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П Р ЕДИ С ЛО ВИ Е.

Будучи знаком с применением минерального удобрения в Северо- 
А мериканских Соединенных Ш татах, на западе Е впропы  и в С С С Р, 
я ещ е в прош лом году сильно заинтересовался вопросом овозм ож н ости  
применения минерального удобрения и в пределах ЧА СС Р, не ввозя 
агрономические руды со стороны.

Рудами для минерального удобрения в пределах ЧАССР являю тся 
главным образом  ф осф ориты , о которы х в литературе начинаю т попа- 
д агься сведения ещ е во второй половине 19-го века, впервы е у  Ваг- 
нера !). Есть много упоминаний о ф осф оритах бывш ей Казанской и 
Симбирской губ. в зам етках многих последую щ их исследователей, но 
о них скаж у подробнее несколько ниже. Д ело-то  в том, что все эти 
исследования, благодаря целому ряду  к тому причин, даж е вклю чая 
последнее исследование А. В. Н ечаева, никогда о ф осф оритах  рассма- 
триваем ого района не давали  исчерпываю щ их данны х. И ногда даж е 
нельзя установить, о чем идет речь: о коренкы х или о вторичных 
месторож дениях, не говоря хотя бы даж е о средней мощ ности и о 
поле распространения ф осф оритовы х залеж ей.

Вот эти-то вопросы  мне хотелось, по возмож ности полнее 
вы яснить.

Весною 1925 года, благодаря инициативе А. X. Х аритонова, 
народного ком иссара зем леделия, и В. А. А лексеева, председателя 
Ц ен тр альн о ю  С овета Н ародного Х озяйства Ч уваш ской АССР, нам 
удалось поставить вопрос перед  Ц И К  Ч уваш ской А ССР о разведке 
ф осф оритовы х залеж ей в пределах И рар-И ш акских  гор Ядринского 
уезда. Ц ентральны й И сполнительны й Комитет очень охотно пош ел 
навстречу, и я, насколько это было возмож но при имевш ихся условиях 
разведки на ф осф ориты , попы тался более или менее точнее пополнить 
данны е об этом районе теми сведениями, которы х не Ҫватало у 
преды дущ их исследователей.

И ачал я работу на Ирар-Иш & кских горах, а не где нибудь в 
другом  месте только потому, что по литературны м  данны м заслуж иваю т 
больш его внимания именно эти места, как по характеру  месторож дення 
и мощ ности, так и по количеству содерж ания в ф осф оритах  фосф о- 
рной кислоты — РгОй. У словия работы  были чрезвы чайно неблагопри- 
ятны. Сильно меш ало огсутствие порядочной карты  местности. Была 
только  десятиверстная карта, которая, как известно, не м ож ет быть 
особенно полезной при детальной  с ‘емке. О тсутствовал такж е ане_ 
роид.

*) П. Вагнер, „Г еогн остнческая  к ар та  К аэанск , губ. и к ней с6 'я сн и тел ьн ая  
с т а т ь я “ . Общий взгляд  на геогностический  состав  почв К азан скоп  губ.
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Бы ли сделаны попы тки достать анероид и, наконец, удалось 
его д о стать  в селе Н орусове у местного врача, но, к сож алению , ане- 
роид оказался недостаточно точными (6 метров на 1 милиметр ш калы). 
Третьим больш им затруднением было отсутствие в наш ем распоря- 
жении небольш ого бурового инструмснта для неглубоких бурений. 
И ногда, при ш урованиях, очень остро ощ ущ алось такж е огсутствие 
хотя бы иебольш ого насоса для  откачки воды. А вода в некоторы х 
ш урф ах накоилялась бы стро и в довольно больш ом количестве. 
Ясно, что в таких случаях ш урф ованием  ж елательны х результатов 
доби ться  было невозможно.

Б лаго д ар я  вы ш еизлож енны м недостаткам  настоящ ая работа далеко 
не претендует на исчерпы ваю щ ую  полноту. Кроме того, ещ е не вся 
ф ауна определена, отчасти ввиду плохой сохранности, отчасти ввиду 
отсутствия описанны х форм.

В Ч уваш ской АССР в пределах И рар-И ш аксих гор мы можем 
встретить  ф осф ориты , по возрасту, 2-х геологических систем: ю рские и 
меловы е. Но как  ю рские, так  и меловы е ф осф ориты  в этом районе 
местами сильно перемытьт, вынесены последовавш ими геологическими 
процессам и— отлож ены  в виде вторичны х скоплений в разны х местах 
и заклю чены  в разны е глины и суглинки.

Д о  сих пор все исследователи , посетивш ие эти районы, говорили 
о ф осф оритах  только  ю рских. О меловы х ф осф оригах  они почему то 
не упоминаю т и в литературе нет указаний на присутствие в районе 
И рар-И ш акских  гор следов мелового моря.

М осква, 1926 г.

И лларгш ов.



К Р Д Т К И Й  О Б ЗО Р  ЛИ1 ЕРАТУРЫ .
Б предис-ловии я уяге упомияал, что впервые в литературе о фосфоритах 

и вообще о геологии быв. Казанской губ. мы находим сведения у Вагнера в 
его геогностических исследованиях почв Казанской губ. ')• После Вагнера 
мы об остатке юрских островов находим сведения в отчетс Н. Головкинского 
о геологической экскурсин Ц в Ядринский уезд. Оя указываст, чго такне 
острова нопадаются '  в юго-заиадном углу Ядринского уезда, тожной части 
Цивильского и Тетюшского уездов. В 1872 году Синцов в своей работе «Г<о- 
логические заметки о Симбирской губ.» 3) говорит о последователгности юрских 
отложений в пределах Симбирской и Казанской губ.

Все вышеупомянутые исследователи не дают хотя бы даже приблпжепной 
стратпграфии юрских отложокий, развнтых в исследованных ими районах. 
Только начиная со Штукенберга мы начпнаем встречать стремленпе страти- 
графнчески выясннть свиту юрских отложений среднего Поволжья. Эго ыы 
у ного находим в сведениях о Симбнрской юре у деревни Долиновкп в работе 
1882 года— «Геологическое исследованне яруса пестрых мергелей на правом 
берегу Волги между Тетюшами и Снмбирском» 4). Он дает следующую схему 
тапластовапия юрскпх пород, лежащнх непосредетвенно на песгрых мергелях 
натарского яруса:

Сверху.— а) Серая нзвестковистая, местами несколько песчанистая глина 
с СгурНаеа агсиа!а, с белемнитамн. Мощностъ— 10—12 метров.

б) Темносерая и бурая сланцевая глина с тонкпмн нрослоями бурпвато- 
серого песка. Могцноеть— до 6 метров. Кннзу заметно переходнт в глину, 
окрашенную сверху в томно-бурый и красный цвет, содержащую Г1п1о и тЬ а- 
па!из, II. саз1ог.

Ниж е пцчинаются известняки, песчаннки и ярко-цветныо мергеля. По 
мпению А. Штукенберга к юре отпоснтся лншь только слой п.  А слоем б  начи- 
нается ярус псстрых мергелей.

Посло Штукенберга эти же обнажения пестрых ыергслей татарского 
яруса и юрских глнн у деровни Долиновки детально ивучил проф. А. П. IIав- 
лов «Пижне-Волжская Юра» 5). Но А. II Павлову слой б  Штукенберга 
относнтся к числу юрских отложеннй. В нижних частях ртого слоя А. 11. Павлов 
нашел пустоты, образовавшнеся на месте растворенных ростров белемнитов. 
На этом основ^ннп он иолагает, что указанный слой вовсе нельзя относнть 
к верхиим горнзонтам татарского яруса. А в верхних частях слоя б  (по 
Штукенбергу— верхнпй горнзонт пестрых мергелей татарс-кого яруса), в слю- 
дпстом песке А. 11. Павловым с несомненностыо доказапо приҫутствие ередне- 
келловейской фауны. Этот слой (средне-келловейскин слюдистый песок) в 
своей верхней части несет следы размывания, выраженпыо небольшим про- 
слоем конгломератов и галек нз бурыхи пеетрых мергелей, обломков покопаемых 
и т. д. Срсди последних А. П. Павлов встретил даже фауну нижнего келло- 
вся— Сайосегаз Е1а1шае и др. Он ото об‘ясняет исключительно близостью берега 
нз ннжне-келловейских иород в средне-келловейском море, что доказываетея 
петрографическим составом пород, относящихся к среднему келловею (стр. 58 
книги А. П. Павлова).

0  Учоныо вапискз имн^раторск, К азанского унпв. 1859 г. К ппга 1-л.
я) » ,, » » » ^67 г‘
3) Записки Санкт-Поторбургскаго имиер. мнноралог. О-ва, том. У-н.  ̂ ^
4) Нриложенне к прот. зассд. Казанского О-ва Естоствоисп. 1881 82 гог. № •>:*.
5) Запнски нмператорского Сапкт-П етербургского минерадогического О-ва, т. 19 

«Нижпе-Воджская Ю ра 1884 г.>.



Н а указанный конгломерат налегает толща серой глипи (городищевская 
глина Языкова), в нижннх частех этой глины А. И. Павловым встречены 
характерные яскоааемые для ншкнего оксфорда Саг<Й!осегаз согс’а{и т  и др. 
В средних часхях найдена фауна, характерная для альтерновых слоев н, 
наконец, в верхних частях уже фщуна —У1г§аШез \ӑг§а1из.

По этой схеме Павлова выходмг, что верхнего келловея нет, он отсут- 
ствует.

Все сказанное выше непосредственного отношения к нашим районам не 
имеет, но все же я «ахожу нужным разбору своего района предпослать 
стратнграфшо юрскпх отложенпй местностн, когорые соеднняются непрерывной 
иолосой юрских ясе отложеннй -с интересующнм нас районом.

Несколько полнее предыдущих исследователей, гюсетивших Ядринский и 
Цивнльский уезды, освегил юру в своем 2-м отчете о геологических исследо- 
ванплх в Казанской губ. в 1890 г. Лаврский. Он указывает, что юрскне 
отложения в вышеупомянутых уездах остались в виде островов. В 1891 году 
была написана стагья Ижицким «Краткий очерк геологнческого строения 
Ядринского уезда, Казанекой губ. 1г Восточяой части Курмышского уезда, 
Симбнрской губ.»1)- В этой статье Ижицкий довольно подробно описывает но 
маршрутам свои наблюдения. Ему виервые удалось установить присутствие 
келловея в Ядринском уезде, встретпв характерную для поеледнего фауну: 
Созш осегаз О о у еп ап и т ., СгурЬаеаШ е сШа1а1а.

После Ижицкого почти все пункты бывшей Казанской губ. посетил 
П. Кротов и в отношении стратиграфии ему принадлежит заслуга открытия 
в Казанской губ. и в особенности на Ирар-Ишакских горах Нижне-Волжского 
горизонта с УК^аШ ез У1щаШ з. Он работал по поручеаию химических 
заводов Ушкова в Казани с целью выяснения возмояшости эксплоатации 
фюсфоритов в Казанской губ. П. Кротов в пределах этой губ. указал 17 пун- 
ктов фосфоритов в делювпальных наносах и 11 коренных юрскнх месторождений 
фосфоритов. Эти пункты он рекомендует, как заслуживающие внимания 
месторождення. По впоследствии, исследованиями А. В. Печаева выяснилось, 
что к большинству из них нужно относиться с максимальной осторожностыо. 
Результаты своих исследований П. Кротов изложил в 2-х статьях: 1-я— «Залежи 
фосфюритов в Казанской губ.‘ 1908 г., с нриложением каргы месторождений, 
2-я— «Новые данные по геологии Казанской туб » 1909 г. 2).

Напболее полно осветнл юру Ядрннского уезда и частично других 
уездов в пределах нынешной Чувашреспублшш А. В. Нечаев. Пм установлено в 
Ядринском уезде, в его западном, юго-занадном и северо-восточном углах н 
в др. местах, ирисутствие почтн полной свнты юрских осадков, начиная с 
нижнего келловея (КЬ) и выше. Правда, местами слои не все хорошо сохра- 
нились. Иногда от них осталнсь тошше слон с сильно размытой поверхностыо, 
а от совершснно размытых осадков остались в качестве документов о их 
существовании лишь галыш и коягломераты в чуждых иа породах или же 
теперь просто иаходимы на поверхностн обломки, или внутренние отпечатки 
аммонитов и белемнитов3). (Стр. 147, 148 труда А. В. Нечаева).

Что же касается непосредственно нас интересующего района (Ирар- 
Ишакские горы), то А. В. Нечаев дает нижеследующую схему развития 
горских отложений. Но прежде всего несколько уточним названия: «Ирар- 
ская» и «Ишакская» гора.

У Иечаева в некоторых местах (стр. 125) указаниые возвышенности 
иазваны Ирарская н Ишакская горы, но в другом месге в онисании этих 
же гор (даже дан разрез на стр. 128) он их называет Айгишинской горой. 
Под Айгишинской горой он разумеет возвышеиное место над речками Ираркой 
и Элибер, через которое проходит дорога нз деревни Озерный Абыз и деревню 
Айгиш (на 10 верстной карте М. Абыз). Я думаю, что такое определение

*) М атериалы для геологии Рооспи, т .  16.
2) Цриложеипе к протоколам засед. Каз. О-ва Естествоиспытателей № 25)).
3) Отчет по геологическому исследованню фосфоритиых заложей, том 5-й, серия 1-я.
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несколько неудобно потому, что в деревню Айпнп из Абыз-Озерных идут две 
дороги и обе но водораэдвльной высоте только что упомянутых речек, но эти 
дороги лежат друг от друга довольно далеко, на расстоянии 2 —3 километров. 
Местные жители высоту, пересекаемую одной дорогой, называют одним назва- 
нием, а другую высоту другим названием. Так что, в силу этих нестных двух 
совершенно рэвличных названий, понимать А. В. Нечаева с его определением 
становится несколько затруднительно. В основу моего названия (применительно 
к существующим у местных крестьян названням) я кладу следующее: указан- 
пые две несколько обособленные высоты лежат по разные стороны болыдого, 
глубокого и длинного озрага, который тянется на юго-запад почти от ветряных 
мельниц у деревни Айгиши вплоть до выхода в речку Ирарку, недалеко от 
деревни Озерный Абыз. От начала оврага до его ередней части местные 
крестьяне называют овраг Одар Сирми, а верхнюю часть оврага Мор Сирми 
(гросают дохлую скотину). А. В. Нечаев северную и северо-западную части 
водораздела, прймыкающего к этому оврагу, называет Ирарской горой; это 
возвышенное место с иравой стороны Одар и Мор Сирми, а левую сторону, 
по Нечаеву, можно называть Айгишинской горой. Деление водораздела Ирарки 
п Элибера, ио моему, именно удобно по оврагам Одар и Мор Сирми, которые 
пазванный водораздел делят на две возвышенности (горы). Поэтому, вместо 
того, чтобы устанавливать какую-то связь с дорогами, лучше возвышенность 
с. правой стороны оврага Одар-Сирми называть Ишакской горой (по Нечаеву 
Ирарская), а возвышенность с левой стороны— Ирарской (по Нечаеву Айги- 
шинская гора). Внредь я так и буду их называть. За  нервой желательно 
сохранить название Ишакская гора потому, что на этой возвышенности нахо- 
дится деревня «Ишаки» по местному названию н на карте Алгазино, а за 
второй— Ирарская гора потому, что на болыиом протяжении ее южяую и 
юго-восточную стороны омывает речка Ирарка. Назвать же Айгишинской 
горой неудобно потому, что сама деревня Айгиши находится на границе этих 
гор в наиболее пониженпом месте.

С  х е м а
Юрских осадков, развитых на Ирар-Ишакских горах. По

Д. В. Нечаеву.

Гпс. 1.



Н а рисунке 1-ом помещен разрез Ирарских гор по А. В. Нсчаеву. Из 
этого разреза вндно, что горы сложены внизу, приблизительно на 10 метров 
выше от уровня речной долины, пз черной и серой глнны, относящихся к 
нижнему келловею и из желтого глшшстого известняка средне-келловейского 
возраста. В келловейских отложсниях фосфориты отсутствуют. П а неравномерио 
размытую новерхность келловея налегает толща светло-серых глин, моищостью 
около 20 метров. Возможно, по аналоиш с другими пуиктами, он нижнюю 
часть этих глин относил к оксфорду. Их верхняя часть принадчежит пижяему 
портланду (зона У1г§аШез У1г§а1из). В этой толще встречаются фосфоритовыо 
конкреции, белые с повсрхности, небольшой велнчины. Они рассеяны по всей 
толще, нигде не образ]гя сколько ннбудь заметных скоплений. Кроме пих 
местами в толще юрских глин вкраплены, черные с поверхностн, глянцеватые 
фосфориты. Они располагаются топкими, остро-вклинивающимися непостоян- 
ными полосами до 0,1 метра толщиною. На Ирареких горах такие скопления 
наблюдаются, главным обра-зом, в нижней части указанной толщи, вблнзи 
ее границы с келловеем. Практического значения они не имеют. Накоиец, 
на самом верху юрской толщи Ирарскнх гор расположен тонкий слой 
глауконитовОго песка (нижний портлапд) с фосфоритовой прослойкой (на рис. 
1 с.лой «а»). Количество фосфоритов в этой црослойке определено 2 шурфами, 
заложеныыми весьма близко один от другого, и оказалось равным на 1 кв. саж. 
46 и 36 пудам.

Вот как характеризует А. В. Печаев строенио Ирар-Ишакских гор в 
своем отчете о фосфоритовых исследованих (страница 136 и 138).

Гидро и орогрвфический очерк.
В обследованном мною районе в гидрографической сети принимают уча- 

стие две небодыпих речки Большой и Средний Цивиль с двумя впадающими 
в ннх неболыиими речушками Ираркой и Элпбер (в жаркое летнее время 
иоследние даже нересыхают). Большой Цивпль заключен в довольно широкую 
долину с хорошими обшнрными пойменными лугама и течег с юго-запада 
на северо-восток. В средней части своего течения, с левой стороны, оп имеет 
довольно крутые берега, а с правой стороны сравнительно невысокие и 
пологие береговые склоны. Средний Цивиль, впадающий в Большой Цивпль, 
несколько восточнее деревни Чалум Кукшум, течет почти с юга на севср. 
'Гоже, как п Большой Цивнль, заключен в широкую долину, местами с высокпм 
нравым коренным берегом н сравнительно нязким левым берегом из древпнх 
аллювиальных песков. За деревней Чалум Кукшум эти аллювиальные болые 
кварцевые пески слагают и часть правого берега реки Большой Цнвнль в 
виде древне-аллювиальной терассы. Речная система этого района почти на 
протяженни 20—25 километров вниз по течешно, начиная от деревень Абыз, 
Вурман-Касы и с. Кадыш, представляет собою удивительно однообравную 
картияу.

Начиная от деревни Оз. Абыз, с правой стороны, как в Средний 
Цивиль, так и в Большой, впадают небольшие речушки, глубоко и широко 
выработавшие себе долины. К ним относится река Ирарка, между селом 
Абыз и Ирар-Ишакскими гораыи, речка Элнбер, между Элпберской и Нрар- 
Ншакской горой, и мн. др. У всех у ннх левые склоны, чрезвычайио пологие, 
счускаются почти с 80 метр. абсолютной высоты до 40 метров и глубже. 
Склоны покрыты чехлом делювиӑльных суглинков и песков... Очень редко 
прорезаны неглубокими и очень некрутыми оврагамн. При приближешш к 
]) ;чкам овраги сходят совссм на нет и не имеют воды. Обычно вода сохра- 
нлется только в их верхней части в виде искусственных нрудов или заболо- 
чшшых мест на дне оврага. Оче.нь редко выходят ключи. Население 
пользуется исключительно колодезной водой.

По сравнению с левыми склонами вышеупомянутых речек, впадающих 
I Средний и Большой Цивиль, правьте склоны представляют полный кон- 
траст. Они чрсзвычайно кругыс и очень хорошо развиты на них оползни,
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Гораздо больше встречается оврагов, при чем почтя все овраги остродояные 
и только изредка в их устьях склоны их сходят на нет, однако, овраги 
начинают попадаться только выше средней части течения речек, а ниже— 
обычно развнты с болыиими циркообразными вершинами широкие балки, 
которые почти веегда имеют на склонах трещины, образовавшиеся от сползания 
нижележащих масс. Иногда подобныс трещины бывают довольпо болыпих 
размеров. Мне пришлось наблюдать на правом склоне реки Ирарки, несколько 
восточнее деревни Озерный Абыз, трещину, достигающую 35 сантиметров 
ширины. По словам местных крестьян подобные трещлны быстро исчезают. 
Крестьяне правы. Оказывается, обнажающиеся на этих склонах черные н 
серые глины, благодаря денствию атмосфериых агентов, стаиовятся рыхлыми, 
легкими, сносятся текучими водами в трещины н занолняют их до верху. 
Когда мы прббовали в некоторых местах копать, то часто натыкались на зане- 
сенные трещины. В нижней части трещин обычно встречалась вода, дающая 
о себе знать густой травяной растительностыо вблизи трещипы.

Поймы речек, входящнх в такого однообразного тнпа речную систему, 
довольно широки. Местами доходят до 300 метров ширины. Т1а них произра- 
стает хорошая луговая растительность. Все этн поймы сложены из песчанисто- 
рыхлых, глинистых аллювиальных толщ. Вода в речках, широко расплываяоь, 
течет нногда и ио лугам, образуя небольшие заболоченые места.

Глубокие водотоки встречаются очень редко. Паиример, речка Ирарка, 
повидимому, благодаря только весенним паводкам в несколышх местах выра- 
ботала неособенно глубокие, крутостенные и довольно узкие ложа. В летнее 
время, в особенности в сухие годы, вода, в таких ложах сохраняется тоЛько 
в наиболее глубоких местах. Только лишь веснои речка Ирарка течет узкой, 
но непрерывной лентой. Летом вода, повндимому, просачивается внпз в 
аллювиальную толщу и благодаря этому, большей частью в летнее время, в 
этих местах, собственно говоря, речки и нет. Она ископаемая. Если подкопать, 
она обнаружнвается. Но все, что я сказал, относится примерно к нижней части 
течения вышеупомянутых речек. В средней и верхней чаотях течения этих 
речек и в летнее время можно найти, правда в небольшом колпчестве, в пх 
водостоках, чуть-чуть заметно текущую воду. Но в этих частях речек ложе 
водостоков состоит обычио не из аллювиальных паносов, а из коренных юрских 
глин. Это обусловлено тем, что в средней части речек, приносимый водою 
материал не отлагается, а проносится дальше, и вода течет в коренных 
породах.

1’пс. 2.
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В дополнение нужно сказать* что все вершины этих речных долин 
всегда почти заворачивают на юг и юго-восток и кончаются диркообразно, 
полого спускающимися склонами. Для более койкретного представления об 
этих системах рек, с нх окружающнм характерным рельефом, я даю их схему 
в рельефе (рис. 2).

Описание обнажений ').

Западный, южный и юго-восточный ск/юны Ишакской горы.

Для того, чтобы ири чтении обнажений или шурфов легче было предста- 
вить себе, с чем имеем дело, я дам схему пород, лежащих непосредственно 
над и под интересующим нас слоем фосфорита. Если под фосфоритовым пластом 
лежит неболыпим прослоем черная, плотная глина или прослоечек горючего 
сланца, то породы, лежащие внизу, уже не тронуты, они коренные. В случае 
сохранения в верхних .дастях иортландского фосфоритового горизонта желто- 
вато-зеленоватых, иесчано-глинистых и мергелистых пород с неокатаннымн 
ауцеллами неокома,— фосфоритовый горизонт нортланда обычно всегда бывает 
0,4— 0,5 метра мощности 2).

Свои наблюдения я  начал с западного и северо-западного склонов 
Ишакской горы (правый берег речки Средний Цивиль) н поднялся по речке 
Ирарке, изучая южный и юго-восточный склоны Ирар-Ишакских гор (правый 
берег речки Ирарки).

Метров 400 выше,вверх потечению среднего Цивиля, считая от водяной 
мельницы, на иравом берегу речки у самой воды впдна желтовато-беловатая 
тонкая глина. В ней крестьяне и пастухи делают неглубокие углубления для 
сбора воды в летцее время, в нериод покосов и лсатвы. В самом деле, 
в этих углублениях довольно быстро собпрается свежая и холодная, чиетая 
вода для питья. Сама глина довольно вязкая .' Сверху глины небольшой 
почвенный покров. Замечу, что после, как я старательно ни искал эту глину, 
в других местах, нигде мне ее болыпе не удалось встретить. Повидимому 
на этом месте были ее самые верхние горизонты, к тому-же почти у уровня 
воды в речке. Я полагаю, что в других местах ее не пришлось встретить 
толысо поэтому.

О бпажение N1 1.
Вверх по течению реки Ср. Цивиль, от выхода только что описанной 

глины метров на 300, на правом берегу, метра на 4 выше уровня воды, я 
встретил яму, вырытую крестьянамп для добычи песку и глины, которые 
они, как будто-бы, употребляют для кладки печей. В этой яме общая масса 
представляет буровато-сероватую, сильно песчано-слюдистую глину с нрослоями 
тонко-зернистого, сильно слюдистого песчаника с глинистым цементом— КЬ. 
В глинистой массе довольно часто можно встретить конкрецин, величиною с 
кулак, а иногда и больше, покрытые сверху тонкой желтовато-глинистой 
коркой. Под нею—другая очень тонкая железисто-буроватая корка и, наконец, 
в ядре этих конкреций в серовато-желтой глинистой массе, видны, не совсем 
разложившиеся от воды, остатки серного колчедана. Кругом ямы—иеболыпой 
слой серовато-черной сильно песчанистой ночвы.

Далее, очень интересно иредставить себе разрез долины речки Ирарки 
от южных склонов Ишакской горьт и на юг до южной границы деревни 
Озерный Абыз. На составление такого схематическаго разреза долины рочкн

!) При опиоании обнажспий и шурфов не везде будот прпводиться фаупа фосфо- 
]штовых желважов, ибо ови вездо одинаковы.

!) Мергслистыо породы с неокомскими ауцсллами тоже сильно форфорятизированы, 
но в н и х н а О —8 %  РзОь меньше, чем в портлаидских фосфоритах.
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Ирарки, в этом месте, меня натолкнули интересные сведения, полученные от 
крестьян дер. Озерный Абыз. Они сообщили, что у ссверного края деревни 
(край, примыкающий к речке Ирарке до- ее впадения в Средний Цивиль; 
см. карту) во всех колодцах на втором метре в чистых кварцевых песках 
появляется вода Она несюлько желтоватого цвета. Н а вкус очень неприятна, 
солоновато-горьковатая и с глинистым запахом; но далыпе, по левому склону 
рсчки Ирарки в направлении на юг, т. е. вглубь деревни, начиная, приблн- 
зительно, от средины деревни, вода в колодцах становатся вкусной и серовато- 
белого цвета. Повидимому, в этих местах вода уже не в аллювиальных песках, 
как вода в колодцах на северной окраине деревни, а в коренных юрских 
породах. Н а северной окраине деревни, по словам крестьян, упомянутые 
аллювиальные средне-зернистые кварцевые пески доходят до глубины 4,5 метра, 
а иод ними, уже на 5-м метре, встречаетея сильно пахнущая, очень вязкая 
черная глина (аллювий).

Мне кажется, что здесь мы имеем дело с аллювиальным наносом совер- 
шенно своеобразной долины древней речки Ирарки. Совремеяная долина 
в этом месте замаскировывает прежнюю форму долиоы существовавшей 
речки. Повидимому, прежняя река выработала себе в этом месте ложе более 
глубокое, чеы теперь. Может быть даже это ложе было на верхних горизонтах 
пестро-цветных мергелей татарского яруса, ибопоследние лежатнепосредственно 
под толщей юрских осадков, развитых в этих районах. Судя по данным 
барометрической нивеллнровкн, желтовато-беловатая глина, которую мы встре- 
тилн почтн на уровне воды в речке Средний Цивидь, находится ыетра на
1,5 или на 2 ннже поверхиости современной пойменной терассы, на котороп 
стоит северная окраина деревни О-зерный Абыз. Эти жедтовато-беловатые
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глины возыожио следует отнести к самым низам юрских толщ, но очепь жаль, 
что ничего нельзя сказать об их мощпости. Все-таки попытаемся пх мощность 
определить хотя бы приблизительно. Несколько севериее западного конц.ч 
деревни Чалым-Кукшум, за выселками, врьходят воды п иногда вы- оснт 
заметные гальки безусловно не юрских пород. Они состоят пренмущественно 
из серовато бурых и желтовато-грязно-черных глинистых масс и мергслей. 
Эти наблюдения наводят на мыгль о возможности выхода указанных ключсй 
(довольно сильиых) на граннце нестро-цветных мергелей и юрских глин. 
Устья выходов этих вод, согласно данных барометрическей нивеллировки,
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лежат всего толысо на 2,5 метра ниже желтовато-беловатых глин, находящпхся 
на уровне воды в релке Среднем Цивиле, о которых мы говорили. Все эти *
наблюдения дали основание набросать схематический разрез долнны речки 
Ирарки у деревни Озерный Абыз (рис. 3).

Из разреза видно следующее:
1) коренные берега прежней долины сложены из самых нижних горизон- 

тов юрских осадков; а именно випзу залегают желтовато-бедоватые глины, 
мощпостъю до 3-х мстров;

2) выше желтовато-беловатых глин лежит песчано-глинистый елой, 
могцностъю до 6,5 метра; и совсем неболыпой прослой серых глин на 
верхней границе песчано-глипистой толщи;

3) выше серых глин лежит слон в 2 метра песков и песчаников, сильно 
железистых, буровато-желтоватого цвета. 0  выше лежащих слоях в рас- 
сматриваемом разрезе сейчас говорнть не будем. Мы получим о них пред- 
етавление при рассмотрении общего разреза Ишакской горы.

На правоп стороне Ирарки, несколько выше пойменной террасы речгси 
н восточнее деревни Озернып Абыз, почти на северной границе лугов нахо- 
дится неболыной кургач. Между этим курганом и гребнем, разделяющим две 
балки, крестьянамн вырыта неглубокая яма. В этой яме накопилаеь совсем 
холодная мутно-сероватая вода. бчень возможио, что она выходит из коренных 
юрских пород. Согласно барометрическон нивеллировки, устье этого колодца 
лежит выше пойменноп террасы у водяной мелыпщы па реке Средний Цивиль— 
на 7 метров. Па склонах берегов реки Ирарки и даже на лугах около 
колодца мбжно встретить в довольно большом количестве на дневпой поверх- 
ности фосфориты.

Рис. 4.
Схематическое расположение ключа между упомянутым курганом и 

гребном двух балок.

Происхождеине кургана, новндимому, об‘ясняется простым отшнурованпем 
гребня двух балок, вследствие деятелыюстн воды.

Еще несколько восточнее и северо-восточнео, при под‘еме выше по 
береговому скдону реки Ирарки, начиная со средины склона, фосфориты 
понадаются на поверхности в болыиом количестве, по если и этом напра- 
влении дальше итти по верхпему краю склона, то после выхода в Ирарку 
оврага 'Одар-Сирми, количесгво попадающихся на поверхиости фосфоритов 
значительно уменьшится.

Между ирочим нс мешает уиомянуть, что в тех местах склона, которые 
лелгат к севору и к востоку от уиомянутого колодца, начиная с середины 
склона и выше, нопадаются вместе с фосфорнтами желваки сферосидеритов, 
которые мы можем также встретить и в коренных светло-серых юрских гли- 
нах. Кроме сферосидеритов, иоиадаются ненравильной формы остроугольные 
обломки сидеритовых септарий, дающие при расколе остроугольные ирнзма- 
гические отдельности с чрезвычайно острыми краями, которыми можно дажо 
резать стекло.

К востоку от вышеупомянутого колодца в 600— 050 метрах выходят в 
долнну речки Ирарки одним общим устьем два оврага: Одар-Оирми н Потр-



Лобашки (см. схематическую карту распространения коренных фосфоритов 
< на Ирар-Ишакских горах). У  Нсчаева почему-то овраг Одар-Сирмн назван 

Сакай-Сирми. Повидимому, это ошибка, ибо все местные крестьяне под назва- 
нием Сакай-Сирми подразумевают совершенно другой овраг, лежащий к 
востоку от общего устья Одар-Сирми и Петр-Лобашки приблизптельно на 
2,5— 3 кнлометра. Нод названием Петр-Лобашки Нечаев разумеет овраг, 
направленный на север от указанного общего устья двух оврагов. Путем 
1)ассиросов у крестьян не удалось выявить определенного названия этого 
оврага, поэтому название, данноо Нечаевым: „11етр-Лобашки“— я сохраняю.

Петр-Лобашки в ннжней своей части довольно шнрок и с пологими 
склонами, в особенности с левой стороны. Н а дне оврага множсство различных 
и разно окатанных галек. Они преимущественно состоят из фосфоритов и 
темно-серых глин, только изредка поиадаются гальки упомянутых сидеритовых 
сеитарий и желтовятО серых, не особепно плотных, ыергелей (ннжний порт- 
лапд). В ннжней части оврага, в летнее время, водоток бывает совершенно 
сухой, но выше средней части водотока степки оврага круче, овраг значи- 
тельно остродоннее, с заметно 'мокрым дном. Еще выше иоиадаются места с 
отшнурованным дном вследствие осыпавшегося со склона материада. Поэтому 
получаются как бы маленькие занрудики, в которых мозсно всгретить и воду, 
сохраняющуюся в теченне всего лета. Правый склон оврага в этой частн 
почти не открывает нигде коренных пород. Весь он покрыт осыпямн н не- 
болыпими оползнями, которые здесь чрезвычайно сильно развиты, в особепности 
выше средней части оврага. Левый склон в описываемой части оврага спу- 
скается довольно нолого, но внизу он круто обрывается и обнажает темно- 
серые н серые юрскно глины. Только небольшая часть склона замаскирована 
осыпями. К  сожаленню, в темпо-серых глинах мне не удалось всгретить ни 
одного ископаемого.

О Б И  М л %.

ос

Обнажемие N2 2.

Наконеп, в вершине этого-же оврага я встретнл обнажешгай слой фос- 
форпта, серовато-желтой глины н небольшой прослой черной глины (рис. 5).

Сверху вниз:
а) Неболыной почвенный покров с, редкнми 

включениями ржаво-бурых фосфюрнтов. Мощность 
— 0,4 метра.

б) Слой фосфорнта, выраженный желвакамн 
ржаво-бурых фосфорнтов в зеленовато-желтоватой 
песчано-глнннстой массе; отдельные желваки от 10 
до 15— 10 см. неправильной формы. 11 нижней 
границе этого слоя иногда попадаются куски ржаво- 
бурых, неособенно плотных песчаников, цеыентом 
которых является фосфорная кислота. Мощность 
слоя— 0,35 метра.

в) Очень небольшой прослой черной плотной 
глины. Мощностъ—8 см.

г) Желтовато-серая глнна, снлыю вскппа- 
ющая от соляной кислоты. В этой глине попада- 
ются сверху белые желваки сферосидеритов вели- 
чиною с кулак н болыие, отдельные куски черпых
фюсфюритов с глянцевндной поверхностью. Видпмая мощносшъ— 0,4 мстра

В 200 метрах на юго запад ог вершины оврага Иетр-Лобашкн, т. е. 
от обнажения № 2, на гребне между оврагом Нетр-Лобашкн (с  востока) и 
другим оврагом (с запада) заложен шурф Л» 4. Описан он будет пиже одно- 
временно с описанием всех шурфюв, заложенных в пределах Ирар-Пшак- 
ских гор.

?оо ГА»;Гв4''

Р и г, 5.
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С восточрой стороны, в овраг Петр-Лобашки общнм устьем открываютса1 
два отвершка. Согласно литературных данных, можно было здесь ожидать 
хороших обнажений, начиная почти с нижних слоев келловея и до самого 
фосфоритового горизонта нижнего портланда. А. В. Нечаев, описывая их на 
стр. 134, отмечает развитие здесь следующих слоев юрских глин.

С  п  и  з  у :

а) Полосатая глина желтовато-серого и буровато-серого цвета. АГощ- 
н ост ь —  6 — 7  м е т р о в .

б) Желтоватый, оолитовый глинистый известняк. В нем встречается 
Созш осегаз 1озап. В известняке найдено несколько мелких обломков фосфо- 
ритов. Поверхность слоя „б“ неправильно-волнистая (следы размывания). 
Ш ощносупь— 0 ,3  м ет ра .

в) Серая глина с редкими включениями фосфоритов, белых с поверх- 
ности. М ощ п ост ь слоя  зн ач и т ел ьн ая .

г) Небольшой прослоп темно-серой глины.
д) Светло-серая глина с нросдоем серого мергелистого известняка. 

М сщ н ост ъ зн ач и т ельн ая .
е) Бурая наносная глина п езп а ч и т ел щ р й  мощ носпги.  В ней редко 

рассеяны обломки фосфоритов.
В глине слоя ,,в“ А. В. Нечаевым встречены конкреции сферосидеритов, 

что несколько непонятно. Как мы дальше увидим, сферосидериты встречаются 
стратиграфически строго в определенном горизонте светло-серых глин, а 
именно иосле нрохождения фосфоритовых слоев нижнего портланда и неболь- 
шого прослоя черной глины того же возраста. В этом мы убедимся из рас- 
смогрения колонки контрольного шурфа № 4.

Мне кажется, здесь есть некоторая несогласованность. Дело в том, что 
вышеупомянутые желваки сферосидеритов, как об этом уже говорилось, попа- 
даются только в светло-серых глинах непосредственно под фосфоритовым 
слоем иортланда, выраженного зеленовато-желтой песчано-глинистой массой 
с желваками темно-ржаво-бурых фосфоритов. А как мы видим из описания 
обнажения Нечаева в указанных отвершках, желваки сферосидеритов попа- 
даются значительно ниже фосфоритового горизонта. Очень жаль, что Нечаев 
в своем описании обяажения не указывает конкретно мопщости слоя глин, 
содержащих конкрещш сферосидеритов. Возможно, что в данном случае 
А. В. Нечаев описал сползшие массы, которых очень много можно встретить в 
рассматриваемом районе. Мне лично в отвершках иичего того, чю  видел 
Нечаев, но удалось встретить. Часть стенок отвершков замаскирована осы- 
пями, а часть состоит из буровато-желтых делювиальных сугдинков, со вклю- 
чениями черных угловатых ч осфоритов. В некоторых местах окнами ирогля- 
дывают лиизы серых глин. И ничего больше в этих отвершках я не нашел.

Вблизи уиомянутых отвершков, на общем правом склоне оврага Одар- 
Сирми, кверху и книзу, количество иопадающихся на дневной поверхности 
фосфоритов значительно меныпе, чем в самых отвершках. Но это только 
на промежутке 15— 20 метров; далыде, кверху количество фосфоритов уве- 
личивается. Полоса с фосфоритами на диевной поверхности некоторой 
неправильной линией проходит почти по всему склону Ишакской горы на 
35— 50 метров ниже самой высокой ее точки. Ш ирина этой полосы совсем 
небольшая: максимум— 70 метров и минимум 5— 6 метров. Колпчество фосфо- 
ритов на одной кв. сажени А. В. Нечаев определяет равным 3— 4 пудам.

Как уже было сказано, от устья оврага Петр-Лобашкн в восточном, а 
затем и северо-восточном направлении тянется широкий, плоскодонный овраг 
Одар-Сирми. Своей вершиной он подходит близко к деревне Айгиш (на 
10-ти верстной карте— Малый Абыз). Склоны Одар-Сирмн сравнительно пологи 
- падают под углом 15— 25 град. и почти везде задернованы, за исключением 

ьеболыной части склонов правой стороны, заиятой пашнями. Н а пашне фос- 
фориты хотя и встречаются, но очень редко рассеяные. Выше средней части 
оврага, с левой и с правой его стороны, в него открывается несколько
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отвершков. Их склоны, в особенности у устьев, очень пологи, а дно широкое. 
Дно самого ( дар-Сирми п отвершков очень во многих местах сильно заболо- 
чено и покрыто хорошей травяной растителыюстыо. В двух левых отвершках 
близь их вершин выходят ключи, из которых, по словам крестьян, в неза- 
сушливые годы вода дохедит почти до самого водотока главного ствола. Около 
выхода ключей, подкопав немного, я обнаружил (в сыром виде) темно-серую 
глину.

Вершины этих двух отвершков врезываются в северо-западный склон 
Ирарской горы и доходят почти до самых высоких ее точек. Наивысшая точка 
йрарской горы, согласно барометрической нивеллировке, лежит над вершиной 
второго левого отвершка выше ее только на 5— 7 метров. Проф. А. В. Нечаев 
IIа склонах оврага и отвершков наблюдал выходы светло-серых глин с кру- 
.глыми, еверху белыми, фосфоритаыи. В верхних частях этих глин ему удавалось 
видеть выходы известняка. Применительно к найденным мною глинам и изве- 
стнякам—мергелям в колонке шурфа № 4 они соответствуют, повидимоыу, 
слоям 7 и 8. Н а дне оврага, близко к его верховыо, А. В. Нечаевым най- 
дены куски серого известняка, переполненного Аисе11а-ми. Среди них он 
оиределил А. Ра11аз1 Кеузег А. тоз§епз1з ВисЬ. Я думаю, что эти куски 
серого известняка с Аисе11а-ми, пайденные им, былн (на моем языке) 
кусками сферосидеритов из слоя светло-серых глин, соответҫтвующего слою 
«г» (Р й ) в колонке обнажения № 2 (см. рис. 5 на стр. 13).

Дело в том, что в пределах Ирар-Ишакских гор, в юрских отложениях, 
более или менее твердыми породами (исключая фосфоритов) мы считаем 
иижеследующие, в порядке их залегания снизу вверх. Желтоватые не особе^нно 
плотные оолитовые мергеля— КВ- Выше их— прослой очень твердых, тешю- 
серых септарий — Кгп. Над ним, через метра 3— 1, слой не особенно плотного 
желтовато-серого мергеля— Рг1. И, ваконец, метра на 1,5 выше прослоя 
мергеля в светло-серой глине (Рг1) попадаются иногда и больших размеров 
желвакй, и линзы спдернтов. Кроме последних, т.-е. желваков и линз сидеритов 
в светло-серой глине Рг1-а, ни одна из вышеприведенных пород не содержит 
нн одной формы АисеП.

В этом отношении очевь интересно, что этим породам, а именно: 
оолитовому мергелю среднего келловея, с.лоям септарий п желтовато-серым 
мергелям портланда совершенно чужды, видимо, какие бы то ни было виды 
АисеП. Их я  встречал, и очень часто, тольков кусках и линзах вышеуиомяну- 
тых сферосидеритов, лежащих почти непосредственно под продуктивным гори- 
зонтом фосфоритов портланда, а также в самом продуктивном горизонте в фос- 
форитовых желваках. Из них мне нопадались то же виды АисеП, что и 
А. В. Нечаеву, но в одном нз кусков попалась Аисе11-а, очень нохожая на 
А. Апс1егзат РчзсЬеп, оиисанную у проф. А. П. Павлова. Нахоавдение этой 
формы в указанном горизонте мсня несколько смущает. Ведь она по клас- 
сификации проф. А. 11. Павлова встречается гораздо выше, а именно: в ак- 
вилоне, а не в ожидаемом нижнем портланде. В кусках сидеритов поиада- 
лнсь еще очень мелкие двустворки. Последние очень трудно выбиваются 
чз гюроды, вследствне чего онределить их ие представляется возможным.

Я лично коренных выходов в овраге Одар-Сирмы и в его отвершках 
нигде не встретил. В верхней части оврага, на правом склоне, есть два неболь- 
ших крутостенных отвершка, но нх стены состоят сплошь из желто-бурых 
делювиальных суглинков со включениями небольших темно-бурых кусков 
фосфорпта. Местамн фосфориты скапливаются в неболыние гнезда и просло- 
ечки. Последние очень быстро выклиниваются. Иногда среди подобных скои- 
лений фосфоритов можно встретить очень плохой сохранности обломки аммони- 
тов. Н а склонах онисываемого оврага и его отвершков число попадающихся на 
диевной поверхности фосфоритов гораздо меныпе, чем на склонах Ишакекой 
горы, в районо шурфа № 4, обнажения № 2 и неболыиого кургана, нахо- 
дягцегося несколыш восточнее деревни Озерный Абыз.
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Ю жный и ю го-восточный склоны Ирарской горы,
Склоны Ирарской горы к западу и к юго-западу в верхней их части 

спускаются к реке Ирарке н оврагу Одар-Сйрми чрезвычапио полого. Но в 
нижней их части они, за исключенисм западного склона, который у устья Одар- 
Сирми сходит почти на нет, довольно круто обрываются, в особенности юнсный 
склон. Почти везде на склонах попадаются фосфориты. Местами они ску- 
чены, но не настолько, чтобы они могли иметь практический интерес. Правда, 
когда приближаешься к средней части склонов, фосфорнтов становится болыпе, 
но все зке не очень много. Несколько занаднее шурфа № 22 я на пашне 
с одной кв. еаж. собрал 30 кгр. фосфоритов (см. карту распространения корен- 
ных фосфоритов на Ирар-Ишакских горах). К востоку от оврага Сагай- 
Сирми и шурфа Л1» 1 на склонах Ирарской горы количество фосфоритов на 
дневной поверхностн становится значительно меньшим. Если они н есть, 
то ириурочены только к верхним краям склопов. Местами, благодаря врезываю- 
щимся в них оврагам, иа этих склопах обнаэкаются коренпые юрекие 
иороды, и в верхних гранйцах последних хорошо видны фосфориты продуктив- 
ного горизовта. Но большею частью склоны покрыты дерном, или пашней. 
Б  некоторых местах можно встретить едва заметные, как большие, так и 
маленыше оползневые террассы. Они начинают попадаться выше выхода в 
Ирарку оврага Сагай-Сирми и до шурфа Л» 3, который ваходится иа дне 
Кожиховского оврага близь его устья. А далыие по неглубокому, 
плоскодоиному Кожиховскому оврагу попадаются небольшие осыпи. Правый 
склон этого оврага у .его устья в низкней части круто обрывается, в отличие 
от левого, который в этой зке части, со стороны деревни Тюмбек, спускается 
оченыюлого. Но вверх по оврагу выгае его середины оба склоиа становятся 
круче и, при том, правый склон значптельпо возвышается над левым. Что зке 
касается фосфоритов на склонах этого оврага, то пх здесь можно встретить 
очень мало, рассеянными небольшими окатанными кусочками.

Коренпые породы обнажаются на склонах очень редко, за исключением 
самого водотока и нскоторых, доволыю круто обрывающихся к водотоку, 
склонов. Н а таких склонах видны выходы темно-серых сильно мергелистых 
плотных глии с доволыю частыми включениями конкреций серного колчедана 
в виде неправильных кусочков, а иногда очень тоненьких пластиночек. 
Кроме серного колчедана в этих глинах попадаются очень хрупкие перламут- 
ровые обломки аммонптов из кимериджских НорШ-ов. Подробнее с ними 
познакомимся несколысо ниже, в описании шурфа Л!» 3.

В южный склон Ирарской гсры, на расстоянии 1,5 километра к востоку 
от устья оврага Одар-Сирми, врезывается короткий, но глубокий остродонный 
овраг Сьулав-Шырлань (по А. 13. Нечаеву— Ахрат).1) В этом овраге близь его 
устья,' на левом склоне видны выходы коренных юрских пород. Н а этих 
породах я оетаяовлюсь песколько долыпе, ибо в них видны выходы оолитового 
мергеля, который А. В. Иечаев описывает, как сильно глинистые желтова- 
тые известяяки средне-келловейского возраста. Это сильно глииистый зкелто- 
ватый мергель. Мне здесь впервые пришлось встретить его в коренном зале- 
гании, но, к сожалению, с очень неопределенными выше и ниэке лежащими 
светло-серымн и темио-серыми глинами. Там, где их возможно было-бы осмо- 
треть, к сожалению, они большею частью замаскированы осыпью. А. 13. Ыечаев 
дает довольно стройиую картпну КЬ и выше—до глин, лежащих над средним 
келловеем, т.-е. до глин, залегающих несколько выше нижней граннцы окс- 
форда. Последний, по миению А. В. Печаева, здесь есгь. Для установления 
К Ь  А . В. Нечаев считает достаточным нахожденке па дио оврага, не в 
корсниом залегании,— Сайосегаз Рге1гз1 й ‘ОгЬ. СаЭосегаз Ргеогз1 , залегаю* 
ш,ш‘[, ио его мнепию, в черной глине, которую он как будто видел в нижней 
•генке оврага близь его устья. Согласно описапия А. В. Нечаева, указанные 
черлые глины, если считать снизу, будут первым слоем «а»,

Труды комиссии по геологическому исследованию фосфорптовых залежей, т. 5, стр. 131.
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б) вторым олоем, лежащим выше черных глин, у А. В. Нечаева описаны 
глины, несколько более серые, чем предыдущие, с желтоватым оттенком, 
мощность не указана;

в) третьим слоем на глине слоя «б» лежит прослой оолитового мергеля 
мощностью 0,6 метра, который по. описанию А. В. Нечаева кверху посте- 
пенно переходит в желтовато глииистую массу;

г) вот эту-то желтовато-глинистую массу он описывает как 4-й слой 
(т.-е. слой «г»), В этом слое им были встречены: ОгурЬаса сИ1е1а1а 
Ве1ешпИез зиЬех1епзиз и обломок ядра аммонита, который может быть 
отнесен к Сайосегаз Ргеагз1 <1‘огЬ:

д) пятым слоем (т.-е. слоем «д») описана сероватая глина, мощность 
ее не указана. В этой глине А. В. Нечаев встречал разной окатанности 
обломки фосфоритов, белых и глянцевитых с поверхности, но черных внутри. 
Размеры обломков довольно большие: от 5 до 15 см, при чем обломки очень 
хорошо окатаны. В этой же глине А. В. Нечаев встречал окатанные ядра 
перисфинктов и др. аммонитов.

Такова последовательность слоев юрских глин, описанных А. В. Неча- 
евым. Но то, что я наблюдал, значительно разнится от приведенного опи- 
сания.

Как я уже указывал выше, более или менее хорошо обнажены глины 
левой крутой стенки оврага близь его выхода в додину речки Ирарки. См. 
профиль левого склона оврага на рис. 6.

ЛЕЗЫН СИЛОК сгрдГА Су-ЛА8-Ш Ыр,ЛАНЬ, .
Р й Щ & Х Р м й  с у г ц и и о нЗКрДПЛИИАЛЯИ

фвсс^орнгов.
С~Тг?. асыг.ьи! с^глинксе
г Л  | м

С£Р*К ГЛИИА
1 - '- - I  ( ржлаыми г. р 6 -

СЗЕТЛО'С5рАЛ пер£
ГЯммА с*■фэрктовимиидр

а  рТТгЛ ярсслои сопитйвог» г ” ;д <>срг£,1я 
й ОДАКГ.Н1

Р и с. 6.

Обнажение N6 22.
Па крутом левом скл чге оврага Сьулав-Шырлань, близь его выхода 

в долину речки Ирарки, видны выходтл еветло-серых, не особенно пл тных 
глин, сильно вскипающих от соляной кислоты, Местами видны выходы 
желтовато-сероватой оолитовой глины и мергеля. Вот и все, что можно было 
видеть в овраге на этом месте. Все остальное прпкрыто желтовато-бурым 
суглинком и осыпыо из того же суглинка. У самого шпкнего края суглинка 
ничего нельзя разобрать. Осынавшийся материал перемешался с коренными 
светло-серыми глинами. Для того, чтобы каргина была все-таки несколько 
нолнее, я опишу два смежных маленьких участка, пршшмая их за один, 
потому что там, где видны выходы сг.етло-серой глияы, нет оолитового мергеля 
и на-борот. Слой светло-серых глин, обнажающихся от устья оврага метров 
на 15—20 вглубь, л мысленно иродолжу под суглинки, которых в этом 
месте неиосродствешю над светло-серыми глинами нет, а есгь яесколько 
выше гю оврагу. Высота склона в опнсываомом ыесте доходит до 10— 12 
метров, а ширина оврага до 16—48 метров. В последовательности слоев глин, 
оолитового ыергеля и суглинка иаблюдается следующая картина:

Сверху: а) Жслтовато-бурый постнлиоценовый сугдинок с редкимн 
включениями черных облоыков фоефоритов. Приблизителъная мощностъ— 
0,7 метра.
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/  б) Сдой светдо-еерой глины с линзами непдотного ржавого 
песчано-глинистого песчаника, на поверхности которого масса мел- 
ких кристалликов кальцита. Изредка попадаются обломки белсм- 
нитов. Мощиость слол 0,5 метра.

в) Просдой, почти совершенно белой глины. Мощиость 
0,1— 0,2 метра.

г) Очень тонкий просдой глины сильно железистого, жедтовато- 
серого цвета.

д) Слой серой, плотной глины с липзообразными черными 
Кш-]-зд. < пятнами. В этой глине попадаются шарообразные, с кулак величи-

ной, иногда и больше, хорошо окатанные фосфориты с черной 
глянцевидной поверхностью, Сосгоящие из ядер аммонитов. Среди 
последних встречен С озтосегаз зр.

В нижних частях этой глины попадаются белемниты, сравни- 
тельпо плохо окатанные и сильно источенные червями, но исто- 
чеяы обычно тольво с одной верхней стороны. Из них мне 
удалось определить, хотя очень приблизительно в виду плохой 
сохранностн, В е1етпВез Ьгеч1ах1з.

Видимая мощность слоя „д“— 1,5 метра.
е) Нееколько выше по оврагу, под осыпавшимся суглинком 

виден выход желтоватого железистого-оолитового мергеля и глины. 
Мощность мергеля 0,2—0,3 метра, а общая мощность доходит 
до 1,5— 2 метров. Оолитовый мергель включен в оолитовую глину.

К13 )  По моему, эти слои оолитозого мергеля и глины лежат непосред- 
. ственно под серыми глинами с фосфоритовыми желваками и 
1 обломками белемнитов, источенных червями, ибо но прямой линии 
! этот выход лежит ниже видимой нижней границы слоя «д» только 
| на 1,2 — 1,8 метра.

В оолитовом мергеле я встретил Ве1етпИез окепз1з.
Куски этого оолита можно встретить на дне оврага даже около 

видимой нижней границы слоя «д». Правда, они здесь встречаются отдельными 
кусочками или плохо связанными скоплениями и лежат несколько ниже своего 
общего уровня, того уровня на котором они должны-бы лежать. Они здесь 
оказались, повидимому, благодаря последующим геологическим ироцессам. 
Под оолитовым прослойком, на местах свободных от осыпи, очень немного 
вндны темяо-серые глины, которые значительно темнее глин слоя «д», но в 
отличие от последних они не содержат фосфоритовых шаров и в них нет 
песчанистого элемента. Как видно из рисунка 6, на оолитовой прослойке 
лежал осыпавшийся материал суглинка, в силу чего я не мог проследить 
непосредственную границу оолитового мергеля и вышележащих глин. Думаю, 
что оолитовый мергель лежит непосредственно под глинами слоя «д». Ниже 
этого оолитового слоя нельзя было иаблюдать, пбо на дно оврага, там, где 
можно было бы ожидать выходы глин, которые наблюдалА.В. Печаев, теперь 
лежит осынавшийся материал.

Выше указанных слоев «е», «д», «г», «в» и «б» я  думаю, нод покровом 
суглинка, лежит слой темно-серых (в мокром состояпии совсем черных) глин. 
Мои предположения относительно слоя темно-серых нлотных глин, прикры- 
вающих все вышеуказанные елои, основаны на наблюдении над обнаженными 
местами в вершине этого жо оврага на глубине 1,2 метра от вернхего края 
оврага и приблизительно метров 6— 8 выше нижележащего горизонта ооли- 
тового мергеля.

В 2-х метрах от самого верхнего конца оврага вниз по оврагу 
правый склон замаскирован небольшой оползшей массой, дошедшей до самого 
дпа, а кверху от нее находится еще другая осыпь, поросшая травой, так что 
в; атой стороне нельзя было ничего видеть. А левый склон па этом же месте 
круто обрывается и очень хорошо обнажает глины, почти черные в сыром 

юянии и темно-серые в сухом. Местами заметны ржаво-бурые промазки.
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Бидимая мощностъ этих глин 1 метр. На дне оврага, у которого дно на 
этом месте состоит из этой же темно-серой, довольно плотной глины, сконилась 
чистая, холодная вода. Несколько ниже по оврагу эта вода в наносном ма- 
териале исчезает и болыне ее нигде уже нет. Судить о том, насколько глубоко 
залегает указанная темно-серая глина, очень трудно, ибо всюду встречается 
наносный материал, в котором и исчезает вода. Сверху темяо-серой глины 
лежит слой желтоватого и темно-бурого суглинка с редкими включениями 
фосфоритов также темно-бурого цвета. Мощиостъ этого суглинка— до 0,5 
мегпра.

Вот и все, что я мог наблюдать в этом овраге при прошлогоднем его 
состояшш и ничего болыпего при всем моем желании я  не смог найти. 

Относительно найденных на дне оврага;А. В. Нечаевым Сайосегаз Ргеагзц 
типично келловейского (К1л) аммонита, я серьезно затрудняюсь дать тот 
или иной ответ.

Очень возможно, что этот аммонит откуда нибудь был принесен в этот 
овраг человеком. В этих районах мужики и ребятишки являются очень боль- 
шими раепространителями подобных завитушек, в особенности, когда ядра 
этих завитушек (аммонитов) заполнены блестящими кристалликами серного 
колчедана.

Черные глины в районе Ирар-Ишакских гор встречаются не только в 
нижнем келловее, как это полагает А. В. Нечаев, но и в других горизонтах.

Нижне келловейские черные глины вряд ли достигают большей мощ- 
ности, чем 3— 4 метра.

Ниже их лежащие породы, как мы увидим дальше, безусловно выражены 
толщей слегка слюдистой песчано-глинистой породы серого "цвета, мощностъю 
до 2-х метров. Еще нпже, пыенно: под песчано-слюдистой глиной, лежит 
толща железисто-кварцевых песков и песчаников, приблизителъпо той же 
мощиости, чгпо гь вышележащий слой. А в самом низу предполагаемого 
нижнего келловея, виднмо, лежат слои желтовато-беловатых глия, которые мы 
наблюдали у самой поверхности воды в Среднем Цивиле. Это еще будет 
яснее, когда мы- обратимся к прилагаемому общему разрезу Ирарской и 
Ишакской гор, где не может быть ыеста для той мощности, какую определяет 
А. В. Нечаев для черных глия, лежащих ннже оолитового мергеля, а именно 
около 11 метров. По моему, оп эту мощность дал несколько иную, чем сле- 
довало. По его описаниям в вышеназванном овраге Сьулав-Шырлань, блпзь 
устья последне/о, он сам как будто наблюдал черную глииу ыощностью до 8 
метров, п будто бы еще крестьяпе ему передавали, что на пойме Ирарки, 
против выхода данного оврага, на глубнне 3-х метров они наблюдали подоб- 
ную-же черную глину. И вот, на основании этого, он доводпт мощность 
этой черной глины до 11 метров (стр. 132).

Я, собственно, не хочу здесь сказать, что наблюдения А. В. Нечаева 
неверпы или что в его труде имеется опечатка, но у ыеня определенно 
вкрадывается сомнение относительно бывшен видимой мощности черной 
глины, которая наблюдалась А. В. Нечаевым. Когда я застал этот овраг, мне 
удалось даже наблюдать в нескольких местах под оолитовым слоем темно-серую, 
слегка желтоватую глину, которая почти доходила в нашем случае до дна 
оврага. В других местах наблюдалась почтн таже картина: обнажения №Л» 20 
и 21 в овраге у деревни Елабуш. Протнв описаниого миой обнажения № 22 
подобпая желтоватая глина замечалась в самом низком меете этого оврага, 
т.-е. почти у самого его выхода в нойменную террассу Ирарки. Правда, 
в этом месте коренное дно и часть склона покрыты осыпавшимся матерпалом, 
но все жо для того, чтобы можно было наблюдать до 8-ми метров виднмой 
мощности выхода черных глин, нужно существующий овраг значительно 
углубить или должеп был он быть нрежде глубоким, следов чего нет, думаю, 
и не было. За этот промежуток временн (1912— 1925 г.) между двумя 
обследованнями ориеитпровочные, места, каковыми являются должный горизонг 
оолитового прослоя и сама пойменная террасса рекн Нрарки иротив выхода
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оврага Сьулав-Ширлань, я  думаю, относительно друг друга значительных пере- 
мещеннй не сделали. В настоящее время оолнтовый прослой выше пойменной 
террассы на 6— 8 метров. Стало быть в зти 6— 8 метров мы должны умес- 
тить все 11 метров червой глины, что очевидно сделать невозможно.

Черные глины с конкрециями колчедана, как мы увидам далыне из 
рассмотрения колонки шурфа № 4, могут попадаться не только в нижнем 
келловее, но и выше оолитоваго мергеля, т. е. среднего келловея.

Обнажение №12.
В километре к востоку от оврага Сьулав-Ширлань в верхней части 

правого высокого берега реки Ирарки, почти у самой дороги из деревень 
Айгиш и Алгазино в село Абыз, прорезывает этот склон неболыпая промо- 
инка (смотри карту распространения коренных фосфоритовых залежей на Ирар- 
Ишакских горах). Эта промоинка врезывается в коренные юрские породы. 
В верхней части промоинки очепь хорошо обнажена небольшая часть 
этих пород.

Сверху:
а) Слой темно-бурой почвы. Мощность 0,4 метра.
б) С неровной поверхностыо прослой фосфоритов, выражегг- 

ных желтовато-зеленоватой, иесчано-глинистой массой о желваками 
темно-бурых фосфоритов. Мищпоетъ— 0.3 мстра.

в) Прослой черной, плотной глины. Мощность— 0,1 метра.
г) Слой желтовато серой глчны, сильно вскипающей от соля- 

ной кислоты. В глине попадаются желваки сферосидеритов, вели- 
чиной от 0,2 до 0.3 сантиметров. На верхней границе этого слоя 
попадаются обломки белемнитов, а иногда и целые сильно исто- 
ченные червями белемниты. В желваках сферосидеритов мне }гда- 
лось встретить нссколько зкземпляров, правда плохой сохранности,
А. тозс1иепз13.

Видн.кая мощпосшь слоя „г“— 0,5 метра. В прилегающих районах, 
на пашне, на склопах и в самой промоинке видны значительпые скоплеиия 
фосфоритов на дневной поверхности. Метров 200— 250 восточнее этой про- 
моинки в правый склон р. Ирарки врезывается овраг Сакай Сирми. У
А. В. Нечаева, как я выше об этом упомипал, он назван ипаче. В верхней 
его части у этого оврага крутые стенки и бстрое дно, болынею часгыо замас- 
кировавые осыпью. Н а дне множество галек из фосфоритов, обломков сфе- 
росидеритов, серовато-желтоватого мергеля и других юрских пород, которые, 
между прочим, разбросаны в доетаточно болыпом количестве по всему оврагу. 
По мере следования вниз по оврагу, левый склоп оврага становится довольно 
пологим. Исключение составляют только самые гшжние части склогта, которые 
круто обрываются к водотоку. Левый склон оврага, близь выхода последиего 
в долину Ирарки, порос мелким кустарииком. По мере приближения оврага 
к пойме, он становится широким и покрьтт больпгим количеством 
галек. В некоторыхместах над водотоком, выгаеупсмянутые крутопадающне 
стенкн доходят иногда до 1 — 1,5 метров высотой. В стенках очепь хорошо 
видна галька, видимо отложенная тогда, когда водоток был еще несколько 
выше, чем в настоящее время. На рис.7 я  даю схеметические профиля

Сдеяй-СИРМи гпиз зыходя вйраркЧ Он х е  В8г.ршине у м естА  в ы у о д й  ключеи
— 7    —
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оврага Сакай Сирми. В его вершнне на дне выбиваетея два ключа из под 
больших линз очень плотных темносерых сидеритов толщиною 0,3 метра. 
Еще немного выше этих ключей, видимо, в незасушливые годы тоже выходят 
ключи. Ибо не смотря иа то, что я был в этом овраге летом в самое жар- 
кое время, все-же, место было сильно заболочено и росла хорошая травяная 
растительность. Вода из упомянутых двух ключей вниз по водотоку далеко 
не уходит. Она теряется в окружающих заболоченных местах и далыпе по 
оврагу ее нет. На склояах упомянутых мест нигде нельзя наблюдать выходов 
коренных юрских пород, за исключением видимых у ключа больших линз 
сидеритов. Согласно барометраческой нивеллировке линзы сидеритов лежат 
иа два метра ниже устья обнажения Лг2 12. Склоны оврага на этом месте 
покрыты небольшой толщей темно-бурой ночвы, в которой не густо рассеяны 
небольшие кусочки темно-бурых фосфоритов. Под покровом, почвы лежит 
желтовато-бурый делювиальный суглинок, тоже содержащий кусочки темяо- 
бурых фосфоритов, но число их несколько больше, чем в иочвенном покрове. 
Вот что можно было наблюдать вообще в этом овраге Сакай-Сирми. Продуктив- 
ного фосфоритного горизонта в верхней части оврага нет, я предполагаю, что 
он смыт и теперь ка его месте лежит покров из долювналыюго суглинка. 
Может быть этот суглинок с фосфоритовыми включениями на этом месте лежит 
даже неиосредственно на слое ,,г“ в обнажении Л« 12.

Количество фосфорной кнслоты в фосфоритах, попадающихся иа склонах 
этого оврага и выше на пашне, А. В. Нечаев определяет от 22 до 24%. 
Продентное содержание фосфорной кислоты хорбшее, но количество иопада- 
ющихся на дневной поверхности фосфоритов так мало, что им нет ннкакого 
смысла уделять сколько нпбудь значительное внимание.

В левом отвершке Сакай-Сирмы (смотри карту распространения 
коренных фосфоритов, залегающих на Нрар-Пшакских горах^, в его верхней 
части наблюдаем сдедующее:

О бнажение № 15.
Сверху:
а) Темно-серая почва. Ыощность— 0,2 мстра.

( б) Красно-бурый постплиоценовый суглинок с карбонатными
п  I журавчиками. Мощность— 0,8 метра.

в) Темно-серая перемытая глина со ржаво-желтымн гнездами 
( и промазками. Видимая могцностъ слоя „е‘!— 0,8 метра.

Ниже в этом отвершке склоны были ирикрыты чехлом темно-бурого 
суглинка и осыпями.

В кплометре к западу от устья Кожиховского оврага, склон долины 
реки Ирарки довольно крутой 20— 22 метра над поймой. На 
склоне и далыне на север—на пашнях— попадаются большне скопления 
фосфоритов. Зона с подобнымч сконлениями фосфоритов на склоне и в ближай- 
ших местах от склона, по направлению на север, имеет ширнну приблизительно 
30— 50 метров, а длина ее около 400—500 метров. Среди этих фосфоригов 
мне удалось встретить обломки аммонитов, белемнитов, но, к сожалению, благо- 
даря их илохой соуранности определить их невозможно.

Обнажение № 14 (шурф № 1).
Почти на самом краю указанного довольно крутого склона ыы зало- 

жили небольшой шурф, в котором обнаружили следующее:
Сверху:

а) Очень небодыдой иокров темно-серой почвы со ыножеством 
фосфоритовых кусков. Мощность доходит до 0,1 метра.

б) С неровной поверхностыо продуктивный фосфоритовый 
р г 1 горизонт, выраженный зеленовато-желтоватой, песчано-гливистой

и ржаво-бурой массой с фосфоритовыми ■ желваками темно-бурого
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{ цвета. В желваках встредены мелкоребристые виргатовидные 
аммониты, ОгЬ1си1а1с1еа шаео1из, АисеПа тозциепз1з и друг. формы

в) Небольшой прослой черной, плотной глины. Мощн. 0,1
метра.

г) желтовато серая глина, сильно вскипающкя от соляной 
. кислоты.

В глине попадаются желваки сферосидеритов, а кнпзу мы встретили
одну большую линзу сферосидерита до 0,5 —0,8 метра в ширину и 0,2
метра толщины. Видимая мощностъ слоя „г“ 0,8 метра. Пробное взве-
шивание фосфоритов, вынутых из шурфа с квадратяого метра, дало 370 кгр.

Дальше на восток по этому же склону в 150 метрах от упомянутого 
обнажения Л1» 14, в верхний край склона р. Ирарки врезывается небольшая 
промоинка.

Обнажение N1 16.
Н а левой стороне указанной промоинкн был виден хорошо знакомын 

нам фосфоритовый слой. В верхней части он сильно изменен почвообразую- 
щими процессами. Мощностъ слоя 0,35 мстра.

Покрывает его очень тоненышй прослой темно-серой почвы с очень
бодыним количеством кусков темпо бурных фосфоритов. Ниже его видны 
выходы серовато-желтых глин, но сильно измененных с поверхности. Пробного 
взвешивания я из этого обн^кенпя не делал, но думаю, что оно дало бы 
приблизительно столько же фосфоритов, сколько в обнажении № 14 (шурф 
№ 1), а именно 370 кгр. Н а склонах п на пашпе разбросано довольпо много 
фосфоритов но их количество несколько уступает зоне вокруг шурфа № 14 
Среди валяющихся на дневной поверхности фосфоритов можно встретить 
ядра аммонитов, обломки бедемнитов и ауцелл. Из носледних мне попались 
несколько экземпляров сравнительно хорошей сохранности. Из них я опреде- 
лил А. то5§еп513.

Обе указанные фосфоритовые прослойки в обнажениях № 14 и 10, нахо- 
дятся на одинаковой высоте, а между тем предшествующий мне геолог
В. А. Чердьтнцев (доцент Каванского Университета) границу фософоритового 
горизонта установил на этомсклоне Ирарской горы не южнее его шурфа № 7. !).

Обнажения Л” 14 и 16, которые обяаруживают коренной фосфоритовый 
горизонт, лежат гораздо южнее той границы, которую устанавливает для 
коренных фосфоритов В. А. Чердынцев. Теперь остается только огветить на 
вопрос, который может быть поставлен со стороны Чердыпцева: „А в
коренном ли залегании фосфорнты, встреченные Вамн , обнажениях Л":Л; 14 и 
16?“ Попытаемся ответить на этот вопрос.

Когда я обнаружил выходы фосфоритов почти на дневную поверхность 
около вышеупомянутых обнажений, у меня тотчас-же вкралось некоторое 
сомнение, что кто-то из нас неправ. Может быть я не ирав в том, что склонен 
считать встреченные мной фосфориты в обнажения Л1У 14 и 16 в коренпом 
залегании, а Чердынцев в том, что упустил эти обнажения и поэтому южную 
границу коренных фосфоритов нижне-волжского продуктивного горизонта на 
гклоне Ирарской горы, в этом месте, установпл гораздо севернее, чем теперь 
устанавливаю я. Для того, чтобы яснее представить себе действнтельно воз- 
можпую картину развития здесь корепных юрских пород, я иредпошлю сна- 
члла описанйе Чардынцевскнх шурфов Л» 7 и 8 (смотри карту коренных место- 
рождений фосфоритов на Ирар-Ишакских горах).

Ш урф  № 7 (Чердынцезский).
Сверху:
а) Почвенный слой и измененные почвепиымп процессами черные глины. 

Мощпостъ 0,0 метра.
б) Светло-серые глины с белыми и ржавыми пятнамн и промазками.
Ц Докладная записка В. А. Чердыицева стр. 6.
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Эти глияы, заиолняя впадины нижележащего слоя, доходят иногда до его 
основания. Мощиость около 1 м/ тра.

в) Фосфоритовый слой с очень неровной верхней поверхностью, вдаю- 
щихся иногда длинными языками (до 0,58 метра— 0,49 метра, высотою) и 
зализами покрывающих их глин. Слой представлен зеленоватыми глауконито- 
выми и рлсавымн песками и песчаниками с многочислелными желваками тем- 
ных фосфоритов, с богатой фауной, свойственной нижне-волжским слоям 
(портланда). Мощность слоя, блаюдаря размыву, очень различна : 0,13— 
0,31— 0,40 метра, в лзыках до 0,49 и 0,о8 мвтра.

г) Ниже видны ееровато-серые глины с прослоями глауконитового песка.
Его же шурф Л” 8, за.тоженный несколько ниже по склону, уже не

захватил фосфоритового слоя (он смыт) и обнажил лишь серые глияы.
Вот описание В. А. Чердынцева.
Если вдуматься в описание пород шурфа № 7 и 8, то здесь становится 

несколько ноясным: на основании чего В. А. Чердынцев решил, что фос- 
форитовый горпзонт в шурфе Л» 8 смыт. Шурф Х° 8 лежит значительно южнее 
но склону, чем шурф № 7 и несколько ниже носледняго. В шурфе Л; 8
В. А. Чердынцев догаел до серых глин и не встретил фосфоритового слоя.

Я думаю А. В. Чердынцев полагал, что к югу от шурфи Л; 7 ск.тон 
понижается и на нем фосфорнтовый с.той смыт. Если так, то для такого 
утверждения бесусловпо пеобходнмы ннвеллировочные данные относителыто 
устьев шурфов Л»Л! 8 н 7 и некоторые данпые об углах падения юрских 
пластов, которые у В. А. Чердынцева ннгде не прпведены. У В. А. Чердын- 
цева, повндимому взято, как схема для выше и ниже лежащих юрскнх пород 
около фосфоритового горизонта, следующее распределение с.тоев сверху: фос- 
форитовый горизонт нижне-волжского яруса с неразмытой или размытой 
поверхносыо, под ними серые глины и т. д. Возможно, в силу подобной сх о  
мы он решил, что раз он в шурфе .'ӗ 8 вошел в толщу серых глин (как 
будто бы лежащих под фосфоритовым горизонтом) и не встретил продукти- 
вного фосфоритового горизонта, то последний смыт.

Но это (если на самом деле это так) мне кажется несколько странш м.
В докладной записке В. А. Чердынцева не указана ни глубина шурфа Л» 8, . 
нн относительная высота устьев шурфов 8 и 7. А серые глины, как мы 
видели из обнажения Л; 17 лежат и над фосфоритовым слоем и под фос- 
форитовым с.адем. II это вполне естественно. Как мы уже установили многими 
наблюденнями в разных шурфах н обнажениях, совершенно определенно 
можно представить следующую схематическую колонку подстилающих н 
надстилающих фосфоритовый слой иород:

1. Слой иочвы разной мощности.
2. Вторым, залегает либо непосредственно под почвой, либо под тол- 

щей постилиоценовых суглинков бывает слой фосфорита, или-же перемытые или 
неперемытые разные глины нижнего неокома. Ииогда пад фдсфоритовым 
горизонтом могут оказаться серыс и темно-серые глиныс кристаллами гипса, 
ржаво-желтоватыми железистыми пятнами и промазками. Эти слои могут быть 
из перемытых и неперемытых неокомских глнн. В. А. Чердынцеву присутствие 
последних, т. е. неокомских глин, в этих районах нс удалось обнаружнть. 
Дальше, под фюсфоритовым слоем, если он коренной, всегда бывает 
небольшой нрос.тоечек п.тотной, черной глины. Мощность— 0,1 метра, а иногда 
немного болыне. После слоя черной глины обычно следует серая с желтова- 
тым оттенком сильно пзвестковнстая глина. В верхней граннце этой глины 
почтн всегда мы находим сильно источенные червями обломки,  ̂ иногда и 
целые белемниты. Пз них попадались Вегешп11ез роггесШз? В. АЬзоПВиз.

Ниже этого слоя серой глины с белемнитами начинаются глнны мощ- 
ностью до 2,5 метра ужо значительно желтее предыдуших. В этих желтовато- 
серых глинах имеются желваки н линзы сферосидсритов с ауцеллами: АисеНа 
тоз§иепз15.
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Вот схеыатически, какие породы могут быть развиты над и под продук- 
тивныы фосфоритовым горизонтоы нижне-волжского яруса. Следовагельно, если 
ыы встретиы серые глины и не встретим фосфоритового горизонта, то, пови- 
димому, мы еще не имеем права говорить, что в данном месте фосфорнтовый 
горизонт смыт. Для подобного вывода только лишь нахождение серых глин, 
над которыми нет фосфоритового горизонга, вовсе еще недостаточно, а нужно 
установить нивеллировкой в данном месте возможное падение слоя или-же 
поднятие интересующего нас горизонта (в пределах Ирар-Ишакских гор слои 
юрскнх пород в направлении на юг и юго-восток падаюг приблизительно на 
один метр на протяжение 1 километра1). Дальше, нужно проверить, подкопав 
глубже нижеследующие породы и т. д.. В этоы отношенпи развитые в преде- 
лах Ирар-Ишакских гор юрские породы очень хороши для быстрой ориенти- 
ровки. Они обладают чрезвычайным постоянством петрографического состава 
и даже мощности. По этому встретив в коренном залегании те иди иные 
юрекие породы, сейчас же ыожно сказать, что можно ожидать выше или 
ниже, вплоть до ыощности слоев.

На основанип описаний В. А. Чердынцева и собствснных наблюдений 
на том же склоне Ирарской горы, я думаю, чго Чердынцеву в его щурфе 
А» 8 стоило еще немного покопать и он встретил бы уже менее тронутый 
фосфоритовый слой, чем в шурфе Д» 7 (а может-быть и совсем нетронутын слой).

Для того, чтобы провернть и свои заключения, и результаты наблюдепий 
Чердынцева, я чуть выше вершины промоинки у обнажения № 16 заложил 
шурф Л? 2. Им я прошел следующне поролы:

Сверху:
а) Слой темно-серой почвы. Могцность — 

0,1— 0,2 метра.
б) Сильно измененный слой темно серой 

глины. Мощностью— 0,8 метра.
в) Фосфоритовый горизонт, выраженпый 

зеленовато-желтоватой песчано-глинистой мас- 
сой с желваками темио-бурых фосфоритов и 
гдауконитовыми песчаниками. Мощностъ 0,4 
метра.

г) Неболылой прослой черной, плотной 
глины. Мощпость—0,12 метра.

д) Желтовато-серая глнна с желва-
ками темно-серых, очень плотных сидери - 
тов. В этой же глине, в средней части слоя, 
изредка попадались обломки аммонитов с 
черной глянцевидной поверхностыо. (Оотат- 
ки каких-то трудно онределнмых перис- 
финктов.) В нижней части этого види- 
мого слоя я встретил один обломок аммонита

с очень тонкими ребрами и одну Р1еиго1отаг-иго. Но к сожалению, в виду 
плохой сохрапности определить ни тот ни другую не представилось возможным. 
В этой-же глине попались и Зегри1а. Видимая мощностъ слоя „6“— 0,0 метра.

Н а верхней границе слоя «д», как и следовало ожидать, мы нашли
сильно из‘еденные червями обломки и целые белемниты. Среди них встре-
тнлись В. роггесйиз?. В. аЬ5о1и1из.

Как свидетельствует этот шурф, все иризнаки коренного фосфорптового 
слоя здесь на лнцо. (Рис. 8). Возвращаясь к описанию Чердынцевского шур- 
фа .М 7 (стр. 22) мы лншний раз заномним, что в этом шурфе пад размытой 
псшерхностью фосфоритового слоя лежат целых два слоя из серых и темно- 
сер I гх глин. Снача.та слой серой глнны, а над ней слой черной глины, чего 
VII до сих пор, кроме как в моем шурфе № 2, нигде не встречали. 06 этнх 
слоях глин будем говорить неско.тько ниже, когда я от опиеания обпаже- 
ш1[ лерейду к оиисанню шурфов, как своих, так н Чердынцевских.

Приблизнтельио такое паденио мною установлено наблюденпяии в Чердыидевсквх 
шурфах Л».\5 12, 7 и 3, в своем шурфе 1 и 2 и в обнаженияхЦ«Л'» 12 и 16.

Гис. 8.
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По направлению на восток от обнажений 14 п 16, южный и восточ- 
ный склояы Ирарской горы начинают опускаться довольно полого. Только 
против упомянутых обнажений они по направлению к реке Ирарке обрываются 
сравнительно круто. В средней части правого склона до.шны р. Ирарки, в этом 
месте, хорошо заметны две несвежих оползневых терассы. Очень хорошо 
сточены и задернованы их гребневые части (южные края). Песколько во- 
сгочнее этих немолодых терасс на склоне выходит небольшой К1юч. 
Иопадаются фосфориты, но их значительно меньше, чем в верхней частн 
склона, т. е. около вышеупомянутых обнажений. 0 левом склоне долины 
реки Ирарки я  вообще ничего сейчас говорить не буду, ибо он иастолько 
однообразен, что почти на всем протяжении речки Ирарки не изменяется 
в рельефе. 0 нем я упоминал в оро-гидрографн ческом очерке. (См. выше).

Обнажение № 17.
Несколъко выше деревянного моста, находящегося вблизи устья 

Кожнховского оврага, с правой стороны дороги, идущей из села Абыз в 
деревни Айгиш и Алга-зино, в полого спускающийся южный склон Ирарской 
горы врезывается неболыной молодой, остродонный и крутостенный овраг. В 
его вершине, которая находится чуть выше средней части склона Ирарской 
горы обнажаются следующие породы.

Сверху:

( а) Очень небольшой слой темно-серой почвы с меткими кусоч- 
ками ржаво-бурых фосфоритов. Мощностъ— 0,1 метра.

1-и . \  б) Брекчевидная масса из серовато желтых мергелей, фос- 
I форитов иногда и белемнитов в серовато-беловатой глинистой 
I массе. Мощность—0,3 мстра.

Иепосредственно под этим слоем торчат и при подкапыванип выходят 
наружу сильно растреснутые большие и малые куски желтовато-сераго не 
особенно плотного мергеля с фауной. На местах трещин, благодаря цирку- 
ляции почвенных вод, образовались черные корки. Этот слабый жедтовато- 
ссрый мергель, видимо, сполз с несколько выше лежащих мест и при 
сползании сильно потрескался. Иногда на местах трещин образовались 
хорошие кристалы СаСоз. Слой мергеля лежит несколько наклонно на юг. 
Среди ископаемых хорошо определимых экземпляров почти нет. Видны 
очень большие отпечатки ребер аммонитов, попадаются мелкие двуствор;н 
и кое-какие остатки из тебратул. К сожалению они все очень плохой сохран- 
нооти. Среди всех ископаемых довольно часто встречается одна форма аммонита, 
очень похожая на Нар1есегаз Р1а1ег Орре1. Кроме этой формы встреча- 
ются обломки перисфинатов, похожих на портландские формы. Л и д и м а я  
мощпость мергеля— 0,2 и 0,3 метра.

Эти мергеля, видпмо, того же горизонта, что и в шурфе Л» 4 в 
слое «г», ибо они очень похожи но цвету, по твердости и сопровождаю- 
щ е м  породам и, наконец по фауне. Форма похожая на Нар1есегаз Р1а1ег 
Орре1— экземпляр с тонкими, назад дугообразно изогнутыми ребрами, при- 
близительно до средипы боковой стороны, а далыие уже у ыих вилоть 
до умбо—плоские бока. Форма чрезвычайно сильно сжатая с боков и не 
особонно большой велпчины. в диаметре 2— 3 сант. но к сожаленню эти 
формы никогда не удаетея выбивать из^породы, не разрушая их.

О бнажение № 19 (шурф № 3).

Вышеупомянутый Кожпховскпй овраг, благодаря крутизне склонов 
во многих местах довольно хорошо обнажает коренные юрские иороды. 
Около одного такого склона приблизительно метров 150—200 от устья оврага 
на дне носледнего я валожил небольшой шурф. Около шурфа правая стенка 
оврага в нижней его части обнажает серовато-темную глину со включениямн 
сериого колчедано и с очень хрупкими перламутровыми обломками НорШов
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АзрЫосегазоЪ перисфинктов, а иногда не целыми аммонитами. Серный 
колчедан включен в эту толщу глин в виде небольших линзочек вперемежку 
с глинон, в виде заполненных ядер аммонигов, а иногда тоненькими пластиноч- 
ками. В верхней части склона коренные слои замаскированы и потому ука- 
занные глины видны от дна оврага только высотою 2 —3 метра. Общая вы- 
сота нравого склона доходит до 5— 6 метров. Мне очень хотелось выяснить 
стратиграфическое положение этоп глины, ибо я ее раныпе нигде не взтре- 
чал. Приблизительно такую я вскрыл шурфом Л» 4 в слое «и». В сыром 
состоянпи она почти такая-же черная, с конкрециями серного колчедана 
н с такими-же хрупкими перламутровыми остаткамн аммонитов, не только 
лишь с той разницей, что в Кожиховском овраге эта глина не содержит 
следов присутствия гипса, которого было доволъпо много в шурфе Ла 4. У 
Кожиховскон глины есть еще одно очень характерное для нее свойство; она 
в сухом состоянид при разломе дает слегка раковистый излом. При вторичном 
подмачивании сильно разбухаег в губкообразную, рыхлую черную массу и 
увеличивается в об‘еме. А у глин с Ишакской горы, из шурфа Л* 4 отого 
я не наблюдал никогда.

Из барометрических данных следует, что описываемая глина Кожихов- 
ского оврага должна лежать на несколько метров выше, всгреченных млой 
в овраге Сьулав-Ширлань средне келловейских оолитовых мергелей. По моим 
подсчетам, выходит, если принять во внимание приблизительное общее паде- 
ние всех развитых в этих районах юрских пород (на 1 метр по направле- 
нию на юг юго-восток, на протяжении одного километра), что высота залега 
ния оотитового горизонта лежит на 4 - 5  метров ниже устья шурфа № 3. 
Ж елая добраться до оолитового мергеля и тем оправдать свои предположе- 
ния, я решил заложенный здесь щурф № 3 углубить до 4— 5 метров, но к 
сожалению, вследствие некоторых причин, его до желаемой глубины не ири- 
шлось продолжить. Он остановлен на 3-м метре. Все время проходил ту-же 
силыю известковистую, темно-серую плотную глину, с остатками аммонитов 
и конкреций серного колчедана, какая имсется также и выше устья шурфа, 
на склоне оврага.

Фауна, добытая из шурфа за иеключением некоторых форм, очень плохой 
сохранности. Определнть ее более или менее точно, в особенности аммониты 
доволыю трудно. Когда я показал образчики формы проф. Алексею Петровичу 
Павлову, то оп сказал, что аммониты очень похожи на киммериджские На- 
рПВы и перисфинкты. Меня он любезно повел в свой музей и показал свои 
коллекции киммериджских глин с аммонитами из Городища и Долиновки. 
Некоторые аммониты у него были очень хорошей сохранности. При внима- 
тельном сравнении его аммонитов с моими ыы нашли между ними очень 
большне сходства. Таким образом, в отношении принадлежностн указанпых 
глин к кимериджу у меня сомнений нет. Среди остальных ископаемых можно 
было в довольно болыпом количестве встретить Аз(аг1а, Киси1а макродоны 
и гастроподы, но они в стратиграфии помочь не могут и поэтому я на нзу- 
чении их не останавливался. Если бы эта глина выступала где-ннбудь около 
обнажения Л» 22, в достаточно характерных для нее местах, т. е. недалеко 
от оолитового мергеля КЬ> то значительно легче было бы ориентироваться 
в стратиграфическом положении глин, выходящих в овраго Сьулав-Ширлань.

По А. В. Нечаеву, в серых глинах до самого оолитового мергеля встре- 
ыются вкрапления фосфоритов и будто-бы черная глина встречается только 
1иже облитового мергеля, т. е. в нижнем келловее (смотри вышӗ разрез 
I рарекой горы по Иечаеву). Мои наблюдешш в только что назваииом овраге, 

в шурфе Л» 4 и в обнажеиии оврага Сьулав-Ширлань дали несколько иную 
картину, чем у А. В. Нечаева.

Первое: в шурфе № 4 я прошел серые глины с прослоем септарий,
< 'Сровато-желтаго мергеля и включениями фосфоритов, вошел в черныо глнны 
( I мокром состоянии) и ирошел их до глубины 2,5 метра. В их верхней части 
тш адается очень много кристалликов гипса, конкреций серного колчедана,
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и иногда встречаются перламутровые, очень хрупкие обломки аммонитов. Но, 
вопреки всяким ожиданиям, в зтих глинах почти совершенно отсут- 
ствовали фосфориты. Их не было ни отдельными вкраплинами, ни боль- 
шими, быстро выклинивающимися прослоечками и гнездами. Второе: на гра- 
нице серых глин с фосфоритами и черных глин с сериым колчеданом я ооли- 
тового мергеля не встретил. Я его и но ожидал на той гдубине, какую мы 
прошли шурфом, ибо здесь, судя по наблюдениям в обнажении № 22 и в дру- 
гих местах, он и не должен бьтл быть. Но еот  подходить по литологическому 
составу пород, который дан А. В. Нечаевым, то я должен был оолито- 
вый мергель искать как раз на граиице двух глин, а именно: сверху—серых 
с фосфоритовыми конкрециями, а енизу—черных с конкрециями серного 
колчедана, но без фосфоритовых включений.

Если мы вспомним: в овраге Сьулав-Шпрлань мы встречали выше 
оолитовой глины и мергеля серовато-желтовато-беловатую глину, неболыиой 
мощностю около 1.5— 2  метров. Над этой толщей лежат другие глины, в мок- 
ром состоянни черного, а в сухом— темно-серого цвета, очень похожие па 
глины киммериджа в Кожиховском овраге.

Крестьяне говорят, что они около описаняого обнажения Л? 22, в вер- 
шкне оврага, у неболыпого ключа иногда находили серный колчедан н пер- 
ламутровые кусочки. И вот на основании всего вышесказанного, мне хочется 
думать, что темносерые н с раковистым изломом глины Кожиховского оврага 
являются как ра-з продолжеяием темно-серых глин оврага Сьулав-Ширлань. 
Другими словами 1)ы границу этих темно-серых глин Кожпховского оврага 
онускаем вниз до светло-серых глин, лежащих непосредственно на средне- 
келловейским оолитовым мергелем. Мощностъ последних, а именно светло- 
серы.г глип, лежащих иад оолитовым мерегелем, доходит до 2  метров.

По А. В. Нечаеву над оолитовым мергелем средне-келлойейского воз- 
раста упомянутых намн черных, в мокром состоянии, и темно-серыХ, в сухом 
состояние глин нет. По его схеме над породами среднего келловея 
лежат серые оксфордские, секванские, киммериджские и, наконец, порт- 
ландские глины. Вс-е они серого цвета и иочти во всей толще этпх горп- 
зонтов, согласно описания х\. В. Нечаева, попадаются фосфорнтовые конкреции.
В верхней части глин, кроме нижне-волжского продуктивного фоофоритового 
горизонта, включены сверху белые, круглые фосфориты, а в нижней частн, 
иногда скопляющиеся в небольшие, быстро выклинивающиеся прослоечки 
и редко рассеянные фосфориты с черной поверхностыо. Черные глины с кон- 
крецияыи серного колчедана как видно из соетавленного А. В. Нечаевым 
разреза Ирарских гор, должиы встречаться гораздо ниже оолитового ыергеля, 
т. е. только в нижне келдовейском горизонте.

Обнажение Кг= 19-а.
От восточного конца деревнп Кожихово по направлению с севера на юг, 

по лншш и-згороди тянется небольшая промоинка. Метрах в 20—-25 от юж- 
ного конца изгородн эта промоннка превращается в глубокий, узкий и остро- 
донный овраг. Вплоть до своего выхода в ранее описанный Кожиховскнй 
овраг он имеет крутые стенки из юрскпх глин с сидеритами, мергелями 
и прослоями септария. Его иравая стенка ниже среднеи своей части пзредка 
только выдает коренные юрские породы, а в остальном, за исключением 
неболыиого места у вершины оврага, вся правая стенка покрыга свежими 
оползнями и осыпями. На левом-же склоие оврага на всем его протяжсшш 
нет ни одного ясно выраженного оползня. Большей частыо этот бок оврага 
прикрыт неболыними осыпями из делювиальных суглинков н местамн светло- 
серых горских глин. По дну оврага течет холодная, совершенно свежая вода, _ 
которая выходит холодным и сильным ключем в вершине оврага из нижней 
границы глин, лежащих непосредственно на серовато-желтых мергелях (смотри 
колонку п описание шурфа № 4, там эти глины оиисаны под слоем Л: 3). 
Склоны оврага сложены петрографически н ио мощностн совершенно нз
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таких-же глин, что и в шурфе Л" 4. иоэтому вместо их описания, я ссылаюсь 
на описание шурфа № 4. Разница только та, что в рассматриваемом овраге. 
благодаря его глубине, вскрыты глины, делшцие гораздо глубже, чем прой- 
денные в шурфе Л'~ 4, ибо этот овраг в своем глубоком месте доходит 
до 11— 12 метров.

Фосфоритовый горизонт в этом овраге, с сильно размытой, очень неров- 
ной поверхностыо, лежит под лселтовато-бурым суглинком, составдяющим 
верхнюю границу склона оврага. Средняя могцпость фосфоритового слоя 
доходит до 0,18 мьтра. На глубине от 8 — 9 —10 и до 12 метров очень 
хорошо обнажены глины совершснно одннаковые с глинами в шурфе Л5 3 
(обнаженпе Л= 19). Таким образом, обналсением Л; 19-а мы как-бы дополнили 
колонку, начатую в юрских отложения в шурфе Л» 4.

Обнажение № 20.
В деревне Сявал-Пось в речку Елнбер выходит Елабужский овраг. 

На его иравой и левой стороне в обрывах склона обнажаются сверху:
а) Серовато желтый суглинок с очень редкими, круглыми, сверху 

белыми фосфоритамн н карбонатяыми журавчиками. Мощность—
1 ,5 —2  мстра.

Р  |  б) Слой, почти того же суглинка, но с другого рода фосфо-
ритами, а именно с характерными для нижне-волжского яруса 
темно бурым н сравиительно легко рассыпающимися. Мощность 
слоя „б“— 0,2 мзтра.

Вся толща суглинка книзу постепенно персходит в желтый цвет, в вер- 
хней границе которого лежит галечник из обломков аммонитов, белемнитов, 
ауцелл и др. ископаемых. Видимо этот галечник был отложен в нрежнем 
овраге, у которого водоток был значительно выше, чем у существующого.

в) Слой сильно перемытой, желтоватой книзу почти белой глины.
[ По цвету она чрезвычайяо похожа на глину, которую мы встре- 

Зс1-} К т . тили в обнажении Л; 22 выше оолитового слоя. Мощностъ слоя 
( „ви— 0 ,о —1 метра.
( г) Очень плохо заметный слой желтовато-жслезистого оолито-
{ вого мергеля. Последний удивительно похож на оолит в обнажешш 

р(1 „ { Л; 22 с такпма жо обломками белемпитов. Лидимая мощностъ 
I этою слоя в описываемом месте доходит до 0,3 метра. Кнпзу 
{ осыпь.

Глубина оврага у обнажения доходит до 5 метров. Водоток совершенно 
сухой.

Наличие в суглинках различных фосфоритов, а именно: в верхней 
части— круглых, сверху белых, а в нижней—темно-бурых говорит за то, что 
овраг в недавнее геологическое время сначала выносили фосфориты нз про- 
дуктивной толщи н откладывад пх гораздо ниже по склопу. Потом эрозня 
пошла еще далыпе и захватила ниже-лежащие слои серых глин с белыми 
и круглыми фосфоритами, которые отложились уже на ранее отложенные слои, 
вмосте с другими фосфоритами

Обнажение № 21.
За деревней Сявал-Пось, в средней части южяого склона Элиберской 

горы, как раз против деревни, вндны выходы желтовато-железистого оолито- 
ме})' 'оля, совершенно одинакового с предыдущими мергелями. К сожалснию, 
эго! склон весь задернован и местами замаскирован старыми оползнями 
и огыиями так, что разсмотреть юрские породы выше и ннже оолитово мер- 
геля невозможно. А рассмотреть при хорошем обнажении слои, лежащне ниже 
оол! ового мергеля здесь было бы возможно, ибо овраг врезывается в юрскне 
породы гораздо глубже нежели долина роки Ирарки. Высота склона над уров- 
нем воды в речке доходит 40 - 4 5  метров. В некоторых ыестах, близь верх-
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него края склона, в неболыних промоинках видны выходы продуктивного 
фосфоритового слоя, мощностю от 0,2 до 0,3 метра. По течению речки Элибер 
в одном километре от деревни Сялав-Пось, на правом сктоне долины, прибли- 
зительно, метров на 6 выше пойменной терассьт, в промоинке близь дороги 
выходят желтоватые с буроватым оттенком сильно слюдистые и песчано-гли- 
нистые породы. В этих породах встречаются тонкослоистые не особенно твердые 
мелкозернистые песчаннки желтовато-бурого цвета. Они очень похожн на пески 
и песчаникн из обнажения Л» 1 на правом берегу Сродняго Цивиля между 
дервеней Чалыш Кукшум п Озерпый Абыз. Разница только в их высоте от 
уровия воды в речке. 11о это виолне понятно. Ведь обнажение № 1 находится 
вверх по течению большого и средяяго Цивиля километров на 5 далыне, 
чем обнажение на правом склоне рекн Элиберки. Ниже по течению, выше- 
названные реки, конечяо, врезались несколько глубже, чем на 5 километров 
выше—у деревни Озерный Абы.з, следоветельно на основании этих данных, 
с некоторой оговоркой, мы имеем право сказать, чго встреченные нами тон- 
кослоистые песчаники и песчано глинистые породы на Элиберке в горизон- 
тали являются продолжением тсх-же пород, находящихся на среднем Цивиле 
между дерсвнями Озеркый Абыз н Чалым-Кукшум в обнажении № 1.

О бнажение М  7.
За южпой окраиной деревни Чалым-Кукшум, в направленни с юго-во- 

стока на северо-запад, тянется не особенно глубокпй, широкий, нлоскодонный 
овраг. С левой стороны в него открывается совершенно свежая неболыиая 
промоинка. В ее средней части на стенках обнажаются сверху вниз:

а) Желтоватая и светлосерая, еидьно песчаннстая почва, небольшой 
могцности— 0.1— 0,2 метра;

! б) Желтовато-бурые, снльно железистые, и желтовато-белые, 
средпей зерпистости кварцевые пески и песчанпкн. Последние 
1X1 ) перемсжаются с песками и лежат совершепно горизонтально с не- 

( болышш интервалом между нпмп.
То.тщнна песчапнков от 0,1 до 0,3 метра. Интервал 0,2—0,3 метра- 

Видимая могцпостъ слоя „б“—2  метра.
Согласно данпьгх барометрической нпвеллирсвки это обналсение выше 

пойменной терассы реки Среднего Цивиля, у водяной мельницы между дерев- 
нямн Чалым-Кукшум н Озерный Абыз, на 9 ыетров.

Обнажение № 9.
Почти в средине, между только что упомянутым оврагом у дер. Чалым 

Кукгаум н речкой Ираркой в долипу реки Средний Цпвнль открывается нег- 
лубокий овраг с. нологпмн склонамн. За исключением вершины, которая кон- 
чается двумя неболышгаи отвершками, все склоны этого оврага задернованы. 
В лсвом отвершке педалеко от его выхода в общий водоток, в нижней части левого 
склона косцами вырыта неглубокая яма д.тя свежей воды. В то время, когда я 
посетпл эту яму, 16 июля 1925 года, было саыое жаркое время лета, но, несмотря 
на это в ней еще была на дне довольно холодная нееколько сероватомутная 
вода. Подкопав кверху н книзу в стонках этой ямки, я обнаружил желтовато- 
серую, слегка слюдистую глину, с железистыми пятнамн и промазками.

Сог.тасно данних барометрнческой нивеллировки устье этой ямкн выше 
пойменно террассы Срсдиего Цивиля у водяной ме.тышцы на 6— 7 метров 
и на 3 метра ниже точки обнажепия № 7. Чуть повыше, на западпом конце 
гребня, между правым и левым отвершками, мы подкопали небольшую яму 
до глубины 1,5 метра, в которой сверху проходили пески н пссчаники точно 
такие же, что и в обназкении Л» 7. То.тько на нижней грапице, а именно 
на глубшю 1,5 метра стала появляться сильно мокрая серая глина. Виднмо, 
это есть начало как раз той глины, в которой вырыта косцами ямка для воды. 
Я полагаю, что в нижней границе песков и песчаников в обнажешш .V' 7 
мы нашлн-бы точно такую же серую глину. Это дает нам право установить
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с определенной твердостыо нижнюю границу развитых здесь песков и сильно
железистых песчаников. Попытаеыся оиределить их верхнюю границу.

Западныӑ склон Ишакской горы приблизительно на высоте 1—-2 метра 
внше устья, только что упомчнутой ямы, выражон сильно песчано-слюдпстой 
серой г.шной, которая метра на 3 выше нижней граннцы исчезает и уже 
далыпе идет обычная темно-серая вторичная порода. Последняя, вероятно, 
образовалась из темно серых глин, лежащих над сильно песчано слюдистыми 
глннами. Таким образом получается довольно стройная картнна, в которой 
только, как будто-бы не достаст неболыного нрослоя средне-келловейского 
оолпта. Я думаю, что мы на описываемом склоне Ишакской горы не заметили 
его неиосредственпого выхода на дневную поверхность только потому, что 
он, будучи небольшим прослоечком, засышш вторичным нокровом из других 
пород. Очень любопытно, при каком нибудь удобиом случае, чуть вышс пред- 
пелагаемоговыхода мергеля заложить неглубокий шурф и вскрыть его. Видимо, 
он лежит, близкок ннжней границе темпо серых глин, лежащих над серыми 
сильно песчано-слюдистыми глинами.

Вся эта картина хорошо чувствуется, сама так и напрашивается, когда 
поднимаешься по склону. Повидимому, выше серых, снльно песчано-слюдистых 
глин и предполагасмого выхода оолнтового мергеля с сопровождающими 
породами начинастся уже плотная темно-серая глина с . конкрециями серного 
колчедана, которые мы наблюдали в шурфе № 4, обнажении Л» 16 (шурф Л«- 3) 
и, паконец, нащупывади в обнажении Л» 22.

Описание шурфов.
Иш акская г о р а.

Ш урф  Л: 4.

(Колонка шурфа Л» 4— Рис. 9).
Смотри карту расположения шурфов).

Сверху:
а) Темяо серая почва. Мощность 0,2 мстра.
б) Сильно размытый фосфоритовый горизонт, 

выранеииый буровато-серой и зеленовато-глинистой 
моссой. Мощность ОД метра. На нижней граница 
этого слоя очень небольшей прослоечек 
глины.

в) Толща серовато-желтоватой глины с желва- 
ками сферосидеритов. В нижней и верхней границе 
этой толщи небольшио прослоечки светло берой 
глины. В  верхней границе попадаются обломки 
беломнитов. Общая мощностъ слоя „в“—2,5 метра.

г) Желтовато-серый, не особенно твсрдый мер- 
гель с отпечатками аммонитов, макродон и астард. 
й з  аммонитов, как я выше упоминал, формы, есть 
очень похожие на Нар1есегаз Р гакг  Оррег, окото- 
])ых с-казано в описании обнажения № 17. Мощность 
е.мя „ги— 0,18 метра.

д) Светло-серая глина с кругдыми, сверху * 
болыми фосфоритами, величиной от 0,02 до 0,05 £■ 
мегра. Мощность этой глипы 1,4 метра. ЬС

(•) Небольшой нрослоечек черной глины, кото- 
]»ая носит слабые следы размывания или очень 
мелкого моря. Н а верхней граиице попадаются 
( I льно источенные фалладами обломки пери- 
(ы.чьктов. Определить последние, в силу их 
н.гохой сохранности, не является возмолсным. Мощ- 
постъ слоя> „е“— 0,4 метра, Рис, 9.
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ж) Слой сидеритового септария, который от выше удомянутой глины отде- 
ляется очень тоненькой прослойкой светло-серой глины. Этот пласт септария 
обычно всегда является хорошим водоупорным горизонтом. В нашем шурфе, 
когда мы дошли до зтого слоя, появилась вода, но после раскалывания 
и выемки этого пласта вода снова исчезла, просочилась в ниже лежащие 
глины. При расколе этот очень плотный темно-серый сидеритовый септарий 
дает очень характерные остроугольные призматические отдельности. Мтциость 
слоя „ж“— 0,25 метра.

з) Слой серой глины, с вкрапдинами круглых, сверху белых фосфори- 
тов, внутри эти фосфориты всегда тсмно-серого цвета. Все они совершенно 
похожн на фосфориты слоя „д“ . Разница только та, что в этом слое, т. е. 
в слое „з“ , количество фосфоритов на площади 1 кв. метра значительно 
меньше, чем в слое „д“ . Мощнось слоя — 1,8 метра.

и) Темно-серая плотная глина, с мелкими двустворками и очень редко 
попадающимися (обычно в самых верхних горизонтах) фосфоритами. Попа- 
даются хорошие, небольшие, отдельные криеталлшш гипса, которые далее 
к низу уже попадаются целыыи друзами, а в железисто-глинистой массе иногда 
л целыми линзами. Еще ыиже, приблизительно на 2-м метре сверху, гипс 
начинает попадаться реже, но зато увеличиваются ржаво железиС.тые пятна 
и нромазки. С этого места, а именно, иа глубине 1 метра и 30 сант. начи- 
нают попадаться коякреции серного колчедана и хрупкне перламутровые 
остатки аммонитов. Видимая мощиостъ слоя „м“— 1,5 метра. В толще этой 
глины шурф остановлен,

Ш у р ф N2 5.
Этот шурф залолсен на самой высокой точке Иша^ской горы. Колонка 

шурфа № 5 пзображена на рис. 10.
Сверху:
а) Темно серая ночва. Мощностъ 0,22 метра.

б) Бурый суглинок с карбонатными журавчуками. В нижней 
границе этого слоя по направдинию с северо-запада на юго-восток 
проходит полосой сильно железистмй и грубо зернистый суглинок. 
Мощность слоя „б“— 2 метра.

в) Слой серовато-бурого суглинка, выклииивающегося в сторону деревнп 
Чалым Кукгпум. Совершешто отсутствуют грубые составные части, характер- 
ные для слоя „б“ . Мощностъ этого слол—0,18— 0,70 метра.

г) Тоико-,а местами крупно-зернистый глини- 
стый прослой серого цвета. Тоже выклинивается, 
но но на северо-запад, как слой „в“ , а  на восток.
К нижней границе этот слой становится совер- 
шенно горизонталышм. Мощцотпъ слоя —
0,16—0,60 метра.

д) Продуктивный фосфорптовый горизонт. Фос- 
форитов здесь значительно меныне, чем в других 
местах. Верхиио края этого слоя перовные (размы- 
тые). Иодстилающие буровато-желтые и песчано- 
глиннстые, глауконитовые ирослоечки лежат совср- 
шетшо горизонтально, правильно чередуясь, как это 
бываст везде, где фосфоритовый горизонт пшкнс- 
волжского яруса но сиесеи. Непосредствсшю под 
этпм слоем, тоже, как нравнло, и здесь лежит 
тоненькая прослойка черной глины. Мощностъ 
слоя „д“— 0,3 метра.

о) Под фосфоритовым горизоптом и червой 
глнной лежит светлосерая тонкаяЧлина псболъшой 
мощпости— 8— 10 сант.. В этой глнне вкраплено 
множество обломков белемнитов с сильно из‘еден- 
ными поверхностями. Удивительно, что они почти д;, ^
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все из‘едены болыпею частью с одной стороны. Видимо они лежали на дне 
очень мелкого моря и их точили там с более свободной стороны разные черви 
(каынеточицы). На нижней границе этой же глины поаадаются остатки белем- 
нитов уже совершенно нетронутых. Из из‘еденных белемнитов удалось опреде- 
лить 2 экземпляра В. е1. Апабегпез1з н 2 этземпмра В. Роггес1из. Из нетронутых 
попался очень хорошей сохранности один небольшой экземпляр В. Роггес1из. 
И это я считаю очень ценным потому, что на основании его мне хочется 
думать, что все белемниты, ио кранней мере из тех, которые я  определил, 
обязаны своим происхбждением тому-же морю, которое отлагало и глины, их 
включающие, а не прияесены на подобие галек из бывших других 
слоев и оставлены на глинах другого горизонта, как это часто имеет место. 
Ио нроф. А. II. Павлову подобный комплекс белемнитов встречается в ким- 
меридже. Но это мне, в данном случае, не совсем понятно. Если на самом 
деле принадлежат оии киммериджу, то нужно будет переместпть большие толщи 
глин портланда, лежащях гораздо ниже только что ошюанного слоя глин 
с В. роггес!из. Их так привыкли считать портландскими глинами, что уже 
везде и всюду вошли они в схему осадков заволжья. Я думаю, что все эти 
глины всетаки принадлежат нижнему портланду. Лично я в них никогда не 
встречал характерной фауны, но очень многие предшествовавшие исследователи 
указывают в них характерную для нижнего портланда фауну.

Н а нижней границе слои „е“ глина становится значителыю желтее 
и идет внизу не изменяясь. В ней попадаются желваки сферосидеритов. 
По мере приближения к 0-му слою, т. е. слою „е“ , уже увствуется близость 
воды. Ниже фосфоритового слоя и слоя черной глипы появилась вода. В те- 
чение одной ночи она накопилась в шурфе, сечением, 1 5 на 1,5 метра, до 0,5 
метра глубиною. В желтовато-серой глине шурф остаиовлен.

Шурф N2 6.
Несколько выше вершины правого отвершка оврага, лежащего, за южной 

окраиной деревни Чалым-Кукшум заложен шурф № 6.
Сверху:
а) Небольшой слой светло серой почвы: 0,1— 0,15 метра.

(  б) Желтовато-серый сугдинок с карбонатными журэвчиками. 
Местами суглинок сильно-песчанистый. Мощность слоя ,,б“— I метр.

в) Серовато-желтая перемытая глииа с желваками сферосиде- 
ритов и редкими обломками перисфинктов с черной глянцевидной 
поверхностыо. В нижней границо этой глины прослоечек в 7— 10 
сантим. средне-зернистого кварцевого песка с тонеш.кими прослой- 
ками глины. Заметное падение слоя„в“ на восток в сторону деревни 
Алгазино. М ощ тсть— 0,5 метра.

г) Слой жслтовато-беловатой глины с редкими вкраплинами 
круглых, сверху белых фосфоритов. Енизу фоофоритов меиьше 
и наконец они совершенно исчезают. Они понадаются только 
до глубины 0,5 метра. А дальще идет серовато-желтая глина, зна- 
чителыю песчанистее, чем в верхней части шурфа. Общая мощ- 
пость слол „г“— 0,9 метра.

Шурфы N21412 7 и 8.
П а северном склоне Игаакской горы, близь дороги из Алгазина в де- 

])овпю Чалым-КуКшум. Оба шурфа ирошли до глубипы 2,2 метра н оба они 
все время проходили одни и те-же породы, ноэтому олисывать нх в отдель- 
I остп нет надобности.

Свврху:
а) Темно-серая почва. Мощностъ—0,3 метра.

б) Серовато-бурый суглинок с корбонатными журавчиками 
и вкраплинами небольших обломков темио-бурых фосфоритов. Ккизу 
этот суглинок становится сильно песчанистым, а фосфоритовые 
вкраплины и журавчики исчезают. Мощпостъ слол—2,2 метра.
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Ш у р ф №  9.

К северу, приблизитолыю в 650— 700 метрах, от шурфа Л1: 4. Колонка 
шурфа № 9—рис. 11.

Сверху:
а) Темио-бурая иочва. Мощпостъ 0,2 метра.
б) Темно-бурый суглинок с карбонатными журавчиками. Мощностъ— 1,5 

метро.
в) Перемытая, серо-зеленовато-желтоватая песчано-глинистая масса.

В нижней части оканчивается совершенно
не троиутым небольшим прослоем серовато-желтого 
мергеля. Иоследний сильно-фосфоритизирован с 
железистым оолитом и со множеством довольно круп- 
ных ауцелл: А. КеузегНп§1 , А. сгазза, А. 1пз1а1а,
А. зиЪтз1а£а и т. д. Могцностъ слоя „в“— 0,3 *
метра.

г) в  неровно размытой новерхностыо типич- 
ный продуктивный фосфоритовый гориаонт. Мощ- 
ностъ 0,4 метра.

д) Небольшой нрослой черной, плотной и слегка ^  £  Ц  
пахнущей, сланцеватой глины. Мощностъ 0,15— ■** \
0,18 мегнра.

В нижней граннце этого слоя мы встретили ' 
маленький прослой светло серой, тонкой глины. По "»р 
прохождении этой глины шурф вошел в слой серо 
вато-желтоватой глины с желваками сферосиде- 
рктов и черными фосфоритами из обломков перис- 
финктов с глянцевидной повсрхностью. В этих 
глинах шурф остановлен. Глубипа шурфа 2,95 метра.

Нужно заметить, дто в верхвей части отмеченного продуктивного гори- 
зонта в этом шурфе я встретил то, чего до сих пор в пределах Ирар-Ишак- 
ских гор нигде не наблгодал. Обычно, столь хорошо знакомый нам нижне- 
волзкский нродукгивный фосфоритовый горизонт с желваками фосфоритов 
темно-бурого, а иногда сероватого цвета в зеленовато-желтоватои и ржаво- 
бурой пссчано-глинйстой массе с нижне-волзкскими орбикулоидами, ауцеллами, 
аммоиитами и т. д. здесь, на размытой поверхцости, имеет железиетц-песча- 
ную, желтовато-сероватую оолитовую глину (мергелеподобвую) с довольно 
крупными ауцеллами того-же петрографического габитуса, что и общая масса.

Те ауцеллы, которые былй упомянуты в огшсании шурфа, говорят за их 
принадлежность к нижнему неокому.

Иробное взвешивание фос-форитов с квадратного метра пз шурфа № 9 
дало 300 кгр. Фосфорит был отобран до величины лееного ореха.

Ш у р ф №  10.

В 250 метрах к севсру от шурфа № 9 (колонка шурфа Л» 10— рис. 12).

Рис 11.

Сверху.

Рис. 12.

а) Серая сильно иесчанистая почва. М ощ- 
носпи, 0,3 метра.

б) Серовато-бурый суглинок с карбонатнымп 
журавчиками. Мощностъ 2 метра.

в) Перемытая серовато-бурая сильво иесчани- 
стая глина. В ней попадаются журавчики, но очсыь 
редко. Мощиостъ сло.ч 1 метр.

г) Силыга песчанистая серая глина без карбо- 
натных журавчиков. Мощностъ слоя 0,8 метра.

д) Персмытая желтовато-серая глина. Види- 
мая мощностъ— 1 метр. На 5 м метре появилась 
вода н в довольно болыном количестве.
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Ш у р ф №  11.

Метрах в 450 к северо-востоку от шурфа Л! 10 заложен гаурф Л* 11. 
Петрографический состав пород и глубина шурфа те-же, что и в шурфах 
№№ 7 и 8.

Ш у р ф №  12.

В 360 метрах к западу от шурфа Л: 9.
Сверху:
а) Темная почва. Мощность 0,3 метра.

! б) Бурый суглинок с карбонатными журавчиками. Мощностъ
Р  I 2  метра.

в) Продуктивный фосфоритовый горизонт с неровно размытой 
( поверхностью. Мощиостъ 0,3 и 0,4 метра.

г) Слой черной, тонкой и плотной глины, которая сиизу 
РгС ! граничит с светло-серой глиной, приблизительно такой-же мощности,

| содержащей включення обломков белемнитов. Общал мощпостъ 
| слоя—0,3 метра.

д) Желтовато-серая глина с желвакамн сферосидеритов. 
Видимая мощностъ слоя „д“— 0,2 метра.

Н а рис. 13 изображена графика относительных высот, полученная 
по данным барометрической нивеллировки.

Щ У 5  глвтроэ

П О  Г О Р И  3 0  и т л л и .

Э„ м е тр а

»1.

Рис. 13.

Ш у р ф №  13.

В 200 метрах к югу от шурфа № 9 заложен шурф Л; 13.

Сверху:
а) Темно-серая почва. Мощностъ 0,3 метра,

( б) Серовато-бурый суглинок с очень болыпим количеством
| карбонатных журавчиков. Мощностъ 1 метр.

в) Продуктивный фосфоритовьтй горизонт с размытой поверх- 
ностью. Пробное взвешиванне фосфоритовых яселваков с 1свадрат- 
ного метра из этого шурфа дало 200 кгр. Мощностъ слоя от 0,2 
до 0,35 мвтра. Н а нижней граниде фосфоритового слоя видна 
обычная прослойка черной глины. Па глубине 1,5 метра шурф 
остановлен.

Рг1.
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III у р ф №  14.

Шурф Л« 14 заложеи в 380 метрах к востоку от шурфа А» 9 у саиой 
дороги из деревни Озерный Абызв село Хорп-Кукшум (колонка шурфа А» 14 
изображена на рис. 14).

Сверху:
а) Тсмно-серая почва. Мощностъ 0,Г>

.метра.
б) Бурый суглинок с редкими карбонаг- 

ными журавниками. Мощностъ 1 метр.
в) Суглинок, несколысо светлее преды- 

дущего и без карбонатных журавчиков.
В нижней части перемытая серая глина 
«  прослоечками тонко-зерннстого песка. Мощ- 
постъ слоя ,,в“'— 1,5 метра.

г) Вновь слой с карбонатными журав- 
чиками, но та-же, перемежающаяся с про- 
слоечками песка, тонкал серая перемытая 
глина; книзу глина стаиовится совсем серой 
и уменьшается присутсвие пескэ. Далее шурф 
вошел в серые глины с круглыми, сверху 
юелыми фосфоритами, но лежащими в заметно 
перемытой глнне. На глубине 4-х метров 
и  60 сант. шурф остановлен. Н а этой глубине 
лоявилась вода.

Судя по рельефу, на глубине 2-х метров 
мы должны были встретить фосфоритовын 
горизонт, но мы его в этом шурфе вовсе 
не нашли. Видимо, он смыт. Вероятно на этом 
месте, как это видно из колонки шурфа, эро- 
зионные процессы настолько далеко пошли, 
что захватили даже иервый горизонт серых Рй(, 1(
глин с круглымн, сверху белыми фосфоритамн. 06 этом говорит порода, 
вынутая после некоторой откачки воды с глубины 4,6 метров. Но в вастоящее 
время рельеф сниввеллирован и никакого следа от прежнего ральефа не оста- 
лось. Сейчась, ио прямой линин на восток от шурфа А« 9, через шурф № 14 
к шурфу А* 5, почти ровное поле с очень небольшим уклоном в сторону 
шурфа А' 9. А между тем, как мы внделн, в шурфе А* 9 и в шурфе Л' 5 мы 
встретили фоефоритовый слой в коренном его залегании. Только лншь на месте 
шурфа Аг: 14 видимо он смыт, ибо мы вплоть до глубины 4,6 метров не 
встретили даже и следов фосфоритов из продуктивного нижне-волжского фос- 
форнтового горизонта. На основании этого можно иредположить, что на месте 
-заложенного нами шурфа .№ 14 иекогда было углубление, которое заполнилось 
н постплиоценовое время. Однако, определенно утверждать то, что это запол- 
нение имело место именно в ностплноценовое время я не берусь, нбо гово- 
рящнх об этом документальпых данных нст. Но всеми нредыдущими иссле- 
дователями суглинки, лежащие выше юрских осадков, прннято относить 
к постплноценовым суглннкам.

Ш у р ф №  15.

В 270 метрах от шурфа А» 14, к юго-востоку, заложен шурф .№ 15. 
Колонка шурфа А» 15 показана на рнс. 15.

Сверху:
а) Темно-серая ночва. Мощпостъ 0,~> метра.
б) Перемешаниый слой суглинка темно-бурого цвета с прослоечками 

серой глнны. Местами в ннжней части слоя попадаюгся, в ржаво-желтой 8еле- 
новато-иесчано-глинистой глауконитовой массе как-то иеремешанные, иногда
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цедые банки яам хоронхо знакомых темяо-бурых 
фосфоритов т  продуктивного горизонта нижне- 
волжского яруса. В отдельных местах оти банкге 
доходят толщиною до 0,2— 0,35 метра, длинон> 
до 0,5 метра. Мощность слоя , / “— 1,4 метра.

в) Сӗровато-желтая неперемытая глина с об- 
ломками белемнитов. Книзу видпа эта-же серовато- 
желтая глина, но в ней попадаются желваки сферо- 
сидеритов. Видимая мощность слоя „в“— 0, & 
метра.

Из этого видно, что если бы интересующий 
нас фосфоритовый горизонт был здесь иетронутым, 
то мы его должны были-бы встретпть до слоя „в “ _ 

Два. позледние шурфа дают нам право 
приблизительно говорить о ноложении некогда 
бывшего на месте шурфа № 14 углублепного места. 

Видимо, это углубленное место своим правым и левым берегами уходило 
в сторону шурфов Л»Л« 9 и 5, а своей вершиной, вероятяо, подходило к месту 
шурфа № 15. Его устье, очевидно, открывалось на север-северо-запад, ибо 
шурфы №Л1 11 и 8, судя по рельефу, лежат тораздо ниже шурфов Л*.М 9, 5,
14 и 15 и нигде не встретили коренных пород.

Если же вспомним описание шурфов 10, 12 и 6 и если мы не забылн 
только— что описанные шурфы, то мы сможем более или менее точно устано- 
вить для этого пункта Ишакской горы северную граниду коренного продук- 
тивного фосфоритового горизонга. Она должна проходить по существующӗмг 
И даном пункте рельефу, ошпь не на много севернее шурфа № 12, между 
шурфами 9 и 10 и потом почти по прямой линии от шурфа 10 к шурфу
15 (западный берег древнего оврага), а также по прямой линии от шурфа 
Л* 15 к шурфу 5 (восточный берег древнего оврага).

Ш у р ф №  16.

В 380 метрах к западу от шурфа Л» 15.
Мне очень хотелось проверить, что осталось от корепного фосфориго- 

вого горизонта к западу и к востоку от шурфа № 15, т. е. в самом-ли деле 
вершняа древнего оврага, лежавшего между шурфами 9 и 5 кончалась у места 
теперешнего шурфа Л» 15. Для этой цели я и заложил к западу шурф Л» 16.

Сверху:
а) Темно серая почва. Монщостъ 0,35 метра.

. б) Серын суглинок с мелкими карбонатньтмн журавчиками. 
Ҫ  1 В верхней части суглинка журавчиков нет. Мощность слоя 1,5- 

* метра.
| в) С неровно размытой поверхностью продуктивный фосфо-
| ритовы й горизонт. Фосфоритов, в сравнении с шурфом Л* 9, здеск 

Рг1. ; значительно меньше. Нробное взвешивание с квадр. метра дало 
200 кгр. Мощность слоя. „в“—0,28— 0,32 метра.

г) Прослой черной, плотной глины. Мощиостъ— 0,11 метра_ 
1 Шурф остановлен на глубине 2,29 метра.

Ш у  р ф №  17.

В 7 60 метрах к востоку от шурфа № 9.
(7верху:
а) Темно серая почва. Мощность 0,4 метра

| б) Бурый суглинок с увеличением по мере продвилсения
( книзу размеров и количества журавчиков. Мощность 1,5 метра. 

С) ) в) Перемытая юрская глина с карбонатиыми журавчиками
: и серого цвета с ржаво-жслтоватыми промазками и пятнами. Мощ~ 
I пость 1,5 метра.

А
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Рис. 15.
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Ш .

г) Продуктивный фосфоритовый горизонт с неровно размытой 
поверхностью и сравнительно неболыпим количеством фосфоритов. 
К  северу сильно срезан. Б фосфоритах, неособенно хорошей сох- 
ранности, ауделлы. Мощностъ слоя 0,4 метра.

д) Прослой черной, плотной глины, 0,12 метра тщностъю.
е) Слой серой глины с обломками белемнитов. Мощностъ 

0,1 метра.
ж) Слой серовато-желтой глины. Вндим. мощп. 0,2 метра,

Ш у р ф №  19.

Колонка шурфа Л» 19 изображепа на рис. 10.
Сверху:
а) Темно-серая почва. Мощностъ 0,5 метра.
б) Бурый суглннок. Мощность 1,5 метра.

в) Фосфоритовый горизонт, выраженный желто-
вато-зеленоватоп, песчано-глинистой массой с бу- 
рыми желваками фосфоритов. Но только этот 
горизонт, особенно в верхней его части, сильно 
«еремешан. В этом слое попадаются, как вообще 
■очень часто и в других местах, зеленовато-бурые 
яе  особенно твердые куски песчаников. Среди 
-этих-же пород здесь попадаются фосфориты из об- 
ломков аммонитов с черной глянцевидной поверх- 
ностыо, чего мы никогда не наблюдали в коренном 
залегании нижне-волжских фосфоритов. Такого рода 
фосфориты обычно характерны только для слоев 
лежащих на 0,5 метра ниже нас интересующего 
нродуктивного фосфоритового горизонта. Ясно, чго 
встречонные на ми фосфориты не находятся в корен- 
ном залегании. Книзу порода становится значи- 
■тельно глинистее и желтовато-серого цвета с редкими 
конкрециями ржаво-бурых фосфоритов. Глины снова 
иеренешены с посторонними слою фосфорптами.

Цвет глины вызывает предположение, что она 
вынесена из слоя, который при нормальных усло- 
виях залегает ниже продуктивного горизонга на0,5  
метра. Мощностъ слоя „в“ —1,2 метра.

Ниже слоя „в“ шурф проннк до желтовато-серой глины, но уже без 
«фосфоритов. В этой глине иопадаются конгфеции, сферссидернтов. Виднмая 
-мощность глины— 0,3 метра.

Эти данные н данные о существующем рельефе, как мы увидим дальше, 
яозволяют нам искать севериую и северо-восточную границы расиростране- 
ния кореиного фосфоритового горизонта где-то по линии шурфов Л» 5 н Л' 17, 
а  на восток-—не доходя до шурфа Л» 19; южная граница проходпт метров 
я а  150— 200 севернее вершнн отвершков, врезывающпхся в правыи склон 
Ишакской горы в этом месте. Нредшествовавшие исследователн: Б .  А . Чер- 
дынцев и А. Б. Иечаев, наиболее интересвыми местами в смысле нозмож- 
ности сохранения корепного слоя фюсфоритов, считали более возвышенные 
места Ишакской горы. Совершенно опредоленно они в свонх отчетах возла- 
гают большие надежды почт.: нсключительно на эти места. Онн дгма.ги, что 
в  сторону овражной сети на наиболее низких местах фосфоритовый 
горнзонт смыт, а сохранился он на современных возвышенных местах 
в частности Ишакской горы. Моими иаблюдениями выяснилась несколько 
ипая картина. Оказывается, существовавшие эриозяые процессы, на месте 
современного водораздельного плато, снесли коренной продуктивный фосфо- 
ритовый горизонт. Оставили его лишь очень слабо выраженным, с чрезвы- 
чайно иричудлнвой северной гранпцен, сильно нрижатой к иравому ск.юну

Рпс. 16
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Ишакской горы. Ыо в настоящее время о существовании некогда подобных 
эриозных процессов, с первого взгдяда трудно догадатьея, ибо водораздельное 
плато, довольно широкой полосой проходат с востока на запад, иочти совер- 
шенно ровной поверхностью, которая лишь, незначительно наклонена в сторону 
рекн Элибер. Это и послужило, повидимому, источннком ошибок предыдущкх 
исследователей Ирар-Ишакских гор.

В метрах 30 от дороги из деревни Алгазино через овраг Одар Снрмп 
в деревню Озерный Абыз и в село Абызово, приблизительно в середине рас- 
стояния от края только что упомянутого оврага до дуба, стоящего между 
этим оврагом и деревней Алгазино, заложея шурф № 18.

Сверху:
а) Темно-серая почва. Могцпостъ 0,5 метра 

Ҫ  < б) Темно-бурый суглинок с фосфоритовыми включеннями.
Фософориты очень похожи на фосфориты нижне-волжского яруса из про- 

дуктивного горизонта. Пижняя граница суглинка значительно темнее и со- 
доржит большое колнчество фосфоритов. Местами последние накапливаются: 
в целые банки. Сам слой по направлению на запад выклинивается и имеет 
некоторое падение на восток. В нижней границе попадаются тбнкие, косо-сло- 
нстые прослои желтого кварцевого песка. Мощпостъ слоя „б“— 2  мстра.

в) Беловато-серая глина с круглыми, сверху белыыи, фосфо- 
ритами. Слой по направлению на восток срезан и на нем лежит

IVI. ) вышеопнсанный слой ,,б“ . Мощиостъ слоп в западиой его части
| доходит до 0,5 метра. 

р. I г) Темно-серая, довольно плотпая глина с очень хрупкиык 
1 ' | перламутровыми остатками аммонитов (см. колонку шурфа № 4 ). 

Вероятно здесь мы вошли в глины слоя 9 в шурфе № 4, ибо так-же. 
как в слоях шурфа № 4, книзу стали попадаться перламугровые обломки 
аммонитов и ржаво-бурые пятна и промазки. Видимая мощтстъ слоя— 1,5  
метра.

Оя заложен метрах в 200 южнее ветряной мельницы, находящейся н а  
южной окраине деревни Алгазино.

Сверху:
а) Серая почва. Могцностъ 0,5 метра.
б) Бурый суглинок, с карбонатными журавчиками. Могцпость

1,5 метра.
в) Чистый, местами железистый и желто-бурый кварцевый 

песок. В некоторых местах на ощупь чувствуется глина. Книзу 
песок становится снльно-глипистым и серого цвста. Могцпость 0,6 м.

г) Слсгка песчаннстая перемытая юрская глнна. Местами 
попадаются скопления ржаво-бурых фосфоритов. Ес-ть и вкрап-

' лины. Этог слой к юго-востоку заметно уменьшается в своей мощ- 
ности. Ог 1-го метрана севере он доходит до 0,5 метра на западе. 
В этом горизонте, правда очень редко, но все же можно встретитг> 
песчано-глинистые, косо-слоист .:е прослои. Под слоем „г“ лежиг 

I небольшой мощности, от 0,3 метра до 0,5 метра, перемытая серая 
| юрская глина. О&щая мощиостъ слоя „г“— 1,5 метра.

I) Скопление фосфоритов целым пластом, могцностъ 0,1— 0,2 мопра. 
Они заключены в ржаво-бурую, желтовато-зеленоватую, песчано-глинистую 
массу. Среди них попадались куски песчаника того-же цвета, что и сама
обгщь масса.

е) Слой в сыром состоянии темно серой глины с ржавымн промазками
и р< , с. IVи, сверху белыми и круглыми, фосфоритами. Видггмая могцностъ—  
О.в ив/ира.

Ш у р ф №  18.

Ш у р ф №  20.
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Этот последний слой, на котором и остановлен шурф, говорит о том, 
что встреченный фосфоритовый слой не на месте. Как мы ранее наблюдали, 
он всегда лежал на черной плотной глине.

Ш у р ф № 21.

В средине между вершиною оврага Мор-Сирми и шурфом № 20 зало- 
зкен шурф № 21 (колонка шурфа Л* 21— рис. 17).

Сверху:
а) Серая почва. Ъ1ощноетъ 0,5 метра.
б) Жолтовато-бурый суглинок. Мощностъ 

1 метр.
в) Желтый суглинок. Мощностъ 0,7 метра.
г) Желтовато серый суглинок. Мощпостъ 

0,5 метра.
д) Сильно размытый фосфоритовый горизонт 

в желтовато-зеленоватой, ржаво-бурой, песчано- ^  
глинистой ыассе. Этот горизонт срезан в сторону 
деревни Алгазино. В сущности говоря, его можно 
считать совершенцо снесенньщ, ибо фосфоритовые 
желваки, сильно перемешаны и только на южной 
стороне сохранился пе захваченный край, под 
которым лежит черная глина. На нижней граннце 
черной глины я встретил белемнит с нз‘еденным 
боком В. апаЬагепз15. Эту форму проф. А. II. Иавлов 
описывает, как вид, найденный в низах неокома 
на Ново-Сибирских островах („Цефалопады Север- 
ной Сибири“ в трудах геологического комитета).
Мощпостъ слоя ,,0“— 0,3— 0,5 метра. Рис. 1/.

Книзу неболыной прослоечек серой глнны, ниже которой уже видны 
желтовато-серые глины с желвакаыи сферосндеритов.

Ш у р ф № 29.

В 0,5 километра к северу-востоку от шурфа № 5, на самой дороге, 
заложен шурф .V; 29. Этим шурфом я хотел онределить северную границу 
фосфоритового слоя. Он прошел следующие слои.

Сверху:
а) Тсмная почва. Мощностъ 0,3 метра.

п  | б) Желтовато-бурый суглинок. В верхней и средней тастях—
. ^  | карбонатные журавчики. Мощностъ слоя— 1,7 метра.

На глубине 2-х с небольшим метров появился зеленовато-зкелтоватый 
суг.шнок. В его нижней части местами довольно гуҫто сгрушшрованы желвакп 
ржаво-бурых хорошо нам знакомых фосфоригов нижне-волжского яруса. 
В северо-занадном конце шурфа, вннзу, видны прожилки зке.ттоватого квар- 
цевого песка. На глубине 2-х с небольшнм метров шурф останов.тсн.

На этой глубвне коренного фосфоритового горизонта мы не встретили. 
Если бы он был не размыг, то судя по рельефу, он тут до.тжен бы.т бы быть. 
'|'ак— что, на этой стороне Ишакской горы (северная сторона), от самой 
высокой точки горы искать коренной фосфоритовый горизонт бесполезно, 
а между тем, как я выше уже упоминал, все нредшествовавшие исслет,ователи 
думали найти фосфориты в коренпом задеганин именно в этом месте Ишак- 
ской горы.

Теперь, резюмируя все наблюдения, как в шурфах, так и в обнажениях, 
мозкно сказать, что фосфорнтовый горизонт на северкой стороне Ишакской 
горы смыт. 06 этом частично мвжно было догадываться на основанни сведе- 
ний, нолученных от крестьян деревни Алгазнно, в особенности жив^щих 
на юю-западной окраине. Они говорят, что прн рыгье колодцев до глубины
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от 3 до 4 с половиной метров, никогда не встречали таких камней какие 
я  им показывал (фосфориты), а всегда проходили: сначала бурый суглинок, 
потом серые глины. Иногда, некоторые из ннх, в этих серых глинах встре- 
чали неболыние, сверху белые, круглые камни. В некторых месгах нные 
встречали сплошной очень твердый серый камень, по прохождении которого, 
говорят, всегда появляется вода. Но словам кресгьян, этот сплошной камень 
всегда нопадался толщиной не болыпе 0,2 метра. Я думаю, что этот сплошной 
камень есть ни что иное как нластовын сидеритовый сеитарий. Описанные 
теми-же крестьянами его осколки, в виде чрезвычайно остроугольных приз- 
матических отдельнрстей, очшть напомннают те осколки, какие нриходилось 
видеть мне самому при раскалывании кус-ков сплошного септария. Такой 
вывод наирашивается и по данным барометрической ипвеллировки.

Запас и поле распространения коренных фосфорнтов про- 
дуктивного горизонта на Ишакской горе

II так, теперь мы уже имеем некоторое представление о поле распро- 
странения коренного горизонта нижне-Волжских фосфоригов на Ишакекон 
горе и на основании всех вышеприведенных # наблюдений можем его окон- 
турить (см. карту расположения шурфов и распространения корееных место- 
рождений фосфоритовых залежей на Ирар-Ишакских горах). Как видно, поле 
раснространения совсем небольшое. "Средняя продуктивность с квадралнохо 
метра хотя н приближается к 232 кгр., при средней мощностн пласта в 0,2 м., 
но для осторожности следует принять лишь 200 кгр. с кв. метра. Средняя 
мощность— 0,2 метра взята с необходимою осторолсностыо, потому чго в этих 
местах фосфоритовый горизонт сильно и в разных местах разпо размыт. 
Нетронутый горизонт, повидимому, должеп приближаться но мощности к 0,5 
метра. 06 этом свидетельствуют фосфоритовые горизонты в шурфе Л* 9, обна- 
жении Л» 12 и в др. местах! Ыо я снова повторяю, что вся совокупность 
данных псследовання шурфов Л?.Х» 9, 5, 17 и 12 заставляет нас быть очень 
остороясными в определении мощности нродуктивного фосфоритового горизонга.

Нлощадь коренного нродуктивного фосфоритового горизонта на Ишакской 
горе я исчисляю в пределах до 0,5 кв. километра. Колнчество фосфориюв 
на этой площади доходит до 104.166,5 тонн.

И р а р с к а я  г о р а .

Ш у р ф №  24.

Недалеко от оврага Мор-Сирми, в метрах 80 или 90 к западу от вег- 
ряной мельницы заложен шурф Л» 24. В нем найдены следующие породьб

Сверху:
а) 'Гемно-серая почвӑ. МогцносГчъ 0,12 метра.

б) Бурый суглинок с карбонатными журавчиками. Мощностъ— 
1,3 метра.

в) Серовато-желтый суглинок с редкимн журавчиками. Н а глу- 
бнне 2,3 метра встретилась полоса чистого средне зернистого, 
кварцевого песка, лежащего некоторым рукавом, диамотр которого 
около 0,18 метра. Ориентирован он с запада на восток при чем

р  по направлоншо на восток заметяо небольшое падение. Книзу этот 
суглинок становится сильно глинистым и значительио желтее. 
Видимая мощностъ слоя — 1,5 метра. И а нижней границе 
слоя появилась вода, которой в течение одной ночи накоиилось 
в шурфе до 500 ведер. Повидимому, благоприятным условием для 
появления воды оказалось залегЕпие прослоя кварцевою неска 
в перемытой лселтого цвета глине. Первый является хорошим 
дренажем, а вторая хорошим водоупорным горизонтом.
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Этот шурф заложен как раз между двумя горами, если так можно 
назвать эти возвышеняости: с западной стороны возвышеатся Ишакская горл, 
а  с восточной стороны—Ирарская.

Ш у р ф №  23.

У вершины лервого, левого отвершка оврага Одар-Сирми.
Сверху:
а) Темиая почва: 0,3 метра.

б) Бурый сутлинок с очень малым количеством карбонатных 
журавчиков. Мощностъ слоя— 1,3 метра.

в) Желто-бурый суглинок, тоже с карбонатными журавчиками 
Мощиостъ 1,5 метра.

г) Серо-бурый суглинок без журавчиков, но со ржавыми на- 
теками. Мощностъ 0,6 метра.

д) Снова желтовато-бурый суглинок, который книзу становится сильпо 
линистым. Видимая мощностъ 0,3 метра,

На дне этого шурфа в теченне одной ночи накопилось около одного 
иедра воды. *

Для выяснения юго-западной границы распространения фосфоритового 
горизонта на Ирарской горе, я заложил шурф № 22. Дело в том, что на ос- 
новани наблюдений во время предварительной моей разведки и описаний 
шурфов В. А. Чердынцева, мне казалось, чго упомянутую границу можно 
нродвннуть еищ южнее и юго-заиаднее, чем у Чердынцева.

Ш у р ф №  22.

Б 450— 500 метрах южнее Чердынцевского шурфа Л» 12 заложен шурф 
Л: 22. Колопка гаурф Л; 22— рис. 18.

Сверху:
а) Темпо-серая почва. Мощностъ 0,4 метра.
б) Бурый суглинок с очень редкими фосфоритовыми включениями. Мощ- 

ностъ— 0,7' метра.
в) Зеленовато синий суглияок, с пекоторым 

падепием на юг—юго-запад. Понадаются фосфори- 
товые банки и прослои косо-слоистых топко-зер- 
нистых желтовато-серых кварцевых песков. Мощ- 
постъ слоя ,,в“— 0,4 метра.

г) С сильно размытой новерхностыо продуктив- 
ный фосфорптовый слой, выраженный желтовато- 
зеленоватой песчано-глинистой массой с желваками 
темно-бурых фосфоритов.

Мощность этого слоя очень непостоянна. 
Местамн (юго-западный угол) слой окпзывается 
срезанным, даже до нижележащего небольшого слоя 
черной глины, мощностъ которой— 0,1 метра. 
Благодзря этому мощностъ фосфорптоеого слоя 
колеблешхся от 0,02 до 0,3 метра.

д) Серовато-желтая глина. Видимая мощность— 0,2 метра,
Этот шурф, как я и ожидал, дает нам право границу фосфоритового 

слоя с юго-западной стороны несколько увеличить, иротив ее положения, 
установленного ЧерДынцевым. А южную границу, по линии Чердынцевского 
шурфа Л; 12 и, час-тыо, нашего шурфа Л; 22, пришлось увелнчить еще 
болыие.

Как я уже говорпл, к атому меня наталкивали наблюдения в опна- 
жении ЛЬ 12 и в другом месте но тому же краю склона, в метрах 75— 100 
западнее обнажения Л; 12. Эти обнажения Б. А. Чердынцев, вероитно, зн

Ш ш
7 Р 7 У 7 //2 'п * < * .

1’ис. 18.



недостатком свободного времени пропустил. Если бы он их в свое время 
заметил, то, безусловно, контуры своей граниды несколько изменил бы* ибо 
в указанных обнажениях очень хорошо вндны выходы коренных фосфоритов, 
они прикрыты очень небольшой толщей почвы и суглинков.

Ш у р ф №  25.

Ио направленшо на юг, недалвко от сосны, растущей почти на самом 
высоком месте водораздела речек Ирарки и Елибера, несколько правее от 
дороги из Алгазина в еело Абызово, на южном склоне Ирарской горы зало- 
жен шурф .V- 25 (кодонка шурфа Л» 25—рис. 19). Глубина шурфа—5,1 
метра.

Сверху.
а) Темно-бурая иочва. Мощиость 0,5 метра.
б) Серо-бурый суглинок с карбонатными журавчиками. М ощчостьг-0,5  

мешра.
в) Сугтинок значительно серее предыду- 

щего, но тоже с журавчикаыи. Мощносшь—
1.5 метра.

г) В ыокром состоянии совершенно чер- 
ная, немая и плотная глина. Изредка в ней 
попадаются маленькие кристалики гипса 
и желтовато-ржаво-бурые пятна. Могцность—
2.5 метра,

Подобной картины нам нигде еще 
не приходилое» наблюдать в пределах 
Ирар-Ишакских гор. Она нискодько не вя- 
жеюя, в особеняости благодаря присутствию 
в шурфе глины слоя „г“ , с тем, что мы до 
сих пор привыкли видеть в строении Ирар- 
Ишакских гор. Подобных черных глин, да 
в добавок еще совершенно немых, по край- 
ней мере в этих райояах, я нигде не наблю- 
дал. Сразу же на размышления наводит ее отно- 
сительная высота, на которой она обнаружена.
В рассматриваемом случае, эта глина лежит 
определенно выше пород нижне-волжского 
горизонта, метров на 5 или на 7, ибо описан- 
ные мною обнажения Л» 14 и 15 в рельефе 
лежат гораздо ниже, черной, немой глины, 
на 6— 8, приблизнтельно, метров.

Ш урф Л= 25 лежит к северу от обнаже- 
ний Л»Л» 14, 15. Метров на 600 выше по склону.

В существующей ■ литературе,' освещаю- 
щей геологическое строение этих гор, очень 
многие иеследователи, производившие развед- 
ки в  этих местах, нигде о черной, немой глине указаний не приводят. Поэтому 
мае, бсобенно как начинающему геологу, было несколько затруднительно 
онрс елить место указанной глины в общей колонке пород Ирар-Ишакских 
г(щ '.гли ее определять по цвету, то ее место должно было быть несколько 
и ы;с например, в пределах глин слоя 9-го в колонке шурфа Л» 4, по с другой 
< г;'о)> )вы, ни в коем случае нельзя ее отнести к указанным глинам, потому 
что в г.тинах слоя 9-го имеется изобилие мелких двухстворок, в то время 
];ач 1:е только двустворок, но и вообще никакого следа фауны, в черной 
г. лш шурфа Л» 25 не имеется. Изменениеже условий жизни в эпоху от.южений 
']( о: :; моря на таком небольшом простраистве допустить очеиь трудно. Если

*) Описания ш л ф о в  Чердынцева смотри в докдадпой запнске В. А Чердынцева.
Кн.сань, Гос. упиверситет, 29 пюля 1925 года.
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бы это было и так, то мы нахожденне фосфорнтового горизонта портланда 
гораздо ниже черных, нсмых глин должны об‘яснить только возможностыо 
вергикального смещения этого горизонта метров на 6— 7 вниз относительн» 
черных, немых глин шурфа Л' 25. Но этого я никак не могу донустить. 
Во-первых: я старательио нскал следы атого смещения в ближайших пунктах, 
три раза проверил относительыые высоты фосфоритового горизонта норгланда 
соседних обнажений, где несомненно фосфоритовый горизонт лежит несмещеи- 
ным в коренном залегавик, и каждый раз мне ггриходилось убеждаться, что 
фосфориты в обнажениях .V* Л» 14 н 16 лежат на той высоте, на которой им быть 
полагается. Следовательно не нужно искать каких-либо вертикальных емеще- 
ний и тянуть фосфориты продуктивного горизонта сверху вниз. Но вопрос 
в том, как определить геологический возраст атих сомннтелышх глинУ

Просто продолжить - надстроить колонку выше нижне-волжского нродук- 
тивного горизонта втими черыыми глинами и сказать, что они есть продол- 
жение волжского яруса, нельзя. В геологнческой литературе относителыю- 
юры Нижегородской, Симбирской н Казанской губ., на основашш исследова- 
ний проф. А. II. Павлова и многих других последующих исследователей, 
установлено, ччо между второй половиной портландского века был перерыв 
в отложеиии осадков до начала наступления неокомского моря. Итак, в силу 
указанных обстоятельств, ,мы должны онисанную выше черную глину отнестк 
к осадкам нижне мелового моря, которое наступило, после некоторого пере- 
рыва, Еслед за нижне-волжским морем. Следы такого перерыва и залегання 
на нижне-волжских нородах немых, черных глин неокома очень хорошо 
наблюдал ироф. А. II. Павлов во время евоих иселедованнй городшценской 
юры, нриалатырского края и Нилсегородской губ. Потом А. Н. Розанов, в 
западной части Курмышского уезда Симбирской губ. тоже оиисывает, выше 
нижне-волжских осадков, черные неокомские глины.1)

Я очеиь жалею, что мне не удалось проследить в этом месте нижнюк> 
границу черных глин н фосфоритов портланда зоны Уп^аШ ез угҫаШ з.

Я думаго, что этот контакт почти такой же, ио крайней мере петро- 
графически, какой описывает А. Н. Розаиов на основании своих исследова- 
ний западной части Курмышского уезда. 06 этом говорят мои наблюдения 
в шурфе Л; 9. Там мы действительно встретили неокомские фосфоритпзиро- 
ванные, желтовато-бурые, глауконитовые и песчано-мергелистые. оолитового 
строения нороды с характерной для неокома фауной. Только с той рӑзшщей, 
чго в исследованном мною месте эрозионные процессы в перерыв между 
средней члотыо портландскогэ века и неокомом не всюду снесли осадки в. 
продуктивный фосфори овый горизонт зоны У1г§аШез у 1Г§аШз.

Наступившее неокомское море огложило свои осадки на фосфориты 
продуктивного горизонта портланда. Ну а там, где А. Н. Розанов оиисывает 
этот контакт, эрозионные продессы вндимо захватили и ниже-лежащие по- 
роды (се])ые мергелистые глины Рг1-(-Ки1) и на них легли неокомские 
осадки.

Н а этнх фактах я остановился так долго потому, что мне они кажут- 
ся черезвывайно ннтересными и важными постольку, поскольку они в отно- 
шении описываемой местностн в лнтературе еще совершенно не были освс- 
щены (до меня, на существование следов неокомского моря на Ирар-Ишакских 
горах никто не указывал).

Ш у р ф №  26.

Этот шурф я яаложил по склону реки Ирарки, т. е. южнес шурфа 
Л» 25, метров на 30. У меня было желание обнаружить непоср' дственное 
сопрнкосновение неокомских осадков с юрскими, для чего я н заложил в ука- 
занном место шурф Л» 26. Однако, благодаря отсутствию леса для креплпшя

]) Проф. Навлов: „Н иж не-Волжская ю ра“, очсркгеолог. стр< епия прпалаты рскою  края. 
ссв. зпп, часть, 91 лист; А. II. Гозапов: „Груды ковяссип по геолог исследов. фосф. ла 
ложей“ . г 0, ссрия 1, стр. 44; проф. ( ипцов -  „геолог. ваметкн о Симб. Губ.“ , стр. .'67.
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стен и денег для найма рабочих рук, мне оеуществить эту идею не удалось. 
Шурф прошел до глубины 3,5 метра. Все время проходил темно-серые 
в сыром состоянии, и очень плотные глины лишенные ископаемых. На глу- 
бине 3,5 метра шурф остановлен.

Ш у р ф № 27

Его я  не стану оиисывать, ибо он прошел те же породы, что и 
Чердынцевский шурф Л» 2. Закладывая его, мне хотелось осуществить 
ту-же задӑчу, которая стояла и перед Чердынцевым, т. е. пройти гораздо 
глубже и войти в какие нибудь характерные, коренные породы. Но опять 
таки, в силу тех же указанных выше причин, не пришлось осуществить эту 
задачу. К сожалению, кроме упомянутых недостатков, у нас еще не было 
насоса для откачки воды, которая гюявилась на 4-м метре довольно быстро 
и в бодьшом количестве.

Ш у р ф № 28.

Приблизительно в 350 метрах к востоку от шурфа № 25.
Сверху:
а) Серовато-бурая погва. Мощность— 0,4 метра.

Ҫ) { б) Бурый суглинок. Мощность— 0,9 метра.
Н а глубине 2-х метров шурф остановлен. В виду того, что он заложен 

на восточном склоне Ирарской горы, быстро поиижающемся в сторону Ко- 
.жиховского оврага, мы, вероятно, ошиблись выбором места для шурфа. Воз- 
можно, что выбрали место несколько ниже действительного уровня иродук- 
тивного фосфоритового горизонта или контакта черных глин (неокомских) 

<; юрскими. В самом деле, выбирать место для шурфа, что назывӑется на 
глаз— очен трудно. Не было у нас ни гипсометрической карты, ни нивел- 
лировочного инструмеята.

Линия восточной границы фосфоритового горизонта зоны У1щаШез 
хлщаШ з, судя по рельефу, должна ироходигь чу; ь северо-западнее шурфа 
28; иовторив очертания системы Кожиховского оврага по западному и вос- 
точному склону последнего, она должна выйти к восточному краю деревни 
Кожихово. Относительно северной и северо восточиой границ говорить очень 
трудно,* потому что Чердынцевские шурфы 3 ,4  и 5 не дошли даже до корен- 
ных пород. Я, лично, со своей стороны, даже и не пытался продолжить 
эти шурфы до коренных пород для выяснения указанной границы, ибо зара- 
нее знал, что из этого ничего не выйдет. Проходить толщу в 10 метров 
■с лишним в глубину, да еще при наличии быстро скопляющейся воды уже 
начиная с глубивы 4— 5 мстров, к тому жо нри отсутствии насосов для ее 
откачки, было бы совершенно невозможно. Для такого случая хорошо иметь 
неболыного диаметра бур метров 20 ддиною. Но, к сожалению, в мое.м рас- 
иряжении такого инструмента не было. /

Чердынцев в опиоании шурфов (>, 0 и 10 говорит, что носле ирохожде- 
ния им желто-бурых и светло-серых суглинков со ржавымн иромазками и отдель- 
лостями журавчиков, дальше— серых глин со ржавымн промазками, он ничего 
нового не 'встретил и иолагаст, что светло-серые глины со ржавыми промаз- 
::1 мн суть перемытые юрские глины. Н а указанных описаниях я несколько 

чотановлюсь, ибо они, при наличии мною накоиленного фактического мате- 
раала, могут помочь мне в опредслении места предполагаемой границы корон- 
пьгх фосфоритов на Ирарской горе.

По моему мнению, из 3-х указанных шурфов Чсрдынцева ни один не 
]:■ 1.1!сл не только в коренную породу, но даже н в перемытые юрские глины, 
.1 а.; оиисывает Чердынцев. Вероятно те глины, которые ои принял за юр- 
(I ге. в самом деле юрскими ие являются, а суть неокомские перемытые гли- 
г ,! со ржавыми проыазками. 06 зтом мы, с необходимой долей осторожности, 
мо.ксм заявить довольно настойчиво. Попытаемся это проверить. Начнем 
с * })дынцевского шурфа Л' 6, лежащего ближе к моему шурфу № 25.
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Устье шурфа № 25 выше уетья Чердындевского шурфа Л» 6 приблизи- 
телыю на 1,5 м. с неболыпим. Если мы припомним,— в шурфе № 25 мы все 
время проходили черные неокомские немые глины со ржавыми промазками. Ч ер- 
дынцевский шурф № 6 находится метров на .500— 400 северо-западнее 
шурфа № 25, т. е. выше его, т. к. все коренные юрские и меловые породы, 
здесь развитые, имеют падение с северо запада на юг-юго-восток. Глубина 
Чердынцевского шурфа № б—3,24 метра, а глубина моего шурфа № 25—
5 с лишним метров. Если допустять, что на протяжении 300— 400 метров, 
падаюшие на юг— юго-восток пласты, т. е. от Чердынцевского шурфа «Л» б да 
моего шурфа № 25, опустилисъ на 0,5 метра ниже у моего шурфа чем у 
шурфа № б, то и в этом случае следует, что шурф 6 не прошел ещб- 
всю толщу неокомских глин. Вспомним, что глубина шурфа № 8 только 3,24 
метра.

Нужно полагать, если-бы уетья обоих вышеуказанных шурфов ле- 
жали на одинаковой относительной высоте, то под шурфом Л» 6 толща чер- 
ных неокомских глин должна-бы лежать на глубине 5,1 метра—минус 0,5- 
метра. Это будет 4,6 метра (на еамом деле, вероятно, несколько глубже).. 
Мы знаем, что устье шурфа Л1 6 ниже устья шурфа. Л» 25 на 1.5 метра. 
Допустим, что толща неокомских глин под шурфом № б на 1,5 метра 
снесена, даже и в этом случае озтавшаяся на этои месте толща, дол- 
жна быть: 4,6 метра—минус 1,5 метра— 3,1 метра мощностыо. В самом деле, 
шурф № б прошел 3,24 метра и не встретил фосфорнтового горизонта. 
А. В. Чердынцев делает вывод, что все пройденные слои глин суть перемы- 
тые юрские глияы. Но теперь я думаю, что это не совсем так. То, что ошх 
перемытые это вполне возможно, но все же они не юрские,— а меловые. Если- 
бы Чердынцев продолжил свой шурф до глубины 4 или немного болъше 
метров. то весьма возможяо он встрбтпл-бы дальше и не размытый горизонт 
фосфоритов. 06 этом могут свндетельствовать наблюдения в обнаженнях 
Ж№14 и 16 и в Чердынцевском шурфе № 7, который заложен ншке шурфа 
№ 6 по склону, метрах в 400. Его устье, судя по рельефу, ниже устья 
шурфа № 6 на 2 метра, А мы знаем, что шурф Л» 7, на глубине 1,8 метра, 
встретил неровнб размытую поверхность нас интересующего продуктивнога 
слоя фосфоритов.

Теперь возьмем 9 и 10 шурфы. Шурф Л« 9 прошел ту-же пойти глу- 
бину 3,20 метра, что и шурф Л» 6, и встретил конкреции несчаника. Его 
устье лежит почти на одинаковой высоте, или может быть очепь не на много 
ниже устья шурфа Д» 6. Очень важно, что он на этой глубине, а именно на 
глубине 3,20 метра встретил конкрецни песчаника. Попытаемся проверить, 
где могут быть встречены конкреции песчаников в коренаых отложениях в 
пределах Ирар-Ишакских гор.

Если мы обратимся к изложенным уже данным геологических разведок, 
то мы вспомним, что конкреции песчаников можяо встретить в развитых 
здесь юрских отложениях сверху: в продуктивных горизонтах нижпе-волж- 
ских фосфоритов зоны У1г§а111ез ушдаШз, и гораздо ннже, а именно 
в области зоны контакта среднего келловея с 3 § - |- К т  и в нижнем келловее. 
В отложениях мела на Ирар-Ишакских горах, как это мы устаяовили уже, 
можно встретить конкреции песчаника только в зоне контакта, а именно, 
выше верхних горизонтов юры и в низах неокомских глин. И вот, на осно- 
вании всех выше приведенных фактов, мие хочется думать, что Чердынцев- 
ские шурфы Л»Л* 9 и 10 почти дошли до фосфоритового горизонта. Очень 
возможно, что до псследнего оставалось пройти каквх нибудь 0,2— 0,5 метра, Я 
упомянул Чердынцевский шурф Л» 10 потому, что оя характеризуетФя той- 
же картиной чоредования иород, что и шурф Л1 9.

Теперь можно будет ноиытаться очертить нредполагаемые северную и 
северо-восточную границы поля залегания коренных фосфоритов зоны счгца- 
Шез У1гц. Южную и юго-западную границы мы уже очертили довольно опре- 
деленно. На севере и северо-востоке, если начать ог Чердынцевского
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шурфа Л» 12, граница, повидимому, пройдет к востоку некоторой выиуклой 
кривой, выпуклостью на север; пройдя несколько южнее Черд.: ыцевского 
шурфа Л» 3 и снова проходя мимо шурфа Л« 5 на востоке, она должна 
лройти очень близко к восточной границе Системы Кожиховского оврага.

Общий запас фосфоритов на Ирар-Ишакских горах.

В силу отмеченных недоговорепностей относительно положекия север- 
яой, северо-восточной и восточной границ поля залегания фосфоритов на 
Ирарской горе, очень трудно говорить о точных размерах площади с корен- 
ным фосфоритом. Если предполагаелп.те границы верны, то площадь фосфо- 
ритового поля почти вдвое должна быть болыие, чем на Ишакской горе 
т. е. она должна дойти до одного кв. клм. Средняя продуктивность и мощ- 
ность продуктивного фосфоритового горизонта и на Ирарской горе та же, что 
и на Ишакекой, поэтому можно полагагь что зӑнасы фосфоритов Ирарской 
.горы должны доходить до 208.333 тонн. Но для того, чтобы быть в этом 
уверенным, нужно заложить по крайней мере 5 буровых скважин в желатель- 
ных, выше указанных местах Ирарской горы. При всем моем желании я 
•сделать этого не смог, ибо Ц. С. Н. X. Чувашской республики не с‘умел 
достать в мое распоряжение буровой инструмент.

Но все таки мы попытаемгя оиределеннее подойти к этому вонросу. 
Пользуясь моими и Чердынцевскими наблюдениями, можно почти с опреде- 
ленностыо сказать (конечно, очень сильно сокращая предполагаемую площадь), 
что на Ирарекой горе количество фосфоритов может дойти до 145.837,3 тонн, 
на нлощади немного большой, чем на Ишакской горе, т. е. на площади 
•около 0,7— 0,8 кв. километра.

До сих пор, когда мы говорили о количестве фоефоритов, то всегда 
имели в виду только фоефориты коренного месторождения, никогда не при- 
нимая во внимание фосфоритов вторичного залегания. Бо вторичном залега- 
нии фосфориты встречаются почти всюду на южных склонах Ирар-Ишакских 
гор п местами даже в болыном скоплении. Их обпще количество проф. А. В. 
Нечаев оиределяет около 1836 тонн и говорит, что их при разработке корен- 
ных фосфоритов есть прямой смысл собирать, потому что почти все они 
лежат 1^, дневной поверхности, а в некоторых местах очень неглубоко в 
деллювии и еодержат высокий нроцент фосфорной кислоты, но ои опасается 
порчи площади ггод иосевом. По моему, последнего не иужно опасаться, ибо 
в таких местах черезвычайно плохо родится хлеб и' крестьяне оставляют 
(бросают) болыиие илощади не засеянными, как наиример, против оврага 
•Сагай-Сирми. Цифра, взятая Нечаевьш, довольно скромная, но я ее лично 
уменьшил бы еще и довел бы до 1000 тонн илн даже меныпе, имея в виду 
уж очень разнообразную степень скопления фосфорптов вторичного залегания 
в разных местах. Бо многих местах, конечно, оии с хозяйственной точки 
ярения.—не заслуживают внимания.

Итак резюмируя все данные, можно сказать, что запас фосфоритов на 
Ирар-Ишакских горах. имеющих практическое значение, можно иечислять, в 
корениом залегании, до 220— 250 тысяч тонн и в некоренном 1000 токн. 
Птого 251 тысяча тонн. Прнчем, имеются в внду желваки только болыне 
10— 18 т .  т .  Химические анализы, сделанные в лаборатории нроф. Я. В. 
( а .гойлова, дали Р205 для этих фосфоритов в среднем 2-1,90°/«; потеря при 
прокаливании— 9,90°/о

Условия добычи.

Условия добычи Ирарских фосфоритов пожалуй несколько хужо, чем 
ы. Ишакской горе. Ишакские фосфориты от дневной поверхноети лежат 
у.чссимум на глубине 5 метров, так что двлыча их карьерами удобна, а на 
11 рарской горе этот максимум может дойти до 12 с лишпим метров. Ири
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наличии подобных условий, добыча открытыми разработками несколько за- 
труднительна. Но, к счастию, Ирарские фосфориты не везде лежат под этим 
максимумом. Приблизнтельно около половины всей определенно установлен- 
ной площади месторождения можно совершенно свободно разрабатывать от- 
крытым путем, ибо она находится примерно в таких же условиях залегания, 
как и на Ишакской горе. Вторую же половину плбщади, там, где невозможно 
добыть карьерами. удобноразрабатывать штольнями, которыемогут входить со 
сгороны речных склонов. Для штолен очень удобные породы подстилают и 
надстилают фосфоритовый горизонг: снизу плотные юрские глины, а сверху, 
для потолка, черные нлотные глины неокома.

Второе неудобство—это обилиеводьт, появляющейся вместе с фосфоритовым 
торизонтом, который иа этойгоре является хорошим водоносным слоем.

Стратиграфия.
В пределах исследованиого мной района, в смежных с ним пунктах, 

теологическое строение изучали еще многие другие исследователи. Но о них 
сейчас я не буду говорить, ибо в их работах очень мало уделено внимания 
вопросу о стратиграфии. К сожалению, я должен оговориться, что мне никак 
не предславилось возможнъш познакомится со статьей Ижицскаго, е его 
геологическим очерком Ядринского уезда Казанской губ. Эта работа поме- 
щ ена в материалах по геологии ВоссТш том 19. 31ожет быть в указан- 
ной сгатье и было что интересное по этому вопросу, .но опять повторяю, к 
сожаленшо, я ее нигде достать не мог.

Н а основании всех данных нолученных мною, благодаря наб.нодению 
во в,ремя геологического исследования фосфоритовых залежей в 1925 году. 
и всех материалов предшествовавгаах мне исследователей, можно дать схему 
строения Ирар-Ишакских гор. В их строении приннмают участие самые разяо- 
образные породы и разных возрастов. На уровне текучих вод, со стороны 
западного склона Ишакской горы (подножья последней),— выходят желтовато- 
беловатые глины. Ыощпостъ втих глип, видимэ, доходит до 2-х или 1,5 
метра. Подобную мощность я даю на основании наблюдений у уровня 
ъоды в речке Средний Цивиль близь водяной мельницы, находящейся между 
деревнями Озерной Абыз и Чалым Кукшум, и близь Новых Выселок, нахо- 
дящнхся к северу от дер. Чалым Кукшум. Я должен оговориться, что 
предположенная мною мощность этой глины не есть цифра, полученная на ос- 
новании не подлежащих сомнению данных, она еще требует проверки.

Очеиь возможно, что эга глина уже является самым ниж.ним звеном 
юрских осадков, разы пих в пределах Ирар Ишакских гор (смотри на с гр. 
11, разрез долины речи Ирарки у деревни Озерный Абыз, рис. № 3). Внизу, 
под неболыной толщей желтовато-беловатой и слегка слюдистой глины, нмсн- 
но на глубине 1,5— 2 метра, по моему мнению, уже лежаг, имеющие неров- 
но размытую поверхность, пестроцветные мергеля татарского яруса. Эту 
возможность мне хочется допустить по аналогии со многими соседними мес- 
тами, где контакт юры и нерми наблюдал проф. А. II. Павлов. Оп ириводит 
иример такого контакта в своей работе об окрестностях Сергача и Долиновкн 
(Нижве-Волжская юра.), в „Геологическом очерке Ириалатырского края‘ и 
в других заметках о Нижегородской, Симбирской и Казанской юре. Напри- 
мер, он приводит почтн тождественную картину для Сергачского оврага, 
где указанный конгакт цетрографически очень похож на глины и глшшсгые 
пески (обн. Л; 1), которые я наблюдал на Среднем Цивиле у самого подножья 
Ишакской горы.

В книге „Нижне Волжокая юра“ , стр. 130, А. II. Иавлоз принодит 
следующее описание обнажения в выше наяванном овраге: ,,В этом овраге 
мощпое отложение пестрых мергелей заканчивается сверху перемежающн чнся 
пластами желтых и красных глин, а выше лежит небольшой, около 0,2:> ме- 
тра мощности, слой глинистого, местами железистого песка, серовато-бурого 
цвета с неболыпими (с горошину величиной) округлыми кварцевыми зернами 
с мелкими обломкамн мергелей“ .



В этих песках оп ветретил плохой сохранности остатки згерЬапозегав.
После проф. А. П. Павлова в некоторых частях Курмышского и Ала- 

тырского уездов границу юры и перми наблюдал В. Щировскнй, опублико- 
вавший свои наблюдения в „Известиях Геологического Комитета“ том XI 
1892 Г. стр. 147— 161. Он приводит петрографически почти совершенно тот 
же контакт, что и я. Но все же вышеупомянутые исследователи производили 
наблюдения в пунктах, отстоящих от нашето района на 50— 100 километров 
к югу, юго— западу и к западу. В пунктах же, леясащих ближе только что 
неречисленных, подобный контакт наблюдал проф. А. В. Нечаев во время 
геологических исследований фосфоритовых залежей в юго-заиадной части 
Казанской губ., а именно: в Алгашинсрой горе, около деревни Аса-Кассы, 
Чувашской Сорма и в других местах. В нервом случае он приводит контакг 
перми с юрой очень похожий на такой, какой предполагаю и я в строении 
Прар Интакских гор (см. у Нечаева на стр. 110 описание 35, слой 2, в 
трудах Комиссии по иссдедованию фосфоритовых залежей, серия 1-я, том V ). 
Описание-же контакта близь деревни Чувашская Сорма несколько иное. Там 
на размытой поверхности пестродветных мергелей лежит серовато белая 
глина юры. Есть еще одна работа, более поздняя,— это работа А. Н . Роза- 
нова по геодогяческому исследованию фосфоритовых залежей в занадной час- 
ти Курмышскаго уезда Симбирской губ., в трудах Комиссии но геологич. 
исслед. фосф. залеж. трм. VI, серия 1-я, стр. 33 .

Нижний келловей.

1-й слой. Н а основаяии всего вышеприведенного фактического мате- 
риала, собранного в очень серьезных работах неречисленных исследователей 
и на основашш своих собственных наблюдений ыне хочется полагать, что в  
основании юрских осадков на размытой поверхности пестфодветных мергелей 
татарского яруса лежит неболыпая толща в 1,5— 2 метра желтовато-белопатой, 
глегка слюдистой глины. Говорить, что она принадлежит к перми или юре 
несколько затруднительно, ибо с документами, говорящими за. и против 
мне лично не пришлось знакомиться; но по аналоги с Серачскими описани- 
ями, в которьтх проф. А. П. Павлов проводит и нижне-келловейскую фауну 
и с Нечаевскими разрезами, относящимися к некоторым местам Ядрннского 
уезда, я  думаю, что она иринадлежит к низам келловея.

2-й слой. На указанной иебольшой толще желтбвато-белой глины ле- 
лшт до 5,5— 6 метр. мощностыо толща серовато-буроватой, слегка пепельного 
цвета песчано-сероватой глины с прослоями тонко-слоистых, не особенио 
твердых и тонко-зернистых, местами косослоистых, слюдистых песчанн- 
ков с глинистым цементом. 13 этой толще пород не редко попадаются велп- 
чиною с кулак, а иногда и болыпе, неправильной формы конкредин, иокры- 
тые сверху желтовато-глинистой и снльно слюдистой корой. За  этой коркой 
находится очень тоненькая, но иногда доходящая до 1 сантиметра толщины 
корочка бурого железняка, а уже за нею внутри обычно содержитея серая 
глинистая масса с разрущающимся от действия воды серным колчеданом. 
13 кекоторых конкрециях иногда можно встретить еще не успевший разло- 
жигься серный колчедан. В этих гонкредиях серного колчедана (правда до- 
вольио редко) можно встритить, хоть и плохой сохрачности обдомки аммонитов, 
н б шгодаря их наличию этот слой мы с несомненностью должны отнести 
к осадкам юрското моря.

3-й слой. Н а только что упомянутой толще несчано-слюдистой желто- 
внло-буроватой глины с конкрециями сеуного колчадана в серой глинистой 
мас-м лежит, вериее описанная толща заканчивается, неболыной прослойкой 
< < м > што-темной глины мощностю 1,0— 1,5 метра. Этет слой глины собст- 
ы :ш > и нельзя, пожалуй, считать за отдельный слой, нотому что он полу- 
'ллгся вследствии посшненного перехода глины слоя № 2 в слегка серовато- 
н т у ю  глину. Последняя является как бы продолжением первой. Но ее
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прнсутствие в пределах Ирар-Ишакских гор, вблизи уровня текучих вод, 
всегда чувствуется. Она быстро выдает себя и тем самым дает возможность 
ориентироватъся, потому что на уровне ее верхних границ обычно выходят 
небольшие ключи. Она являетея водоупорным горизонтом между выше и ниже 
лежатцими песчано-глинистыми породами.

4-й слой. Выше слоя 3 лежат средне-зериистые желтовато-бурые желе- 
зистые нески н песчайикн, которые иеремежаются с песком с ннтервалами 
0.2— 0,3 метра. Толщина песчаннков доходит до 0,1-̂ —0,4 метра. Подобные 
пески и песчаники в нижнем келловее в некоторых местах набдюдали и 
другие исследователи в смежных районах. Мощностъ песков и песчаников 
т. е. слоя № 4, два метра.

5-й слой. Над слоем песков и песчаников лежпт толща беловато-серой, 
слюдистой, сильно песчанистой глины, 4 метра мощностъю.

£-й слой. Темно-серые, слегка известковые глины. И х  видимая мощ- 
ностъ не болъше 2-—2,5 метра. Характерны ископаемых для этих слоев я, 
лично, ннгде не встретил. К сожаленшо, мне глины этого слоя пришлось 
наблюдать только в обнажении № 22 и, устанавливая мощность слоя, я  имел 
в виду мощность 5-го песчано-глинистого слоя, его относительную высоту 
над пойменной террассой на Среднем Цивиле у водяной мельницы, и наблю- 
дения в обнажении № 22. Огносительные высоты мной определены по баро- 
метрической нивеллировке и поэтому за абсолютную точность их я ни в 
коем случае не ручаюсь. Но факт тот, что глины шестого слоя имеются и 
в общей колонке строения Ирар-Ишакских гор и, вероятно, болыпей мощно- 
сти они здесь не достигают.

Средний келловей.

7-й слой. На верхней границе слоя Л» 6, а именно: выше слегка 
павестковистых темво-серых глпн лежит включенный в же.гговато-оолитовую 
глину небольшой прослой типичио средне-келловейского оолитового желтова- 
того мергеля. Мощностъ 0,2— 0,3 .\етра. В этих мергелях я встретил В. 
Океп515. Кроме меня, предшествовавший мне исследоватедь проф. А. В. Не- 
чаев указывает в них довольно хорушую средне келловейскую фауну: Соз- 
шосегаз Лазап, 31ерЬапосега5 о{ 51епо1оЬат.

Поэтому, не могут возникнуть сомнения относителъно возраста этих 
мергелей. Да и вообще этот гори-зонт оолитового мергеля в нижнем и сред- 
нем Заволжье тецерь, благодарч очень внимательныч и серьезным работам 
многих упомянутых выше исследователей, установлен как руководящий гори- 
зонт, а имепно, как характерный для среднего келловея. В пных местах 
пекоторые исследонателн его считают последним верхним и нижним звеном 
среднего келловся, в том числе н А. П. Павлов, А Н.. Розанов, А. В. Не- 
часв н мн. др. У проф. А. В. Нечаева для несколькпх мест Ирар Ишакских 
гор есть разрезы, в которых он вы те  оолитозого мергеля дает оксфордские 
глины с фосфорптовымп желваками, а ниже оолитового прослоя уже идуг чер- 
пые глипы нижнего келловея.

Секван киммеридж.

8-й слой. Выше оолитового мергеля (см. описание обнаження .\' 22) мы 
нмсем не особенно большую толщу светло-серых глнн с прослоямп говсем 
белых, а иногда желтовато-бурых г.пш с фосфорнтовымп, шарообразнымн. 
очень хорошо окатапными желваками нз ядер аммонитов, имеющими гляпце 
видную черную поверхность Из аммонигов был взтрзчен С озтосегая  зр. 
/Кслвакн иногда бывают велнчиною с кулак взрослого человека. В гликах 
этого слоя, как я указывал в онпсании обнажения Л» 22,“поиадакпч■ л ржа- 
во-песчанистые липзы с массой кристаллнков гипса. Ҫ.

')  См. в опясапии фпаико-гвографичоскпх условий на стр. 53.



—  50 —

Киммеридж.
9-ый слой. Темно-серые, довольно плотные глины со слегка раковистым 

изломом, с конкрециями серного колчедана, пятнами и промазками ржаво- 
бурых железистых полос. В этих глинах встречается довольно много перла- 
мутровых, иногда пиритизированных обломков НорШ -ов, А зрИ озегаз-ов, 
перисфинктов. Среди них можно встречать иногда экземпляры более или 
меиее приличной сохранности. Пз таких остатков мною было встречено 
несколько форм еще не онисанных НорШ -ов. Когда я показал их проф. 
А. П. Павлову, то он был столь любезен, что разрешил мне познакомиться 
с его, точно такими-же формами из Долиновской юры (Ульяновская губер- 
ния) и сказал, что он их собирается описать в ближайшем будущем.

Кроме аммонитов, в этих глинах попадаются макродоны, астарты, сер- 
пула, и гастроподы.

Проф. А. В. Нечаев в разрезе Ирӑрских гор дает оксфордский горизонт, 
но я склонен думать, что его эдесь совсем нет. Может быть при хорошей 
палентологической обработке фауны, которой мне хочется обязательно соб- 
рать побольше, мне и удастся найти фауну, которая могла-бы подтвердить 
мой взгляд.

Глины слоя № 9, т. е. киммериджские темно-серые глины в этом районе 
имеют очень мощное развитие по сравнению со всеми остальными юрскими 
осадками других морей. Эха толща доходит до 10-12 метр.Пожалуй, из всех 
юрских пород, развитых в этом районе, это одна из толщ, которая, почти 
соверщенно не изменяясь иетрографически, отложилась слоем до 12 м. мощно- 
сти. Это говорит о том, что кимериджское море было одним из более или 
менее постоянных юрских морей из числа всех имевших место в рассматри- 
ваемом районе.

10-й слой. Серая глнна с редкими вкраплинами сверху белых круглых 
фосфоритов величиной от 1-го до 5— 6 сант. в диаметре. Слой этой глины 
лежит непосредственно на темно-серых киммериджских глинах. В ней хтопа- 
дается масса мелких двухстворок точно таких-же, какие попадались в 
верхних горизонтах нижележащих темносерых глин. Кроме двухстворок, я 
в этой глине ничего больше не встретил. Мощпостъ эт ою  слоя, слоя серой 
глииы, с круглыми, сверху белыми фосфоритами, доходит до 2,5 метра. 
Н а верхней границе этой-же толщи, толщиною в 0,2— 0,3 метра, лежит слой 
темно-серого, с белой коркой сидеритового септария, а на нем лежиз' при- 
близитедьно такой-же мощности, т. е. 0,2— 0,3 метра слой черной глины. На 
верхней границе последней попадается довольно много обломков разных 
перисфинктов. К сожалению, в силу их плохой сохранности, почти не пред- 
ставляется выможным их определить. Все они сильно источены фалладами. 
А определить их было бы очень важно, потому что они могли бы нам дать 
возможность ориентироваться относительно установления границы между ким- 
мериджем и портландом. Сейчас эту границу очень трудно установить, ибо 
нет определенных палеонтологических данных. Но одно только может помочь 
в этот отношении— это нахождение только что упомянутых сильно из‘еденных 
обломков аммонитов на верхней границе надсидеритовой черной глины,

Ио всей вероятности, после отложения септария и черной глины неболь- 
шой мощности море сильно обмелело, если не было и совсем перерыва. Вот 
)тим обмелением, о котором мы можем судить по из‘еденным аммонитам, я 

созершенно условно устанавливаю верхнюю границу киммериджа и начало 
шкне-волжского яруса. Приблизительно такую же границу устанавливает н 

А. В. Нечаев, правда, он не говорит об обмелении, но почему то находит, 
согыршенно случайно, нужным установить такую границу именно слоем ееп- 
арня. Я думал, что он подобную границу устанавливает благодаря фауни- 

т,ы: шским данным, но когда я старательно просмотрел его описания разрезов, 
то нигде этого не нашел.



Волжский ярус.

11-й слой. Над черной глцной лежит слой светло-серой глины тоже со 
включениями сверху белых, круглых фосфоритов. Количество последних в 
этом слое значигельно больше, чем в слое Л» 10, но все же они практиче- 
ского значения не могут иметь, ибо довольно редко рассеяны (на расстоянии 
0,2—0,4 метра). На верхней границе слоя № 11, т. е. светло-серой глины 
с фосфоритовыми включениями лежит желтовато-серый, не особенно плотный 
мергель, мощностью 0 ,2—0,3 метра. В этом мергеле попадаются ОгЫси1о1с1еа 
ш ео!ез, Р1еиго1ошаг1а, макродоны и трудно определимые обломки аммонитов, 
о которых я писал в описании обнаження 17 и шурфа № 4. Монщостъ 
слоя X  77. вместе с желтовато-серым мергелем, доходцт до 2  метров.

12-й слой. Над слоем желтовато—серого мергеля 0,2— 0,3 метра тол- 
щииою лижит слой светло-серой, иногда на ощуиь жирноватой глины. В ней 
довольно часто встречаются черные неправильной формы (неокатанные), сильно 
фосфоритизированные, глянцевнтые облоыки пернсфинктов.

Местами можно встретить АисеПа тоз§иепз1з.
В силу крайне илохой сохранностн, из встреченых мной перисфинктов 

мне ни одной формы онреде.шть пе удалость. В этой же глине постоянно 
попадаются желваки и линзы очень плотных, сталыш-серых, округлых сферосиде- 
ритов. Первые величиной 0,9— 0.12-м, 0,20— 0,30 м, вторые 0,40— 1,35— 1,50 
метра. При разломе дают слегка раковнстый инлом. Как в желваках, гак и 
в линзах встречаются макродоны и АиееПа шоз§иепз1з. Последние реже. 
Нз аммонитов в этих сферосидеритах я ни одной формы не встретнл.

Мощностъ этою слоя доходит до 2,0—2,5 метра.
13-й слой. Н а то.ице светло-серой глины со сферосидеритами Зежит 

очень небольшой нрослоечек черной плотной и слегка сланцевагой глины, 
мощностыо 0,1— 0,3 метра. Местамн она переходит в горючий сланец. Как 
я уже оиисывал, на границе черной н желтовато-сероп глины попадаегся 
довольно много обломков белемнитов, а иногда и целые белемниты (см. опи- 
сание обнажений № № 14, 16 и шурфов №№ 4 и 5). Обычно эти белемниты, 
всегда с одной стороны, сильно изшдены, что доказывает о существовании 
некогда здесь неглубокого нижне-волжского моря. Потом это море, вндимо, на- 
чало быстро наступать на сушу, разрушать новые берега и откладывать 
песчано-глинистый материал. Может быть, что берег моря тогда, по 
направлению на Северо-запад от Ирар-Ишакских гор, не доходил даже до Волги. 
Очевидно, прошло совсем немного времепи после начала насхупательного 
движения моря, когда это море соединилось с другим морем, у которого усло- 
иня д!ш органической жизни были совершенно другие, благодаря чему поги- 
бла вся фауна наступающего моря. Она образовала с продуктами разруше- 
ния, а именно: с глауконито-песчано-глинистыми материалами,— фосфоритовый 
горизонт, который дежит теперь на только что указанной небольшой прос- 
лойке черной плотной глины слоя .\» 13.

14-ыйслой. Фосфоритовый горизонт выражен окатанными слегка черными 
фосфоритовыми желвакамн первой генерации и ржаво бурыми, иногда серо- 
ватыми, песчано-глинистыми фосфоритовыми конкрециями второй генерацни. 
Желваки первой генерации часто бывают включены в желваки второй гене- 
рации или же, в общем, тоже в фосфюритизированный, ржаво-темно-бурып и 
зеленевато-глауконитово-песчаноглинистый цемент. Местами цеыент бывает 
слабый, а местами довольно плотный и в последнем случае иногда крестьяне 
его называюг песчаником.

В фосфориг первой генерацни фауна значительно меныне попада- 
ется, чем фауна в фосфоритах второй генерации. Поеледние обычно бывают 
переполнены мелкими и средней величины виргато-видными тонко и круп- 
но-серббристыми аммонитами, Аисе11а-мц тоз£и еп з15= А , РаПазт, макродонами
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ОгЫси1оМеа т а е о Ы з — ами и др. портландскими формами. Из неречислен- 
ных форм, иные нопадаются и б цементе, но несколько реже, чем в желва- 
ках. В фосфоритах первой генерации фауна встречается довольво редко.

Содержание фосфорной кислоты в фосфоритах разной генерации раз- 
лично. В желваках первой генерации от 26— 29°/о Р205, в желваках второй 
генерации— от 23 до 23,5— 25о/0 Р205, а в цементе от 12— 17 до 17— 20» 7 , 

Р 20б. Иногда встречаютҫя совсем мало содержащие РзОб желваки. Мощностъ 
фосфоритового юризонта 0,1.8— 0,25 и 0,35—-0,5 мегпра.

Неоком.

15-8 слой, который я буду описывать, для Ирар-Ишакскнх гор является 
новым и не везде он петрографически сходен. Иапример, иа Ишакской горе 
мне пришлость обнаружить в одном месте, что он был выражен не такими 
породами, как на Ирарской горе. Н а носледней, т. е. на Ирарской горе он 
состоит из черных, совершенно немых глин, а видимо на Ишакской горе 
от неокома остался еще прослоечек нород, выраженвых не черными, плот- 
ными, немыми глинами, а желтоватыми, сильно иесчанистыми и железисто- 
оолитовымн мергелями с прекрасной неокомской фауной: АисеИа КеузегПпц 1, 
А. 1пз1а1а, А. сгазза, А. зи Ы п зЫ а и другие.

Слои неокома на Ирар-Ишакских горах нс везде венчают юрские осадки. 
В болыпинстве случаев на юрских осадках непосредственно лежат постпли- 
оценовые суглинки. Нанример, на Ишакокой горе только в одном месте мне 
пришлось обнаруашть небольшой ирослоечек неокомских пород, леж^щих на 
размытой поверхности продуктйвного нижне-волжского фосфоритового гори- 
чонта, а именно в шурфе ЛЬ 9, где чериые немые глины размыты, а сохра- 
нились лишь нижележащие оолптовые мергеля с ауцеллами.

Па Ирарской горе я непосредственной границы неокомских пород с 
нижне-волжскими фосфоритами не набдюдал. Я видел несколько выше продук- 
тивного нижне-волжского фосфоритового горизонта черные, немые неокомские 
глины с кристал.тиками гипса, то отдельаыми, то в друзах, и с промазками 
ржаво-бурых полосок. Но думаю, что и на этой горе, т. е. на Ирарской, 
непосредственно над продуктивным нижне-волжским фосфоритовым горизон- 
том лежит железисто-несчаный, желтоватый оолитовый мергель с ха- 
рактерной неокомской фауной. Мощноеть этою мерьеля очевидпо пеболыиая. 
Пад этим мергелем уже выше ндут черные немые глины того же возрӑста, 
т. е. неокомские, что и желтоватый мергель под ними. Мощность черных 
глин очень сильно т м блет ся: она доходнт ‘от 0,5 ж тра до 5-6-7 метров 
толщины.

Наконец, над всемн этнми породами ложит то.тща иостцлиоценовых су- 
•глинков.

Носколько слов о нижне-меловом море,

Я уже уиоминал, что для описываемого района осадки мелового моря 
были впервые установлены только в 1925 году. Они, видимо, являются продолже- 
нпем на север с юга и с юго-запада Алатырско-Сурского языка нижне-мело- 
иого моря. Если это так, то его можно наверняка ожидать к югу, юго- 
иостоку а к западу от Ирар-Ишакских гор, а может быть даже и с аптом. Не 
истлючена возможность встречи иодобной картины севернее и северо-западнее 
0  1’ рассматриваемого места. И поэтому я, в иастоящее время, совершенно 

чышленно северную и ееверо-западную границы Алатырско-Сурского языка 
ич:де-мелового моря, включительно до анта, не указываю, они лежат где-то 
иьш е на север и северо-занад от Ирар-Ишакских гор.

Вот, как я себе представляю сгроение Ирар-Ишакских гор и отчастя 
юглегающих районов после своего исследования в течение лета 1925 года.
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Физико-географические условия к концу нижнего келло- 

вея и в течение всего средне-келловейского времени,

После своих наблюдений и их тщательной проверки, я  следующим 
образом представляю себе фиаико-географические условия в эпоху отложе- 
ний осадков к концу нижнего келловея, в течение всего ереднего келловея, 
и, наконец, в течение перерыва отложений после средне-келловейского вре- 
мени до момента наступления кнммериджского моря.

Изучая юрские осадки в этих районах, мы можем конетатировать, 
что в эпоху отложений юрских осадков в среднем и нижнем Заволжье юрские 
моря чрезвычайно колебадись в своих глубинах и в своем распространении. 
Они отлагали тонкие, черные, темно-серые, известковые п неизвестковые 
сорые, сильно песчанистые глины. Один из таких примеров чрезвычайпо 
разнообразных отложений имеет место как раз в исследованном мноюрайоне. 
Когда мы рассматриваем песчано-слюдистые глнны слоя Л« 6 в общей ко.чонке 
Ирар-Ишакскнх гор, то не возникает никакого сомнения, что эти породы 
отлагадись сравнительно в неглубоком море, у которого берега были, видимо, 
совсем недалеки. Потом это море значительно расширилось, углубилось н 
стало отлагать глинистые породы темно-серого цвета значительной мощности 
с органическими остатками. Это как раз глины, описанны* мною на нижней 
границе слоя Л» (>. Дальше это море увеличило в отложениях нзвестковистый 
э.шмент и'отложило осадки темво-еерого и желтовато-серого цвета и, наконеп, 
настал век среднего келловея, когда море стало отлагать уже желтовато-же- 
лезистый оолитовый мергель.

Эта серня ошшков, между нрочим, лито.югически очень похожа на поро- 
ды, лежащие у Княжьей чгоры люд желтовато-железимым мергслем среднего 
келловея. Проф. А. П. Павлов в своей работе „Нижне-ЙЬлжская юра“ , ва стр. 
143 — 144, указывает на содержание в этих иородах нескольких экземпляров 
нижне-келловрйской фауны.

Все этн данные позволяют нам уже определенно установпть возраст 
глин слоя Л» 6, а именно, ими мы устанавливаем верхпюю границу ннжне- 
келловейского моря и можем сказать, что нижне-келловейское море, иосле 
своего настуиления, отлагало свои осадки, но крайней мере в изученном мной 
районе, без перерыва, но но без отрицательных и положительных
колебаний. Очевидно, оно после своего наступления в этнх местах, 
до времени отложения пород, описанных мною под слоем № 4, постепенно 
угублялось и расшнряло свон границы. 06 этом мы можсм судить по лито- 
логнческому составу пород в слоях ЛЛМ 1,2 и 3, но нотом оно на некоторое 
время, видимо, уменыпилось в глубине и, прижавшись к какому то берегу. 
начало отлагать свои железистые, средне-зернистые кварцевые пески.
Я думаю, что оно даже наступило в какие то новые места, ранее бывшие не 
под морем, за. счет оставления какого то его края, бывшего дна. В осадках 
слоя Л1* 4 содержатся почти чистые, кварцевые, сильно железнстые пески,
которые очевидно являются продуктом разрушения близьлежащего нового
берега. Продукгы разрушения отмучпвалисъ и отлагались в этих местах. Но 
это море быстро угублялось и отложив, толщиною в 2 метра, железистые 
кварцевые пески, стало отлагать песчано-слюдистые сорого цвета глины, 
которые затем, кверху, постепенно переходят в почти непесчанистые, темно- 
серые, слсгка слюдистые глины, т. е. глины слоя Л» 6. Кверху отдожения 
сгановятся известковыми, подготов.чяя начало отложений уже железис.то- 
оолитового желтоватого мергеля и глины, по юзрасту теперь относимых совсе-м 
к другому морю, а именно к средне-келловейскому. Между этимн отложениями 
не было замечено следов иерерыва, но литологический состав пород среднего 
квлловея, и особенно его начала, говорнт оиять о некотором обмелении, нмев- 
шем место к концу нижнего келлоьея.
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Вот как, по моему представлению, кончается днкл отложеннй нпжне-кел- 
ловейского моря и начинаются отложения среднего келловея, но повторяю, 
что между первым и последним не было замечено следов перерыва.

7-йслой. Седьмым слоем, т. е. с-лоем железисто-оолитового мергеля и глины 
начинается век средне-келловейского моря, которое, как мы уже знаем, оста- 
внло хороший документ о начале своей жизни в виде осадков, выраженных 
желтоватым оолитовым мергелем и глиной, лежащих на верхней границе 
нижне-келловейских осадков, которые, в свою очередь, выражены беловатыми 
и темно-серыми слегка известковыми глинами.

Средне-келловейское море, как это полагает проф. А. П. Павлов, в этих 
районах находилось не очень долго, и, не успев отложить мощных осадков, 
отступило, после чего, по мнению проф. А. II. Павлова, наступил нерерыв. 
который имел место, в этих районах, может быть даже до самого оксфорд- 
ского века. К сожалению, я  лично ничего не могу сказать относительно 
продолжительности жнзни средне-келловейского моря, как это пытается уста- 
новить проф. А. II. Павлов. сравннвая нашу средне-келловейскую толщу 
осадков с осадками среднего келловея Елатьми. Он говорит, что в описан- 
ных нами районах осадки среднего келловея отлагалисьв продолжении очень 
недолгого времени, а в районе Елатьмы они отлагались гораздо долыпе, чем 
например, в районе Княжьей горы. Но я, лично, пока не могу ни подтвердить 
выводов А. П. Павлова, ни отрицать их, ибо определенных документов, го- 
ворящих за или против, я не обнаружил. Думаю что когда-нибудь если не 
я  сам, то какой нибудь другой исслсдователь описанных мест эти документы, 
на мой взгляд чрезвычайно интересные, найдет. А сейчас нет никаких дан- 
ных. Бедь может быть, что средне-келдовейское море. после отложения ооли- 
тового мергеля, отложило мощные толщи иород, которые впоследствии были 
размыты, а может быть и нет. В настоящее время мы находим только следы 
размывания осадков спедне-келловейского моря.

Дальше. Глинь^описанны е в стратиграфическом очерке в слое Л* 8, 
мне кажется, являются продуктом разрушения средне-келловейских осадков 
морем, наступившим после некоторого перерыва, носледовавшего за отложе- 
ниями этих осадков. Это нриблизительно киммеридж-секванское время.

Море этого времени разрушало и окатывало фосфоритовые конкрецни 
из осадков нрежнего моря. Таковыми осадками могли, да и должны были 
являгься, осадки среднего келловея и даже нижне-келловейского моря. 06 
этом говорит наличие черных, окатанных фосфоритовых желваков которые 
теперь лежат в описываемом месте выше оолитового мергеля. Совсем белые, 
мелоподобные прослои, наблюдаемые в описанных породах, могли получиться 
в результате разрушения прибрежных нород, состоявших из оолитового 
мергеля и серовато-темных глин, лежащих под оолитами. Наконец, песчано- 
глинистые линзы и серые глины с чернымл неболыними линзоподобными 
пятнами могли явиться в результате разрушения и отсортирования матери- 
алов из пород нижне-келловейского моря, а если это и не совсем так, то 
по всяком случае не исключена возможность образования этих нород таким 
лутем.

Н а основании своих наблюдений (нахождение Созш осегаз. зр.) и допус- 
кая вышеизложенные возможности я склонен думать, что найденный А. В. Не- 
чаевым нижпе-келловейский аммонит мог оказаться из числа тех желваков, 
ю ' горые в этом месте попадаются над оолитовыми глинами и мергелями. В настоя- 
щее время меня нисколько ве удивдяег что этот*аммонит мог очутиться над 
оолитовым мергелем. Дело могло обстоять так, что наступающее море, после 
некоторого перерыва средне-келловейского века, где-то недалеко размыло 
бсрег из нижне-келловейских пород, среди которых находились^ нижне-кел- 
лозейские аммониты. Оно их вырывало, окатывало, и оставляя совсем не там, 
(гтуда они выхвачены, отлагало их в том виде, в каком мы их сейчас нахо- 
дим. А в том, что в осадках нижнего келловея на самом деле есть и были подоб- 
н , ( .  черные фосфоритовые желваки из ядер аммонитов, я нисколько не сом- 
I ‘ваюсь. 06 этом очеяь наотойчиво говорят многие исследователи юры



бдижайших районов. А, П. Павлов для Княжг.егорской юры, Сннцов для 
Симбирской губ., Ижицкий для юры Казанской губ., А. Н. Розанов для 
юры юго-западной части Курмышского уеэда, А. Н. Нечаев для юры Казан- 
ской губ. и многие другие приводят указания о нахождении черных фос- 
форитовых желваков в нижне-келловейских черных глинах.

Вот как я себе представляю происхождение светло-серых глин над 
оолитовым мергелем, и вот почему нижне-келловейские аммониты могли очу- 
титься над средне-келловейским оолитом. Для большей ясности своих расуж- 
дений, я  даю рис. Л* 20. Н а этом рисунке показано, как благодаря дея- 
тельности наступившего моря, из черной глины, т. е. слоя Л» 6 (см. разрев

Р й Ч Р Г Х  И р л р - И ш л л с к и е
Г ор ь|
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Рис. № 20.

Л» 11.), вырываются черные фосфоритовые желваки с ннжне-келловейскими 
аммонитами, скатываются по дну моря и ложатся вместе с остальной поро- 
доЭ на оолитовый мергель. Пунктиром показано, где в настоящее время 
находятся Ирар-Ишакские горы.

Глины слоя № 8 доходят в своей мощности приблизительно до 2-х 
метров, я их совершенно условно отношу к 5§'— Кгп. За ними начинаются 
киммериджские темно-серые, в мокром состоянии черяые, глины уже слоя Л» 9.

Боровые пески.
Очень интересно остановиться на большею частью песчаяых образо- 

ваниях нижнего келловея и посмотреть, какую роль сыграли они в нашем 
случае в формировании долин Среднего и Б. Цивилей с их притоками

Когда просматриваешь геологическую литературу районов Снмбирской, 
Иижегородской, части Пензенской губ., н Казанской губ. по системам рек: Сура, 
Большой, Средний и Малый Цивили, Пьяна и др. с их нритоками, то почти 
во всей этой литературе уделеио много внимання песчаным образованиям, 
как коренным, так и вторичным.

Иоследние в этих районах принимают огромное участие в образованнн 
долип, как напр. Сурскне боровые пески. Подробного их исторического онн- 
сания я сейчас не буду делать, ибо это и не входит в мою зацачу, но 
отмечу лишь то, мимо чего нельзя нроходить при каком бы то ни было 
кратком геологическом опнсанип системы какой бы то ни было реки.

Внервые более или менее полно описал указанные боровые пески 
Докучаен в работе но оцснке земель Пнжегородской губ. Он эти пески, по 
крайней мере большинство из них, прнпял за коренные юрские пески и 
отнес к ншкнему келловею. Но последующий исследователь, проф. А. П. II ав- 
лов, со взглядами Докучаева не совсем согласился*). Заметив, в отношении

*) А. II. Павлов «К раткий очерк геологического строения Приалатырского Края» 
(с.-з. части 91 листа) стр. 201 11зв Геодогаческого Комитета. 1888 г. т. VII.



ггмх песков, чго вообще трудно отличить коренные от не коренрых, А. П. Павлов 
пишет, что их вссгда нужно стараться различать, имея в виду всевозмож- 
ные их отличительные признаки, как в форме рельефа, так и по их петро- 
графическому составу и пр. Коренные ннжне-келловейские иески редко 
когда чем либо отличаются от посде-третичных аллювиальных, которые запол- 
вяли древние долины, врезавшиеся в породы очень разнообразных возрастов.

06 этих-же пееках у А. П. Павлова есть замечание в еро работе 
„Рельеф равнин“. Кроме того, о них упомннает еще целый ряд исследева- 
телей, как например А. Д. Архангельский и его сотрудники (геологический 
очерк Пензенской губ.), Е . В. Милановский в его работе „Геологический 
очерк бассейна реки Барыша и правобережья реки Суры в Ульяновской 
губ.“ и многие другие исследователи.

В обследованном мной районе, начиная (по Среднеыу Цивилю) от дер. 
Вурман-касоы и, после деревни Чалым-Кукшум, уже по Большому Цивнлю, 
сплошь тянутся чистые кварцевые древне-аллювиальные пески, из которых 
составлена .уасть левого берега Среднего Цивнлн до деревни Чалшм Кукшум 
и правый берег Больиюго Цивиля. Причсм у Среднего Цивиля, почти до виа- 
дения в Большой Цивиль, нравый берег вееь состоиг из коренных юрских 
пород, за исключением широкой поймы, когорая, начиная с середины Сред- 
него Цивиля, постепенно расшнряясь книзу, тянется, в среднем, шириною
в 100— 150 метров, в пределах описываемого района.

Между реками Средний и Большой Цивиль и между деревнями Кадыш
и селом Норусовым в настоящее время над уровнем текучих вод указан-
ных речек возвышается холм из этих древне-аллювиальных песков, на 
котором сейчас произрастает велнколопный лес. Иа полях, расположеннцх 
над уровнем воды этих речек ва  высоте 10— 15 метров, лежит сильно 
песчанистый и серого цвета небольшой слой ночвы. Н а этой почве почти 
никогда хлеб не родится, ибо всякая попадающая на нее влага быстро дре- 
нируется в нижележащие слои сквозь огшсываемые кварцевые пески. Древне- 
аллювиальные пески лежат прислоненнымн к коренным юрским породам (по 
крайней мере там, где их можно наблюдать). Эти коренные породы, в свою 
очередь, состоят тоже нз песков. а также супесчаников и песчано-глинистых 
пород. Я думаю, что подобное прислонение вторйчных песков в этом районе 
можно было-бы наблюда^ь и на глубине 5-0 метров от современной дневной 
поверхности, на границе поймы и коренного берега, где уже нодушкою яви- 
лись бы не коренные юрские породы, а пестроцветные мергеля татарского 
яруса.

Такую картину можно напрнмер, наблюдать иесколько ниже по течению 
Большого Цнвиля, против устья реки Елибер, у села Богородского. Там ал- 
лювиальнне пески своей подушкою имеют пестро-цветные мергеля.

Теперь вопрос о нроисхождении такого типа наслоеннй н о петрогра- 
фическом составе пород.

Чему обязаны своим происхождением все эти сильно развитые 
в этом районе древне аллювиальные кварцевые и слюдистые пески? 
Конечно не в смысле энергии, неренесшсй и отложиншей их, но я разумею 
резервуар, из которого они выносились и огкладывались в этих долинах.

Я думаю, что они здесь именно такого ироисхождения и из того резер- 
вуара. как иолагает нроф. А. II. Навлов в его геологическом очерке При- 
алатырского края, т. е. эти пески обязаны своим ироисхождением нижне- 
ке.тловейским песчаным и песщно-глинистым толща.м. Из последних этот 
материал выносился в процессе вырабатывания довольно древних и широкпх 
долин, которые врезалпсь в разных местах в разно-возрастные породы.

Безусловно, очень большую роль сыгралн в образовании этих деревне- 
плювиальных кварцевых песков те пять иластов нижнего келловея, готорые 

мы описали вышс. В самом деле, может-ли возникнуть сомнение в том, откуда 
и I : каких сдоев эти пески образова.тнсь после того, как мы, вернувшись 
нлза; ляшнпй раз, вепомним описанные нами в отратиграфпческом очерке 
п я 11 пластов песчаных пород, отнееенных нами к ннжяему келловею?
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ҫ г  РДД| ЧЕРНЫЕ И НЕМЫЕ ГЛННЫ НЕОКОМД. 9ННЗУ ЖЕЛТ06ДТО-ЖЕЛЕЗИСТО ПЕСЧДНЫЙ 

И Р А Р - И Ш А К С К И Х  ГОР т  . I------------- ] ПРОДУКТИЕНЫЙ ФОСФОРИТОВЫЙ ГОРИЗОНТ 0 ГЛДУКОНИТОВО-ЛЕСЧДНО-ГЛИНИ.
1 I СТОЙ МДССЕ.

Ядринского уезда Чуваш ской А. С. С. Рвспублики _______ св е р х у  с е р о -ж е л то в д тд я  гл и н д  с  с ф е р Л и д е р и т д м и  и л р о сл о й  м ер геля .

Составил И. К. ИЛЛАРИОНОВ  в 1 9 2 5  году. Л с д к „ |  I гр^^^^^фй^ТигГми^^прогло^-Ггитд^я КЙИЗУ СЕРЫЕ глийы

|------------- 1 ТЕМНО-СЕРЫЕ ГЛИНЫ С ПЕРЛАМУТРОВЫМИ 05Л 0М КАМ И  АММОНИТОВ И КОНКРЕ-
I ' 1 ЦИЯМИ СЕРНОГО КОЛЧЕДАНА

УЯх Н д о о л и т о в ы й  М Е Р ГЕ Л Ь .

6 " М' № ,  Г  1 ПЕСЧАИИНИ. ПЕСКИ Н ПЕСЧАНО-ГЛИЧИСТЫЕ ПОРОДЫ.

©  деревни 

Ф села

  просел. дороги

почт. дороги 

0
М А С Ш Т А Б  К - *

^  двр . МОСТЫ 

'  рвчки  

овера

« .-« г»  ж о л е э и .  д о р о га  

2 шы. 4 ки.

П О К Р О В  ИЗ  П О С Т П Л И О Ц Е Н О В Ы Х  С У Г Л И Н К О В  СНЯТ .  @5 1 _1 * л л |° в и а л ь н ь :е оео^ и и л е с ч д и о - г л и н и с т ы е  п о роДЫ.










