов, имеющими неглубокую ВСКРЫШУ. 
В ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ЗАПАДНЫХ частях МЕСТОРОЖДЕПНЯ, ГДЕ • В С К Р Ы Ш А 
Я В Л Я Е Т С Я СРАВНИТЕЛЬНО большой, отмечается . ПРИСУТСТВИЕ ЛЕГКО" У Д А 
ляемых экскаватором рыхлых однородных песков. . 

Географическое нолоямяше месторождения и близость Д В У Х Я«Е-
лсяподоронлшх веток такя;е увеличивают экономическое ЗНАЧЕНИЕ МЕСТО
рождения. 

2. К числу яге отрицательных показателен месторождения следует 
причислить: 

а) водоносность обоих фосфоритовых слоев; 
Б ) избыточное содерясалше В верхней серии этих слоев окислов 

яге лез А; 



в) iwi4>j4j:jouTa-Tbii<H' (мульдонодобпо?) .их «а.ттаипо 1 . а [местами, 
л глубокое залегание фосфоритов от nor.e])xnocui. \ 

Большинство зтнх затрудненна практически представляется воз-j 
можлим преодолеть, i 

3. Разведанные н геологические запасы огромны. Они обеспечиваю;! 
беспрерывное развитие добычи фосфоритов :ua сотли лет. ; 

Табл. 13 позволяет с достаточной .подробностью дата, представление: 
о выявленных Ш1.У11Ф фосфорнтоноспых площадях. 

Td').iuu,n li 

ci 
н о л г* 
^•t 

'Я. 

Наименовании 

участков 

Urs- (lijas,) -f Aq. (Vlg. s.) 1'rt. (Vlg. i.) 

ci 
н о л г* 
^•t 

'Я. 

Наименовании 

участков 
Площади в км'1, охваченные Площади в км-, охва

ченные 

ci 
н о л г* 
^•t 

'Я. 

Наименовании 

участков 
развед

кой 
по

исками итого раз
ведкой 

по
исками итоге 

1 
2 
3 
4 
Г) 
0 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
11 
15 

Брошшцы-КосяковскнА 
Цнбнпо-Фаустовскпй 
Котюбоепо-Ваинлощ КИЙ 
Богатнщсво-Бараповскпн 
Кладькопо-Ос.тошовский 
Лопатппо-Воскрео.епскнй 
Востряпско-Колуберопекпй 
Новоселки-Берниковский 
Мнхалево-Егорьевской 
Дмнтрново-Дарищенскпн 
Чапкн-Клнмопекнй 
Корабчсево-Цадсевскпй 
Руенлопо-Тн меровекнй 
Рамепско-Гулыиовскпн 
Левпно-Бобковскнй 

7.85 
17.20 
19,05 
2S.S5 
12,40 

0,17 

3.75 
0,25 

10.70 
27.85 

2.U0 
0,20 

20.55 
4,10 

23 50 
35,53 
40.90 
28,90 

0.95 
' 2.70 

7.90 
S.20 

12.40 

10,70 
27.85 
10,15 
17,10 
39.00 
32.95 
35.90 
41.70 
40.90 
32,05 

1.20 
2.70 
7.90 
8.20 

12,10 

21.88 ' 
13,10 
28.95 
34,40 
15.55 

0,73 

10,15 
2.10 
0.15 

28,10 
57.85 

3.02 
29 00 
30 10 

5.10 
28.95 
48.27 
87.95 
57.90 

2.81 
29.55 
59.15 
42,05 
42,95 

28.4 
57.8 
25.5 
42.1 
59.0 
39,5 
44.5 
Г 5 0 
87,9 
08.0 

4.9 
29,7 
59.1 
42 0 
42,9 

Итого по всем районам 95.52 220.98 322,50 133,01' 553,04 080,0. 

Исходя из некоторых «средних» цифр огродуктишостн концен
трата (кл. + 0 ,5 мм), полученных т результате разведочных работ (ом. 
статьи Ц. И. Уфляпд), можно с известно» степенью вероятности по 
«категории С» подсчитать суммарно запасы и для площадей, захва
ченных геологическими работами. Для концентрата, «рязано-аквнлон-
ского» фосфорита эта цифра будет близка: 2 2 0 , 9 8 км" X 000 кг/м- =* 
= 13(1,1RS тыс, т, а для портлендского (нпжпеволжского) фосфорито
вого слоя: 5 5 3 , 0 4 км2 X 2 5 0 кг/м1 = 133 ,410 тыс, т, а в сумме, составит 
2 7 4 , 5 9 3 тыс. т. 

1 Через вс* месторождение протягиваете» глубокая эрозионная .долина, вырабо
тавшаяся » результате размывания (в доюрскоо время) отложении карбона, Долина 
эта прослеживается со стороны ст. Гамснская па В; блн;) с. Вавилова она поворачи
вает па ЮЮВ по направлению к р. Цне (у с. Горки), где н теряется. На западе же она 
соединяется с «главной Московской долиной» (Б. М. Даныппп). Наиболее глубокий 
lrpoMur, карбона отмечается у с. Вапнлова, где его кровля залегает на высоте лишь 
.42 .« абс. высоты, между тем как в точках более сохранного своею залегания, как, 
например, у с Неверова н др., известняки карбона отмечаются па высоте 122 .и. Эгк>-
нишшая депрессия эта лишь частично была выполнена осадками мещерской толщи. 

Фосфоритовые отложения портланда, так же как и отложения келловея, залагают 
' пегорнзонталыю. В своем залегании они очень ослабление (смягченно) повторяют кон
туры доюрской эрозионной долины, а также н сс направление. Амплитуда колеба
ния отметок подошвы фосфоритовых слоев достигает до 25 л (от 135 до ПО м 
абс. высоты). 
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C O U R . S E O F T I L L ' ] M O S K V A - R I V E R 

N.. T. Zollo: 

SUMMARY 

TLIO AUTHOR DISCUSSED (HE GEOLOGICAL STRUCTURE OF THE JURASSIC Mid CRO-
•AOCOUS SEDIMENTS OF TLIE LEFT-HAND HANK OF THE LOWER COURSE OF THE MOSKVA 
LIVER AND OF THE ADJOINING PORTIONS OF THE OKA-RIVER BASIN (SEE GEOLOGIC.'!1 

MAP). THE OLDEST DEPOSITS, SERVING AS II BASE TO THE JURASSIC SEDIMENTS, ARE 
I host' OF the CARBONIFEROUS, DISTINGUISHED BY ;I VERY INTENSIVE a n d N ON-UNI
FORM EROSION. DUE TO THE NONCONFORMITY OF THE PRE-CALLOVIAN EROSION OF THESE 
ROCKS, ONLY THE MIDDLE HORIZONS OF THE MIDDLE CARBONIFEROUS (C2) HAVE BEEN 
LOCALLY PRESERVED JU TLIE ERODED DEPRESSION (AT AN ABSOLUTE HEIGHT OF ONLY 
12 111.). BEYOND THE EROSION VALLEY (AT AN ABSOLUTE HEIGHT OF 130—140 NI.), T<. 
FLIC CONTRARY, BEDS OF THE LOWER ZONE OF THE UPPER CARBONIFEROUS (BEDS WITH 
Tcgvlifera) OCCUR HIGH IN THE SECTIONS. IN THE PRE-JURASSIC EROSION VALFEY 
<TRELEHING IN 1he AREA FROM THE DIRECTION OF THE TOWN OF MOSCOW, a n d OCCU
PYING WITHIN THE DEPOSIT ITS CENTRAL PORTION, AN ACCUMULATION OF ARENACEOUS 
'•ONTINCNUIL SEDIMENTS TOOK PLACE (THE UPPER PORTIONS OF THE MIDDLE- and LO
WER PORTIONS OF THE UPPER JURASSIC), BEING CALLED HERE THE «MESHCHCRSKI BEDS.). 
HIGHER UP, ARENACEOUS BUT ALREADY MARINE SEDIMENTS OF THE UPPOR PORTIONS OF 
DIE LOWER AND MIDDLE CALLOVIAN HAVE BEEN PRESERVED. IN THOSE PORTIONS OF 
THE AREA, WHERE THE SEDIMENTS OF /THE CARBONIFEROUS OCCUR AT COMPARATIVELY 
HIGH MARKS, ONLY THE UPPER HORIZONS OF THE MIDDLE CALLOVIAN, 0.2—1.5 M. IN 
L.HICKNESS HAVE BEEN PRESERVED FROM THE SUBSEQUENT EROSION AS WELL AS ALL THE 
OVERLYING SEDIMENTS OF THE JURASSIC, AND THE CRETACEOUS. 

HIGHER TIP THE. ARGILLACOEOUSI SEDIMENTS OF THE UPPER CALLOVIAN, THE 
LOWER AND UPPER OXFORDIAN AND THE LOWER AND OCCASIONALLY UPPER KIMERID-
GIFM ARE LYING. THESE ARGILLACEOUS BEDS ARE TRANSGRESSIVELY OVERLAIN BY THF. 
SEDIMENTS OF THE PORTLANDIAN (THE ZONES Pe.i'isph. (Pavlovia) panderi, Euvir
gatilcs virgatus AND Per. iiikitini). STILL HIGHER UP THE GLAUCONITE SANDS OF 
DIE AQUILONIANJ OF THE ZONES K.ashpuritcs fulgens, Garniericcras catcnulaturn 
AND Gam. sitbcli/pccformr. — ARE LYING. THE NEOCOMIAN PHOSPBATIZED BEDS 
•IRE REPRESENTED BY THE ZONES •lijasanites rjasanensis AND Tollia stenomphala. 

HIGHER THE IMFOSSILDFEROUS QUARTZ — MICACEOUS SANDS VALANGINNUL— 
LLAUTERIVEAN ARE LYING. 

ABOVE THE NEOCOMIAN SEDIMENTS PROBLEMATIC VARIOUS-GRAINED SANDS HAVE 
BEEN LOCALLY PRESERVED, THE SO-CALLED «ZELIONOVSKI BCDS», DEVOID OF GRAPHICAL' 
1 AMIENTS, CONDITIONALLY REFERRED TO THE PRE-QUATERNARY. THE QUATERNARY SE
DIMENTS ARE.CHIEFLY REPRESENTED BY FLUVIO-GLACIAL SANDS, ISLETS OF THE MORAINE 
ALSO HAVING BEEN LOCALLY PRESERVED. 

THE PRESERVED PHOSPORITE DEPOSITS ARE CONFINED TO THE FLAT DIPPING ERODED 
TROUGH-LIKE DEPRESSION. AMONG THESE, THE GREATEST PRACTICAL IMPORTANCE 
SHOULD BE ATTACHED TO THE. PHOSPHORITES OF THE PORTLANDIAN, THE AQUILONIAN 
AND BERRIASIAN OCCURRING IN A CLOSE CONTACT WITH EACH OTHER AND POSSESSING A 
CONSIDERABLE TOTAL THICKNESS, WHICH MAY ALL BE WORKED TOGETHER. 

THE PHOSPHORITES OF THE AREA BELONG TO TWO PRINCIPAL VARIETIES: DURING 
THE PORTLANDIAN AND PRE-PORTLANDIAN LIME THE PHOSPORITES FORMED AS CONCRE
TIONS, CLEARLY ISOLATED FROM THE ENCLOSING ROCKS; FROM THE MIDDLE OF THE 
PORTLANDIAN TO THE BERRIASIAN (THE INFRA-VALANGINIAN) INCLUSIVE, CHIEFLY 
IN THE FORM OF GLAUCONITE SANDSTONE (WITH THE SEPARATE FRIABLE ACCUMULATIONS 
«'F PHOSPHORITE CHIEFLY OF THE GLAUCONITE TYPE), EVENLY CEMENTED WITH PHOSPHO
RITE ITSELF. AT THE CLOSE OF THE AQUILONIAN AND DURING THE BERRIASIAN, A FOR-
INATION OF FERRUGINOUS OOLITE GRAINS TOOK PLACE, SIMULTANEOUSLY WITH TLIE 
PHOSPHORITE FORMATION. 



Til с. .strict, eon fii;c!ii"i)t of the correspond ii;;* fouita U a stniligraphijl 
horizon, c learly manifested by p h o s p h o r i t e bids, «!.<! i l s excellent prcscrvalkiij 
ша.кок il impossible to regard t h e phosphorite forma!ion process as a. resul| 
of a large d'isl ruction of fauna. u m i u i M m i y i i i f t tin: mecling of cold :md warn! 
van-rents or other catastrophe;. Owiu<> to a. considerable pcl-rographie singUj 
larily of every individual phosphorite layer, it is impossible to regard then) 
tin a .result of a subsequent meta.somatose by phosphate of the previously! 
formed sediments. I t is equally impossible to exclude the part of aclivitj 
of the organisms in the process of phosphate formation, but the process itj 
self of the phosphate, accnniuLuing on the bo -low of the basin is evidently 
a chemical process, depending upon such a change of conditions in the se; 
medium, which promoted the outfalling of phosphates to the bottom of tin 
basin (see. papers by A. V. Kazakov). 

The phosphorite-bearing area shown o n the map is composed of phos. 
phorite-bcaringj sediments of the Portland)an stretching over CSC,Go km.2 

aud of the A.quilonian— Bei'riasian stretching over 322,5 km.2. j 
Over a considerable portion of this area detailed prospecting work hajj 

been carried on by the Scientific Institute of Fertilizers and Insecto-Fungi-
cideti. i 

The reserves for a concentrate (class -f- 0,5 mm.) may be shown by the 
following figures (in thousands of tons). i 

For the Portlandian phosphorite 
beds 

For the Aquilonian and Ber
riasian phosphorite beds 

Area in 
km. 2 

Producti
vity 

in kg/'m.2 

Keservcs 
in thousands 

of tons 

Area in 
km. 2 

Producti
vity 

in kg/m. 2 

Reserves 
in thou
sands of 

tons 

Total 

553.04 250 138.410 22С.9Й GOO 13G.1S8 27J.59S 

Jl II. Уфлянс 

РАЗВЕДАННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФОРИТОВ МОСКОВСКОЙ 
ОВЛАСТН 

11ВЕДК1ШВ 

Настоящая статья представляет собой сводку по гсолого-разведоч-
вг,1м работам па фосфориты Московской обл. 

Наиболее крупные фосфоритные месторождения Московской обл. 
были ршведапьт НИУИФ ( 1 9 2 7 — 1 9 3 1 гг.). К ним относятся Егорьев-
склл группа фосфоритных месторождений, месторождения Шелухов-
ского в Ухолоиского районов. . ( 

Дальнейшпо работы па Егорьевском месторождении были напра
влены но линии более детального поучения уя;е разведанных площадей 
н освещения отдельных вопросов, связанных с обогащением руды нлн 
с процессами 'технологической переработки (изучение вопроса цемен
тации; фосфоритных слоев, детальное опробование н химическая харак
теристика фосфоритов н т. д.). 

Площади, прилегающие к Егорьевскому фосфоритному руднику, 
заложенному в 1922 г., разведывались самим рудником с 1926 но 1936 г. 

Мелкие фосфоритные месторождения были разведаны МОЗО и 
МСНХ с HS2!) по 1932 г. Характеристика этих месторождений приво-
51 


