


В 1739 г. ботаник Трауготт Гербер производил
исследования в Поволжье по маршруту
Симбирск-Ставрополь-Самара-Сызрань.
Экпедиционные наблюдения Гербера
легли в основу его труда
«Flora Volgensis seu plantae ad fluvium
Volgam in desertis Simbirsk,Samara,Saratov,
Zaryzin”.

Страницы рукописи  ботаника
Труготта Гербера



В 1775 г. Петр  Готтлиб Георги пересек Самарскую Луку по линии Самара-Новодевичье. 
Он пытался обнаружить связь между высотами  Самарской Луки и присокских гор,
общим сыртом на востоке и  высокой водораздельной областью верховьев Свияги
и Суры



В 1768 году шотландский естествоиспытатель Иоганн Петер Фальк  участвовал 
в Академической экспедиции (1768-1774), снаряженной академией в Поволжье 
под руководством Готтлиба Георги, для изучения его в естественно-историческом
и этнографическом отношениях.

Работа 
И.П.Фалька



Книга Иоганна Петера Фалька
«Beitrage zur topografischen 
Kenntnis  des russischen 
Reichs» рассказывает о 
геологии
палеонтологии,  фауне и 
флоре Самарской Луки.



Топоним Самарская Лука впервые был записан  И.И.Лепехиным в селе 
Переволоки: "оное село тем примечания достойно, что стоит при конце самой 
Большой  на Волге излучины, Самарской Лукой называемой".

И.И.Лепехин



П.Языков восточной границей распространения меловых отложений 
по берегу Волги  считал реку Уса. 



Известный шотландский геолог Родерик Мурчизон в своей работе 
«Геологические наблюдения в России» указывает на 
принадлежность  фузулиновых известняков (порода, образованная известковыми 
раковинами простейших отряда Fиsulinidа в криноидных известняках)
Самарской Луки  к верхним ярусам каменноугольного известняка.



Георг Адольф Эрман 
физик, метеоролог,
геофизик, географ,
геолог и палеонтолог 
Профессор 

На изданной Г.А. Эрманом  геогностической карте
Самарская Лука отнесена к юрскому периоду



Ошибочность геологической
карты  Европейской России 
Гельмерсона  в том, что для
Самарской Луки 
указываются только  юрские и 
меловые отложения (отмечает Ноинский)



А. Нойшел в своей работе 

«Geognostische Bemerkungen 

Uber die Steppengegend 

Zwischen dem Flussen Samara, 

Wolga,Ural  und Manich…”

утверждает, что правый берег 

Волги сложен из кремня, 

содержащегося в   известняке.



В работе  А.А.Ауэрбаха  «Серные копи на 

Самарской Луке» отмечено, что

серная гора имеет высоту 

776 футов, склоны ее сложены 

из каменноугольных известняков. А.А.Ауэрбах

отнес их к пермской системе. 

В гипсе встречаются вкрапления

самородной серы и целестина, шпата и 

халцедона.



В работе Г.Вагнера  «Общий взгляд на 

строение почв Симбирской губернии»

указывается на развитие брекчиевидных

известняков на восточном крае

Самарской Луки у с. Подгоры . 

Брекчиевидные слои образовались 

за счет раздробления слоистых

известняков. 



В работе К.М.Феофилактова «Разбор 

геогностических  карт Казанской и 

Симбирской губерний» отмечаются

ошибочное мнение Вагнера

о каменноугольных

отложениях Самарской Луки, 

их горизонтальном распространении. 

Феофилактов Константин Матвеевич



В работе Х. Пандера «Geognostische Beobachtungen auf der Samarschen

Biegung” к пермскому периоду отнесена вся восточная возвышенная часть

Луки. Каменноугольные отложения сведены узкой полосой вдоль узкого 

Жигулевского берега. Автор констатитрует выходы карбона у с. Костычи

и горного известняка по течению Тишерека. 



В работе Г.Романовского  «О положении платов 

известняка на Самарской Луке»  сделан вывод о горизонтальном 

залегании каменноугольных пластов. 



В работе П.В. Еремеева

«Геогностический разрез пластов

пермской почвы от Самары

до водораздела реки Сока и Шешмы» 

дано строение Царева кургана

и левого берега Волги между Соком

и Самарой 

Доклад академика П.В. Еремеева на 

заседании Академии наук 



Озерский Александр

Дмитриевич, русский геолог,

генерал-лейтенант, горный инженер,

член Горного Ученого Комитета.

В работе Озерского «О месторождениях 

серы в Приволжском крае» доказывается, 

что в Серных горах Самарской Луки 

сера образуется вкраплениями и гнездами

в гипсе и известняке



Книга генерала А.О. Липинского содержит  сведения по орографии и 

гидрографии Симбирской губернии, Самарской Луки. 

Автор обращает внимание на очень быстрое течение рек Сызран,

Крымза и других рек юга губернии.  



Геолог А.Кеппен в своей работе 

«О производившихся на Самарской Луке

разведках на каменный уголь» дает отчет

о заложении в районе Батраков скважины

глубиной 1600 футов, в которой 

обнаружены следы асфальта, которым 

пропитаны каменноугольные доломиты



Варка битума

Добыча асфальта под

Сызранью

Укладка асфальта



В работе палеонтолога И.Ф.Синцова

«Геологические заметки о

Симбирской губернии» дается описание юрской

толщи у с.Батраки  и обращается внимание на келовейские виды

окаменелостей  наряду с видами оксфорда. 



А.А. Штукенберг обследовал берега Волги от

Ставрополя до Сызрани. Он отнес пермские 

отложения Луки к  нижнему отделу 

цехштейна.  Он считал самым нижним отделом 

Пермского периода   брекчиевидный известняк между

селом Печерское и Сызранью



А.В. Воейков в отчете «Поездка на Самарскую

Луку»  приводит барометрические 

измерения на линии Старое Отважное-

Гудронный завод-Аскулы-Лбище. Наибольшая

высота 1,1 фута. Залежи гудронного

песчаника автор относит к пермской системе



В отчете В.Г.Ерофеева о командировке 

в 1877 г.  в Казанскую, Симбирскую и

и Самарскую губернии дается

описание открытых в Аскульско-

Бахиловской даче гудронных залежей.

Содержание горной смолы в песчанике

достигало 16%.



В отчете А.П.Павлова «Самарская Лука

и Жигули»  речь идет о тектонике местности.

и о происхождении Жигулей в результате 

смещения тектонических слоев по 

линии трещины  Усолье-Троекуровка-

Ставрополь



В работе геологов  С.Н. Никитина и П.А. Ососкова за 1886 г. «Экскурсия 

в область реки Сок»  отмечены в каменноугольной тоще Царева 

кургана 3 фаунистически различающихся горизонта, из них верхний-

кремень.

С.Н.Никитин обследовал месторождение серой глины у Старой Рязани. 



В работе М.Э. Ноинского «Самарская Лука»  дана характеристика 

истории  геологических исследований  Луки.



М.Э. Ноинский с учениками


