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П р е д и с л о в і е .
Въ первоначальный планъ почвенныхъ изслѣдованій въ Са- 

ратовской губерніи не было включено производство параллель- 
ныхъ геологическихъ работъ, такъ какъ считалось вполнѣ до- 
статочнымъ использовать имѣвшіеся литературные источники и 
особенно существующія карты Геологическаго Комитета, состав- 
ленныя проф. И. Ф. С и н ц о в ы м ъ  '). Однако, во время произ- 
водства работъ обнаружилось во многихъ случаяхъ не только не- 
соотвѣтствіе этихъ картъ съ дѣйствительностью, но и совершенно 
неправильное освѣщеніе геологическаго строенія нѣкоторыхъ мѣст- 
ностей губерніи, благодаря чему выясненіе географическихъ законо- 
мѣрностей почвеннаго покрова и объясненіе его морфологическихъ 
и физико-химическихъ особенностей становилось весьма труднымъ.

Этими иричинами было вызвано обращеніе ко мнѣ завѣдую- 
щаго почвенными изслѣдованіями въ Саратовской губ., Н. А. 
Д и м о съ предложеніемъ принять участіе въ  выясненіи геологи- 
ческаго строенія наиболѣе сложныхъ мѣстностей губерніи. При 
этомъ для разъѣздовъ въ части Саратовскаго, Камышинскомъ и 
Царицынскомъ уѣздахъ мнѣ были отпущены средства, ассигно- 
ванныя въ 1905 и 1906 г .г . Саратовскимъ Губернскимъ земствомъ, 
въ размѣрѣ 1200 рублей.

Однако, въ виду того, что мои личныя изслѣдованія, про- 
изводившіяся въ предѣлахъ Саратовской губерніи съ 1903 года, 
охватывали лиш ь восточную часть ея и, такимъ образомъ, 
не могли дать матеріала для составленія геологическаго очерка и 
карты всей губерніи, П. А. Д и м о  иредложилъ мнѣ организо- 
вать дополнительныя изслѣдованія, основной задачей которыхъ 
являлось исправленіе главнѣйш ихъ неточностей, допущенныхъ 
въ картахъ проф. С и н ц о в а  и составленіе краткаго геоло- 
гическаго очерка губерніи. При такомъ заданіи работа ста- 
новилась вынолнимой, благодаря тому обстоятельству, что въ

!) См. спиоокъ литературы № 47 и 60.
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раепоряженіе Саратовскаго Губернскаго Земства Департаментомъ 
Земледѣлія было отпущено въ 1909 году на производство допол- 
нительныхъ къ почвеннымъ геологическихъ изслѣдованій 3000 
рублей.

Принявъ это прецложеніе, я  совмѣстносъ Н . А. Д и м о ,  исхо- 
дя изъ своихъ предыдущихъ наблюденій, литературныхъ дан- 
ныхъ и результатовъ почвенной съемки, выработалъ рядъ марш- 
рутовъ, которые должны былп доставить необходимый для выпол- 
ненія поставленной .задачи матеріалъ; при этомъ мало мнѣ зна- 
комая и крайне сложная по своему строенію площадь Саратовскаго 
уѣзда была совершенно исключена изъ райопа изслѣдованій, такъ 
какъ въ этой области только что была произведена геологическая 
съемка А. Г. Р ж о н с н и ц к и м ъ .  Впослѣдствіи, однако, уда- 
лось распространить маршруты и на не подлежавшія по плану ра~ 
ботъ обслѣдованію западную,' сѣверную и южную части Саратов- 
скаго уѣзда, такъ что совершенно не затронутой нашими работами 
осталасьлишь средняя, напболѣе сильно дислоцированная часть его.

Упомянутыми маршрутами, на выполненіе которыхъ упо- 
треблено было въ теченіе 1909 и 1910 г .г . 10 мѣсяцевъ полевой 
работы, былп затронуты слѣдующія области:

1) Побережье Волги въ  Хвалынскомъ уѣздѣ, 2) берега Те- 
решки и ея мелкіе лѣвые притоки въ Хвалынскомъ уѣздѣ , 3) р. 
Избалыкъ, 4) р . Кулатка, 5) бассейнъ р. Казанлы, 6) бассейнъ р. 
Корбулака въ предѣлахъ Вольскаго уѣзда, 7) р. Ардовать и дру- 
гіе мелкіе притоки р. Канадея, 8) р. Труева, 9) р. Киелей Кадада, 
10) р. Тютнякъ, 11) верховья р. Кряжима, 12) р. Кадада: а) между 
Невѣркинымъ и Крпволочьемъ, Ь) между Ст. ПГаткинымъ и Бол- 
тинымъ и с) близъ устья р. Кряжима, 13) р. Чирчимъ, 14) р. 
Камешкеръ, 15) р. Влюзань, 16) р. Гусиха, 17) окрестности с. 
ІНняева и верхнее теченіе р. Лелянги, 18) р. Пылкова и р. Су- 
ляевка, 19) р. Уза: а) отъ Хмѣлевки до Абдуловки, Ъ) отъ Ель- 
шанки до Багрѣевки и с) отъ Ш емышейки до Усть-Узы, 20) р. 
Чердымъ, отъ Кожинки до устья, 21) р. Няньга, 22) р. Важняньга, 
23) ручей Чертанка, 24) р. Сура отъ устья Кадады до устья Узы,
25) р. Медвѣдица: а) отъ Старыхъ Бурасъ до Пилюгина, Ъ) у г. 
Петровска съ мелкими притоками, впадающими въ нее здѣсь, 
с) между Коптевкой и Аткарскомъ, (1) у  с. Лысыя горы, е) въ 
окрестностяхъ Невѣжкина, і) между Митякинымъ и Кондолями,
26) верховья р . М. Медвѣдицы, 27) окрестности с.с. Скатовки и 
Полчаниновки, 28) р. Колышлей, 29) р. М. Колышлей, 30) р . М. 
Идолга, 31) р. Б . Идолга западнѣе Кувыки съ мелкими притока- 
ми, 32) р . Ж илая Рельна, 33) р. Сухая Рельна, 34) р. Карамынгь:
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а) между Усть-Залихой и Бобровкой и Ь) въ окрестностяхъ Ры- 
бушки, 35) окрестности с. Топовки (р. Таловка и Хохлатская), 
36) рѣчки Копенки, 37) р. Двоенки, 38) р. Латрыкъ, 39) р. Отло 
гая, 40) р. Солодовка, 41) р. Еткара, 42) верховья р. Бѣлгозы, 
43) р. Баланда въ окрестностяхъ Баланды, 44) верховья р. Щел- 
канъ, .45) р. Терса въ нижнемъ ея теченіи, 46) р. Иловля отъ 
Рыбинскаго до Захаровки, 47) р . Бѣлая, 48) р. Балыклей и Голая,
49) р. Хоперъ: а) между Гранками и Волыніциной, Ъ) между Сос- 
новкой и Зубриловкой, с) между Красавкой и Войновкой, <і) ві 
окрестностахъ Турковъ, е) между Малиновкой и устьемъ Карая,
50) р. Колышлей, между Колышлеемъ и Архангельскимъ, 51) р. 
Каменка, 52) р. Сердоба, между Бѣлымъ Ключомъ и Панкратов- 
кой, 53) р. Саполга и Песчанка, 54) р. Камзола, между Иванов- 
кой и Зеленовкой, 55) р. Алынанка, 56) р. Олыпанка, 57) р. Пяша, 
58) р. Изнаиръ въ среднемъ ея теченіи, 59) р . Миткирей, 60) р. Сю- 
верня, 61) р. Кистендей, 62) р. Аркадакъ въ среднемъ ея тече- 
ніи, 63) р. Меликъ, 64) р. Карай.

Больш ая часть Вольскаго, Камышинскаго и Царицынскаго, 
а также юго-западная часть Аткарскаго и юго-восточная часть 
Саратовскаго уѣздовъ была обслѣдована мною въ предыдугціе 
годы.

Указанные маршруты въ предѣлахъ Хвалынскаго и Воль- 
скаго уѣздовъ (1—6) были выполнены мною и Б. Д. А р х а н -  
г е л ь с к и м ъ ,  мѣстности, обозначенныя подъ № №  7—-24, 25 а — Ь, 
52—54, обслѣдованы А. Н. Р о з а н о в ы м ъ ,  а остальныя—С. А. 
Д о б р о в ы м ъ .  Во второй годъ работъ С. А. Д о б р о в у  выдѣ- 
ленъ былъ цѣлый самостоятельный районъ, обнимающій собою 
Западную часть Саратовскаго, Аткарскій, Сердобскій и Балашов- 
скій уѣзды. Полевыя наблюденія были имъ при моей помощи 
обработаны, и изложены въ настоящемъ отчетѣ. Матеріалъ, собран- 
н ы й А .  Н. Р о з а н о в ы м ъ ,  былъ имъ обработанъ самостоятельно, 
и главнѣйш іе результаты его изслѣдованій опубликованы въ 
особой статьѣ (списокъ литературы №  182).

Сами по себѣ маршрутныя изслѣдованія, конечно, не могли 
бы дать матеріала ни для обзора геологическаго строенія губер- 
ніи въ его цѣломъ, ни, въ особенности, для составленія карты. 
Значеніе ихъ совершенно иное.

Работами проф. И. Ф. С и н ц о в а ,  несмотря на всѣ тѣ 
справедливыя нареканія, которыя онѣ вызываютъ, собранъ боль- 
шой фактическій матеріалъ, заключающійся въ указаніяхъ на вы- 
ходы тѣхъ или иныхъ породъ. Стратиграфическія соотношенія 
этихъ породъ, возрастъ ихъ и характеръ напластованія весьма

і*
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часто, особенно въ области 93 листа 10-верстной карты, истол- 
кованы не вѣрно, но петрографическая характеристика, въ 
большинствѣ случаевъ, дана правильная; приходится только 
.усчитывать, что подъ именемъ „голубовато - сѣрыхъ мергелей“ 
С и н ц о в ы м ъ ,  въ большинствѣ случаевъ, подразумѣваются 
опоки. Распространеніе различныхъ петрографическихъ типовъ во 
многихъ случаяхъ передано С и н ц о в ы м ъ  на картѣ правильно.

Еще болыпій фактическій матеріалъ по распространенію 
породъ различнаго петрографическаго состава заключается въ 
почвенной картѣ Саратовской губерніи, благодаря тѣмъ особен- 
ностямъ въ обозначеніяхъ, которыя приняты Саратовскими почво- 
вѣдами. По этой картѣ для большей части губерніи можно соста- 
вить ясное представленіе и о характерѣ подстилающихъ почву 
породъ, и даже подмѣтить законности въ смѣнѣ одной породы 
другою въ зависимости отъ тектоники.

При существованіи такого фактическаго матеріала для со- 
ставленія геологической карты, которая бы достаточно близко пере- 
давала дѣйствіітелыюсть, необходимо было только выяснить воз- 
растъ указанныхъ въ упомянутыхъ источникахъ породъ и закон- 
ности въ ихъ смѣнѣ въ зависимости отъ тектоники. Для достиже- 
нія этой цѣли при помощи маршрутныхъ пересѣченій необходимо 
было, конечно, заранѣе имѣть ясное представленіе о строеніи каждой 
изъ геологическихъ системъ, слагающихъ губернію, и объ основ- 
ныхъ чертахъ тектоники послѣдней. Какъ то, такъ и другое, мнѣ 
казалось, было до нѣкоторой степени достигнуто моими работами 
1903—1908 года, и потому я  надѣялся разобраться въ данныхъ 
маршрутныхъ работъ. Насколько намъ это удалось сдѣлать, ко- 
нечно, должно показать будущее, но основываясь на ходѣ работъ, 
я надѣюсь, что особенно крупныхъ ошибокъ не сдѣлано. Съ дру- 
гой стороны, я, конечно, не могу не указать, что карта базируется 
не на нашей личной площадной съемкѣ, и потому рядъ неточ- 
ностей въ ней вполнѣ возможенъ.

Насколько рѣзко отличаются результаты нашихъ работъ отъ 
результатовъ изслѣдованій И. Ф. С и н ц о в а ,  достаточно ясно 
можно видѣть, сравнивъ существующія карты губерніи съ нашей *). 
Съ другой стороны, предлагаемый очеркъ является первой рабо- 
той, въ которой освѣщается геологическое строеніе губерніи въ 
его цѣломъ.

!) См. упомянутыя карты Синцова, 60-тж и 150-верстную карты Россіи, 
изданныя Геологическимъ Комитетомъ, и международную геологичеекую карту 
Ввропы.



Принятый нами иланъ изложенія, приближаясь къ алану 
сводокъ по Нижегородской и Полтавской губерніямъ, отличается 
отъ большинства аналогическихъ работъ другихъ геологовъ тѣмъ, 
что факгическій матеріалъ (оиисаніе разрѣзовъ) введенъ лишь 
постольку, иоскольку это было необходимо для иллюстраціи на- 
шихъ общихъ положеній. Сдѣлано это нами, съ одной стороны, 
потому, что для изложенія всего фактическаго матеріала понадо- 

, билось бы огромное мѣсто, а съ другой потому, что въ значи- 
.тельной своей части этотъ матеріалъ уже опубликованъ въ рабо- 
тахъ И. Ф. С и н ц о в а 1), м оихъ2), В. Г. Х и м е н к о в а 3), 
А. Н. Р о з а н о в а 4), А. Н. С е м и х а т о в а 5) и С. А. Доб -  
р ов  а 6). Задачей настоящей статьи является именно сводка этихъ 
разбросанныхъ по различнымъ спеціалънымъ изданіямъ данныхъ; 
тѣ болѣе или менѣе важные разрѣзы, которые не были нами опу- 
бликованы ранѣе, включены въ настоящую работу. Не считалъ я 
нужнымъ также давать здѣсь подробной исторіи геологіи Сара- 
товской губерніи7) и углубляться въ чисто теоретическіе воиросы о 
возрастѣ и способѣ образованія мѣловыхъ и третичныхъ осадковъ, 
а также объ отношеніяхъ тектоники губерніи къ тектоникѣ сосѣд- 
нихъ съ ней областей. Всѣ эти вопросы разсматриваются мною 
въ подробностяхъ въ другихъ работахъ. Въ виду того, однако, 
что въ упомянутыхъ сочиненіяхъ не приводится систематическаго 
хронологическаго указателя по геологіи Саратовской губерніи, 
мы ирилагаемъ таковой къ настоящей статьѣ; указатель этотъ не 
претендуетъ, конечно, на исчерпывающую полноту, но мы надѣ- 
емся, что всѣ наиболѣе важныя сочиненія нашли себѣ въ немъ 
мѣсто.

Выше уже было указано, что поставленная мнѣ задача 
заключалась въ выясненіи общаго геологическаго строенія губер- 
ніи и составленіи геологическаго очерка ея, который бы могъ

!) См. списокъ литературы № 47 и 60.
*) № 138, 155, 175, 180, 181, 182, 189, 192.
3) № 152.
4) № 184.]
5) №  182, 191, 192.
6) № 182.
7) Исторія изученія палеогеновыхъ породъ Саратовской губерніи дана 

мною въ работѣ „Палеоценовыя отложенія Саратовскаго Поволожья и ихъ фауна“ 
(№ 138) и А .  В. Н е ч а е в ы м ъ  въ его монографіи о фаунѣ палеоцена (№ 97), 
обзоръ работъ по верхнемѣловымъ отложеніямъ находится въ работѣ „Верхне- 
мѣловыя отложенія востока Европейской Россіи“ (№ 189) и, наконецъ, исторію 
изученія тектоники губерніи интересующіеея найдутъ въ моей статьѣ „Среднее 
и нижнее Поволжье (Матеріалы къ его тектоникѣ)“ (№ 180).
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служить основой для будущихъ ирактическихъ изыскаиій. Поэтому 
вопросы практической геологіи—изученіе полезныхъ ископаемыхъ 
и гидрогеологіи~въ планъ нашихъ изслѣдованій не входили.

Тѣмъ не менѣе я счелъ не лишнимъ ири описаніи каждой 
изъ системъ коснуться и указанныхъ вопросовъ, поскольку ихъ 
удалось выяснить попутно или поскольку они освѣщены литера- 
турными данными. При этомъ, конечно, не имѣлось въ  виду ни 
описанія отдѣльныхъ мѣсторожденій нолезныхъ искоиаемыхъ 
или выясненія распространенія ихъ, ни освѣщенія спеціальныхъ 
гидрогеологическихъ задачъ. Цѣль нашихъ указаній заключается 
лишь въ томъ, чтобы намѣтить, въ какихъ изъ геологическихъ 
горизонтовъ залегаетъ то или иное полезное ископаемое или 
водоносный слой.

А. Архангельокій.



ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Краткій историческій обзоръ геологическихъ изслѣдованій въ Сара-
товской губерніи.

До 1870 года, къ которому относится появленіѳ первой статьи 
И. Ф. С и н ц о в а ,  свѣдѣнія относительно геологіи Саратовской 
губерніи имѣли крайне отрывочный и неполный характеръ и ка- 
сались почти исключительно узкой приволжской полосы ея. Ра- 
ботами М у р ч и с о н а ,  П а х т а ,  Е й х в а л ь д а ,  Б а р б о т а —д е  
М а р н и ,  І І І т у к е н б е р г а  и др. было доказано, что въ строеніи 
саратовскаго берега Волги принимаютъ участіе нижне—и верхне- 
мѣловые, палеогеновые и древне-каспійскіе осадки.

Съ 1870 по 1888 г. въ Саратовской губерніи производилъ 
геологическія изслѣдованія И. Ф. С и н ц о в ъ ,  давшій подъ ко- 
нецъ геологическую 10-верстную карту большей части губерніи; 
не вошедшія въ эту карту части ея также были въ боль- 
шей или меныней степени освѣщены С и н ц о в ы м ъ  геологи- 
чески. Труды этого ученаго и до настояшаго времени являются 
единственными источниками, изъ которыхъ можно ночерпнуть 
связныя свѣдѣнія о строеніи губерніи въ ея цѣломъ, и нашей 
главнѣйш ей задачей являлся, какъ указано выше, пересмотръ 
приводимыхъ въ нихъ данныхъ. Поэтому мы должны остановиться 
на нихъ подробнѣе, нежели на остальныхъ.

С и н ц о в ы м ъ  на площади Саратовской губерніи обнару- 
жены были осадки каменноугольной, юрской, мѣловой, третичной 
и нослѣтретичной системъ.

Каменноугольныя отложенія найдены были имъ лишь по 
берегамъ Медвѣдщы  въ окрестностяхъ с. Жирного и въ оврагѣ 
ІПтейнграббе у Н. Панцыря *).

Юрскія глины келловейскаго и оксфордскаго возраста, по 
С и н ц о в у ,  распросгранены лиш ь въ Саратовскомъ уѣздѣ, гдѣ 
онѣ выходятъ пятнами по р. Курдюму и его притокамъ и у с. Вар-

*) См. ниже.



варина (Всеволодчины) на р. Чердымѣ. Кромѣ того на р. Добринкѣ 
въ Камыиіинскомъ уѣздѣ  были найдены въ аллювіи юрскія гри- 
феи, но выходовъ юры здѣсь не обнаружено.

Нижнемѣловыя образованія обнаружены были С и н ц о в ы м ъ  
въ слѣдующихъ иунктахъ: 1 ) ио берегу Волги отъ сѣверной гра- 
ницы губерніи до с. Рыбнаго, 2) въ оврагахъ, впадающихъ въ 
р . Терешку у  Старой Лебежайки, Вязоваго Гая и Благодатнаго,
3) въ верхнихъ частяхъ бассейновъ р. Корбулака и Казанлы,
4) въ  бассейнахъ рѣкъ Курдюма и Чердыма, 5) по берегу Волги 
отъ Пристаннаго до Сосновки, 6) на р. Медвѣдицѣ близъ с. Але- 
ксандровки. Въ составъ нижнемѣловыхъ отложеній входятъ слѣ- 
дующіе члены,—начиная снизу:.

„Темно-цвѣтныя, слюдисто-песочныя глины Сг1 а' съ мергель- 
ными конкреціями. Толщина ихъ болѣе 60 метровъ.

Мелко-слоистые, зеленовато-желтые пески Сг1 а, имѣющіе до 
20 метровъ толщины и постепенно переходящіе въ раньше упо- 
мянутыя глины.

Рыхлые неслоистые песчаники Сг1 Ь, до 15 метровъ. На гра- 
ницѣ ихъ съ песками Сг1 а залегаютъ болыпія плитняковыя кон- 
креціи, состоящія изъ синевато-сѣраго песчаника.

Темно-цвѣтныя глины Сг1 с и Сг1 сі, до 17 метровъ мощ- 
ности, отдѣленныя другъ отъ друга горизоитомъ мергельныхъ 
септарій. Послѣднія глины отличаются отъ первыхъ болѣе тем- 
нымъ цвѣтомъ и способностью распадаться на тонкіе листочки.

Рыхлые, коричневые, глинистые песчаники Сг1 е, до 10 ме- 
тровъ толгцины" ().

Списки ископаемыхъ, приводимые С и н ц о в ы м ъ 2), указы- 
ваютъ на аптскій и отчасти на верхненеокомскій (Сг1 а') возрастъ 
этихъ слоевъ. Гольтскіе гоплиты, найденные въ аллювіи р. Губер- 
наторовки, происходятъ, по мнѣнію С., изъ совершенно уничтожен- 
ныхъ верхнемѣловою трансгрессіей породъ.

Верхнемѣловыя образованія, по С и н ц о в у ,  въ  предѣлахъ 
92 листа 10-верстной карты слагаютъ полосу въ  40—60 верстъ 
шириною вдоль берега Волги въ Хвалынскомъ и Вольскомъ уѣздахъ; 
третичные осадки встрѣчаются здѣсь только небольшими остро- 
вами. Вдали отъ волжскаго берега верхнемѣловые слои на ило- 
щади 92 листа выходятъ въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: 1) въ верх- 
нихъ частяхъ бассейна Чердыма, 2) по р. йдолгѣ , 3) въ верхо- 
вьяхъ р. Узы, по р. Гусихѣ и на водораздѣлѣ рѣкъ Чирчима и

х) С и н ц о в ъ  № 60, стр. 91—92.
2) См. ниже.



Лелянги, 4) по р. Чирчиму и на Кададѣ у д. Илюшкина, 5) по 
лѣвымъ притокамъ Канадея, 6) по Сурѣ, низовьямъ Узы, по Ур- 
лейкѣ, Чертанкѣ, Кондалю и низовьямъ Няньги.

Въ области 74 листа С и н ц о в ы м . ъ  еще въ 1870 году былъ 
описанъ выходъ верхнемѣловыхъ слоевъ у Падовъ на р. Хопрѣ.

Въ предѣлахъ 93 листа выходы верхнемѣловыхъ породъ 
указаны въ слѣдующихъ мѣстахъ: 1) вдоль берега Волги отъ Са- 
ратова до Усть Кулалинки и у Камышина, 2) по лѣвымъ прито- 
камъ р. Балыклея, 3) въ верховьяхъ р. Сестренки и на р. Бѣлой,
4) вдоль лѣваго берега Иловли, отъ ея верховьевъ до д. Песчанки,
5) по правому берегу Иловли ниже Ольховки, 6) на р. Горючкѣ 
и на Карамышѣ у  Рыбушки и Поповки, 7) по рѣчкамъ Песковаткѣ, 
Хохлатской, Таловкѣ, Сплавнухѣ, Елховкѣ, Норкѣ и Рыбкѣ, 8) по 
берегамъ Медвѣдицы ниже Куракина и на Терсѣ въ Долгомъ 
оврагѣ, 9) на р. Бурлукѣ.

Толща верхнемѣловыхъ породъ подраздѣлена была С и н ц о -  
в ы м ъ  на слѣдующіе отдѣлы, начиная сверху:

„1) Голубовато-сѣрые мергели (Ст-,Ъ), свыше 80 метровъ мощ- 
ности.

2) Бѣлы е мергели (Сг‘2,,а) около 33 метровъ толщины, мѣстами 
переходяіціе въ мѣлъ.

3) Губковый слой (Сг^сі), приблизительно 1,3 метра толщины.
4) Фосфоритовый песчаникъ (Сг^с) до 1Ѵ2 метра толщины.
5) Рыхлые пески (СгЧЪ; до 33 метровъ мощности. У Сара- 

това они бѣлые и желтоватые, а въ остальныхъ мѣстахъ—зелено- 
вато-сѣраго цвѣта и содержатъ тонкія битуминозныя прослойки.

6) Темно-сѣрый глинисто-слюдистый песчаникъ (Сг^а) около 
1 метра толщины“ 4).

„Песчаники съ 0. сопіса (Сг42а), говоритъ С., и нижняя 
часть налегающихъ на нихъ песковъ содержитъ въ себѣ фауну—- 
сеноманекаго; верхняя часть послѣдннхъ, а также фосфоритовый 
песчаникъ и губковый слой съ фосфоритовымъ мергелемъ—турон- 
скаго: мѣлъ, бѣлый и голубовато-сѣрый мергель—сенонскаго яруса 
западной Европы“ 2).

Сеноманскія и туронскія породы не распространяются въ сѣ- 
верную часть губерніи.

Наибольшую площадь занимаютъ на картахъ С и н ц о в а тре- 
тичныя (палеогеновыя) отложенія, къ которымъ имъ были отне- 
сены болыпинство песчаныхъ породъ независимо отъ ихъ дѣйстви-

!) С и н д о в ъ № 47, стр. 61.
2) Тамъ же, стр. 65.
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тельнаго возраста. Для областн 92 листа С. дана слѣдующая схема 
строенія палеогеновыхъ образованій (снизу):

„Глауконитовыя глины Р " 1 а и глинистые иесчаники Р » 1 а'.
Рыхлые тонкослоистые пески (Р^ 1 Ь), нерѣдко глинистые п, 

по болыней части изобилующіе глауконитовыми зернами.
Въ пескахъ этихъ, достигающихъ 40 метровъ мощности, 

встрѣчаются непостоянныя прослойки и неправильныя конкреціи 
твердаго синевато-сѣраго песчаника.

Одинъ илн (чаще) два горизонта глауконитоваго песчаника 
(Р^і (у/) окодо і  метра толщины.

Бѣлые и темно-сѣрые мергели до 6 метровъ толщины.
Темно-сѣрыя и  бѣлыя горшечныя глины (Р^ 1 Ь1") около 

8 метровъ.
Глауконитовые пески до 12 метровъ съ совершенно такимъ 

же песчаникомъ, какъ и въ пескахъ Р §’1 Ъ. По стратиграфиче- 
скому своему положенію они соотвѣтствуютъ пескамъ Р«л с Ка- 
мышинскаго уѣзда“ *).

Тѣ же горизонты различаетъ авторъ и на площади 93 листа 
(сверху):

„1) Бѣлые песчаники и пески (Р^ 1 с), свыше 20 метровъ 
мощности. Въ породахъ этихъ попадаются куски окаменѣлыхъ 
деревьевъ и оттиски листьевъ двусѣменодольныхъ растеній.

2) Темно-сѣрыя глины (?«■' Ъ"') около 7 метровъ.
3) Твердый зеленоватый или бѣлый песчаникь (Р^ 1 Ъ) около 

1—1 Ѵ2 метра.
4) Косвенно-слоистые пески (Р^ 1 Ь'), около 3 метровъ, наблю- 

дающіеся только близъ Козьнхъ хуторовъ.
5) Зеленовато-сѣрые и бѣлые пески съ короваями (Р§'‘ Ъ), до 

27 метровъ. Короваи содержатъ въ себѣ громадное количество 
окаменѣлостей, но обыкновенно настолько разложившихся, что 
при раскалываніи породы раковины распадаются въ порошокъ.

6 ) Тонко-слоистые глинистые несчаники (Р§* а') съ крупной 
разновидностью Озігеа ѵезгсиіаггз, около 6 метровъ.

7) Глауконитовыя, отчасти песчанистыя глины (Р^ 1 а), около 
17 метровъ" -).

Пески съ короваями относятся С. къ среднему эоцену.
Залеганіе слоевъ въ предѣлахъ Саратовской губ., ио С и н -  

ц о в у ,  въ болыпинствѣ случаевъ покойное, но для нѣкоторыхъ 
пунктовъ онъ допускаетъ существованіе дислокацій. Для южной

!) С и н д о в ъ  № 60, етр. 97.
2) С и н ц о в ъ  № 47, стр. 67—68.
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ноловины губерніи онъ совершенно правильно принимаетъ, что 
слои наклонены съ одной стороны на сѣверо-заиадъ, а съ дру- 
гой—на юго-востокъ. Въ сѣверной половинѣ губерніи С и н ц о -  
в ы м ъ  также въ большинствѣ случаещ> правильно отмѣчено су- 
ществованіе слѣдующихъ дислокацій: 1) иочти широтныя складки 
на р. Ардовати и Вшалкѣ, 2) антиклиналь на р. Гусихѣ, напра- 
вленная „діаганально относительно меридіана“, 3) складка на во- 
дораздѣлѣ Чердыма, Озерковъ и Калышлея, 4) складка, идущ ая 
отъ верховьевъ Курдюма къ д. Аряшу. Обѣ послѣднія дислокаціи 
имѣютъ то же направленіе, что и антиклиналь Гусихи. Кромѣ 
этихъ складокъ С и н ц о в ъ  указываетъ подъемъ слоевъ на СЗ въ 
сѣверо-западномъ углу губерніи.

Уже вскорѣ послѣ появленія послѣдней работы С н н ц о в а  
начали накопляться факты, свидѣтельствовавшіе о рядѣ сдѣлан- 
ныхъ имъ ошибокъ. Мы упомянемъ только о главнѣйшихъ рабо- 
тахъ этого послѣдняго времени.

Въ 1891 году С. Н. Н и к и т и н ъ  высказалъ справедливое 
сомнѣніе въ третичномъ возрастѣ песчаныхъ образованій западной 
части губерніи и отнесъ ихъ къ верхнему мѣлу х), а въ 1899 году 
тотъ же изслѣдователь показалъ, что и для Саратовскаго уѣзда 
карта С и н ц о в а  не соотвѣтствуѳтъ дѣйствительности2).

Въ 1896 и 1897 годахъ проф. А. П. П а в л о в ъ  опублико- 
валъ три статьи, сдѣлавшихъ цѣлый переворотъ въ представле- 
ніяхъ о геологіи Саратовской губерніи.

Въ одной и з ъ н и х ъ 3) сообщается объ открытіи каменноуголь - 
ныхъ и юрскихъ отложеній у с. Теиловки въ Саратовскомъ уѣздѣ 
и о присутствіи здѣсь ясныхъ слѣдовъ дислокацій. Кромѣ того 
П а в л о в ъ указываетъ присутствіе тектоническихъ наруШёній по-' 
родъ у Бѣлыхъ Горокъ въ Камыніинскомъ уѣздѣ , на берегу Волги 
между Александровкой и Пролейкой въ Царицынскомъ уѣздѣ (гра- 
бенъ) и на Медвѣдицѣ у Ж ирного. Предположительно имъ были 
установлены двѣ парІіллеЖГныхъ берегу Волги системы дисло- 
кац ій .

Во второй статьѣ 4) П а в л о в ы м ъ  дается новая классифи- 
кація иалеогеновыхъ образованій, принимаемая съ указываемыми 
ниже измѣненіями и въ настоящемъ очеркѣ; возрастъ нижнихъ, 
содержащихъ окаменѣлости слоевъ налеогена опредѣляется въ 
этой работѣ, какъ палеоценовый.

1) С. Н и к и т и н ъ ,  № 66 .
2) С. Н и к и т и н ъ ,  № 103.
3) А. II. П а в л о в ъ ,  № 90.
4) А. ГІ П а в л о в ъ ,  № 91.
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Третья статья *) вноситъ весьма важныя измѣненія въ дан- 
ную С и н ц о в ы м ъ  схему строенія верхнемѣловыхъ отложеній. 
Главнѣйшими изъ нихъ являѳтся опредѣленіе туронскаго возраста 
мергельно-мѣловыхъ породъ южнѣе Саратова и отнесеніе „голу- 
бовато-сѣрыхъ мергелей" сѣверной части губерніи къ палеоцену. 
Идеи II а в л  о в а, хотя и со значительными измѣненіями, проводятся 
и въ настоящей статьѣ.

Въ томъ же 1897 году А. В. Н е ч а е в ъ  далъ монографію 
палеоценовой фауны юга губерніи2).

Въ 1893 г. П. З е м я т ч е н с к и м ъ  была дана схема строенія 
послѣтретичныхъ породъ въ Балашовскомъ уѣздѣ  и подробнѣе, 
нежели раньше, описаны верхнемѣловыяобразованіяэтойобласти3).

А. В. П а в л о в ы м ъ  въ 1901 —1902 годахъ была установлена 
форма дислокацій въ области Жирного (складки)--и у Бѣлыхъ Го- 
рокъ (сбросъ) и заявлено о существованіи сброса на берегу Волги 
у  Щербаковки въ Камышинскомъ у ѣ зд ѣ 4). Тогда же этимъ из- 
слѣдователемъ дана была характеристика верхнемѣловыхъ и послѣ- 
третичныхъ отложеній юго-западнаго угла  губерніи3).

Н. А. Д и м о  въ 1902 году указаны были недостатки карты 
С и н ц о в а  для сѣверной части Царицынскаго уѣзда и заявлено 
о существованіи рѣзкихъ дислокацій на р. Б алы клеѣ 6). Въ 1904 г. 
тотъ же авторъ сообщилъ о существованіи крупныхъ тектониче- 
скихъ нарушеній напластованія въ  среднихъ частяхъ Камышин- 
скаго уѣзда, выведшихъ на дневную поверхность въ этой области 
юрскіе слои7). Въ 1907 году Д и м о  сообщилъ8) рядъ данныхъ о 
ледниковыхъ образованіяхъ юга Царицынскаго уѣзда, указанныхъ 
ранѣе А. Н. П а в л о в ы м ъ 9).

Въ рядѣ статей П. А. П р а в о с л а в л е в а ,  напечатанныхъ 
въ 900-ыхъ годахъ, детально выяснено строеніе древне-каспійскихъ 
осадковъ саратовскаго берега Волги южнѣе Камышина10).

Статьи В. Г. Хименкова, опубликованныя въ 1905 и 1907 
годахъ, въ значительной мѣрѣ выяснили строеніе верхнемѣло- 
выхъ отложеній сѣверной части саратовскаго берега Волги и дали

!) А. П. П а в л о в ъ,  № 98.
2) А. Н е ч а е в ъ ,  № 97.
3) П.  З е м я т ч е н с к і й ,  № 74.
4) А. В. П а в л о в ъ ,  № 114 и 124.
5) А. В. П а в л о в ъ ,  № 113.
6) Н. Д и м о, № 122.
7) Н. Д и м о, № 140.
8) Н. Д и м о, № 156.
9) А. П. II а в л о в ъ, № 98.
М) 106, 107, 168.



цѣнный матеріалъ по нижнемѣповымъ образованіямъ этой обла- 
сти1).

Р ядъ  новыхъ данныхъ о тектоникѣ и составѣ юрскихъ отло- 
женій Саратовскаго уѣзда опубликованъ былъ А. Г. Р ж о н с н и ц -  
к и м ъ ,  которому удалось найти здѣсь, между прочимъ, палеон- 
тологически охарактеризованный батъ2).

А. Н. Р о з а н о в ы м ъ  въ 1911 году была дана характери- 
стика палеоценовыхъ и верхнемѣловыхъ отложеній Кузнецкаго и 
Петровскаго уѣздовъ и сообщены данныя о тектоникѣ этой 
области3).

Р ядъ  иовыхъ фактовъ внесенъ также и нашими работами, 
изъ которыхъ иервая напечатана въ 1904 году. Главнѣйшіе резуль- 
таты этихъ работъ слѣдующіе: 1) выясненъ составъ палеоцено- 
выхъ отложеній въ Вольскомъ и Саратовскомъ уѣздахъ и описана 
ихъ фауна4), 2) опредѣлена форма дислокаціи въ среднихъ ча- 
стяхъ Камышинскаго уѣ зда5), 3) выясненъ составъ юрскихъ и 
нижнемѣловыхъ отложеній этой области6), 4) дана новая схема 
строенія верхнемѣловыхъ отложеній губерніи7), 5) точнѣе выясне- 
но строеніе третичныхъ и ледниковыхъ образованій Камышин- 
скаго и Царицынскаго уѣздовъ8). Наконецъ, въ трехъ послѣднихъ 
работахъ дается монографическоѳ описаніе верхнемѣловыхъ отло- 
женій9), изслѣдованіе тектоники губерніи въ связи съ тектони- 
кой сосѣднихъ областей10), и выясняются основныя черты исто- 
ріи послѣтретичнаго времени въ низовомъ Поволжьѣ11).

Въ другихъ нашихъ работахъ12), написанныхъ отчасти сов- 
мѣстно с ъ А .  Н. С е м и х а т о в ы м ъ ,  а также въ работѣ послѣд- 
няго13), сообщается обширный фактическій матеріалъ по геологіи 
различныхъ частей губерніи и приводятся данныя о фосфори- 
товыхъ залежахъ послѣдней.

— 13 —

1) 152, 162.
2) 151.
3) 184.
4) 138, 144.
В) 153.
6) 153.
?) 155, 163, 175.
*) 163, 155.
9) 189.

10) 180.
11) 188.
12) 175, 182, 192.
13) 191.



ГЛАВА ВТОРАЯ.

Каменноугольная система

Породы каменноугольной системы выходятъ на дневную по- 
верхность въ опень немногихъ пунктахъ Саратовской губерніи, 
будучи пріурочены къ  наиболѣе крупнымъ изъ существующихъ 
здѣсь дислокацій.

Два пзъ извѣстныхъ въ настоящее время выходовъ ле- 
ж атъ въ дислоцированной части Саратовскаго уѣзда, въ бассейнѣ 
рѣки Чердыма. Одинъ изъ нихъ, открытый А. П. П а в л о в ы м ъ ,  
находится близъ с. Тепловки, другой же, обнаруженный А. Г. 
Р ж о н с н и ц к и м ъ ,  расположенъ въ длинномъ оврагѣ между с. 
Екатериновкой  и Ириновкой. Оба выхода лежатъ на одной пря- 
мой линіи, составляющей, по Р ж о н с н и ц к о м у ,  ось антикли- 
нальной складки. И въ томъ и въ другомъ пунктѣ каменноугольныя 
породы представлены известняками, содержащими въ себѣ ,Чрігі[ег 
тощиепвія Бізсіі., Ргосіисіш вет ігеіісиіаіт  Жа,ѵііп.,8ігеріог]іупс1іт 
сгепізігіа РЫІ., Огіів ЬуеШапа сіе Коп., ВоШгуорІіуІІит сопісит  
Р ізсіі., Еиотрііаіиз іаЪиІаіт  Р іііі., Веііегоріюп вр. и др .“

Д ругая область выходовъ каменноугольныхъ породъ пріуро- 
чена къ сѣверной оконечности Доно-Медвѣдицкой антиклинали 
и находится на границѣ Камышинскаго и Аткарскаго уѣздовъ.

Здѣсь каменноугольныя отложенія выходятъ полосою по пра- 
вому берегу Медвѣдицы, близъ села Куракина  и Жирного, а также 
въ нижнихъ частяхъ балокъ, впадающихъ справа въ Медвѣдицу, 
на пространствѣ между селами Жирное ж Н. Бахметьевское.

Въ 15 в. къ юго-западу отъ этой полосы находятся два 
другихъ выхода каменноугольныхъ породъ; одинъ изъ нихъ, об- 
нимающій площадь въ нѣсколько квадратныхъ верстъ, былъ 
обнаруженъ» какъ и известняки Медвѣдицы, И. Ф. С и н ц о -  
в ы м ъ  въ верховьяхъ Штейнграббе близъ кол. Н . П анцы ря, 
другоГ , ничтожныхъ размѣровъ, найденъ нами и Н. А. Д и м о

1) Г. Р ж о н с н и ц к і й .  Геологическія изслѣдованія въ Саратовскомъ
уѣздѣ. ] сіе Мозсои. 1905 г. Протоколы.
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въ вершинѣ Ж ирной Порубы (Вассерлохъ колоннстовъ)1). Какъ 
на берегу Медвѣдицы, такъ и въ отмѣченныхъ сейчасъ пунктахъ 
известняки выходятъ, повидимому, на гребняхъ антиклиналей.

Известняки Камышинскаго уѣзда содержатъ множество крем- 
ней, а въ Штейнграббе сильно доломитизйрованы.

Ископаемыя въ нихъ мѣстамп встрѣчаются въ изобиліи. 
Наши личные небольшіе сборы изъ разсматриваемаго района 
остались неопредѣленными, М е л л е р о м ъ  же въ коллекціяхъ 
С и н ц о в а опредѣлены 8рггі/ег Ыпеаіт  Магт., Ргойисіив Ж узііапив 
Коп., Р . зет ігеіісиіаіт  Магі., Р . Іопдівріпив 8 о\ѵ., А т ріехт  сі. 
агіеіпиз ]7ійсіі ., Зіепорога сі. агЬижиІа І’]іс1ілѵ., Рж иііпаргівса  ЕЬгепЪ.

Недостатокъ палеонтологическаго матеріала заставляетъ насъ 
воздержаться отъ подробнаго разсмотрѣнія вопроса о возрастѣ 
саратовскихъ каменноугольныхъ отложеній. Болы пая часть ихъ 
относится, внѣ всякаго сомнѣнія, къ московскому ярусу, но въ 
Камышинскомъ у. не исключается возможность присутствія и 
болѣе высокихъ горизонтовъ карбона.

П олезными ископаемыми въ отложеніяхъ каменноугольной 
системы являются слагающіе ихъ известняки, которые могутъ 
употребляться въ качествѣ строительнаго матеріала, а также для 
приготовленія известки и цемента.

Артезіанской воды, доставляемой каменноугольными изве- 
стняками въ сосѣдней Пензенской губ., въ Саратовской, на- 
сколько это намъ извѣстно, не получено. Буровая скважина въ 
саратовскомъ казенномъ винномъ складѣ достигла каменноуголь- 
ныхъ известняковъ на глубинѣ 1516 фут. и шла по нимъ 104 .
фута до глубины 1620 фут., но воды при этомъ найдено не было2).

!) Въ томъ, что открытые Синцовымъ известняки находятся не въ Жир- 
ной Порубѣ, а въ Штейнграббе, какъ это указано на его картѣ, легко убѣдиться 
изъ чтенія его „Дополнительной замѣтки къ етатьѣ“ Геологическій очеркъ Сара- 
товской губ.“ Зан. Новор. О-ва Ест. т. II, 1873 года.

2) С и н ц о в ъ ,  № 136, стр. 383—384.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Юрская система.

Породы юрской системы покрываютъ собою въ Саратовской 
губерніи несравненно болѣе обширныя площади, нежели камен- 
ноугольныя; выходятъ онѣ на дневную поверхность, какъ и ка- 
менноугольныя, лишь тамъ, гдѣ  имѣются болѣе или менѣе энер- 
гичныя тектоническія нарушенія напластованія. Наиболѣе обшир- 
ныя площади занимаютъ юрскія отложенія въ средней полосѣ Камы- 
шинскаго и на югѣ Аткарскаго уѣздовъ. Здѣсь юра выполняетъ 
огромную пониженную треугольную площадь между селами Еура- 
кинымъ, Крестами, Н . Ланцыремъ и Морозовскимъ-, цо _долинамъ 
Х)ѣки;Медвѣдицы и балокъ Ж ирной и Тереперксъ Порубы юрскіе 
плаеты переходятъ отсюда въ долину р . Н. Добринки, Тетеревят- 
скаго ручья и въ верховья р. Бурлука; съ другой стороны, ука- 
занные выходы юры въ верховьяхъ Добринки примыкаютъ къ 
юрской площади, лежащ ей по теченію ручья Караульнаго и р. 
Семеновки. Кромѣ того, выходы юры обнаружены по системѣ 
Казачьяго буерака, впадаюшаго въ Иловлю немного ниже ■ села 
Дворянскаго, и по долинамъ рѣчекъ Грязноватаго буерака и Су- 
хой Ольховки. Кромѣ указанныхъ мѣстностей, мы считаемъ вѣро- 
ятнымъ присутствіе юрскихъ породъ подъ послѣтретичными 
наносами въ долинахъ рѣки Мокрой Ольховки и Казанки, гдѣ 
ихъ присутствіе намѣчается выходами родниковъ изъ-подъ нижне- 
мѣловыхъ песчаныхъ образованій.

Вторая область выходовъ юрскихъ породъ находится въ 
дислоцированной части Саратовскаго уѣзда.

Сосаавъ юрскихъ отложеній Саратовской губерніи довольно 
сложный.

Въ аткарско-камышинскомъ районѣ (рис. 1),они начинаются 
толщей слоистыхъ, то чисто кварцевыхъ, то слегка глауконито- 
выхъ песковъ, содержащихъ въ себѣ прослои кремневыхъ и до- 
ломитовыхъ галечниковъ и нерѣдко цѣлыя окатанныя глыбы ка-
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менноугольнаго кремня. Толща эта (Віл) налегаетъ на сильно 
размытую поверхность каменноугольныхъ известняковъ и закан- 
чивается пластами плотныхъ, бѣлыхъ, известковыхъ песчаниковъ. 
Ископаемыхъ пески не содержатъ, и потому вопросъ о ихъ воз- 
растѣ остается открытымъ. Существую^ъ ли аналогичныя породы 
въ Саратовекомѣ уѣздѣ, намъ неизвѣстно, но кажется вполнѣ 
вѣроятнымъ. Мощность песковъ не менѣе 10 м.

Наиболѣе древніе изъ палеонтологически охарактеризован- 
ныхъ слоевъ юрскихъ отложеній представлены толщею сѣрыхъ, 
нерѣдко сланцеватыхъ глинъ, содержащихъ въ себѣ нрослои и 
сростки глинистаго сидерита и нзрѣдка слоп крупныхъ галекъ кре- 
мня и известняка Нѣкоторые изъ прослоевъ сидеритовъ
бываютъ очень богаты ископаемыми, но фауна ихъ очень одно- 
образна. Кромѣ переполняющей породу РзеийотопоШ , опредѣ- 
ленной А. В. П а в л о в ы м ъ  и А. Г. Р ж о н с н и ц к и м ъ ,  какъ 
Р. есЫпаІа 8 олѵ, но сильно отличающейся въ дѣйствительности 
отъ этого вида, здѣсь встрѣчаются изрѣдка ядра РЪоІаЛотуа 
и другихъ двустворчатыхъ, а изъ аммонитовъ Рагкгш опіа. Къ 
сожалѣнію, фауна эта, по независящимъ отъ насъ причйнамъ 
все еще оетается неопредѣленной, и потому въточности возрастъ 
разсматриваемыхъ глинъ установить нельзя. Повидимому, мы 
имѣемъ здѣсь дѣло, какъ и въ Саратовскомъ уѣздѣ , съ горизон- 
томъ РагШ топга РагМ топг. Мощность глинъ въ разрѣзахъ до- 
ходитъ до 10 м.

Глины съ Рвеийотопоііз и  Р агкіт опіа  одинаково широко 
развиты какъ въ Аткарско-Камышинскомъ, такъ и въ Саратовскомъ 
районѣ. И въ томъ и въ другомъ районѣ болыпимъ раолростра- 
неніемъ пользуется также ислѣдую щ ійвы ш егоризонтъю ры, пред- 
ставленный серіей палевыхъ, слюдисто-песчаныхъ, нлитчатыхъ 
глинъ и тонкослоистыхъ известковистыхъ песчаниковъ (В і— СІ). 
Породы эти, имѣющія около 5 м. мощности, чрезвычайно бѣдны 
ископаемыми, но изрѣдка въ нихъ все же встрѣчаются плохіе 
остатки РяеийотопоЫя и  СаЛосегаз группы С. тойгоіаге, что за- 
ставляетъ относить ихъ уже къ нижнему келловею. Плитчатыя 
глины и песчаники развиты по периферіи выходовъ батскихъ слоевъ.

Несомнѣнные нижнекелловейскіе осадки начинаются въ Са- 
ратовской губерніи мощной (15—20 м .) толщей темныхъ гипсонос- 
ныхъ глинъ, содержащихъ ирослои и сростки глинистыхъ сиде- 
ритовъ (СІ.г^). Эти послѣдніе мѣстами бываютъ переполнены 
остатками моллюсковъ, преимущественно аммонитовъ, среди кото- 
рыхъ намъ удалось опредѣлить Еерріегііез аІГ. Ооюегіапт  Золѵ.,

2
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Сагйіосегаз СІіатошзеіі сГОгЬ., СаЛосегаа зигепве Шк., С. Ы аітае 
№ к., С. тойіоіаге 8о\ѵ., С. Ргеагві сГОгЬ.

Наиболѣе богатымъ мѣсторожденіемъ иижиекелловейскихъ 
окаменѣлостѳй являются окрестности кол. Кресты въ  Аткарскомъ 
уѣздѣ. Кромѣ сидеритовъ, ископаемыя встрѣчаются и въ самыхъ 
глинахъ, но здѣсь обычно бываютъ очень плохо сохранены.

Надъ зоной темныхъ глинъ, богатыхъ СаЛосегав, слѣдуютъсвѣт- 
л ы ягл и н ы (8~ Ю  м.)съпрослоями свѣтлыхъ мергелей (СІ.ц), содер- 
жащіе мѣстами обильную, но весьма плохо сохранившуюся фауну, 
среди представителей которой бросаются въ глаза очень крупные, 
плоскіе перисфинкты, которыхъ намъ никогда не удавалось из- 
влечь изъ породы въудовлетворительномъсостояніи. Изъвстрѣчаю- 
щихся здѣсь аммонитовъ удалось опредѣлить только Керріегііез 
а№. О о ш п а п и з  и Саг<1. Сііатоизвеіі, присутствіе котораго заста- 
вляетъ и эту толщу причислять къ нижнему келловею; Сайосеган 
въ  ней, повидимому, совершенно отсутствуютъ.

Средняго келловея намъ нигдѣ не удалось обнаружить, но 
присутствіе его въ Саратовской губ. является, на наш ъ взглядъ, 
вполнѣ вѣроятнымъ.

Выше свѣтлыхъ глинъ съ перисфинктами въ Камышинскомъ 
и Аткарскомъ у, слѣдуетъ мощная толща гипсоносныхъ темно- 
сѣрыхъ глинъ съ мелкими сростками свѣтло-сѣраго снаружи и 
темно-еѣраго внутри фосфорита и сѣрнаго колчедана (СІ. з). 
Въ нѣкоторыхъ пунктахъ эти породы содержатъ огромное ко#и- 
чество колчедановыхъ ядеръ аммонитовъ, представленныхъ почти 
исключительно различными варіететами (^иетіейіісега§ ЬатЬегіі 
8 о\у; нерѣдко встрѣчаются среди нихъ также Совтосегаз огпаіит  
ВисЬ.; другія формы попадаются лиш ь изрѣдка. МоЩность этихъ 
породъ равна 30—40 м.

Типичнаго оксфорда съ Сагйіосегаз согйаіит 8ож. намъ въ 
Камышинско-Аткарскомъ районѣ находить не удавалось, но близъ 
Семеновки въ Камышинскомъ у. въ толщѣ сѣрыхъ глинъ съ фо- 
сфоритами былъ найденъ одинъ экземпляръ аммонита, кесьма 
близкаго къ Сагйіосегав вр., описанному Д. И. И л о в а й с к и м ъ  
изъ его горизонта 0 x1 —к  рязанской юры; это дѣлаетъ присут- 
ствіе оксфорда виолнѣ вѣроятнымъ, тѣмъ болѣе, что въ Сарато- 
вскомъ у. А. Г. Р ж о н с н и ц к и м ъ 1) и С. Н.  Н и к и т и н ы м ъ 2) 
найдена вполнѣ типичная для этого горизонта фауна, именно, 
Сагйіосегаз ехсаѵаіит  8 олѵ., С. диайгаіоійез Кік. и др.

! )  Р з к о н с н и ц к ій , № 151. 
) Никитинъ, № 50.
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Послѣднимъ членомъ юрскихъ отложеній является въ Ка- 
мышинскомъ у. своеобразная оиоковидная иорода, содержащая 
въ себѣ отпечатки и ядра Сатйіосетав аИегпаш  Висіі. и многочи- 
сленныхъ двустворчатыхъ и брюхонсаѵихъ моллюсковъ. Никакихъ 
указаній на присутствіе въ Камышинскомъ и Аткарскомъ у . бо- 
лѣе высокихъ горизонтовъ юрскихъ отложеній не имѣется, но 
для Саратовскаго уѣзда С и н ц о в ы м ъ  цитируется Аисеііа то- 
щ иет гв  ѵаг. оѵаіа ЪаЬ из ., найденная въ аллювіи у Готовицкаго 
хутора. (/ |  Пѳски и песчаники (іѴс. 8 .). 

— Опоки (Оа?г) .̂

>Глияы съ фосфоритами (СІ. 8.) 
30- 40 м.

> Свѣтлыя глины и мергеля (СІ. г̂ ) 
\ 10 м.

І
Темныя глины съ сидеритами

(01. Ч).

I Песчаныя глины и песчаники 
I (СІ—Ві).

V Темныя глины съ сидеритами 
(Ві<>) 10 м.

|  Пески (Шл) 10 м.

|  Каменноугольные известняки.

Рис. 1. Схема строенія юрскихъ отложеній въ Камышинскомъ и Аткарскомъ у.

Нѣсколько приводимыхъ ниже разрѣзовъ могутъ служить 
примѣрами строенія юрскихъ отложеній въ различныхъ пунктахъ

2*
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Аткарско-Камышинскаго района
1. На возвышенности лѣваго берега р. Семеновки, къ западу 

отъ кол. Семеновки, вверху обнажаются неокомскіе фосфоритоно- 
сные нески и несчаники, бблыная же часть возвышенности состо- 
итъ изъ юрскихъ иородъ, которыя медленно поднимаются, благо- 
даря наклону слоевъ, по направленію къ сѣверу. У южнаго конца 
возвышенности, въ руслѣ одного изъ овраговъ видны сѣрыя гипсо- 
носныя глины съ маленькими, бѣлыми снаружи и темными вну- 
три сростками фосфорита. Въ верхней части этихъ глинъ найденъ 
былъ СагсІіосега§ 8р., а въ болѣе низкихъ горизонтахъ—^иеп-  
8ІесІігсега8 ЬатЪегіі 8о\ѵ., (///.. ЬеасЫ 8 олѵ., Созтосегаз ігапвіііопів 
№ к. и др., доказывающіе принадлежность содержащихъ ихъ ио- 
родъ къ верхнему келловею (С І . з .).

Верхнекелловейскія глины мало-по-малу поднимаются по 
направленію къ сѣверу и у  сѣверной оконечности возвышенности 
оказываются уже смытыми; въ промоинахъ и оврагахъ здѣсь 
видны уже болѣе низкіе горизонты юры. Въ верхнихъ частяхъ 
овраговъ обнажаются свѣтло-сѣрыя и почти бѣлыя глины (СІ. г2) 
съ прослоями бѣлыхъ мергелей и гипсомъ. Ископаемыхъ встрѣ- 
чается въ глииахъ множество, но всѣ они, исключая Огурііеа 
йііаіаіа  8 о\ѵ. и Веіетпгіез т Ь ех іет т  № к., очень дурно сохранены; 
обращаютъ на себя вниманіе огромные плоскіе перисфинкты, 
разсыпающіеся при взятіи изъ породы. Лучше сохранены окаме- 
нѣлости въ мергеляхъ, гдѣ  преобладающими формами являются 
РегіѳрМпсіез 8р. и Керріеггіез аЯ . Сгоюегі 8 о\ѵ.

Въ нижнихъ частяхъ овраговъ разрѣзы благодаря осыпямъ 
и оплывинамъ неясны, и потому нижней, кадодеровой зоны кел- 
ловея не видно.

Въ многочисленныхъ овражкахъ за сѣверной оконечностыо 
возвышенности обнажаются уже налевыя, слюдисто-песчаныя, 
плитчатыя глины (СІ.— Ві.) съ прослоями сѣрыхъ, слюдистыхъ 
тонко-слоистыхъ песчапиковъ.

Разрѣзъ юрскихъ отложеній у кол. Г н и луш ки , на восточномъ 
крылѣ антиклинали, а также разрѣзъ на р . Добринкѣ у устья 
Шапочнаго оврага, расположенный въ области рѣзкаго поворота 
складки съ с.-з. на ю.-в., приведены ниже, при описаніи нижне- 
мѣловыхъ отложеній.

2 . Ясныя обнаженія келловейскихъ пластовъ находятся во- 
сточнѣе кол. Новаго Ііанцы ря, по дорогѣ изъ него въ кол. 
Верт инку, близъ верховьевъ упомянутаго выше ІПтейнграббе, въ

і) См. такжѳ ниже разрѣзы 14, 16 и, кромѣ того, А р х а н г е л ь о к і й  
№153, А р х а н г е л ь с к і й  и С е м и х а т о в ъ ,  № 192.
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которомъ выходятъ каменноугольные слои. По дорогѣ отъ вер- 
ншны Штейнграббе съ краю плато ограничивающаго съ востока 
низину, на которой расположены кол. Линево озеро, Н. Лангшрь 
и др., въ песчаной почвѣ сначала цриадается множество кусковъ 
каменноугольныхъ кремней, происходящихъ, повидимому, изъ 
нижнихъ, песчаныхъ слоевъ бата (Віх), а затѣмъ—обломки сѣрыхъ 
глинистыхъ сидеритовъ съ Рзеийотопоігв (В і Основаніе склоновъ 
плато опоясано террасой изъ палевыхъ, песчаныхъ глинъ (Ві.— СІ.) 
съ прослоями сѣрыхъ, слюдистыхъ, слоистыхъ песчаниковъ. Выше 
лежащія породы хорошо видны въ оврагѣ, прорѣзывающемъ 
склонъ плато у упомянутой выше дороги:

СІ. . Нижняя часть разрѣзовъ образована здѣсь темными 
листоватыми, богатыми гипсомъ глинами. Въ ниж- 
нихъ горизонтахъ ихъ ископаемыхъ иочти нѣтъ; 
въ среднихъ—проходитъ прослой глинистаго сиде- 
рита, иереполненнаго аммонитами; верхніе горизон- 
ты хотя и богаты окаменѣлостями, но послѣднія 
аастолько рыхлы, что разсыпаются при взятіи изъ 
породы. Изъ аммонитовъ опредѣлены СаЫгосегаз 
Скатотзеіі сРОгЪ., Сайосегаз зигет е  Ш к., С. Ргеагвг 
сГОгЪ., Керріеггіез ай:. О ош гі 8 о\ѵ.

С І . ц .  Верхнія части темныхъ глинъ незамѣтно перехо- 
дятъ въ свѣтло-сѣрыя, плотныя, комковатыя глины 
съ гипсомъ, небольшими глинисто-желѣзистыми 
стяженіями и съ прослоями бѣлыхъ мергелей, па- 
дающихъ къ с.-в. подъ угломъ въ 60°. Въ нижней 
части глинъ довольно много разсыпающихся ис- 
копаемыхъ, среди которыхъ часто встрѣчаются 
огромные плоскіе перисфинкты.

3. Тѣ же слои видны въ промоинахъ на правомъ берег.у 
Крестоваго барака, у  кол. Кресты-, здѣсь выходятъ, начиная снизу:

СІ. іх. Темныя, переполненныя гипсомъ глины съ округ- 
лыми конкреціями сидерита. Встрѣчаются Сайо- 
сегаз Еіаітае К ік ., С. т гет е  Ш к., Сагсігосегаз 
СНатотзеіі сі’0гЪ., Веіетпгіев зиЪехіетиз Ж к.

СІ . і2. Свѣтлыя, нлотныя комковатыя глины, съ просло-
ями бѣлыхъ мергелей. Мѣстами порода перепол- 
нена дурно сохранившимися ископаемыми.

4 . Противъ с. Жирного и въ д. Куракиной на лѣвомъ берегу 
Медвѣдицы, которая въ этомъ мѣстѣ имѣетъ необычайно узкую
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для нея долину, выходятъ на высоту 5—7 м. мраморовидные 
каменноугольные известняки; онито лежатъ сплошными, толстыми 
до одного метра слоями, наклоненны м иподъуглом ъвъ4° н а ю. - з . ,  
то разбиты на неболыпія, неправильныя глыбы; изрѣцка въ из- 
вестнякахъ попадаются кремневыя стяженія. Окаменѣлости въ 
массѣ известняка встрѣчаются рѣдко, но въ  отдѣльныхъ тонкихъ 
прослойкахъ онѣ очень многочисленны.

~Въ нижнихъ частяхъ оврага, впадаюшаго въ Медвѣдицу 
противъ с. Ж щмого, въ нѣсколькихъ мѣстахъ видны выходы 
известняковъ съ отдѣльнымп стяженіями и  цѣлыми прослоями 
кремня. Въ верстѣ, приблизительно, отъ устья оврагъ развѣт- 
вляется на два отвершка; южный изъ нихъ разсѣкаетъ лишь 
толщи бурыхъ делювіальныхъ глинъ, въ сѣверномъ же находится 
цѣлый рядъ интересныхъ обнаженій.

Въ одной изъ промоинъ въ лѣвой стѣнкѣ отвершка, неда,- 
леко отъ впаденія его въ главный оврагъ, обнажены, начиная 
снизу:

В1{. 1 . Свѣтлые, крупнозернистые, кварцевые пески съ
прекрасно окатанными гальками кремня, неболь- 
шими сростками кварцеваго песчаника и съ тон- 
кими прослоями темной глины.

2. Зеленоватые глинистые пески.
ВІ, 3. Зеленовато-сѣрыя глины съ маленькими стяженіями 

бураго, глинисто-желѣзистаго песчаника и съ боль- 
шими эллипсоидальными конкреціями сѣрыхъ гип- 
соносныхъ сидеритовъ; въ верхнихъ частяхъ глинъ, 
какъ песчаники, такъ и сидериты содержатъРзеи- 
сіотопоііз. Въ другой промоинѣ, нѣсколько выше 
по оврагу, находится слѣдующее обнаженіе, начи- 
ная снизу:

4. Зеленовато-сѣрые, тонкозернистые, глауконитовые 
пески, видные метра на три; ниж няя часть ихъ 
замаскирована выпавшими изъ вышележащихъ 
слоевъ громадными, округдыми, отполированными 
съ поверхности глыбами кремня, а также множе- 
ствомъ превосходно окатанныхъ крупныхъ галекъ 
кремня и известняка.

5. Нѣсколько метровъ зеленовато-еѣрыхъ, глаукони- 
товыхъ песчано-слюдистыхъ глинъ съ прослоями 
бурыхъ глинъ и зеленоватыхъ песковъ.

6 . Прослой сѣраго, песчанаго, глинистаго сидерита со 
включеніями гипса, 0,15 м.
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7. Глинистые, пластинчатые, сѣровато-зеленые, глау- 
конитовые пески, 1 м.

8 . Тонкій прослой песчанаго, глинистаго сидерита со 
включеніями гипса.

9. Сѣрая и сѣро-темная песчано-глинистая толща въ 
нѣсколько метровъ мощностью.

Въ нижнихъ частяхъ послѣдняго горизонта преобладаютъ сѣ- 
рые тонкослоистые пескн, въ которыхъ лежатъ отдѣльныя боль- 
піія, отполпрованныя съ поверхности глыбы кремня и крупныя, 
превосходно окатанныя кремневыя гальки. Среднюю часть толщп 
составляютъ мелкозернистые, глинистые, глауконитовые, пластин- 
чатые пески зеленоватаго двѣта и песчаныя, глауконитовыя, зеле- 
новато-сѣрыя глины; въ глинахъ этихъ встрѣчаются огромныя, 
бурыя, лепешкообразныя конкреціи глинистаго сидерита съ гин- 
сомъ. Наконецъ, въ верхней трети толщи преобладаютъ сѣрыя 
глины со слабо зеленоватымъ оттѣнкомъ, въ которыхъ встрѣчаются 
отдѣльныя конкреціи буровато-сѣрыхъ глинистыхъ сидеритовъ съ 
гипсомъ и бурые, переполненные гипсомъ прослои разрушенныхъ 
глинистыхъ сидерптовъ, въ которыхъ изрѣдка иопадаются Рзеи- 
йотопоііз.

Вышеописаннаго отвершка стѣны главнаго оврага на нѣко- 
торомъ протяженіи не даютъ ясныхъ обнаженій, и лишь мѣстами 
въ нихъ видны сѣрые пески и глины; вблизи отъ развѣтвленія 
оврага вновь появляются хорошія обнаженія въ нѣсколько мет- 
ровъ высоты. Они состоятъ изъ почти горизонтально наслоенныхъ 
зеленовато-еѣрыхъ глауконитовыхъ песковъ, которые покрыты тол- 
стымъ (до Ѵг м-) слоемъ бѣлыхъ, твердыхъ, известковыхъ несча- 
никовъ, которые разрабатываются поблизости въ каменоломняхъ
ІЩ )-

Послѣ развѣтвленія оврагъ сразу нревращается въ двѣ не 
глубокія промоины; по правой изъ нихъ въ нижнихъ ея частяхъ 
мѣстами выступаютъ лежащ ія выше известковыхъ песчаниковъ 
темныя глины (Ві^) съ прослоями сѣрыхъ глинистыхъ сидериговъ 
съ Рзеийотопоііз; выше въ промоинахъ обнажаются лишь послѣ- 
третичные еуглинки.

5 . Южнѣе кол. Крестовъ, вплоть до начала рѣзкой излучины 
Медвѣдицы, ниже Алексаидровскаго, овраги, прорѣзывающіе лѣвый 
берегъ рѣки, или очень пологи и заросли, или обнажаютъ только 
желтоватые слоистые лессовидные суглинки. При началѣ упомя- 
нутой излучины правый берегъ Медвѣдицы низокъ и покрытъ 
лѣсомъ, растущ имъна батскихъ пескахъ (Віл).
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Въ первомъ отсюда, внизъ по теченію, оврагѣ обнажены 
сѣрые пески (Віх) съ прослоями галекъ кремня и известняка и 
съ отдѣльными болыпими глыбами кремня. Въ верховьяхъ оврага 
чрезвычайно мощно развиты бурыя послѣтретичныя глины.

Во второмъ оврагѣ, лежащемъ немного восточнѣе перваго, 
выходятъ, начиная отъ устья:

ВІХ. 1. Пески сѣрые съ прослоями довольно крупнаго крем- 
неваго и известковаго гравія и съ отдѣльными боль- 
шими, отполированными съ поверхности, глыбами 
кремня. Мощность песковъ значительна.

2 . Желтоватые, вывѣтрѣлые известковые песчаники, до 
1 м. м ощ н., наклоненные на ВЮВ. подъ угломъ въ 7°.

В і2. 3. Темныя глины съ прослоями сѣрыхъ глинистыхъ си- 
деритовъ, содержащихъ Рагкгтопга, РаеисІотопоШ, 
Ріюіайотуа и др.

ф. Мощная толща буроватаго глинистаго делювія.
Бще далѣе къ востоку, противъ средины излучины, лѣвый 

берегъ Медвѣдицы состоитъ только изъ темныхъ гипсоносныхъ 
глинъ (Ж2) со сростками пирита и съ прослоями сѣрыхъ глини- 
стыхъ сидеритовъ съ Р агкіт от а.

Съ поворотомъ рѣки къ западу около Жирного вновь по- 
являются пески нижняго отдѣла бата, покрывающіе здѣсь болыную 
площадь.

Батскіе слои обнаружены были въ камышинско-аткарскомъ 
районѣ въ двухъ мѣстностяхъ. Во-первыхъ, они покрываютъ всю 
ту треугольную площадь на сѣверѣ Камышинскаго и югѣ Аткар- 
скаго у . ,  которая заключаетея между Н. П анцыремъ, Морозов- 
скимъ, Куракинымъ  и ' Крестами, а, во-вторыхъ, батскія глины 
развиты по восточному склону водораздѣла между Иловлей и 
верховьями Бурлука и Сухой Ольховки, а также по системѣ ручья 
Караульнаго и р. Семеновки.

Келловейскія породы слагаютъ склоны возвышенностей въ 
обѣихъ изъ указанныхъ областей и, кромѣ того, обнаружены были 
по долинѣ р. Добринки, Тетеревятскаго ручья, въ верховьяхъ 
Бурлука, по долинѣ р. Сухой Ольховки, по системѣ Казачьей 
Балки и долинѣ р. Грязноватый Буеракъ. Секванъ встрѣченъ 
лишь у Казачьей Балки , къ западу отъ с. Дворянскаго.

Въ Саратовскомъ у. батскія глины найдены были А. Г. 
Р ж о н с н и ц к и м ъ  *) въ неболыномъ оврагѣ къ западу отъ 
с. Тепловки.

1) № 151.
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Нижнекелловейскія отложеиія обнаружены имъ на р. Чардымѣ 
ниже с. Всеволодчины, а также по притокамъ этой рѣки межд.у 
Кадышевкой и Нов. Тарханам и  и между ЛІевыревкой и Вольнов- 
кой. Верхнекелловейскія глины занимаютъ обширныя площади 
въ бассейнѣ Курдюма, а въ бассейнѣ р . Чардыма найдены Р ж  о н- 
с н и ц к и м ъ  у д .  И риновки , у  д.  Кадьш евки, на р. Елшанкѣ 
и у д . Александровки.

Конгломератъ съ оксфордскими ископаемыми былъ обнару- 
женъ этимъ изслѣдователемъ у истоковъ Чардыма близъ с. Ку- 
чугуръ. Въ немъ найдены Сагйіосегаз дишігсйоійез № к., С. ехса- 
ѵаіит  8 о\ѵ., С. доЫаШит (і’ОгЬ., Реііосегаз агйиепет е  (ГОгЪ., Р . 
Соп&іапіі сІ’ОгЬ., и перисфинкты группы Р. рІісаШ із я  Ыригсаіт.

Изъ разрабатываемыхъ полезныхъ ископаемыхъ въ толщѣ по- 
родъ юрской системы намъ извѣстны лишь батскіе песчаники. 
которые добываются въ окрестностяхъ с. Жирного, на правомъ 
берегу Медвѣдицы. Кромѣ выходовъ по Попову и Каменнымъ 
оВрагамъ, впадающимъ въ Медвѣдицу, справа между Н. Бах- 
метьевкой и Жирнымъ, обнаженія той же породы находятся и по 
оврагамъ лѣваго берега рѣки выше иослѣдняго села. Въ верхнемъ, 
глинистомъ отдѣлѣ бата (Ж 2) существуютъ, какъ указывалось 
выше, многочисленные и довольно мощные прослои глинистыхъ 
сидеритовъ, выходы которыхъ имѣются всюду, гдѣ  только суще- 
ствуютъ осадки этого возраста. Съ практической точкизрѣнія эта 
руда, насколько намъ извѣстно, никѣмъ не изслѣдовалась, между 
тѣмъ какъ запасы ея могутъ быть, повидимому, довольно значитель- 
ными. Въ нѣсколько меныиемъ, но все же значительномъ количе- , 
ствѣ сидериты залегаютъ въ нижнекелловейскихъ глинахъ. _ Въ 
аткарско - камышинскомъ районѣ этотъ рудный горизонтъ извѣ- 
стенъ намъ въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: 1) на периферіи пло- 
щади, занятой батскими слоями въ СЗ. части Камышинскаго и 
ЮВ. части Аткарскаго у ., 2) по р. Добринкѣ, 3) по системѣ Ка- 
раульнаго ручья и 4) по р. Семеновкѣ.

Н и к и т и н ы м ъ  выходы келловейскихъ сидеритовъ указавы 
для Саратовскаго у. въ верховьяхъ р . ЧардЫма у  с. Кучугуръ, 

^ р асн о й  Рѣчки, Гремячки и Лоха. По мнѣнію упомянутаго гео- 
лога, эта мѣстность представляетъ одно изъ надежнѣйшихъ мѣсто- 
рожденій желѣзныхъ рудъ Саратовской губ. ').

Фосфориты, разсѣянные въ толщѣ верхнекелловейскихъ 
глинъ, благодаря малому количеству ихъ никакого практическаго 
значенія имѣть не могутъ.

*) Н и к и т и н ъ. Ліі 103.
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Водоносныхъ горизонтовъ въ толщѣ преимущественно глини- 
стыхъ юрскихъ породъ, которыя служатъ сами водоулорнымъ 
горизонтомъ для обильныхъ нижнемѣловыхъ водъ, не наблюда- 
лось. Возможно, что неболыпая вода можетъ встрѣтиться въ пе- 
счаной толщѣ, отдѣляющей батъ отъ келловея (ВІ. — СІ).



ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА.

Нижній отдѣлъ мѣловой системы.

Пижнемѣловыя отложенія выходятъ на дневную поверхность 
въ четырехъ областяхъ Саратовской губ.

Во-первыхъ, полоса нижнемѣловыхъ породъ протягивается 
вдоль берега Волги въ Вольскомъ и Хвалынскомъ у ., начиная 
отъ сѣверной границы губерніи до с. Рыбнаго ниже Вольска. Здѣсь 
на сѣверѣ нижнемѣловые пласты залегаютъ настолько высоко, 
что слагаютъ до верху водораздѣлъ Волги и Терешки и переходятъ 
въ долины послѣдней рѣки и  ея мелкихъ притоковъ; къ югу они 
медленно опускаются и въ обрывахъ Волги окончательно исче- 
заютъ изъ обнаженій у Рыбнаго. Крайній къ югу выходъ нижне- 
мѣловыхъ породъ по лѣвымъ притокамъ Терешки наблюдался у 
с. Труевская М аза , но мы не сомнѣваемся, что они продолжаются 
здѣсь на нѣкоторое разстояніе и южнѣе этого пункта.

Второй неболыпой изолированный островъ нижнемѣловыхъ 
отложеній располагается въ бассейнѣ верховьевъ р. Корбулака  и 
К азанли .

Третій обширный районъ развитія нижнемѣловыхъ слоевъ 
лежитъ въ дислоцированной области Саратовскаго и Вольскагоу., 
въ бассейнахъ рѣкъ Курдюма и Чардима. Отсюда нижнемѣловыя 
отложенія переходятъ на берегъ Волги, гдѣ  слагаютъ высокіе 
обрывы его у с. Пристаннаго  и на Соколовой горѣ близъ Сара- 
това, а затѣмъ протягиваются узкой полоской на югъ до границы 
Саратовскаго и Камышинскаго уѣздовъ.

Четвертая область распространенія нижнемѣловыхъ породъ 
находится въ средней полосѣ Камышинскаго и на югѣ Аткар- 
скаго у ., гдѣ онѣ слагаютъ наиболѣе высокія точки Иловлинеко- 
Медвѣдицкаго водораздѣла, поднимаясь на высоту 150 и болѣе 
саж. надъ уровнемъ моря.

Причиной появленія на дневную поверхность нижнемѣло- 
выхъ нородъ, въ указанныхъ пунктахъ, служатъ дислокаціонныя 
явленія. Д ля второй, третьей и четвертой областей это является
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совершенно очевиднымъ; что же касается до нервой, то здѣсь 
появленіе нижняго мѣла стоитъ въ связи съ дислокаціями Ж егу - 
лей и Заволжья *).

Составъ нижнемѣловыхъ отложеній остается, новидимому, 
одинаковымъ для трехъ первыхъ районовъ, но сильно измѣняется 
въ четвертомъ.

I.

Въ Хвалынскомъ, Вольскомъ и Саратовскомъ у . нижнемѣ- 
ловыя породы можно подраздѣлить на четыре отдѣла (рис. 2).

Нижній изъ нихъ (ІМс.-Арі.) выраженъ весьма мощной, до 40 м. 
толщей чередующихся пластовъ глинъ, песковъ, песчаниковъ и 
глинистыхъ сидеритовъ, наилучше видныхъ въ обнаженіяхъ у 
Хвалътска и Федоровки въ Хвалынскомъ уѣздѣ. Толща эта весьма 
бѣдна ископаемыми, но мѣстами въ глинахъ и сидеритахъ встрѣ- 
чается множество дурно сохранившихся остатковъ белемнитовъ 
и двустворчатыхъ, среди которыхъ можно было опредѣлить Ресіеп 
сгаввііевіа Е о е т ., Веіетпгіез .Таяіісожі Ьаініз, Веіетпііез аЫоІиіі- 
/огтгв 8 ІП2 .

Составъ фауны указываетъ, что разсматриваемый горизонтъ 
является эквивалентомъ „белемнитовой толщи“ Симбирской губ., 
описанной А. П. І І а в л о в ы м ъ  въ его „Оползняхъ Симбирскаго 
и Саратовскаго поволжья“ 2). Что касается до возраста этихъ по- 
родъ, то характеръ белемнитовъ заставляетъ насъ относить ихъ 
къ верхнему неокому. Ниже глинъ и песковъ должны залегать 
черныя глины съ колчеданами и симбирскитами; въ разрѣзахъ 
изъ-за оползней иородъ этихъ видѣть не приходилось.

Распространеніе белемнитовой толщи въ первомъ районѣ 
ограничивается берегомъ Волги, при чемъ южной границей яв- 
ляется для нея широта Балакова-, южнѣе она исчезаетъ изъ 
обнаженій. Въ Саратовскомъ районѣ сюда относятся, повидимому, 
часть породъ, слагающихъ берегъ у с. Пристаннаго, такъ какъ 
Н. А. Д и м о  найдены были здѣсь обломки гигантскихъ фраг- 
маконовъ, напоминаюіцихъ нѣкоторые верхненеокомскіе виды 
белемнитовъ.

Слѣдующій выше за белемнитовой толщей горизонтъ предста- 
вляетъ хорошо извѣстный саратовскій аптъ (Арі.). классическими 
разрѣзами котораго являются обрывы Соколовой горы подъ Са-

*) См. главу о тѳктоникѣ, а такжѳ А р х а н г е л ь с к і й ,  № 180.
2) А. П. П а в л о в ъ ,  № 133.
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ратовомъ и обрывъ болыпого оползня у Федоровки Хвалынскаго 
уѣзда.

На Соколовой горѣ, обрывъ которой является наиболѣе изу- 
ченнымъ разрѣзомъ саратовскаго нижняго мѣла, И. Ф. С и н -  
ц о в ъ  различаетъ въ :аптскихъ слояхъ два или три горизонта 
(рис. 3).

Нижній изъ нихъ представленъ тонко-слоистыми, зеленовато- 
желтыми песками, достигающими 20 м. мощности; большая часть 
песковъ лишена окаменѣлостей и, быть можетъ, не принадлежитъ 
уже къ апту; въ верхней же С и н ц о в ы м ъ  найдены Рагаііор- 
Шез сі. ВенУьауе&і Ь еуш ., Озігеа адиііа  Вгоп^п. и  Рапораеа пеосо- 
тгепзів Ьеуш. Пески подстилаются темными глинами (3 м.) съ 
Веіетпйеа Лануітт  Іаіш з. Эти глины съ нижними горизонтами 
песковъ соотвѣтствуютъ, вѣроятно, уже только что разсмотрѣнной 
глинисто-песчаной толщѣ Хвалынскаго у .

Средній горизонтъ апта образуютъ неслоистые, рыхлые песча- 
ники до 15 м. мощностью, въ  основаніи которыхъ залегаетъ слой 
крупныхъ, синевато-сѣрыхъ плитняковыхъ конкрецій. Песчаники 
эти содержатъ много ископаемыхъ, изъ которыхъ С и н ц о в ъ 1 
приводитъ: РагаІгорШез сотоЪгіпойІе-з 8 іпг., Р .  Веъішуеяі Ь еуш .,Р . 
8иЪ?І88ісо8іаіш 8 іпг., Р. ІаііІоЪаІт 8 іпг., Р . Іаеѵіизсиіив ѵ. Коеп., 
Орреііа ТгаиізсІюШі 8 ііі2 ., ТигЪо аІЪо-арііетіз 8 іп2., АроггЪаіз 
зігіаіо-сагіпаіа  8 іпг., Всаіагіа В и р іп іп а  сІ’0 гЬ ., ѵаг. Шияіапі Р. 
еі Р ., Асіеоп РеівсЪогае КеуаѳгІ., ВепЬаІіит поіаЫІе Ё і с Ь л ѵ с і ' .  
М огеапит  сГОгЬ., Виссіпит  сі. гпсегіит  (і’0гЪ., Ресіеп сгаззііезіа 
Вош., Р . зігіаіо  -р и п с іа іт  Кбпі., .Іпосегатиз геѵеіаіиз Кеу- 
зегі., Іп . с і  аисеііа ТгбсЬ., Іп . рзеийосопсепігіст  8 іп г ., Аѵісиіа Сог- 
пиеііапа  с1’0гЬ.. А . сі. 8етігаСііаіа КіксЬ., Сисиііаеа дІаЪга 8 о\ѵ., 
С. бгоіоѵкгткіг 8 іп г ., Ргоіосагйга сі'. сопсіппа <і’0гЬ., Р. рзешіо- 
регедгіпа  8 іи г . , Ш ісиіа ріапаіа  ВеаЬ., Ьейа зсарЬа сГОгЬ., Ь . Магіае 
сі'0гЬ., Р іппа  8иЪсІеси88аіа 8 ІП2 ., М ойіоіасі. ѵісіпаІІ8 ВисЬ., Тгідопіа  
сі. аЩ огтіз 8 олѵ., Оопіотуа сі. Іііегаіа А%., 0 .  сі'. Адсшіяі РісЬ, 
Сг. сі. ѵШег8еп8із Р. еі К., Рііоіаз огіепіаІІ8 8 іпг., Ы пдиіа  зр.

"ТЗерхніе горизонты палеонтологически охарактеризованнаго 
апта Соколовой горы представлены темными сланцеватыми гли- 
нами до 17 м. мощностью съ прослоями септарій. Изъ этихъ 
глинъ С и н ц о в ъ  приводитъ: РагаНорШев сотоЪтюійез 8 іш .,  Р. 
І)ек1іауе$і Ьсзуш. Р . сі'. ригсаіт  8 о\ѵ ., Орреііа ТгаиІ8СІюШі 8 ІП2 ., 
ВоиѵіІІеісега8 МеуепсШіЩ сГОгЬ., Сгіосегаз ВоіѵегЪапкі 8 о\ѵ., С.

*) 8 І П 2 0 ЛѴ. Веііга^е гиг КеппГпізв <іев ЗййгиззіяоЬеп Арііеп ип<1 АІЬіеп. 
За п и с ки  М ипер. О-еа, 47, 1910; Зіпгоѵ, № 104.
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дгасйе 8 іпг., С. ЫЪегсиШит 8 іпг., Натііев ЕісІтаШі Іазук., 
Ароггіит  вігіаіо-сагіпаіа  З іпг., Іпосегатж  / гадіШ  8 іш ., Р іппа  
ВоЫпаШгпа (ГОгЬ., Сисийаеа дІаЪга 8 о\ѵ., 0. Сгоіогѵкіткіі 8 іпг., 
Ьегіа М агіае сІЮгЬ., Ь . сі. ѵаіапдетіз Р . еі К., СогЪиІа роіііа  
ТгвсЬ., С. пеѵегізетіз Ьогіоі..

Аптскія глины Хвалынскаго и Вольскаго у ., также содер- 
ж ащ ія Р . Везііауеві и имѣющія до 25 м. мощности, по своимъ 
петрографическимъ признакамъ настолько сходны съ глинами Со- 
коловой горы, что ихъ можно считать точными эквивалентами 
послѣднихъ; аналогами рыхлыхъ песчаниковъ являются песча- 
нистыя глины, видныя у Федоровки.

Южной границей распространенія аптскихъ слоевъ по берегу 
Волги въ Вольскомъ уѣздѣ являются окрестности с. НІирокаго 
6уерака\ южнѣе они опускаются ниже уровня Волги. Кромѣ бе- 
рега Волги палеонтологически охарактеризованныя породы апта 
найдены нами въ бассейнѣ р . Корбулака въ оврагѣ Елшанкѣ, 
въ верховьяхъ р. Стригая и въ с. Казанлѣ.

/А птскіе слои въ хвалынско-вольскомъ и въ саратовскомъ 
районѣ покрываются мощной, до 80 м., толщей породъ весьма 
похожихъ на породы, подстилающія аптъ (АрС—СИ.). Наилучшіе 
разрѣзы этихъ слоевъ наблюдалнсь намк въ окрестностяхъ с. 
Федоровки въ Хвалынскомъ уѣ здѣ . Въ этомъ третьемъ отдѣлѣ 
нижнемѣловыхъ слоевъ развиты тѣ же чередующіеся слои пес- 
ковъ, песчанистыхъ глинъ, плитняковыхъ желѣзистыхъ песчани- 
ковъ и глинистыхъ сидеритовъ, которые свойственны и нижнему 
отдѣлу; въ нѣсколькихъ горизонтахъ встрѣчаются здѣсь и сиде- 
ритовыя септаріи, весьма похожія на септаріи белемнитовой толщи.

Ископаемыми породы разсматриваемаго отдѣла чрезвычайно 
бѣдны, лишь спорадически въ песчаникахъ встрѣчаются скопле- 
нія двустворчатыхъ, преимущественно Азіагіе зр. опредѣляемой
В. Г. Х и м е н к о в ы м ъ  ■), какъ А. с і  ВеаитопМ  сГОгЪ. Благодаря 
этому возрастъ толщи остается до сихъ поръ невыясненнымъ; 
ее съ 'одинаковымъ правомъ можно относить и къ апту и къ 
гольту.

Породы третьяго отдѣла могутъ быть прослѣжены на берегу 
Волги отъ сѣверной границы губерніи вплоть до завода Зейф- 
фертъ, ниже г. Вольска. Къ этому же горизонту мы склонны отно- 
сить болынинство бѣдныхъ ископаемыми нижнемѣловыхъ породъ 
въ бассейнѣ Корбулака.

4) Химѳнковъ—152, 162.
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Въ окрестностяхъ Саратова, на Соколовойгорѣ, мы находимъ, 
новидимому, лиш ь самые нижніе горизонты разсматриваемой 
толіци; они представлены здѣсь рыхлыми глинистыми песчаниками 
до 10 м. мощности, покрывающими ап*скія глииы. Н ар.Гусенкѣ, 
въ 8 в. къ с .-з . отъ Саратова, М. М. В а с и л ь е в с к и м ъ  *) въ 
мергельныхъ сросткахъ, залегающихъ среди черныхъ глинъ была 
найдена своеобразная фауна аммонитовъ, характерныхъ для верх- 
ней зоны гаргазскаго подъяруса апта: Воитііегсегаз Тзсііегпузскет  
8 іП2 . ,  I) . Твсііегпувскет  ѵаг. ІаіісозЬаіа 8 іпг., Т). сі. М агііпі 
й’0гЪ. ѵаг. огіепіаіін -ІасоЪ., В . ѵоідете Ѵ ае., О. сі. тЬпойотсо- 
зіаіит  б іп г ., О. сі. ниЪпойояосоніаЪит ѵаг. ризй іа  8 іпг., Т>. аГі'. 
тЪпойо8осо8Іаіит 8 іпа. (ѵаг. поѵ.), Сгіосегаз а й . Ьаішзепі 8 іпг.

Породы эти, по В а с и л ь е в с к о м у ,  лежатъ выше апта Со- 
коловойгоры; выше послѣдняго помѣщаетъ этотъ изслѣдователь 
и глинисто-песчаныя отложенія окрестностей с. Пристаннаго.

Послѣдній отдѣлъ нижнемѣловыхъ отложеній Саратовскаго, 
Вольскаго и Хвалынскаго уѣздовъ (Оіі;) отличается отъ нижележа- 
щихъ съ петрографической точки зрѣнія отсутствіемъ сидеритовъ 
и желѣзистыхъ песчаниковъ.

Пижніе горизонты этой мощной толщи состоятъ изъ череду- 
ющихся слоевъ глинъ, то сланцеватыхъ, чистыхъ, то песчанистыхъ, 
глауконитовыхъ, евоеобразныхъ глинистыхъ глауконитовыхъ пес- 
чаниковъ, то черно-зеленыхъ, то пестрыхъ опокъ и глинистыхъ 
глауконитовыхъ песковъ. Выше этихъ разнообразныхъ породъ за- 
легаетъ толща темныхъ глинъ, обычно песчанистыхъ, покрытыхъ 
желтыми пятнами сульфатовъ.

Такой составъ имѣетъ разсматриваемый отдѣлъ на берегу 
Волги и южнѣе и сѣвернѣе Саратова, но мощность его, повиди- 
мому, тамъ и здѣсь не одинакова; разрѣзы сѣвернѣе этого города 
въ окрестностяхъ Федоровки и Терсы позволяютъ оцѣнивать мощ- 
ность его метровъ въ 30, но южнѣе Саратова у Иваиовскаго и 
Пудовкина буерака и у  Несвѣтаевки породы эти имѣютъ, вѣроятно, 
свышѳ 40 м. толщины.

Это различіе въ мощности стоитъ, повидимому, въ связи съ 
различіями въ покрывающихъ нижнемѣловые слои породахъ. Юж- 
нѣе Саратова нижнемѣловыя отложенія покрываются сеноманскими 
слоями, и связаны съ послѣдними, повидимому, непрерывнымъ 
переходомъ. На это указываетъ то обстоятельство, что мѣстами 
(Пудовпииъ буеракъ) въ вѳрхнихъ частяхъ глинъ встрѣчаются уже 
сеноманскія Еходуга сопіса 8 олѵ.

М. В а с и л ь ѳ в с к і й .  Замѣтка о пластахъ съБоиѵіііеісегаа въ окрест- 
нестяхъ г. Саратова, Тр. Геол. Музея Академіи Наукъ, т. II.
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Въ Вольскомъ и Хвалынскомъ уѣздахъ сеноманъ отсутствуетъ, 
и нижнемѣловыя породы покрываются трансгрессивно залегаю- 
щими туронскими мергелями. При отложеніи послѣднихъ, по- 
видимому, имѣло мѣсто размываніе нижнемѣловыхъ образованій, 
на что указываетъ присутствіе въ туронскомъ фосфоритовомъ слоѣ 
Симбирской губ. гольтскихъ аммонитовъ.

Другимъ отличіемъ въ составѣ разсматриваемаго горизонта 
въ Саратовскомъ и Хвалынско-вольскомъ районахъ является при- 
сутствіе въ первомъ изъ нихъ фосфоритовъ, которые залегаютъ 
обычно въ верхнихъ частяхъ нижняго отдѣла толщи, почти непосред- 
ственно ниже глинистаго горизонта ея. Фосфориты образуютъ здѣсь 
одинъ или нѣсколько прослоевъ, въ которыхъ, какъ весьма боль- 
ш ая рѣдкость, встрѣчаются аммониты. Въ Вольскомъ и Хвалын- 
скомъ у. намъ не удалось обнаружить никакихъ слѣдовъ фосфо- 
ритовыхъ слоевъ этого возраста. Что касается возраста разсматри- 
ваемаго горизонта, то въ настоящее время идіѣется уже совершенно 
достаточно данныхъ для того, чтобы относить ихъ къ гольту. Еще 
И. Ф. С и н ц о в ы м ъ  на р. Губернаторовкѣ,на югѣ Саратовскаго 
у ., найдены были фосфоритовые экземпляры НорШев т іеггир іт . 
Относя нижнемѣловыя глины, обнажающіяся по Губернаторовкѣ, 
къ апту, С и н ц о в ъ  полагалъ, что найденные имъ аммониты 
находились во вторичномъ залеганіи въ  сеноманѣ, нс наши изслѣ- 
дованія показываютъ, что въ дѣйствительности по Губернаторовкѣ 
развиты гораздо болѣе молодые слои. М. М. В а с и л ь е в с к о м у  
и А. Н.  С е м и х а т о в у  удалось найти въ руслѣ Губернаторовки въ 
фосфоритахъ нѣсколько отпечатковъ гольтскихъ гоплитовъ, а именно 
Зоппегаіга  (?) ]асМотетін № к ., НорЫШ с і  сіепіаіт  Зоѵѵ., Н. группы 
іп іеггіір іт  Вгп§. Сравненіе фосфоритовъ, содержащихъ эти ископае- 
мыя, съ сеноманскими, туронскими и фосфоритами разсматриваемой 
толщи дѣлаетъ несомнѣннымъ принадлежность ихъ къ послѣдней.

Такимъ образомъ, принадлежность къ гольту верхнихъ 
слоевъ нижнемѣловыхъ отложенііі Саратовскаго уѣзда является 
вполнѣ доказанной. Что касается до того же горизонта Вольскаго 
и Хвалынскаго у . ,  то въ одновременности его образованія насъ 
убѣждаетъ петрографическое сходство, которое существуетъ между 
слагающими его породами и породами Саратовскаго гольта.

Для характеристики нижнемѣловыхъ слоевъ разсмотрѣнныхъ 
і областей мы приведемъ разрѣзы въ Хвалынскомъ и Вольскомъ 

уѣ здагь  х), а также по берегу Волги южнѣе Саратова.
*) Кромѣ того о соотавѣ нижнемѣловыхъ породъ въ этихъ уѣздахъ см. С и н- 

пго в ъ  № 60, Н и к и т іі н ъ  и К р а вц  ѳ в ъ  №84, Хи м ен к о в ъ 152,162, А р х а  н- 
г е л ь с к і й  № 175, А. А р х а н г  е л ь с к і  й и В. А р х а н г е л ь с к і й  № 191.



— 33 —

Рис. 2.
Схѳма строѳнія 

нижнемѣловыхъ 
отложеній сѣвернѣѳ 

Саратова.

|-Мергеля(Т).

Глины 25 м.

\ви.

Глины, пѳски, песчаники 20 м.

Глины, пески, пѳсчаники, си- 
дѳриты (Арі.-ОІі.) 30 м .

Глины (А р і .) 25 м.

Глины, лески, песчаяики, си- 
дериты (Ш .-Арі.)  45 м.

Глины (Ш . 8).

Ш Ш Ш у,



6 . У с. Федоровки въ Хвалынскомъ уѣздѣ, извѣстнаго сво- 
ими огромными оползнями, можно превосходно видѣть аптскія іі, 
покрывающія пхъ нѣмыя породы: подстилающіе аптъ слои на 
большей части берега скрыты подъ грудой оползней, но все же 
мѣстами могутъ быть изучены. Одинъ изъ выходовъ этихъ слоевъ 
находится въ оврагѣ у верхняго конца села; здѣсь выступаютъ, 
начиная снизу:

N 0—Арі. 1. Черная слюдистая глина, чередующаяся съ прослой- 
ками тёмно-сѣраго, плотнаго песку. Въ самой глинѣ 
замѣтны тонкія, быстро выклинивающіяся прослойки 
такого же песку; кверху она становится болѣе песча- 
ной и буроватой и заканчивается прослойкой зелено- 
вато-сѣраго песку.

2 . Плотный, плнтняковый песчаникъ, бурый снаружи, 
сѣрый внутри............................................................... 0,70 іц:.

3. Плотный, желтый песокъ съ прослойками темно-бу- 
рыхъ песчаныхъ гл п н ъ .............................................  2 . м .

4. Серія слоевъ темныхъ глинъ то болѣе чистыхъ, то 
болѣе песчаныхъ, чередующихся со слоистыми, плот- 
ными песками желтаго ц вѣ та ..................................... 4 м .

5. Плотный, желтый песокъ съ прослойками бураго 
плитняковаго песчаника................................................ 2 м.

6 . Довольно плотныя, черныя глины съ тонкими про- 
слойками сѣраго песка..................................................  5 м .

7. Плотный зеленовато-сѣрый, неправильно - слоистый 
песокъ съ тонкими прослоечками глины  Ч),70 м.

8 . Очень плотная, темно-зелѳновато-сѣрая, песчаная и 
слюдистая глина, внизу чистая, вверху же съ про- 
слоечками сѣраго и зеленаго глауконитоваго песка. 
На самомъ верху глина становится бурой . .ок.  10м.

9. Прослойка желѣзистыхъ конкрецій....................... 0,10 м.
1 0 ., Темная глина.................................................................  1,5 м.
11. Слой желѣзистыхъ конкрецій.
12. Плотная, песчано-слюдистая, сѣрая глина.

Выше послѣ перерыва идутъ плохо обнаженныя глины апта.
Превосходныя обнаженія послѣднихъ породъ находятся не- 

много сѣвернѣе описаннаго оврага, въ мѣстѣ послѣдняго болыного 
оползня.

Описанные слои здѣсь скрыты подъ заросшими лѣсомъ и 
садами оползневыми массами. Подъ этой иолосой оползней на- 
ходится высокій обрывъ, сложенный уже изъ апта.

—  34 —
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ІѴс.—Арі. 1. Въ примыкающемъ къ обрыву овражкѣ видны тѣ 
же желтоватыя и сѣроватыя, песчанистыя глины съ 
прослойками желтоватаго и зеленоватаго песку, что 
и въ предыдущемъ р азрѣ зѣ .............................. до 10 м.

Арі. 2. Въ основаніи обрыва выходятъ илотныя, глаукони- 
товыя, не сланцеватыя глины, богатыя гипсомъ; 
выше онѣ утрачиваютъ постепенно глауконитъ и прі- 
обрѣтаютъ слаицеватость. Въ этихъ верхнихъ частяхъ 
глинъ попадаются отпечатки Р .  Безігауе&і Ъ е у т . и 
цѣлые, сохранившіе иногда раковину экземпляры 
этого аммонита...................................................... ок. 17 м.

3. Слой мергельно-сидеритовыхъ септарій съ гипсомъ и 
сѣрнымъ колчеданомъ: конкреціи имѣютъ то всего 
нѣсколько сантиметровъ въ иоиеречникѣ, то перехо- 
дятъ въ линзы въ нѣсколько метровъ длиною; нѣкото- 
рыя изъ нихъ содержатъ массу Р . РезЪауезі и Ор. 
ТгаиізсТюШі.

4. Сланцеватыя глины и глинистые сланцы съ Р . Ве-ч-
Ъауеві и Ор. ТгаиівсІгоЫг.

Породы, слагающія вершину обрыва, недоступны; судя по 
■обвалившимея глыбамъ, иаверху развиты желтоватыя, песчанистыя 
глины, желѣзистые песчаники и сидериты; особеиное вниманіе 
привлекаютъ глыбы характернаго песчанистаго сидерита, содер- 
жащаго крупныя, окатанныя зерна прозрачнаго кварца. Эти по- 
роды обнажаются отчасти въ овражкѣ, прорѣзывающемъ ту опол- 
зневую террасу, которая оканчивается описаннымъ обрывомъ; въ 
немъ видны начиная снизу:

А рі.— Оіі. 5. Слой характернаго, несчанистаго сидерита съ круп- 
ными зернами кварца, тождественнаго съ тѣмъ, ко- 
торый залегаетъ въ вершинѣ обрыва нижней тер- 
расы.

6 . Желтовато-сѣрыя глины съ прослоями желѣзистыхъ, 
плитияковыхъ песчаниковъ съ конкреціями и про-
слоями сидеритовъ............................................... ок. 12 м.

7. Ж елѣзистый, плитняковый песчаникъ.................  1 м.
8 . Сѣроватыя, песчанистыя глины, покрытыя желтыми 

пятнами........................................................................ок. 9 м.
9. Желтоватый, желѣзистый п есо к ъ ..........................  1 м.

10 . Сѣрая глина съ желтыми пятнам и .......................  4 м.
11. Слой круглыхъ, чрезвычайно характерныхъ септарій,

з*
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разбитыхъ на правильные, б. ч. шестиугольныя отдѣль- 
ности, трещины между которыми выполнены кайъци- 
томъ.

12 . Сѣрая глина......................................................................... 1 м.
13. Ж елѣзистый п л и тн якъ ...................................................  1 м.

Плато, примыкающее къ описанному обрыву, медленно по-
вышается отъ Волги и упирается затѣмъ въ группу довольно 
высокихъ холмовъ, образующихъ въ данномъ мѣстѣ гребень во- 
дораздѣла Волги и Терешки. Въ почвѣ на ѳтомъ плато во мно- 
жествѣ встрѣчаются плитки желѣзистыхъ песчаниковъ.

Въ нижней половинѣ склоновъ холма обнаженій неимѣется, 
но почва еодержитъ обломки характерныхъ пестрыхъ, глаукони- 
товыхъ песчаниковъ, характеризующихъ собою гольтъ Саратовскаго 
и Камышинскаго побережья Волги. Выше въ промоинахъ обна- 
жается метровъ на 10 сѣрая желтопятнистая глина. На 14 м. 
выше этихъ глинъ, почти на вершинѣ холма появляются турон- 
скіе мергеля съ Іпос. ВгопдпіагЫ  8 олѵ. Въ основаніи ихъ находится 
прослой зеленаго известковистаго песку и глауконитоваго мергеля 
съ небольшими черными фосфоритами.

Общая мощность породъ, отдѣляющихъ основаніе туронскихъ 
мергелей отъ упомянутаго слоя сидеритовъ съ крупными зернами 
кварца значительно иревышаетъ 80 м.

Ниже Федоровки Волга вновь удаляется отъ своего корен- 
ного берега и возвращается къ нему только у  Хвалынска. Вер- 
шина водораздѣла на этомъ протяженіи сложена верхнемѣловыми 
породами, пигдѣ ясно не обяажающимися.

Въ окрестностяхъ Хвалынска  мы вновь встрѣчаемъ хорошіе 
разрѣзы нижнемѣловыхъ породъ, но верхніе горизонты ихъ ниадѣ 
не обнажаются съ тою полнотой, съ какой они видны у Федоровки.

7 . Наилучшія обнаженія находятся во 2-мъ и 3-емъ ов^агѣ 
выше Хвалынска и въ оврагахъ, расположенныхъ между городомъ 
и с. Никольскимъ.

Въ оврагахъ выше города выступаютъ, начиная снизу:

Ш .—Арі. 1. Зеленовато-сѣрый и зеленовато-бурый глинистый пе- 
сокъ, въ которомъ залегаютъ большія глыбы бураго 
и желтаго снаружи и темносѣраго внутри сидерита. 
Въ сидеритахъ попадаются остатки какихъ-то боль- 
шихъ двустворчатыхъ моллюсковъи белемнитовъ весьма 
плохой сохранности.................................................. 1—1,5 м.

2 . Плотный, зеленовато-желтый, зеленовато-бурый, желто 
вато и сѣровато-зеленый мелко-зернистый, слюдистый
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песокъ съ прослойками темно-буроЯ глины въ 5-7 см. 
толщиной. Въ пескѣ встрѣчаются сростки сѣрнаго

3. Слоистыя, песчаныя, темно-бурыя глины. Въ сухомъ 
состояніи осыпаются мелкимъ листоватымъ щебнемъ. 
Встрѣчаются обломки двустворчатыхъ и белемниты, 
среди которыхъ можно различить Веіетпііез Іетукогѵі

4. Толща чистыхъ, черныхъ въ сыромъ и сѣрыхъ въ су- 
хомъ видѣ глинъ, также разсыпаюгцихся въ мелкій 
щ ебень. Черезъ 6 м. отъ нижней границы этой толщи 
въ ней начинаютъ появляться тонкія прослойки зеле- 
новато-сѣраго песку, утолщающіяся кверху насчетъ 
глины, которая дѣлается здѣсь желѣзистой, бурой, 
какъ и песокъ въ верхнихъ своихъ прослойкахъ. 
Ископаемыхъ не встрѣчено...................................  6— 8 м

5. Плитчатый, бурый снаружи и сѣрый внутри плотный 
пеечаникъ............................................................................ 1 м.

6 . Темно - зеленовато - сѣрый плотный песокъ вверху съ 
прослойками черной глины, въ которой попался оста- 
токъ белемнита. Встрѣчаются также шарики колче- 
дана.

7. Рыхлый, тонко- и неправильно-слоистый, желтовато- 
зеленый песчаникъ, мелкозернистый и слюдистый. Въ 
немъ попадаются плотныя конкреціи песчаника; сна- 
ружи онѣ покрыты кристаллами гипса  0,60 м.

8 . Чередующіеся слои плотнаго, тонкаго, слюдистаго 
песка въ 0,5 м. и темной глины въ 0,05 — 0,07 м. 
толщиною. Песокъ желтаго и зеленоватаго цвѣ та . 2 м .

9. Бурая, сильно песчанистая глина съ очень тонкими 
прослоечками п е с к а .................................................. 0,70 м.

10. Плотный, желтый, тонкослоистый, слюдистый песокъ 
съ тонкими прослойками бурыхъ глинъ. Песокъ закан- 
чивается вверху прослойкой плитняковаго песчаника 
въ  0,10  м .толщ иною......................................................  2 м.

11. Темно - бурая глина со множеетвомъ кристалловъ 
ги п с а ..................................................................................... 5 м .

12 . Чершія, слюдистая глина съ быстро выклинивающи- 
мися прослоечками сѣраго и желтаго п е с к у . . . .  3 м.

13. Плотный, зеленоватый, мелкозернистый песокъ. 0,20 м.
14. Плотная, песчанистая, глауконитовая глина;. 0 ,5 0 м.

колчедана. Ископаемыхъ нѣтъ 0,80 м.

Ь а Ь и 8. и В. аЬвоІиіфгтгз 8 іпг 4 м.



— 38 —

15. Серія тонкихъ слоевъ плотной глауконитовой глины, 
глинистаго песчаника и тонко-неправильно-слоистыхъ 
песковъ................................................................................. 1 м.

16. Темно-бурыя глины, то болѣе, то менѣе песчаныя, съ 
прослойками п е е к у ...................................................до 15 м.

Арі. 17. Черныя, сланцеватыя глины, весьма богатыя колчеда- 
номъ и гипсомъ съ Р. Веліюуеы  Ь е у ш . ;  хорошихъ 
разрѣзовъ этихъ породъ уже не имѣется.

ІІороды, покрывающія аптскія глины, обнажаются подъ Хва- 
лынскомъ во многихъ мѣстахъ, но такихъ мощныхъ разрѣзовъ 
ихъ, какія имѣются въ окрестностяхъ Федоровки, не наблю- 
дается; составъ этихъ слоевъ ничѣмъ не отличается отъ выше- 
описаннаго.

Высоты, поднимающіяся подъ городомъ съ запада, образо- 
ваны верхнемѣловыми елоями, контакта которыхъ съ нижнимъ 
мѣломъ нигдѣ не видно, благодаря оползнямъ и делювію. Наибо- 
лѣе высокіе горизонты нижнемѣловыхъ породъ обнажаются по 
овражкамъ, которые подходятъ къ болыной дорогѣ у огромной 
выемки по горѣ Богданихѣ. Здѣсь видны, начиная снизу:

Оіі. 1. Сѣрыя, покрытыя желтыми пятнами глины . . .  4,5 м.
2 . Желтый песокъ съ тонкими пропластками глинистаго

сидерита..............................  1,20  м.
3. Характерный пестрый, глинистый, глауконитовый 

песчаникъ......................................................................... 0,30 м.
4. Сѣрая г л и н а ................................................................... 1 ,30м .
5. Зеленоватый, глинистый, глауконитовый песокъ: 1,50 м .
6 . Песчаникъ, подобный слою 3 ......................................0 ,1 0 м.
7. Сѣрая гл и н а .................................................................. 0 ,4 5 м.
8. Песчаникъ подобный слою 3 ...................................  0 ,1 0 м.
9. Выше слѣдуютъ дурно обнаженныя сѣроватыя глины 

съ такими же песчаниками...................................... ок .ібм .
Эти слои залегаютъ часто не горизонтально, благодаря смѣ- 

щенію оползнями.
Основаніе верхнемѣловыхъ породъ, изъ-подъ которыхъ выте- 

каютъ обильные родники, находится метровъ на 25 выше глинъ 
слоя 9.

8 . Въ невысокихъ береговыхъ обрывахъ между Терсою и 
Вольскомъ обнажаются исключительно глинисто-песчаныя породы 
горизонта А р і—Сгіѣ. подробноописанныя X и к е н к о  в ы м ъ  х), у  ко-

*) X и м е н к о в ъ, № 152.
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тораго мы заимствуемъ два обнаженія^Нѣсколько ниже Терсы въ 
береговомъ обрывѣ выступаютъ слѣдующіе елои:
А р і.— 011. ,,а2) Черная, песчанистая глина, лежащ ая на бичев 

никѣ и въ самомъ основаніи обнаженія.
а1) Темно-зеленоватый, рыхлый песчаникъ съ тонкими 

темно-глинистыми прослойками и со слоемъ желѣ- 
зистыхъкруглыхъ,темно-бурыхъ конкрецій а2.Мощ- 
ность около 1 м.

a) Темная, песчанистая глина со слоемъ конкрецій— 
а,, такихъ же, какъ и аг . Мощность около 1 % м.

b) Плитняковый песчаникъ. Азіагіе ВеаитопШ  <і’ОгЪ-
c) Глины съ конкреціями—%.
х) Болыная толща сѣроватой, раскалывающейся на 

тонкія плитки, мѣстами болѣе темной и песчани- 
стой глины. Эту породу какъ слѣдуетъ разсмотрѣть 
нельзя, въ виду того, что она болыпей частью 
иокрыта оплывшими сверху породами.

,і) Песчаникъ желтовато-зелеиоватый, рыхлый, съ 
плитнякомъ.

(}. 1) Делювіальные наносы".

Южнѣе, въ  1,5—2 верстахъ выше Глухозерскаго цементнаго 
завода, обнаженія, по Х и м е н к о в у ,  имѣютъ слѣдующій составъ:

,,а) Темная, сильно песчанистая глина, видная лишь на 
бичевникѣ.

b) Слой твердаго плитняковаго песчаника, окрашен- 
наго Ге2 0 3 (окисью желѣза) въ  красновато-бурый 
и желтый цвѣтъ. Этотъ плитнякъ содержигь во 
множествѣ остатки (большею частью—въ видѣ 
ядеръ) Азіагіе Веаит опііі <і’ОгЪ. и другихъ дву- 
створчатыхъ, не поддающихся, благодаря плохой со- 
хранности, онредѣленію. Мощность этого слоя— 
около 1 м.

c) Буровато-черная жирная глина, мощностью около 
2 м.; въ ней проходитъ слой с , .

с() Слой желѣзистыхъ, твердыхъ, кругловатыхъ кон- 
крецій, снаружи темныхъ, внутри красновато-бу- 
рыхъ. Толщина этого слоя около 10— 12 сантим.

(1) Темно-зеленоватый, слегка слюдистый и глауко- 
нитовый, не совсѣмъ рыхлый песчаникъ съ очень 
тонкими (1— 2 см.) темно-глинистыми прослойками. 
Около 1 м.
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е) Слой кругловатыхъ желѣзистыхъ конкрецій, окра- 
шенныхъ снаружи въ ржаво-желтый цвѣтъ, внутри 
черныхъ. Матеріаломъ для этихъ и подобныхъ кон- 
крецій, очевидно, послужила глина, будучи сцемен- 
тирована солями желѣза, растворенными въ цир- 
кулировавшей между пластами водѣ . Толщина 
е—около 8— 10 сант.

і) Буровато-черная, очень песчанистая глина—до %/% м- 
мощностью.

^) Слой желѣзистыхъ кругловатыхъ конкрецій, очень 
похожихъ на с15 но содержащихъ, большею частью. 
внутри кальцитъ (Са С 03) въ скрытно-кристалли- 
ческомъ видѣ; около 8 —10 сант.

§•) Темно-зеленоватый песчаникъ съ тонкими темно- 
глинистыми прослойками, очень похожій на песча- 
никъ—(і. Около V, м. мощностью.

§4) Тонкій слой плитообразныхъ желѣзистыхъ конкре- 
цій, окрашенныхъ въ буроватый цвѣтъ.

Ь) Черная, жирная глина, раскалывающаяся при вы- 
сыханіи на плитки. Мощность ея около 2 м.

.]) Рыхлый, желтовато-зеленоватый песчаникъ съ боль- 
шими плитами твердаго, красновато-бураго желѣ- 
зистаго иесчаника, вееьма похожаго на песчаникъ 

I Ъ. Мощность этого слоя—1 7 , - 2  м .“
„Надъ описанными мною раныпе нижнемѣловыми породами, 

говоритъ Х и м е н к о в ъ ,  здѣсь въ очень многихъ мѣстахъ видны 
тонкіе,—лишь въ нѣсколько сантиментровътолщиною,—слои гли- 
нистыхъ, глинисто-песчаныхъ и глинисто-известковыхъ породъ. 
Слон эти окрашены въ чрезвычайно разнообразные цвѣта: въ  бѣ- 
лый, желтый, розоватый, сѣрый, бурый, красноватый, при чемъ 
породы бѣлаго и сѣраго цвѣта вскипаютъ отъ кислоты.

Эти слои тянутся съ рѣдкими перерывами, насколько это 
можно видѣть въ полузаросшихъ растительностью береговыхъ об- 
наженіяхъ, занимая вершины обнаженій и , повидимому, правильно 
налегаютъ на нижне-мѣловыя иороды, именно—на песчаникъ 
лишь только въ двухъ, трехъ мѣстахъ перепутаны и перемѣшаны 
съ делювіальными брекчіями и лёссомъ и частью съ коренными 
нижнемѣловыми породами..."

Эти интересныя образованія отноеятся Х и м е н к о в ы м ъ  къ 
арало-каспійскимъ образованіямъ. Дѣйствительно, они чрезвы- 
чайно напоминаютъ, какъ петрографически, такъ и по условіямъ 
своего залеганія, каспійскія глины Камышинскаго и Царицын-

\
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скаго у ., но ископаемыхъ не содержатъ, а потому съ точностью 
возрастъ и ироисхождеиіе ихъ опредѣлены быть не могутъ.

Надъ описаннымиобрывамиблизъ Терсы располагается узкая 
терраса, сложенная, повидимому, глицами и упирающаяся въ по- 
логіе, куполообразные холмы, основаніе которыхъ лежитъ метровъ 
на 35 выше уровня воды въ Волгѣ.

Нижніе 20 метровъ склоновъ холмовъ не даютъ никакихъ об- 
наженій, но часто бываютъ усѣяны обломками характерныхъ пят- 
нистыхъ гольтскихъ песчаниковъ, о которыхъ говорилось выше 
при описаніи окрестностей Хвалынска. Выше склоны метровъ на 
13—15 состоятъ изъ темной, слегка синеватой, листоватой глины, 
хорошо видной благодаря сурчинамъ. Основаніе верхнемѣловыхъ 
слоевъ лежитъ, приблизительно, 70 м. выше уровня Волги.

Во внутреннихъ частяхъ Вольскаго уѣзда !) значительные 
разрѣзы нижнемѣловыхъ породъ наблюдались нами на правомъ 
берегу р. Е а за н ли  у  рѣзкаго поворота ея съ сѣвера на востокъ и 
въ болыпомъ оврагѣ Елш анкѣ, направляющемся отъ с. Стригая 
къ р. Еорбулакъ.

9 . Въ первомъ изъ упомянутыхъ пунктовъ высокій берегъ 
Казанлы состоитъ изъ мощной толщи желѣзистыхъ неравнозер- 
нистыхъ иесковъ съ двумя прослоями конкрецій бураго желѣзи- 
стаго песчаника. Мощность песковъ доходитъ до 20 м.

10. Верховья оврага Елшанки Іщзорыты въ мощныхъ толщахъ 
неслоистыхъ красныхъ суглинковъ, изъ-подъ которыхъ выступаютъ 
слѣдующія породы (обнаженія неболылія и часто прерываются):

Т 2 рТ.—ОТі. 1 . Тонкій, плотный, слюдистый, зеленовато-желтый пе- 
сокъ, слои котораго слабо наклонены на з.-ю.-з.

2. Изъ-подъ этого песка выступаетъ черная сланцева- 
тая глина съ прослойкамисвѣтло-сѣраго, глинистаго 
песку. На граиицѣ 1 и 2 слоя выходятъ родники, 
образующіе на днѣ оврага ручей; начиная съ этого 
мѣста строеніе береговъ осложняетея массой онолз- 
ней, иногда довольно значительныхъ.

3. Черезъ нѣкоторое время ключъ пропадаетъ, и по- 
является бурый слоистый песокъ, видиый въ обна- 
ж е н ія х ъ .............................................................................  5 м.

4. Послѣ перерыва, вызваннаго оползнями, появляется 
лежащ ая, несомнѣнно, на мѣстѣ сѣрая, песчаная 
глина, видная на 1 м. и надъ нею прослой желѣ- 
зистыхъ конкрецій мощн. въ 1/2 м ...................  1,5 м.

*) См. такжѳ С и н д о в ъ ,  № 60, Н и к и т и н ъ ,  № 103, А. А р х а н г ѳ л ь -  
с к і й  и В.  А р х а н г е л ь с к і й ,  № 181.



5. Ниже ио оврагу выходитъ зеленовато-желтый слю- 
дистый, мелкозернистый, мелко- и неправильно-слои- 
стый песокъ, вверху несущій тонкую прослойку сѣ- 
рой глины и подстилаемый слоемъ въ */г м. плот- 
наго бураго песчаника.................................................  2 м.

Арі. 6 . Далѣе стѣнки оврага зарослина большое протяженіе.
Наконецъ, появляется на самомъ днѣ оврага синевато- 
сѣрый песчаникъ съ Р. Ве-нкауезг. Видно его на 
очень незначительномъ протяженіи, а далѣе стѣнки 
оврага становятся пологими, и обнаженія совершенно 
пропадаютъ до самаго Корбулака.

^  Изъ ряда разрѣзовъ гольтскихъ отложеній на берегу Волги 
ниже Саратова мы приведемъ здѣсь нѣсколько болѣе полныхъ 4).

Одннъ изъ нихъ находится на р . Егорьевской не далеко отъ 
ея устья, въ одной верстѣ отъ ст. Ивсшовскаго Увѣка.
Ст. 1. На вершинѣ водораздѣла въ этомъ мѣстѣ проступаютъ 

пески со сростками песчанаго фосфорита.
011. 2 . Ниже по промоинамъ видны сѣрыя песчанистыя глины,

покрытыя желтыми пятнами сульфатовъ.................... 17 м.
На 10 м. ниже послѣдняго выхода этихъ глинъ начинается 
вторая промоина, въ которой видны слѣдующія породы.

3. Грязно-зеленоватая песчанистая гл и н а ................... ок. 1 м .
4. Слой фосфоритовъ, въ которыхъ встрѣчаются зубы 

ак у л ъ ..........................................................................................0,16 м.
5. Грязно-зеленоватая песчанистая гли н а ..................... 0,20 м.
6 . Фосфоритовый слой, содержащій обломки древе- 

сины ......................................................................   0,15 м.
7. Песчанистая слюдистая глина съ зелено-желтою побѣжа- 

лостью. Въ ней встрѣчаются песчано-глинистыя копкре- 
ціи съ древесиной внутри и кремнистоглинистые сро- 
стки, не содержащіе органическихъ остатковъ.

8 . Тонкій слой слабаго песчаника.
9. Пылящій, золообразный, слюдистый песокъ грязно жел- 

таго ц в ѣ т а ...................................................................  ок. 0,70 м.
10 . Сѣрый песчаникъ со слюдою...........................................0,26 м.
11. Сѣрая сланцеватая г л и н а ................................................ 0,70 м.
12 . Сѣрая, съ черными пятнами, сланцеватая глина, осно- 

ваніе которой закрыто осыпями.
Ниже по промоинѣ видны еще:

і) См. также А р х а н г ѳ л ь с к і й  >4 189. С е м и х а т о в ъ  № 191. А р х а н -  
г ѳ л ь с к і й ,  Д о б р о в ъ  и С е м и х а т о в ъ  № 182.
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13. Песчаникъ, видимой мощн...........................................ок.О,5м.
14. Глина, какъ въ слоѣ 12; видимой мощн........... . . . , 0 , 5 м .

Перерывъ....................................... 4 .....................................  4—5 м.
15. Слой черно-сѣраго, съ зеленоватымъ оттѣнкомъ песча- 

ника........................................................................................ 0,27 м.
1$. Плотная, песчанистая, черная, сланцеватая глина.

12 . Значительные разрѣзы гольтскихъ породъ, которые по 
самому берегу Волги всегда оказываются заваленными и смѣ- 
щеннымп оползнями, находятся на р. Губернаторовкѣ. гдѣ найде- 
ны были упомянутые выше аммониты. Первый изъ нихъ находится 
въ с. Сининькіе\ „У кузницъ въ Сининькихъ *), расположенныхъ 

■ въ  самомъ ' пизу на днѣ рѣчки, видны пЬсколько смѣщепные 
| оползнями и наклоненные слои слѣдующихъ породъ:

Сгіі. 1. Желтые пески, слагающіе вершины холмовъ, происшед- 
шихъ влѣдствіе смятія породъ оползнями.

<2. Сѣрая, сланцеватая глина................................................1,25 м.
3. Песчаникъ................................................................................0,35 м.
4. Ж елтая, песчано-глинистая порода............................ ок. 0 ,2 м.
5. Песчаникъ.............................................................................до 0,2 м.
6 . Ж елто-сѣрая гл и н а .............................................................  0,5 м.
7. Слабый глинистый песчан и къ .................................... до 0,5 м.
8 . Свѣтло-сѣрая глина.......................................................  . .  1м.
9. Сѣрая, слоистая, плитчатая гл и н а ..............................  1,5 м.

10 . Зеленоватый п есчан и къ ....................................................  0,5 м.
11 . Свѣтло-сѣрая глина съ болѣе темными прослойками.
12. П есч ан и къ ...............................................................................0,18 м.
13. Свѣтлая еѣро-желтая глина съ болѣе темными прослой- 

кам и..........................................................................................до2,5м.
14. Сѣрая съ зеленоватыми выцвѣтами песчанистая глина 

болѣе свѣтлая, чѣмъ выш ележащ ая..............................  1 м.
15. Глина болѣе темная, чѣмъ вышележащая, и отдѣленная 

отъ нея слоемъ глинистыхъ конкрецій.

13. Другой разрѣзъ на Губернаторовкѣ находптся въ про- 
моинѣ у  дороги въ Широкій Буеракъ.

„Влѣво отъ дороги находится громадная промоина, которая 
начинается почти у самой вершины въ толщѣ мѣлового делювія. 
Самая вершина сложена развѣваемыми желто-зепеными слюди-

і) А. С е м и х а т о в ъ ,  № 191.
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стыми песками съ валяющимися на поверхности рогульками желѣ- 
зистаго песчаника, сѣрнаго колчедана и мелкихъ желвачковъ 
фосфоритовъ.

Немного ниже по склону въ зелено-сѣрыхъ пескахъ найдены 
створки Еходуга сопгса 8 олѵ.

ч Промоина, пройдя толщи мѣлового делювія, врѣзывается въ 
грязновато-зеленые нески, оставаясь до фосфоритоваго слоя очень 
неглубокой. Ниже песковъ по промоинѣ видны слѣдующіе слои, 
начнная сверху:

ѲИ. 1. Грязно-зеленая, слюдистая, песчанистая глина; около 
1,5 метровъ отъ поверхности.

2 . Слой фосфоритовыхъ желваковъ, лежащихъ въ 
грязно-сѣромъ пескѣ. Мощность слоя отъ 0,20  до 
0,25 метра. Высота его залеганія около 40 метровъ 
надъ дномъ р . Губернаторовки. Ж елваки, еостав- 
ляющіе слой, черно-сѣраго цвѣта, съ гладкой по- 
верхностью, округлой, безъ рѣзкихъ выступовъ, 
формы. Преобладающая величина желваковъ 5—7 
сантиметровъ въ поперечникѣ; болѣе крупныхъ и 
болѣе мѳлкихъ сравнительно мало. Взвѣпіиваніе фос- 
форитовъ этого слоя дало около 54 пудовъ на квад- 
ратную сажень.
Результаты анализа слѣдующіе:

Р А ..........................................................21,44%
С02 ..................................  3,17%
Ре.203 ...................................................  1,85%  ,
Нерастворимыхъ элементовъ . . 29,57%

3. Свѣтлая грязносѣрая песчанистая глина; около 
1 метра.

4. Прослойка фоефоритовъ, покрытыхъ гипсовой кор- 
кой, достигающей мѣстами до 0,5 сантиметра тол- 
щ ины .

5. Плотная глинисто-песчаная порода.
6. Черная сланцеватая глина.
7. Порода такая ж е-какъ  №  3; около 0,4 метра.
8 . Сланцеватая глина темнаго желтовато-сѣраго двѣта; 

около 0,7 метра.
9. Сѣрый песчаникъ; около 0,2  метра.

1 0 . Сѣрая сланцеватая глина; около 2,5—3 метра.
11 . Песчаникъ такой ж е, какъ №  9.
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12 . Грязно-зеленый глинистый несокъ; около 0,7 м.
13. Глина такая же, какъ и №  3.

Ниже въ  промоинѣ видны лиш ь осыпи и выходы черно-сѣ- 
рой сландеватой глины. У устья промоины по дорожнымъ искус- 
ственнымъ выемкамъ и траншеямъ проведеннымъ для орошенія 
садовъ, обнажается делювій съ мелкими галечками верхнемѣло- 
выхъ породъ".

Огромные оползни, развитые на побережьѣ Волги южнѣв 
Саратова, дѣлаютъ чрезвычайно затруднительнымъ опредѣленіе 
точной послѣдовательности слоевъ въ разсматриваемой толщѣ, 
которая представляетъ значительный практическій интересъ по 
залеганію въ ней дѣнныхъ фосфоритовыхъ слоевъ. Резюмируя 
свои наблюденія надъ гольтомъ, А. Н. С е м и х а т о в ъ  прихо- 
дитъ къ слѣдующей схемѣ (рис. 3): М.

* I "'^Сеноманскіе пески отмѣченные на чертежѣ буквой а, пере- 
I ходятъ внизъ въ  глины Ь, въ которыхъ мѣстами встрѣчаются 

еще Еходуга сопіса 8олѵ. Глины эти рѣдко можно видѣть въ раз- 
\  рѣзахъ, потому что вышележащій песокъ, пропитанный водою, 

сильно плыветъ и закрываетъ подлежащія породы (р. Синяга). 
Мощн. этихъ глинъ, судя по разрѣзамъ Увека и у Пудовкина, 
должна быть весьма значительной.

Подъ глинами Ъ. наблюдался совершенно сухой значительной 
мощности болѣе или менѣе глинистый песокъ с, смѣняющійся 
книзу опять темными глинами (1.

Въ обоихъ этихъ горизонтахъ обычно изрѣдка разсѣяны 
фосфориты; иногда же они сгружены въ слой незначительной 
толщины, пріуроченный къ пескамъ с.

Подъ темными глинами сі. опять лежитъ глинистый песокъ 
е съ очень незначительными прослоями фосфоритовыхъ желвач- % 
ковъ.

Книзу пески горизонта е становятся темными и еще болѣе 
глинистыми; къ этому горизонту і; пріуроченъ главный фосфо- 
ритовый слой.

Аммониты, опредѣленные С. А. Д о б р о в ы м ъ  какъ 8оп- 
пегаіга ^аііготетіз № к., НорШез группы іп іеггир іт  Вги§., Норіііез 
сі. (Іепіаіт  8 о\ѵ., найденные въ галькахъ по дну р. Губернаторовки, 
должны происходить изъ горизонта і:, на что указываетъ полнѣй- 
шее петрографическое сходство фосфоритовыхъ желваковъ глав- 
наго слоя и тѣхъ, на которыхъ находятся отпечатки.

Подъ песками съ главнымъ фосфоритовымъ слоемъ лежатъ 
глины сначала темныя §•, затѣмъ свѣтлыя—Ъ и опять темныя—і.

!) Ор. сй., стр. 291.
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Въ толщѣ свѣтлой глины 1і иногда можно наблюдать слои нес- 
чаника.

^  Темныя глины горизонта і иокрываютъ до I 1/,,— 2 м. толщи- 
ны слой песку—к, въ которомъ въ нѣкоторыхъ разрѣзахъ нахо- 
дятся ирослои песчаника. Непосредственно ниже песка лежатъ 
черныя сланцеватыя глины—1, нижней граннцы которыхъ ви- 
дѣть не удалось. Видимая же мощность этихъ породъ въ р . На- 
заровкѣ весьма значительна. Подъ глинами, повидимому, снова 
лежатъ толщи водоносныхъ пеековъ, покоящихся на глинахъ. 
Послѣднія породы относятся быть можетъ уже къ апту.

Фосфоритовый слой, залегающій въ горизонтѣ і, проелѣжи- 
вается на всемъ протяженіи берега Волги, занятомъ гольтомъ. 
Въ средней части района (Синевькіе. р. Синяга, Пудовкино, Кру- 
тецкій Вуеракъ, Фабрика) онъ, повидимому, существуетъ только 
одинъ и еопровождается рѣдко разсѣянными фосфоритами въ го- 
ризонтахъ с, й, е.

На южной и сѣверной окраинахъ изслѣдованной площади 
въ иескахъ наблюдались 2 слоя . Въ разрѣзѣ на р . Мекатной, слои 
раздѣлялись значительной толщей глинистыхъ песковъ. На сѣ- 
верной окраинѣ, у  Увека между слоями растояніе всего лишь ок. 
1 м., при чемъ оба слоя имѣютъ незначительную мощность“ .

II.

Выше было указано, что составъ нижнемѣловыхъ породъ 
камышинско-аткарскаго района сильно отличается отъ составаихъ 
въ среднихъ и сѣверныхъ уѣздахъ губерніи.

Здѣсь (рис. 4) на юрскія породы налегаютъ желтые и  красно- 
^бурыѳ нески съ прослоями желѣзистыхъ песчаниковъ, нерѣдко 
образущихъ прихотливую сѣтку, ячеи которой выполнены пес- 
комъ. Въ этихъ пескахъ залегаютъ нѣсколько прослоевъ сильно 
песчанистыхъ сѣрыхъ фосфоритовъ, содержащихъ изрѣдка плохо 
сохранившіяся ядра и отпечатки раковинъ различныхъ моллюс- 
ковъ; среди нихъ, какъ большая рѣдкость, встрѣчаются и аммо- 
ниты, а именно иредставители ЗгтЫгвкгіев группы 5. ѵегвгсоіог 
Т г. и  8 . Вескепі Ъа і і нб.  Это доказываетъ принадлежность ниж- 
ней части камышинскихъ и аткарскихъ нижнемѣловыхъ отложе- 
ній къ верхнему неокому (Ыс. «.). Изъ другихъ ископаемыхъ 
встрѣчаются кости рептилій и древесина.

Мощность неокомскихъ песковъ, которые обычно бываетъ 
трудно отдѣлить отъ налегающихъ на нихъ желѣзистыхъ песковъ
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Рис. 3.
Схѳма строѳнія нижнѳмѣ- 
ловыхъ отложеній на бе- 
регу Волги у Саратова и 

южнѣе.

V

V
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Глины, нѳски, пѳсчаники, 
фосфориты (Ѳіі.) 30—40 м.

А р і.—а и .

Глины, 17 м.

Арі.

Пѳски, 35 м.

Глины (Ш .—Арі ?)



— 48 —

и иесчаниковъ, въ разрѣзахъ у кол. Оеменовки и иа р . Добринкѣ  
достигаетъ 10 м.

Выше фосфоритоносныхь иесковъ залегаетъ толща красныхъ 
и буро-красныхъ желѣзистыхъ песковъ и песчаниковъ, иерехо- 
дящ ихъ нерѣдко въ мелкозернистые конгломераты. Песчаники 
мѣстами образуютъ такія же сѣтки, какъ и въ предыдущемъ го* 
ризонтѣ. Мощность этихъ породъ въ разрѣзахъ у  с. Дворянскаго 
доходитъ до 25 м.; вся толща желѣзистыхъ породъ достигаетъ, 
вѣроятно, 50 м.

Изъ ископаемыхъ часто встрѣчаются лишь обломки древе- 
сины; изъ остатковъ животныхъ иопадаются изрѣдка обломки ко- 
стѳй рептилій, Ресіеп сгазаііезіа Еоеш., огромныя Регпа  и мелкіе 
двухстворчатые и брюхоногіе модлюскн; у  с. Котова найдены 
были два маленькихъ, неопредѣлимыхъ аммонита, а у  ст. Ави- 
лова—обломокъ Сгіосегаз вр.

Этихъ даиныхъ совершенно недостаточно для опредѣленія 
возраста разсматриваемаго горизонта. По залеганію надъ верхнимъ 
неокомомъ и петрографичеекимъ признакамъ мы склонны считать 
его экливалентомъ толщи породъ, подстилающихъ аптскіе слои 
въ Вольскомъ и Хвалынскомъ у. {Мс.—Арі.).

Надъ желѣзистыми песчаниками въ нѣкоторыхъ разрѣзахъ, 
наир. въ окрестностяхъ кол. Г нилуш ки  и по лѣвому берегу р. Бур- 
лука  залегаютъ тонкіе-, свѣтлые, слюдистые пески, небольшой 
мощности.

Слѣдующимъ, широко расиространеннымъ членомъ иижне- 
мѣловыхъ отложеній камышинско-аткарскаго района являются чер- 
ныя и сѣрыя, песчанистыя, покрытыя желтыми пятнами глины. 
лишенныя ископаемыхъ; въ нихъ встрѣчаются ирослойки песку 
и ирослои и сростки желѣзистыхъ песчаииковъ. Мощность гливъ 
въ различныхъ разрѣзахъ варіируетъ, достигая обычно 10 м. Мы 
склонны считать ихъ эквивалентами описанныхъ выше аптскихъ 
глинъ сѣвѳрной части саратовскаго поволжья.

Какъ иллюстрацію къ сказанному, мы приведемъ нѣсколько 
разрѣзовъ нижнемѣловыхъ породъ, расположенныхъ на обоихъ 
крыльяхъ камышинской складки ')■

14. Первый изъ нихъ находится въ оврагѣ, прорѣзывающемъ 
западный склонъ рѣзкаго кряжа, расположеннаго къ СЗ отъ кол. 
Гнилушки, и сдужитъ продолженіемъ ниже описаннаго разрѣза

*) См. также А р  х а  я г  е л ь  е к і й ,  № 153, 180, 189; А р х а  н г  е л ь  с к і й ,  
Д о б р о в ъ  и С ѳ м и х а т о в ъ ,  № 182; А р х а н г ѳ л ь е к і й  и С е м и х а -  
т о в ъ, № 192.
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песчаной гольтско-сеноманской толщи (см. 24). Обнаженія здѣсь 
имѣютъ слѣдующій составъ (начиная сверху):

Арі. 1 . Серія песковъ зелено-желтыхъ, розовыхъ и красныхъ; 
въ верхней части преобладаютъ пески свѣтлые, въ  
нижней же—красные...........................................  10—15м.

ІІІІІ
Ш Ц Щ І

>Глауковйтовые пески (Ст .)

Пееки и песчаники съ проелоями 
глинъ (в і і . — Ст.) 30—50 м.

|г л и н ы  (Арі.) 10 м.

Желѣзистые песчаники ипески 
( Ш .— А рі.)  40—50 м .

Пески съ фосфоритами (ІѴс. >§.), 
10 м.

Юрскія г л и н ы  и  ОПОК)

Рис. 4. Схема строен я нижнэмѣловыхъ отложеній Камышинскаго и Аткарскаго у.

2. Песокъ желтый средняго зерна................................. 1м .
3. Черно-бурый, твердый, желѣзистый несчаникъ; 0,25 м.
4. Песокъ сѣрый со слабымъ зеленоватымъ оттѣнкомъ, 

кру пнозернистый........................................................ ок. 1 м.
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5. Бурые, часто діагонально слонстые, крупно-и не- 
равно-зернистые желѣзистые пески съ многочислен- 
ными прослоями гравія изъ угловатыхъ крупныхъ 
зеренъ кварца. Въ пескахъ залегаютъ многочисленные 
тонкіе прослои красно-бурыхъ желѣзистыхъ песчани- 
ковъ, которые то пдутъ параллельно другъ другу, то 
пересѣкаются, образуя своеобразную сѣтку, ячеи ко- 
торой выполнены пескомъ.....................................ок. 6 м.

Всѣ эти слои наклонены на ВЮВ подъ 30°.

По мѣрѣ движенія по кряжу къ сѣверу породы поднимаются, 
и въ  срединѣ его по многочисленнымъ овражкамъ иоявляются 
ясные разрѣзы юрскихъ породъ. Соприкосновенія ихъ съ нижне- 
мѣловыми невидно вслѣдствіе осыпей песковъ. По осыпямъ встрѣ- 
чаются часто сростки сѣраго фосфоритоваго песчаника, въ одномъ 
изъ которыхъ найденъ обломокъ спинки аммонита, весьма напо- 
минающій ЗгтЫгзкгіев группы /5. ѵегзгсоіог Тг.

Юрскія породы, подстилающія пески, распадаются на слѣ- 
дующіе горизонты:

СІ. 8. 1 . Сѣрыя неслоистыя глины съ мелкими, шарообраз- 
ными сростками свѣтлаго фосфорита и съ гипсомъ. 
Изъ окаменѣлостей часто встрѣчается вгурііаеа  
Ш аіаіа  8 олѵ., аммониты же очень рѣдки и плохо 
сохранены.

СІ. г2. 2. Свѣтлыя слоистыя глины съ рѣдкими прослоями 
свѣтлаго мергеля.

СІ. і г  3. Темныя глины съ гипсомъ.

Ві.-СІ. 4. Прекраено-слоистыя, плитчатыя, слюдистыя, сильно 
песчаныя, палевыя глины съ прослоями сѣрыхъ 
слюдистыхъ песчаниковъ, колющихся на тонкія 
плиты.

В іг. 5. Сѣрыя глины съ прослоями темно-сѣрыхъ сидери- 
товъ, содержащихъ Рзеисіотопоііз и Ріюіайотуа.

15. Второй разрѣзъ находится также на восточномъ крылѣ 
складки, въ оврагѣ, прорѣзывающемъ кряжъ, расположенный къ 
западу отъ с. Семеновки.

Надъ ранѣе описанными (см. 1) келловейскими породами въ 
оврагѣ этомъ залегаютъ:
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ІѴс. 8. 1. Сизая глина, видимая въ самомъ основаніи раз- 
р ѣ з а ; .......................................................................................0,20 м.

2. Грязно-сѣрый слюдистый несокъ   1м .
3. Свѣтло-желтый слюдистый, песокъ, въ верхней части 

болѣе темный................................................................ до 2,5 м.
4. Сѣрый слюдистый песокъ съ прослойками и гнѣздами 

желтаго песку ............................................................... ок. 3,5 м.
5. Слой округлыхъ сѣрыхъ песчанистыхъ фосфорито- 

выхъ ж е л в а к о в ъ .......................................................... ок. 0,05м.
6 . Бурый желѣзистый песокъ съ отдѣльными срост- 

ками того же фосфорита.......................................... до 0,7 м.
7. Слой такихъ же фосфоритовыхъ желваковъ, какъ 

въ горизонтѣ 5 ..........................................................ок. 0,10 м.
8 . Сѣрый песокъ................................................................ до 0,7 м.
9. Прослой фосфоритовыхъ песчанистыхъ желва- 

к о в ъ ........................................................  до 0,18 м.
1 0 . Сѣрый песокъ въ верхней, части котораго проходятъ 

прослойки желтаго и красноватаго песку . . . ок. 1 м.

Ш .-А рі. 11. Бурые, желтые и сѣрые пески, внизу съ тонкими 
прослойками сѣрой глины, а также съ тонкими про- 
слойками красно-бураго желѣзистаго песчаника.

1 2 . Толща тонкихъ, неправильно изогнутыхъ, лежащихъ 
во всевозможныхъ плоскостяхъ слоевъ бурыхъ и черно- 
бурыхъ желѣзистыхъ песчаниковъ, образующихъ при- 
чудливо-сплетенную сѣть, ячеи которой выполнены 
желтымъ кварцевымъ пескомъ. Иногда въ ячеяхъ, 
попадаются куски д р е в е с и н ы ............................до 10 м.

13. Болы пая толща бурыхъ, черно-бурыхъ и красныхъ 
желѣзистыхъ песчаниковъ и конгломератовъ, пере- 
слаивающихся съ желтыми и бурыми желѣзистыми 
песками. Гребень берега покрытъ такими же песчани- 
ками и песками. Въ пескахъ, а главнымъ образомъ въ 
песчаникахъ часто попадается древесина, то отдѣль- 
ными неболыними кусочкамн, то въ видѣ довольно 
крупныхъ обломковъ древесныхъ стволовъ. Въ боль- 
шинствѣ случаевъ древесина очень рыхлая, разсыпаю- 
щ аяся отъ прикосновенія.
Въ этомъ мѣстѣ было произведено взвѣшиваніе фос- 
форитовыхъ слоевъ, всѣхъ 3-хъ вмѣстѣ; на 1 кв. саж. 
получилось 100 п у д . Анализировались фосфориты 
каждаго слоя отдѣльно:
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Въ желвакахъ верхн. слоя Р20 5 13,6% , нер. ост. 54,4%  
средн. „ „ 12,0 „ „ „ 59,1 „

» нижн. „ 11,6 „ „ „ 62,8 „

16. Почти ту же картину имѣемъ мы и въ области иоворота 
складки съ юга на востокъ, на р. Добринкѣ. Въ одномъ изъ овра- 
говъ, прорѣзывающихъ лѣвый берегъ Добринки между устьями 
Тетеревятскаго и ПІапочнаго овраговъ, обнажаются слѣдующіе 
слои, начиная сверху:

Жс.-Арі. 1. Болыпая толіца песковъ, то свѣтлыхъ, то бурыхъ, 
желѣзистыхъ съ многочисленными прослоями 
слабыхъ буро-красныхъ желѣзистыхъ песчани- 
ковъ.................................................................... ок. 10 м.

2 . Ж елѣзистый, довольно слабый пористый пе- 
счаникъ съ плохими отпечатками раковинъ
Ы т а .................................................................ок. 0,30 м.

ІѴс. §. 3. Желтый песокъ съ плохо сохранивпіимися и
чрезвычайно хрупкими обломками раковинъ дву- 
створчатыхъ моллюсковъ, среди которыхъ встрѣ- 
чаются оіромные Ресіеп, повидимому, Р .  сгаззг- 
іезіа К о е т . Песокъ содержитъ сростки фосфори- 
товаго песчаника, то разбросанные по одиночкѣ,
то сгруженные прослоями..........................ок. 10 м.

Ниже слѣдуетъ заболоченная терраса, указывающая на вы- 
ходы юры; оврагь, впадающій почти противъ устья Шапочнаго 
раскрываетъ и строеніе послѣдней. Въ немъ видно, начиная снизу:

01. гх . 1. Очень болыпая толща темно-сѣрыхъ глинъ съ 
гипсомъ и пиритомъ; изъ органическихъ остат- 
ковъ найдены только остатки древесины.

01. ц . 2. Свѣтлыя глины, вверху становящіяся очень плот- 
ными и песчаными, съ прослоями и сростками 
бѣлыхъ мергелей. Въ сросткахъ встрѣчаются 
довольно хорошо сохранившіяся ядра Керріе- 
гііез а(Г. Ослѵегі 8 ол\г., РегізрМпсіез зр., и плохіе 
остатки Сагйіосегаз Сііатотзеіі сГОгЪ. Въ гли- 
нахъ хотя ископаемыхъ и много, но они очень 
плохо сохранены и хруики; среди этихъ, разсы- 
пающихся отъ прикосновенія къ нимъ, ископае- 
мыхъ обращаютъ на себя вниманіе крупные ам- 
мониты, повсюду встрѣчающіеся въ этомъ гори- 
зонтѣ. Линія простиранія мергелей идетъ съ 
запада на востокъ; уголъ паденія—18° на сѣверъ.



17 . Для западнаго крыла складки мы оппшемъ два пункта. 
Одинъ изъ нихъ находится въ Каменномъ оврагѣ, впадающемъ 
въ Медвѣдицу близъс. Жирного и начинающемся у  с. Андреевки.
Въ мѣстѣ рѣзкаго изгиба овраца на короткомъ протяженіи обна- 
жаются слѣдующіе слои, начиная снизу:

№ .-А р і. 1. Мощная толща сильно наклоненныхъ желѣзи- 
стыхъ песчаниковъ.

2 . Сѣрые и желтые глинистые слюдистые пески съ 
тонкнми прослоями желѣзистыхъ песчаниковъ.

А р і . ? 3 Свѣтло-желтая глауконитово-песчаная слюдистая
глина съ желвачками рыхлаго бураго желѣзи- 
стаго песчаника; въ нижнихъ, болѣе песчани- 
стыхъ частяхъ глинъ находятся сплоніные про- 
слои такого же песчаника, наклоненные на за- 
падъ подъ угломъ въ 30°.

4. Сѣрые, мелкозернистые, слюдистые, ясно слоиетые 
пески съ тонкими пропластками темныхъ глинъ и 
красно-бурыхъ желѣзистыхъ песковъ и песчани- 
ковъ. Слои послѣднихъ падаютъ подъ угломъ въ 
24°. Въ нижнихъ частяхъ серіи появляются много- 
численные прослои неболыиихъ бурыхъ желѣзи- 
стыхъ стяженій, пески становятся еще болѣе тон- 
козернистыми и постепенно переходятъ въ ниже 
лежащ ія глины.

18. Второй пунктъ находится въ оврагѣ, впадающемъ въ 
р. Малую Казанку у с. Сѣрина. Здѣсь обнажаются буроватые и 
ярко желтые пески съ прослоями рыхлыхъ желѣзистыхъ иесчани- 
ковъ, которые мѣстами переполнены обломками древесины; болѣе 
рѣдко встрѣчаются здѣсь и моллюски, иногда съ сохранившейся 
раковиной. Наиболѣе обычными формами являются огромныя глад- 
кія Регпа, Ресіеп (угаззііеМа К о ет , Сагдіит  и нѣкоторыя брюхо- 
ногія; кромѣ того удалось найти два экземпляра аммонитовъ, изъ 
которыхъ большій имѣетъ всего 10 мм. въ діаметрѣ; формы эти 
гладкія, съ довольно высокимъ овальнымъ сѣченіемъ.

Вблизи оть этого разрѣза А. Н. С е м и х а т о в ъ  наблюдалъ - 
дрѵгой, въ которомъ видны:
ІѴс. в. 1 . Ж елтый кварцевый песокъ съ прослойкой сѣробѣлаго 

и желѣзистаго песка..........................................................2 м.
2. Песчаникъ буроватаго цвѣта съ болѣе твердыми и 

рыхлыми слоями. Въ толщѣ песчаника во множествѣ 
встрѣчается древесина................................................... 2,5 м.
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3. Чередующіеся слои слабыхъ песчаниковъ и сѣрыхъ
песковъ....................

4. Сѣроватый песокъ
ок. 1м. 

. 1 ,5м .
5. Бѣлый несокъ со слоями то болѣе свѣтлыми, то

бурымп 2,5—3 м.
Къ горизонту 3 пріуроченъ слой не болѣе 0,05 м. толщи- 

ною песчанистыхъ округлыхъ фосфоритовыхъ желваковъ желто- 
бѣлагоцвѣта. Па изломѣ желваки темно-бурагоцвѣта и обнаружи- 
ваютъ брекчіевидное строеніе, благодаря— нрисутствію множества 
болѣе или менѣе крупныхъ обломочковъ какой-то желтой породы. 
Въ слоѣ попадаются обломки костей и изрѣдка отпечатки рако- 
винъ. Въ желвакахъ содержится 7,0°/0 Р20 5 и 74,5°/0 нер. ост.

Относительно распространенія выдѣленныхъ нами въ Камы- 
шинско-Аткарскомъ районѣ горизонтовъ нижнемѣловыхъ отложеній 
можетъ быть сказано слѣдующее.

Верхненеокомскіе фосфоритоносные пески и песчаники (ІѴс. 8.) 
бываютъ видны въ разрѣзахъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ. 
Залегая надъ водоупорными юрскими глинами, въ основаніи мощ- 
ной толщи песчаныхъ породъ, пески, или точнѣе ихъ нижняя 
часть, являются сильно водоносными. Поэтому, въ  средней полосѣ 
и на западномъ крылѣ камышинской антиклинали, гдѣ слои за- 
легаютъ или горизонтально, или очень слабо наклонно, на уровнѣ 
залеганія разсматриваемаго горизонта протягиваются заболоченныя 
полосы; это заболачиваніе, осыпи и делювій лежащихъ выше 
песчаныхъ породъ и скрываютъ почти всюду неокомскія отложенія. 
На восточномъ крылѣ складки, гдѣ  уголъ паденія слоевъ значи- 
теленъ, воды въ пескахъ мало, и здѣсь мѣстами они образуютъ 
ирекрасные разрѣзы.

Выходы фосфоритоносныхъ песковъ на восточномъ крылѣ ан- 
тиклинали найдены нами: 1) у  кол. Кресты, близъ сѣверной око- 
нечности складки, 2) на правомъ берегу р. Добринки, къ востоку 
отъ кол. В ерх. Д об риш и , въ мѣстѣ поворота антиклинали съ с.-з. 
на ю.-в., 3) у  кол. Г ни луш ки  и 4) у  кол. Семеновки. Въ средней 
полосѣ поднятія неокомскія породы найдены только у  с. Сѣрина. 
Исходя изъ того, что фосфоритоносныя породы видны въ осно- 
ваніи желѣзистыхъ песковъ и песчаниковъ всюду, гдѣ имѣются 
подходящіе разрѣзы, мы предполагаемъ, что горизонтъ этотъ от- 
личается большимъ иостоянствомъ и развитъ всюду на границѣ 
юрскихъ и нижнемѣловыхъ породъ.

Ж елѣзистые пески и песчаники (іѴс.-Дрі.) распространены 
на очень болыпой площади средней полосы Камышинскаго у. У 
сѣверной оконечности складки и на ея восточномъ крылѣ выходы
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ихъ образуютъ лиш ь узкія иолосы, смѣняющіяся къ западу юр- 
скими породами, но въ средней полосѣ антиклинали, въ бассей- 
нахъ Казанокъ, Ольховокъ, Грязноватаго буерака и Семеновки, а 
также въ верховьяхъ Бурлука и Добринки, всѣ водораздѣлы сло- 
жены изъ желѣзистыхъ породъ, залегающихъ здѣсь непосрѳд- 
ственно подъ почвой.

Горизонтъ песчанистыхъ глинъ {Арі7), покрывающихъ желѣ- 
зистыя породы, имѣетъ сравнительно небольшое распространеніе. 
Въ средней полосѣ поднятія глины совершенно смыты, и выходы 
ихъ пріурочены лиш ь къ крыльямъ антиклинали. На восточномъ 
крылѣ поднятія онѣ наблюдались у д. М аріиновки, у  I I . Мес- 
сера, у  кол. Нов. Гололобовт , у  Г н и луш ки , у  с. Дворянскаго 
а на западномъ — въ рядѣ пунктовъ между Ж ирним ъ  н В ах- 
метьевскимъ, у  Бородачей, близъ Котова и на водораздѣлѣ Боль- 
шой и Малой Казанокъ.

Полезныя ископаемыя. Нижнемѣловыя отложенія довольно бо- 
гаты нолезными ископаемыми, изъ которыхъ на первомъ мѣстѣ 
стоятъ фосфориты и желѣзныя руды.

Ф о с ф о р и т ы  встрѣчаются въ аткарско-камышинскомъ районѣ 
и по берегу Волги ниже Саратова; въ Хвалынскомъ и Вольскомъ 
у . они не найдены; въ среднихъ частяхъ Саратовскаго у . при- 
сутетвіе ихъ кажется намъ весьма вѣроятнымъ.

Въ средней полосѣ Камышинскаго и юго-востокѣ Аткарскаго 
у . фосфориты встрѣчаются въ верненеокомскихъ песчаныхъ поро- 
дахъ, почти на границѣ юрскихъ и нижнемѣловыхъ отложеній. 
Особенности ихъ залеганія въ толщѣ сыпучихъ песковъ, имѣю- 
щихъ въ основаніи обильный водоносный горизонтъ, дѣлаютъ вы- 
ходы этого горизонта крайне рѣдкими; намъ извѣстны обнаженія 
его у Крестовъ, на р. Добринкѣ, у Семеновки, Гнилушки и у 
Сѣрина. По всей вѣроятности, фосфориты распространены всюду 
на границѣ юры и мѣла, но скрыты осыиями и заболачиваніемъ. 
Количество Р20 5 въ нихъ очень невелико и колеблется отъ 7% 
до 17% нри 74% —39°/о нерастворимыхъ частицъ. Въ однихъ слу- 
чаяхъ количество фосфоритовъ въ слоѣ очень невелико, въ дру- 
гихъ же доходитъ до 100 пудовъ на кв. сажень слоя. Низкое ка- 
чество матеріала и неблагопріятныя условія залеганія дѣлаютъ 
разсматриваемый горизонтъ нрактически безынтереснымъ й) .

По иобережью Волги, южнѣе Саратова, фосфориты залегаютъ 
въ гольтскихъ отложеніяхъ; иоложеніе ихъ въ  серіи глинисто- 
песчаныхъ слоевъ этого возраста выяснено выше. Горизонтъ этотъ

і) См. А р х а н г ѳ л ь с к і й  и С ѳ м и х а т о в ъ ,  № 192.
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привлекаетъ къ себѣ серьезное вниманіе, какъ по количеству, 
такъ и по качеству фосфоритовъ.

Выходы гольтскихъ фосфоритовъ появляются впервые на по- 
бережьи Волги у Ивановскаго Увѣка и продолжаются на югъ до 
границы Камышинскаго у . ,  р. Мекатной. Благодаря существова- 
нію огромныхъ оползней и мощному развитію делювія, разрѣзы 
фосфоритовыхъ слоевъ очень рѣдки и разрознены. Наиболѣе бо- 
гатыя мѣсторожденія находятся въ окрестностяхъ Б . ІНахматовки, 
близъ фабрики Тов. Сарат. Мануфактуры, гдѣ слой содержитъ до

М Ъ С Т Н 0 с т  ь .
Содѳржаніѳ въ °/о°/о. Продуктивность

- р 2о5 Нераствор.
остатокъ.

ВЪ ПуД8.ХЪ ННі
кв. сажѳнь.

верхній слой................. 14,3 45,7

р. Мекатная • средній ,, ................. 16,0 32,4 —

нижній „ ................. 17,8 32,8 55

р. Губернаторовка................................... 21,4 29,6 55

„ Синяга ..................................................

Волга между Нѳсвѣтаевкой и Пудов-

18,3 39,5 60

кинымъ . 20,6 33,6 80

Крутецкій Вуеракъ................................. 20,4 33,4 —

Окрѳстности фабрики............................. 24,2 22,4 110

Амелевскій оврагъ ................................. 22,3 24,3 —

Ивановскій увѣкъ................................... 20,9 29,6 45

110 пудовъ фосфоритовъ на кв. сажень. Какъ къ сѣверу, такъ и 
къ югу отъ этого пункта продуктивность горизонта уменынается. 
Данныя, характеризующія продуктивность фосфоритовыхъ слоевъ 
и качество фосфоритовъ сведены въ помѣщенной здѣсь табличкѣ.

Условія залеганія гольтскихъ фосфоритовъ вполнѣ благо- 
пріятны для выработокъ. Къ сожалѣнію, рѣдкость естественныхъ 
выходовъ препятствуетъ производству точныхъ подсчетовъ запа- 
совъ полезнаго исконаемаго, которыя должны быть очень значи- 
тельны *).

!) ІІодробнѣѳ см. А р х а  н г е  л ь с к і й ,  Д о б р о в ъ и  С е м и х а т о в ъ ,  
№ 182; С е м и х а т о в ъ ,  № 191.
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Ж е л ѣ з н ы я  р у д ы  встрѣчаются въ нижнемѣловыхъ отло- 
женіяхъ Хвалынско-Вольскаго района, средннхъ частяхъ Саратов- 
скаго у. и средней полосѣ Камышинскаго у .

Въ первомъ изъ указанныхъ районовъ руды изучались уже 
нѣсколькими геологам и1). Руда залегаетъ, съ одной стороны, въ, 
подстилающей аптъ песчаио-глинистой толщѣ (Ы с.-Арі.), а съ 
другой - в ъ  нижнпхъ частяхъ покрывающей аптскія глины серіи 
пластовъ (Арі-Сгіі.). Сѣвернѣе широты Балакова имѣются оба эти 
горизонта, южнѣе ж е —остается только одинъ верхній. Какъ въ 
томъ, такъ и въ другомъ—желѣзо заключается частью въ видѣ 
конкрецій и линзъ сферосидерита, частью въ видѣ бурыхъ желѣзня- 
ковъ. Руды нижняго горизонта еще очень мало изучены, для рудъ 
же верхняго изъ окрестностей Широкаго буерака имѣется рядъ ана- 
лизовъ и попытки подсчета запасовъ. Развѣдки показали, что въ 
этой мѣстности въ удѣльномъ имѣніи существуетъ до 12 слоевъ бу- 
рыхъ желѣзняковъ отъ 0,02  до 0,22  саж. толщиною съ содержа- 
ніемъ желѣза отъ 28,12°/0 до 49% при содержаніи фосфора до 
0,36°/о и сѣры до 0,15°/0. Мощность, структура и качество этихъ 
слоевъ сильно колеблется даже на довольно близкихъ разстоя- 
ніяхъ. Столь же измѣнчивы и сидериты. Это дѣлаетъ крайне за- 
труднительнымъ опредѣленіе запасовъ; такъ одни изслѣдователи 
принимаютъ количество руды на площади имѣнія равнымъ 1 мил- 
ліарду, тогда какъ другіе—всего 60 милліонамъ пудовъ. Опубли- 
кованныхъ изслѣдованій для другихъ пунктовъ хвалынско-воль- 
скаго побережья Волги мы не имѣемъ, но не сомнѣваемся, что и 
въ нихъ повторяется то же, что и въ Широкомъ буеракѣ2).

Совершенно тотъ же характеръ имѣютъ нижнемѣловыя руды 
въ бассейнѣ Корбулака и, по Н и к и т и н у ,  въ среднихъ частяхъ 
Саратовскаго у. Какъ та, такъ и другая область была. повиди- 
мому, подробно развѣдана бывшимъ Обществомъ Волжскаго стале- 
литейнаго завода, но результаты этихъ развѣдокъ намъ неиз- 
вѣстны.

Ііо побережью Волги ниже Саратова рудоносныхъ пластовъ 
не имѣется.

Въ средней полосѣ Камышинскаго у . развита мощная тол- 
щ а желѣзистыхъ песковъ и песчаниковъ, бурожелѣзняковый 
цементъ которыхъ произошелъ, повидимому, за счетъ разложенія 
глауконита. Отдѣльныя гнѣзда и прослои этой толщи могутъ ока-

!) М и х а л ь с к і й  и Д е н б с к і й ,  №88, О с о с к о в ъ ,  №89, Н и к и т и н ъ ,

2) См Н и к и т и н ъ ,  Іое. сік.
№  103.
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заться очень богатыми желѣзомъ *), но въ общемъ породы здѣсь 
настолько песчанисты. что едва ли могутъ представить практиче- 
скій интересъ. 0  распространеніи этихъпородъ сказано было выше.

Водоносные горизонты2). Нижемѣловыя отложенія всюду болѣе 
или менѣе богаты водою.

Въ средней полосѣ Камышинскаго и на югѣ Аткарскаго уѣздовъ 
(рис. 4) положеніе водоносныхъ горизонтовъ въ нижнемѣловыхъ 
породахъ вполнѣ выясняется существующими разрѣзами. Глав- 
ный и кажется единственный водоносный горизонтъ этой области 
залегаетъ въ основаніи верхненеокомскихъ песковъ, на границѣ 
ихъ съ юрскими глинамн. Выходы водъ имѣются всюду, гдѣ 
юра смѣняется мѣломъ, и образуютъ здѣсь многочисленные род- 
ники, обусловливаютъ появленіе на склонахъ и у  подножья 
возвышенностей заболоченныхъ террасъ и питаютъ, наконецъ, всѣ 
рѣчки, берущія начало въ среднихъ частяхъ Камышинскаго уѣзда. 
Наиболѣе высоко лежитъ этотъ горизонтъ въ осевой части Камы- 
шинской антиклинали; къ западу отъ этой линіи онъ медленно 
опускается все ниже и ниже и, наконецъ, исчезаетъ вмѣстѣ съ 
исчезновеніемъ юрскихъ иородъ. На восточномъ крылѣ поднятія 
водоносные пески, благодаря болыпему углу паденія слоевъ исче- 
заютъ очень быстро. Второй водоносный горизонтъ разсматривае- 
мой области, пріуроченный къ нижнемѣловымъ отложеніямъ, 
держится на черныхъ аптскихъ (?) глинахъ, въ  основаніи квар- 
цевыхъ песковъ, отдѣляющихъ эти глины отъ палентологически 
охарактеризованнаго сеномана. Сообразно съ тектоникой страны 
въ средней полосѣ поднятія горизонтъ этотъ совершенно отсут- 
ствуетъ, такъ какъ соотвѣтствующія породы здѣсь смыты. На 
восточномъ крылѣ, въ силу крутого паденія слоевъ гольтскіе пески 
или очень бѣдны водою, или совершенно лишены ея. Важную 
роль, повидимому, играютъ воды разсматриваемаго горизонта у 
сѣверной оконечности дислокаціи и на ея западномъ крылѣ. И м іі 
питаются, повидимому, верховья р. Песковатокъ и Копенки, а 
также лѣвые притоки р. Б урлука—Ольховая, Солодовка и Отло- 
гая. Въ толщѣ кварцевыхъ песковъ, покрывающихъ глины, по- 
стоянныхъ водоносныхъ горизонтовъ, конечно, не имѣется, но 
мѣстами вода держится на прослояхъ плотныхъ песчаниковъ.

”Изученіе водоносныхъ горизонтовъ нижнемѣловыхъ породъ, 
слагающихъ побережье Волги въ южной части Саратовскаго уѣзда, 
до крайности затрудняется мощнымъ развитіемъ здѣсь оползней,

*) Ср. А н т и п о в ъ ,  № 77.
2) На чѳртѳжахъ водонооные горизонты отмѣчены толстыми чѳрными ли-

ніями.
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скрывающихъ истинные водоносные слои и создающихъ дѣлы й рядъ 
неправильныхъ, мѣстяыхъ горизонтовъ. Какъ было указано выше, 
даже самое выясненіе послѣдовательности слоевъ гольта здѣсь очень 
затруднительно. ГІо А. Н. С е м и х а т о в у .  которому мы обязаны 
наиболѣе детальнымъ изученіемъ разсматриваемой мѣстности, ко- 
ренной водоносный слой залегаетъ здѣсь въ основаніи серіи 
песчано-глннистыхъ гольтскихъ породъ, на глинахъ, принадле- 
жащ ихъ, быть можетъ, уже а п т у 4). Относительно залеганія 
этого горизонта можно сказать, что онъ медленно поднимается 
съ юга на сѣверъ, гдѣ, подъ Саратовомъ, аптъ приподнятъ уже 
на вершину береговыхъ обрывовъ, но намѣтить его появленіе 
изъ-подъ уровня Волги изъ-за оползней невозможно. Въ питаніи 
мѣстныхъ рѣчекъ и ручьевъ гольтскія воды едва-ли принимаютъ 
болыпое участіе, главную массу воды доставляютъ здѣсь основа- 
ніе сеноманскихъ слоевъ, для которыхъ водоупорнымъ горизон- 
томъ является поверхность гольтскихъ глинъ. Такимъ образомъ, 
гольтъ на указанномъ участкѣ берега Волги играетъ ту же роль, 
какую юра въ средней полосѣ Камышинскаго уѣзда.

Водоносные горизонты среднихъ частей Саратовскаго уѣзда 
намъ неизвѣстны.

Въ нижнемѣловыхъ породахъ Хвалынско-Вольскаго района, 
благодаря сложности ихъ состава водоносныхъ горизонтовъ имѣется 
нѣсколько 2). Наиболѣе постоянными и обильными являются, ио- 
видимому, два, изъ которыхъ верхній залегаетъ въ основаніи 
верхней, гольтской (?), серіи песчано-глинистыхъ породъ на гли- 
нахъ апта, а нижній—въ основаніи отдѣла (К с.—Арг.), на верхне- 
неокомскихъ глинахъ. Кромѣ этихъ горизонтовъ имѣются и дру- 
гіе, мѣстами обильные, но, повидимому, не столь постоянные 
водоносные пласты, залегающіе то на слояхъ плотныхъ песча- 
никовъ, то на болѣе или менѣе мощныхъ пластахъ глинъ, встрѣ- 
чающихся какъ въ верхней, такъ и въ нижней песчано-глини- 
стой серіи.

4) См. выше, отр. 46.
2) Ср. Н и к и т и н ъ  и К р а в ц е в ъ .  № 84.



ГЛАВА ПЯТАЯ.

Верхній отдѣлъ мѣловой системы.

Породы верхняго отдѣла мѣловой системы занимаютъ, частью 
залегая непосредственно подъ почвой, частью же прикрытыя по- 
слѣтретичными отложеніями, огромныя площади Саратовской гу- 
берніи. Можно выдѣлить три естественныхь большихъ района 
распространенія верхняго мѣла.

Одинъ изъ нихъ, сѣверо-восточный, обнимаетъ собою приле- 
ж ащ ія къ Волгѣ части Хвалынскаго и Вольскаго у .; второй, южный 
охватываетъ югъ Саратовскаго, Камышинскій и сѣверъ Царицын- 
скаго у. и отдѣляется отъ перваго полосой нижнемѣловыхъ, юр- 
скихъ и каменноугольныхъ породъ, слагающихъ среднія части 
Саратовскаго у. Третій, западный районъ, занимающій Балашов- 
скій, Сердобскій, Аткарскій, Петровскій и западъ Саратовскаго у ., 
переходитъ въ  южный безъ какой-либо естественной границы, 
отъ сѣверовосточнаго же отдѣляется обширной площадью, заня- 
той палеоценовыми породами.

Въ каждомъ изъ трехъ указанныхъ районахъ составъ верхне- 
мѣловыхъ отложеній имѣетъ свои оригинальныя особенности, 
и потому мы разсмотримъ каждый изъ нихъ въ отдѣльности.

I.

Сѣверо - восточный районъ (рис. 5) съ петрографической 
точки зрѣнія характеризуется развитіемъ почти исключительно 
мѣловыхъ и мергельныхъ породъ, среди которыхъ выдѣляется 
лишь одинъ горизонтъ породъ кремнистыхъ.

Налегаютъ верхнемѣловыя породы здѣсь непосредстеннно 
на гольтскія глины, имѣя основаніемъ тонкій слой глауконитоваго 
пзвестковиетаго песку, содержащаго черные, глянцовитые, ока- 
танные фосфоритовые желваки. Въ этихъ желвакахъ изрѣдка 
попадаются обломки древесины, ноникакихъ животныхъ остатковъ 
найдено не было; въ Симбирской губ., однако, въ фосфоритовыхъ 
желвакахъ этого горизонта нами найденъ былъ отпечатокъ епинки
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ЗсЫоепЬасЫа зр а А. П. I Iаі і  л ов  ы м ъ  — окатаііные гольтскіе 
гоплиты. Это показываетъ, что глянцовитые фосфориты, залегаю- 
щіе въ основаніи вернемѣловыхъ слоевъ, образовались еще въ 
гольтскую и, можетъ быть, частью въ с^номанскую эпоху.

Мѣстами эти фосфориты первой генераціи цементируются въ 
болѣе крупныя массы фосфоритомъ, содержащимъ въ большомъ 
количествѣ глауконитъ и отличающимся, кромѣ того, болѣе сѣ- 
рымъ оттѣнкомъ; эту вторую генерацію фосфорита мы считаемъ 
образовавшейся одновременно съ содержащей ее породой. Мощ- 
ность фосфоритоваго иласта доходитъ до 0,5 м.; вверхъ порода 
обогащается СаС03 и переходитъ въ глауконитовый мергель и 
затѣмъ въ грязно-бѣлый, грубый мергель, почти лишенный гла- 
уконита. Въ глауконитовомъ мергелѣ попадаются еще отдѣльныя 
небольшія зерна чернаго фосфорита, но съ исчезновеніемъ глау- 
конита исчезаетъ и этотъ минералъ.

Ископаемыя въ разсматриваемыхъ породахъ встрѣчаются во 
множествѣ, но представляютъ обычно лиш ь разнообразной вели- 
чины обломки массивныхъ раковинъ иноцерамовъ; самый мергель 
состоитъ изъ скоиленія отдѣльныхъ призмочекъ этихъ раковинъ. 
Цѣльныя раковины иноцерамовъ встрѣчаются также нерѣдко и 
принадлежатъ ночти исключительно Іпосегатиз Б гопдт агіі Болѵ. 
Всего въ разсматриваемой толщѣ найдепо 8 видовъ ископаемыхъ, 
а именно: ТегеЪгаіиІа ветгдІоЪова 8 олѵ., Т . ЪірЫсаіа 8 о\ѵ., ВЬуп- 
сЪопеІІа ріісаііігз ѵаг. МапіеШапа (1’ОгЬ., Іпосегатиз Вгопдпіагіі 
8 олѵ., І п . зр. н . ,  Ресіеп сгеіозив ВеГг., Ілт а  Норегі М апі.,  
ЗропШІиз сі. Іаіиз 8 о\ѵ., 5 . Іксіет ріеапш  <і’ОгЬ.

Присутствіе Іпосегатиз Вгопдпіагіі заставляетъ относить 
иноцерамовый мѣлъ къ турону, но для болѣе точнаго опредѣле- 
нія возраста, для отысканія зоны западно-европейскаго турона, 
которому слѣдуетъ параллелизировать наши мергеля, палеонтоло- 
гическихъ данныхъ въ настоящее время еще не имѣется.

Мощность туронскихъ породъ достигаетъ въ Хвалыско- 
Вольскомъ районѣ 10—12 м. Первымъ опредѣленно установилъ 
присутствіе въ разсматриваемой областн турона В. Г. Х и м е н -  
к о в ъ  ‘), принявшій, что этотъ горизонтъ сохранился лишь мѣ- 
стами въ видѣ неболыпихъ линзъ. Наши наблюденія показываютъ, 
что верхнемѣловые пласты всегда начинаются мергелями турона, 
и кажущ ееся исчезновеніе ихъ мѣстами зависитъ исключительно 
отъ оползневыхъ явленій, благодаря которымъ масса сенонскаго 
мѣла налегаетъ прямо на гольтъ 2).

!) Х и м ѳ н к о в ъ ,  № 152.
2) А р х а н г ѳ л ь с к і й ,  Лг» 189.
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Второй ярусъ вѳрхнемѣловыхъ слоевъ сѣверо-воеточнаго 
района представленъ также грубыми бълымн мергелями (8п. і/), 
весьма похожими на подстилающій ихъ туронскій иноцерамовый 
мѣлъ. Въ основаніи ихъ находится слой, содержащій желтоватые 
фосфориты, часть которыхъ предетавляетъ псевдоморфозы по 
губкамъ; слой этотъ является эквивалентомъ губковаго слоя 
двухъ остальныхъ районовъ. Кромѣ губокъ въ мергеляхъ встрѣ- 
чается мѣстами болыпое кодичество Іпосегатив РасЫі АгкЬ., 
мѣстами же они почти лишены остатковъ моллюсковъ (Вольскъ). 
Кромѣ Іп. РасЫг въ разсматриваемомъ горизонтѣ найдены 
Веіетпііейа ргаествог 8ію11еу, Асііпосатах ѵегив Мііі. ѵаг. ['гадйіз 
А г к Іі., Л. ргоріщиш  МоЪег§, МаеапйгоріусМит воЫ/иззі Гізсіі., 
ѴепігісиШез гасііаіиз Мапі., V. сі. ѳріпозт Еісіпѵ.

Въ ббльшей, сѣверной части Хвалынско-Вольскаго района 
породы съ Іпос. РасЫі смѣняются вверху толіцею кремнистыхъ, 
содержащнхъ СаС03 породъ, достигающихъ у Хвалынска 15 м. 
мощности (8п. і2). Породы эти содержатъ въ себѣ массу Ріегіа 
іепиісозіаіа К о е т . ,  нѣкоторые не описанные еще виды (Мгеа, 
ВеІеттіеЕа ргаесигвог ЗіоПеу, Асііпосатах ѵегиз Мііі. ѵаг. ^гадіііз 
АгкЬ., Асі. Іаеѵідаіиз АгкЬ., Озігеа Ѵедтапіапа (і’ОгЪ., Еходуга 
Іаіегаііэ К ііз ., Ресіеп сгеіотв І')еі'г.

На югѣ разсматриваемаго района, въ окрестностяхъ Вольска, 
эти „авикуловыя“ опоки замѣщаются нѣмымъ палеонтологически, 
бѣлымъ мергелемъ неболъшой, сравнительно, мощности, пред- 
ставляющимъ, повидпмому, глубоководную фацію зоны Рі. 
іепиісовіаіа.

Выше извеетковыхъ авикуловыхъ опокъ въ Симбирской 
губ., гдѣ  верхнемѣловыя отложенія выражены той же фаціей, 
что и въ Хвалынскомъ и Вольскомъ у ., залегаетъ неболыная 
толща глауконитоваго мѣла съ черными фосфоритами, богатаго 
остатками губокъ, ВеІетпііеМа тисгопаіа и Овігеа ѵевісиіагіз (8 п. 
8() . Въ сѣверной наети Саратовскаго Поволжья намъ, благодаря 
присутствію делювія и осыпей нигдѣ не удалось найти разрѣза, 
который вскрывалъ бы этотъ горизонтъ, но въ окрестностяхъ 
Хвалынска, на поверхности бугровъ, вершина которыхъ нриходи- 
ласъ на границѣ нияше-и верхне-сенонскихъ породъ, были най- 
дены и фосфориты и Веіетпііёііа тисгопаіа-, одинъ экземпляръ 
этого белемнита найденъ былъ кромѣ того В. Г. Х и м е н -  
к о в ы м ъ въ окрестностяхъ Вольска у Глухоозерскаго цементнаго 
завода, гдѣ  также выходитъ основаніе верхнесенонскихъ слоевъ. 
Эти находки доказываютъ, на наш ъ взглядъ, что и въ сѣверно- 
саратовской фаціи верхнемѣловыхъ слоевъ, въ  основаніи верхне-



сенонскаго бѣлаго мѣла залегаетъ горизонтъ, характеризующійся 
ирисутствіемъ В. тисгопаіа.

Послѣдній горизонтъ верхняго мѣла въ сѣверномъ районѣ 
представленъ мощной. до50м .,толщ ей  бѣлаго мѣла, характеризую-

Трѳтичныя опоки (& . і).

• Бѣлый мѣлъ (Вп.в^). 
50 м.

Глауконитозый мѣлъ (8п. 81).

Кремнистый мѳргѳль (8п . ц). 
15 м.

ІКремнистый мѳргѳль г'і)А\

ІМергель (Т.) 12 м.

Іг.ольтскія глины (Ѳіі.).

Рис. 5. Схема строенія верхнемѣловыхъ отложеній въ сѣверо-восточномъ районѣ.

щагося, главнымъ образомъ, присутствіемъ ВеІетпйеИа ІапсеоШа 
8сЫѢЬ., Васиіііен К поггі Бееш. и АпапсЫіез оѵаіа Ьаш. (8п. з2). На 
востокѣ, по берегу Волги разсматриваемая зона представлена на-
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стоящимъ бѣлымъ мѣномъ, содержащимъ до 97°/0 СаСО,; въ  
западныхъ частяхъ района порода становится болѣе глинистой и 
переходитъ въ бассейнѣ Корбулака въ мергель, содержащій 
всего 60—70% углекислаго кальція.

Органическіе остатки въ бѣломъ мѣлу встрѣчаются далеко 
не часто, и цѣлые пдасты его мѣстами бываютъ почти лишены 
окаменѣлостей. Всего въ настоящее время изъ зоны В. Іапсеоіаіа 
въ Хвалынско-Вольскомъ райоеѣ извѣстно 55 видовъ ископаемыхъ:

ѴепіггсиЫІез вр., Езсііага ѵоідепзіз Еісігѵѵ., Рагавт йіа сепі- 
гаііз М апі., Вегриіа допііаііз 8 сЫШ., 8. еіедат  ЬаЬиз., 8. 
апіідиаіа  8 олѵ., 8 . керіадопа 8 олѵ., 8 . ігіапдиіагіз Оо1(1і . , 
АпапсЫіез оѵаіа Ь а т . ,  А . сопіса к%., Сагйіаяіег ер., Сусіа- 
гІ8 зр., Репіасгіпиз / ІогіТег р]ісіілѵ., ТегеЪгаіиІіпа дгасіііб 
8 сЫШ.,  Т. вігіаіа  М апі., ТегеЪгаіеІІа Маіаііае С Ь іт ., ТегеЪгаіиІа 
сагпеа 8 олѵ., ТегеЪгаіиІа 8р. п ., Мадаз рит йиэ. 8 олѵ., Вііупсіюпеііа 
ріісаііііз  ѵаг. осіоріісаіа 8 олѵ., 1і. р іісаііііз  ѵаг. ІітЪаіа 8 сЬШі., 
Озігеа ѵезісиіагіз Ь а т . ?, Озігеа ер . п ., Аѵісиіа 8р . , Ресіеп сатрапіеп- 
8І8 <Г0гЪ., Р. 8раіиІаіиз К о е т ., Р. сопсепігісо-щиатоъиз <Г0гЪ., 
Апот іа виЫгипсаіа сГОгЪ., Мейкеа зітЫгзкепзіз <ГОгЪ., Ы т а  
Норегі М апі., Ь. ай . азрега ОоЫі. поп М апі., Ь. О еіпіЫ  (Н а" 
ЬаЬиа., Ы т аіиіа  8р. п ., Р іп п а  вр., Іпосегатиз Сгірзіі Мапі,., Іпосе 
гат из  з р . п ., Сагсііит / епезігаішп К пег.,  Кеаегеа аН . саисіаіа 
№ І8 ., Сгугоріеига сурііапа  сіе КускЪ. ,  Аѵеііапа 8р ., СегііЫит  8р ., 
АроггЬаІ8 8р ., Ет агдіпиіа  8р ., Веіетпііеііа Іапсеоіаіа 8сЪ1йі., Ат- 
топііе8 8р . ,  ЗсарЫіез сот ігіс іт  8 олѵ., 5 . сі‘. іепиІ8Ігіаіт  Кпег..
8. с і  іг ій е т К пег., Васиіііез К поггі І ) е я т ., Сгіосегаз (?) з р ., Наи- 
Шиз 8р . ,  Всаіреііит т ахіт ит  Ваглѵ., <§. ай . т ахіт ит  Ваглѵ., 
РоШсірез зр. п . ,  Ьат па зиЪиІаіа Ад.

Съ наибольшей полностью серія верхнемѣловыхъ отложеній 
сѣверо-восточнаго района вскрывается въ окрестностяхъ Хва- 
лынска и Вольска.

19. Въ первомъ изъ упомянутыхъ пунктовъ наилучшіе раз- 
рѣзы находятся наупомянутой уже выше (см. 7) горѣ Богданихѣ.

Вершина Богданихи состоитъ изъ желтоватыхъ кварцевыхъ 
иесковъ съ яричудливой формы сростками сливного песчаника, по- 
видимому, палеоценоваго возраста. Ниже слѣдуютъ верхнемѣло- 
вые слои въ такомъ порядкѣ:

Бѣлы й мѣлъ (8 п .8 2). Верхніе горизонты его бѣдны иско- 
паемыми и содержатъ лиш ь мелкихъ двустворчатыхъ и брюхо- 
ногихъ; ниже въ мѣлу появляется Веіетпііеііа Іапсеоіаіа, ежи 
и другія ископаемыя. Мощность толщи достигаетъ 55 м.
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Ниже бѣлаго мѣла по склонамъ бугровъ, расположенныхъ 
направо отъ дороги, выступаютъ кремнистыя породы съ Рі. 
іептсозіаіа  (8 п . і г.) На гребнѣ такихъ бугровъ удалось обнару- 
жить кусочки фосфорита и остатки В. тисгопаіа (8 п . .), кото-
рые ни разу ни выше въ бѣломъ мѣлу, ни ниже въ кремнистыхъ 
породахъ не были найдены.

Кремнистыя породы выходятъ только на склонахъ бугровъ и 
въ осыиавшихся стѣнкахъ дорожной выемки и нигдѣ не обнажены 
съ достаточной ясностью. Ископаемыми онѣ богаты, но фауна 
ихъ очень однообразна и состоитъ преимущественно изъ безчис- 
леиныхъ экземпляровъ Рі. іепигсовіаіа, а также нѣкоторыхъ но- 
выхъ видовъ Овігеа; изрѣдка встрѣчаются экземпляры Шщпсію- 
?іе11а ѳр., Ресіеп сгеіозж Оеіг., Асі. ѵегж МіІІ. ѵаг ^гадіііз АгкЬ., 
Асі. Іаег/ідаіт А гкіі.

Характерныя породы съ Аѵгсиіа смѣняются внизу своеобраз- 
ными бѣлыми мергелями, содержащими сѣрыя кремнистыя гнѣзда 
(8п. г,). Рі. іептсозіаіа въ этихъ породахъ уже не встрѣчается, 
и вообще ископаемыя въ нихъ очень рѣдки; между прочимъ 
удалось найти здѣсь одинъ экземпляръ В. ргаесигаог Зіоіі. Внизу 
описываемыя породы переходятъ въ сѣрый, грубый на ощупь 
мергель, содержащій желтые въ расколѣ фосфориты, Іп. РасЫг 
и многочисленные отнечатки губокъ. Мергель съ Іп. РасЫі пре- 
іфасно виденъ въ верхней части огромныхъ глыбъ, лежащихъ 
на гребнѣ бугровъ налѣво отъдороги; въ нижней части эти глыбы 
образованы уже мергелемъ ниже лежащаго горизонта.

Мощность нижнесенонскихъ породъ (8п. і±. и 8п. г'2.) дости- 
гаетъ 19 м.

Верхнемѣловые пласты заканчиваются внизу толщей сѣро- 
вато-бѣлаго грубаго мергеля (Т.), содержащаго Іп. Вгопдпіагіі 
8 олѵ.. Ресіеп сгеіошв І)е1т., Ыѵіа Норегг Мапі., Еходуга Іаіегаіів 
N118., Еііупсіюпеііа рігсаііііз 8 олѵ. ѵаг. Мапіеіііапа (і’ОгЬ.

Мощность этихъ мергелей оцѣнить съ точностью невозможно, 
такъ какъ основаніе ихъ постоянно скрыто подъ оползнями; по 
выходамъ ключей можно однако думать, что толщина ихъ около 
15 м.

20. Въ ближайшихъ окрестностяхъ Вольска нельзя найти 
полныхъ разрѣзовъ верхнемѣловыхъ породъ.

Въ оврагахъ, прорѣзывающихъ окружающія городъ возвы- 
шенности, обнажаются только самые верхніе слои, представлен- 
ные бѣлымъ мѣломъ съ В. Іапсеоіаіа; ни основанія этого мѣла, 
ни подстилающихъ его породъ въ этихъ оврагахъ не видно. Бли-

5



— 66 —

жайшимъ къ городу пунктомъ, гдѣ  можно наблюдать нижніе 
горизонты верхнемѣловыхъ породъ, являются забропіенные въ 
настоящее время карьеры для добыванія глины у Глухоозерекаго 
завода.

Нижнемѣловыхъ глинъ, которыя здѣсь прежде добывались, 
и которыя наблюдалъ Х и м е н к о в ъ ,  при нашемъ посѣщеніи ви- 
дѣть уже было нельзя;

Т. 1. Обнаженія начинаются здѣсь слоями сѣраго, гли- 
нистаго, плитчатаго мергеля, содержащаго мно- 
жество остатковъ Іпос. Вгопдпіагіі, нерѣдко хоро- 
шей сохранности. Выше мергель становится болѣе 
бѣлымъ, илотнымъ и болѣе бѣднымъ органиче- 
скими остатками; впрочемъ обломки Іп . ВгопдпіигЫ  
попадаются часто во всей его толщѣ. Самые верхніе 
слои ихъ пронизаны ходами, которые выполнены 
глауконитовымъ м ергелем ъ............................. ок. 6 м.

8п. і. 2 . Слой глауконитоваго мергеля съ желтыми фосфо- 
ритами и губками.

3. Плотный, тяжелый, бѣлый известнякъ, лишенный 
ископаемыхъ; самые нижніе слои его содержатъ 
примѣсь глауконитовыхъ зеренъ . . . . ок 12 м.

8п. 8. 4. Вѣлый мѣлъ.
Все описанное обнаженіе представляетъ собою древній гран- 

діозный оползень.
Х и м е н к о в ъ ,  наблюдавшій основаніе мергелей съ Іп . 

В гопдпіагіі, указываѳтъ что они налегаютъ на нижнемѣловую 
глину безъ посредства какого-либо промежуточнаго слоя, но это 
объясняется, безъ всякаго сомнѣнія, лиш ь тѣмъ, что породы нѣ- 
сколько оползли по поверхности глины. Во всѣхъ остальныхъ 
мѣстахъ, какъ извѣстно, въ основаніи верхнемѣловыхъ породъ 
залегаетъ фосфоритоносный, глауконитовый мергель, который мы 
видѣли близь Терсы, и который можно наблюдать также и въ 
Курсаковымъ саду. Здѣсь, тотчасъ ниже устья р. Малыковки 
наблюдается слѣдующій разрѣзъ.

Непосредственно на нижнемѣловыхъ глинахъ, неоднократно, 
на различныхъ уровняхъ можно наблюдать слой зеленаго глау- 
конитоваго песку см. до 20 толщиною, содержащаго значительное 
количество черныхъ желваковъ фосфорита со сглаженной, блестя- 
щйе поверхностью. Вверху этотъ слой переходитъ въ глаукони- 
товый мергель съ неболыними кусочками фосфорита и, наконедъ, 
въ сѣрый, глинистый мергель, богатый Іп . Вгопдпіагіі и дру-
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гими окаменѣлостями. Болѣе высокіе горизонты мѣла, именно 
губковой слой и покрываюіціе его плотные бѣлые известняки, въ 
которыхъ В. В. Ч е л и н ц е в ы м ъ  найдены АсЫпосатах ѵегиз и 
А . ргоріпдииз, хорошо видны въ Курсаковомъ саду по желѣзно- 
дорожнымъ выемкамъ. Наконецъ, во многихъ мѣстахъ и бѣлый 
мѣлъ спускается почти до уровня Волги.

II.

Въ южномъ районѣ  верхнемѣловые слои отличаютея гораздо 
болѣе сложнымъ составомъ, нежели въ сѣверномъ.

Въ среднихъ и западныхъ частяхъ района надъ аптскими 
глинами залегаетъ мощная толща чередующихся пластовъ квар- 
цевыхъ песковъ и песчаниковъ, нерѣдко косвенно-слоистыхъ и 
весьма грубыхъ и всюду почти лишенныхъ органическихъ остатковъ, 
изъ которыхъ намъ приходилось находить только обломки древе- 
сины и зубы акулъ(рис. 4). Изрѣдка среди песковъ встрѣчаются 
прослои фосфоритовыхъ сростковъ и обычно прослои глинъ, пови- 
димому увеличивающіеся въ числѣ и мощности у сѣверныхъ границъ 
района. Мощность этихъ породъ доходитъ до 40 м.; вверху онѣ 
незамѣтно переходятъ въ тонкозернистые, глауконитовые, слю- 
дистые пески, содержащіе сеноманскую фауну. Мы склонны счи- 
тать кварцевые пески эквивалентами гольта и нижнихъ частей 
волжскаго сеномана (011.— Ст.).

21. Одинъ изъ наилучшихъ разрѣзовъ разсматриваемыхъ 
породъ, выясняющій отношеніе ихъ къ аптскимъ (?) глинамъ 
и сеноманскимъ пескамъ, находится въ оврагѣ, расположенномъ 
къ сѣверо - западу отъ' кол. Гнилушки. Двигаясь отъ вершины 
оврага къ устью, можно наблюдать слѣдующіе слои.

ф. 1 . Вѣлая делювіальная рыхлая порода, состоящая изъ
тонко измельченныхъ мѣловыхъ частицъ съ отдѣль- 
ными крупными кусочками мѣла.

2 . Бурый песчано-глинистый делювій.
3. Болѣе свѣтлый, буроватый, песчаный делювій.
4. Делювій изъ свѣтло-желтаго песку съ прослоями до- 

вольно крупныхъ обломковъ желѣзистаго песчаника 
и маленькихъ мѣловыхъ кусочковъ.

Ст. 5. Зеленовато-сѣрые и зеленоватые глауконитовые, сильно
слюдистые пески, не отличимые отъ сенОлМанскихъ 
песковъ побережья Волги. Органическихъ остатковъ 
въ  нихъ не найдено.

5*
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6 . Нетолетый прослой сѣрой, сланцеватой, песчаной 
глины.

7. Сѣрые, со слабымъ зеленоватымъ оттѣнкомъ, глау- 
конитовые, сильно слюдистые, слабые песчаники, за- 
легающіе тонкими и неболыпими плитками. Въ 
нихъ попадаются отдѣльные прослои болѣе твердыхъ 
песчаниковъ, залегающихъ толстыми слоями. Книзу 
эта толща, достигающая значительной мощности, 
совершенно незамѣтно переходитъ въ

Сгіі.-Ст. 8 . Почти бѣлые кварцевые пески съ небольшими срост- 
ками сѣраго песчаника; въ основаніи песковъ зале- 
гаетъ слой песчаника толщиною до */3 метра.

9. Тонкій, до 0, 5 м., прослой сѣрой сланцеватой глины, 
которая внизу дѣлается бурой и песчаной.

1 0 . Свѣтло-желтые, кварцевые пески съ прослоями розо- 
выхъ пеековъ...................................................................до 1 м.

1 1 . Розовые п е с к и ..............................................................до 1 м.
1 2 . Свѣтло-желтый, мелкозернистый песокъ, который 

книзу дѣлается плотнымъ и получаетъ пеструю 
окраску отъ покрывающихъ плоскость разрѣзовъ 
бурыхъ и желтыхъ пятенъ и полосъ . . . .  нѣск. м.

13. Свѣтло-сѣрые, вверху очень мелкозернистые слюди- 
стые пески; въ нижней ихъ половинѣ проходятъ до- 
вольно частые и толстые прослои слюдистыхъ песча- 
никовъ съ зернами гл ауконита ......................нѣск. м.

14. Желтые мелко-зернистые пески, внизу глинистые Зм.
15. Сѣрая съ желтыми и красными полосами, сильно 

песчаиая гл и н а ...........................................................ок .1 ,5м .
16. Сѣрый, довольно плотный, сильно елюдистый пе-

сокъ съ бурыми пятнами; въ немъ встрѣчаются про-
слои слабыхъ слюдисто-глауконитовыхъ, сѣрыхъ пе- 
счаниковъ; мощность значительная.
Ниже стѣны оврага на нѣкоторое разстояніе заросли 
или покрыты бурымъ глинисто-песчанымъ делювіемъ 
и не обнажаютъ коренныхъ породъ.

Арі. 17. Вблизи устья оврага обнаженія вновь становятся 
ясными, и въ нихъ видна сѣрая, слюдисто-песчаная 
глина съ бурыми пятнами и полосами; ниже глииа 
становится болѣе чистой и почти черной, а въ осно- 
ваніи вновь буроватой. Мощность глины значительна; 
заканчивается она тонкимъ прослоенъ бураго желѣ- 
зистаго песчаника.
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18. У самаго устья изъ—подъ глинъ показываются зеле- 
новато-сѣрые глауконитово-слюдистые мелкозернистые 
пески, видные метровъ на пять.

•

22 . Хорошіе разрѣзы такихъ же породъ были встрѣчены
А. П. С е м и х а т о в ы м ъ  *) въ Мѣловомъ оврагѣ, впадающемъ въ 
р. Елшанку, притокъ Копенки, и въ самой Елшанкѣ. Въ Мѣловомъ 
обнажены слѣдующіе пласты, начиная снизу:

Оіі.-От. „1. Слой грязно-зеленаго слюдистаго песчаника съ 
черными пятнами; мощность слоя—0,53 м.

2 . Грязно-сѣрый слюдистый песокъ, около 1 м.
3. Прослой песчаника свѣтлаго грязно-зеленаго 

цвѣта, мощностью въ 0,1 м.
Небольшой перерывъ въ обнаженіи.

4. Песчаникъ желтовато-грязнаі'о цвѣта.
5. Глинистый несокъ со слюдой и маленькими же- 

лѣзистыми включеніями; около 5 м.
6. Слой песчаника мощностью не болѣе 0,18— 

0,20  м.
7. Сѣро-черная песчано-глинистая порода со слю- 

дой и желѣзистыми включеніями, какъ въ слоѣ 
5; ок. 1 м.

8 . Свѣтлый желто-зеленый песокъ со слюдою, до 1 м.
9. Песчаникъ сѣрый.

10 . Желто-зеленый сѣроватый иесокъ со слюдой и 
слоями песчаника".

11. Грязно-желтые слюдистые пески.

Общая мощность этихъ слоевъ достигаетъ 20 м.

Въ огромной нромоинѣ, прорѣзывающей правый берегъ р. 
Елшанки между устьемъ Мѣлового оврага и д. Маріиновкой, 
С е м и х а т о в ы м ъ  занисанъ слѣдующій разрѣзъ (сверху):

„1. Почва.
Оіі.-Ст. 2 . Ж елтая песчано-глинистая порода со слюдою.

3. Фосфоритовый слой.
4. Зеленовато-сѣрый слюдистый песчаникъ.
5. Грязно-сѣрый песокъ со слюдою.

!) А р х а н г ѳ л ь с к і й ,  Д о б р о в ъ  и С е м и х а т о в ъ ,  № 182, стр. 
111-113.
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6 . Глыбы зеленаго песчаника, обнажающіяся въ днѣ 
промоины.

7. Свѣтлая сѣровато-желтая со слюдой порода, про- 
слаивающаяся песчаниками и переходящая въ 
песчано-глинистую сланцеватую породу.

8. Черно-сѣрая глинистая порода съ прослоями 
песчаника. Породы эти служатъ водоупорнымъ 
горизонтомъ.

9. Черная глина съ выцвѣтами сульфатовъ".

Общая мощность описанныхь слоевъ около 24 м.

Наконецъ, для характеристики разсматриваемой толщи мы 
приведемъ два разрѣза на р. Отногой.

23 . Въ одномъ изъ отвершковъ длиннаго оврага, впадающаго 
въ р . Отногую, притокъ Бурлука, у  д. Дорошевой нами записанъ 
слѣдующій разрѣзъ (начиная сверху):

1. Почва.
Сгіі.— Ст. 2. Слой сѣраго кварцита.

3. Глинистый песокъ съ кусками бѣловатаго песчаника.
4. Слой сѣраго кварцита.
5. Глинистый песокъ съ кусками песчаника, а внизу 

съ прослойками глины. Мощность слоевъ 2—5 . .  2 м.
6 . Бѣлые кварцевые пески съ глинистыми пропластками. 

Мѣстами пески уплотняются и заключаютъ сростки 
слабаго песчаника съ темнымъ сливнымъ ядромъ; 2 м.

7. Желто-буроватый слюдистый песокъ съ прослоями 
бѣловато-желтаго песчаника и сѣраго кварцита; внизу 
норода нереходитъ въ чистый кварцевый песокъ. 
Мощность.................................................................  нѣск. м.

8. Ниже изъ-подъ осыпей песковъ выступаютъ два 
пласта песчаника, образующіе уступы по тальвегу 
оврага.

24 . Въ оврагѣ д . Гайенкова  обнажаются слѣдующіе пласты:

Ѳіі.—Ст. 1. Желтоватый песокъ............................
2. Слой кварцитоподобнаго песчаника

. . .  2 м. 
ок. 1м.
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3. Темная глина съпрослойками пѳска и песчаника; ок. 1 м.
4. Бѣловатый несокъ со сростками песчаника, нерѣдко 

заключающими черное сливное ядро.
Ниже съ перерывами видны;

5. Плита бѣловатаго песчаника........................
6. Сѣровато-зеленоватый, глинистый песокъ
7. Уступъ зеленаго песчаника.
8. Бѣловатый песокъ и слабый песчаникъ.

0,15м. 
. 1 м.

Въ восточной, приволжской полосѣ района кварцевые пески 
п песчаники отсутствуютъ и сеноманъ начинается толщей глау- 
конитовыхъ тонкозернистыхъ песковъ, мѣстами (Пудовкинъ буеракъ) 
переходящихъ внизу въ темныя, песчанистыя глины. Въ этихъ 
породахъ встрѣчаются прослои песчаниковъ, богатыхъ Еходуга  
сопіса Воѵ.

Верхніе горизонты сеномана выражены всюду одинаково, ис- 
ключая лиш ь ближайшія къ Саратову мѣстности. Они представ- 
лены мелкозернистыми, весьма богатыми бѣлой слюдою, глауко- 
нитовыми несками, то сѣрой, то зеленоватой окраски. Въ верхнихъ 
горизонтахъ песковъ встрѣчаются прослои песчаныхъ фосфорито- 
выхъ сростковъ.

Мощность сеноманскихъ слоевъ на берегу Волги доходитъ 
до 30—35 м.

Ископаемыя встрѣчаются въ глауконитовыхъ пескахъ часто, 
но обычно бываютъ весьма дурно сохранены и разсыпаются при 
первомъ прикосновеніи, исключая лишь Мѣстами, однако
въ пескахъ встрѣчаются прослои и сростки довольно плотнаго 
известковистаго песчаника, который бываетъ переполненъ пре- 
красно сохранившимися раковинами. Среди послѣднихъ всюду 
преобладаетъ Еходуга сопіса, образующая банки; во множествѣ 
встрѣчается мѣстами Ресіеп огЫсиІагіз, ЕкупАопеІІа вр. и Ріегіа  
ресііпаіа  8 олѵ.; другія ископаемыя не образуютъ болынихъ скопле- 
ній. Нами изъ глауконитовыхъ песковъ и песчаниковъ опредѣ- 
лены слѣдующіе виды иекопаемыхъ:

ЕНгупсЖопеІіа 8р. п., ТегеЪгаіиІа Ыріісаіа (8 оѵѵ.) Валѵ., Озігеа Ііір- 
роросііит  8 і п 2 . п о п . № 1з ., Еходуга сопіса 8 олѵ., Е. Ы ІіоШ еа 
8 олѵ., Ресіеп оЪвсигоійев 8 іп г ., Р . ВоЫпаШіпиз сГОгЪ., Р. огЫ- 
сиіагіз 8 олѵ., Р . сГ. азрег. Ьаш ., КеіШеа диіщ иесовіаіа  8 олѵ., 
Р іегіаресііпаіа  8 оѵѵ., Ы т аіиіа  ай‘. зиЪаедигІаіегаШ (1’ОгЪ., Сисиііаеа
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дІаЪга Рагк., Огаттаіосіоп сагіпаіт  8о\ѵ,. Ресіипсиіиз вгіЫаеѵіз 
8о\ѵ., Тпдопіа Раѵіот 8 (гет.. Т. сГ. аЩогтія Рагк., (хегѵйга 
сі. тЫапсеоІаіа с1’0гЬ., Ргппа зр.. Сагйіигп зр. п ., Ьисгпа 
8р. п ., Іпосегатиз огЪісиІагіз 8о\ѵ , Ѵепт і'аЪа 8оѵѵ., Ѵепт 8р. п ., 
Ткеііз та]ог 8о\ѵ., Вепіаііит тейіит 8олѵ., Всаіагіа вр., Тиггііеііа 
зр. п ., Воіагіит8р. п .. ТигЪо с і . зсоЪіпозш (Оеіп.) Хоеіі.. Ыаііса 
сапаіісиіаіа 8іпг. поп. .,АроггЪаІ8 8р., СепіМит аіТ. огпаііз- 
вгтит Оезіі., Аѵеііапа сі. зсиірііігв (8 М .)  Схеіп., А. сі. Аг- 
сіііасапа ((і’ОгЬ.) Моеіі., Асііопосатах ргітин АгкЬ., ЗсШоепЪасЫа 
ѵагіапв 8олѵ., 8. Согѵреі Вгоп^п.

Сѣвернѣе параллели Ііудовкина буерака надъ глауконито- 
выми пееками залегаетъ еще значительная толща кварцевыхъ 
песковъ со сростками песчанаго фосфорита. Пески эти содержатъ 
множество остатковъ акуловыхъ рыбъ и Ы пдиіа Егажег Б а т е з . 
Изъ зубовъ рыбъ нами опредѣлены: ЕжТгосіііз Ращааі А".., Ьагп- 
па  зиЪиІаіа А §., ОіойжЪазаііз СіеЬ., 0 . зиЪЪазаІіз Кірг., 0. арреп- 
йісиіаііш А§ . ,  ІІуЪосІж йізраг Кеи88., Ріусігойиз йесиггепз А § ., 
Р . татШагів А§., ЗаигосерМ Іт  Іапсі/огтгвН агіап.; кромѣтого, 
И. Ф. С и н ц о в ы м ъ  описаны слѣдующіе виды: Рат па аррепйі- 
сиіаіа  А§'., Ь. сгазза А § ., Оіосіив Вепагсіі Кірг., ОхугЫ па  зр., 
0 . МапіеШ  А§., Всарапогііупсігиз гарЫойоп К%., ІІуЪойж Шіпдгѵо- 
гіЫ  Віхоп (гидозж  Ко§о\ѵ.), Н . Еісіііѵаійі Кірг., Асгойж роіуйіс- 
ііо8 Кеи88., Согах Ііеіегойоп І іе ш з .,  Ріусііойт  роіудугоійез п 
8р., Р . гидо.тз Віхоп., Р. роіудугт  А^., СЫтега (ІзсЫойоп) 
Ада88Іяі Вискі., в^и а ііп а  МіШегі Кеш з., Масгорота МапіеШ  А§., 
И ур т іо п  Іегѵезіетіз А%., Озтегоійез Ееш згет із А§., Епсіюйж Ііаіо- 
суоп А§., Вріпах тщ ог Ац., Ріезіозаигиз Пеітегзепі Кірг., Р . пеосо- 
т іет гз (С а тр .)  Кірг., Р . 8р., Р .  Вегпагйг 0\ѵ., Роіуріусіюйоп 
гп іеггиріт  0 \ѵ.

Самые верхніе горизонты кварцевыхъ песковъ содержатъ въ 
себѣ прослойки окатанныхъ фосфоритовъ и, быть можетъ, были 
перемыты при отложеніи покрывающихъ ихъ породъ. Весьма воз- 
можно, что часть приведенныхъ сейчасъ видовъ рыбъ, остатки 
которыхъ часто бываютъ пріурочены къ прослоямъ галечниковъ, 
принадлежитъ уже не сеноману.

На песчаныхъ сеноманскихъ породахъ покоится въ южномъ 
районѣ серія мергельно-мѣловыхъ слоевъ, одни изъ которыхъ 
имѣютъ на сѣверѣ точныхъ аналоговъ, другіе же не встрѣчаются 
сѣвернѣе Саратова.

Эта серія начинается мергелями съ Іпосегат т  Вгопдпіагіі 
(Т), имѣющими въ основаніи, какъ и въ первомъ районѣ, фосфо- 
ритовый слой. Структура послѣдняго отличается, однако, огь струк-
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туры его въ Вольскомъ и Хвалынскомъ уѣздахъ . Вмѣсто оди- 
ночныхъ, черныхъ, окатанныхъ, блестящихъ желваковъ, въ турон- 
скомъ фосфоритовомъ слоѣ южнаго уэайона встрѣчаются нреиму- 
щественно сложныя конкреціи, состоящія изъ фосфоритовъ раз- 
личныхъ генерацій, изъ которыхъ позднѣйшія цементируютъ бо- 
лѣе раннія. Поверхность конкрецій въ большинствѣ случаевъ 
бываетъ шероховатая-, форма ихъ весьма неправильная.,М ѣстами 
фосфориты снаиваются въ  цѣлые глыбы и пласты до 40 см . мощ- 
ности (Банновка).

Порода, заключающая фосфориты, представляетъ не глауко- 
нитовый мергель, какъ на сѣверѣ, а известковистый песчанпкъ, 
въ которомъ главнѣйшую роль играютъ зерна кварца, хотя и 
глауконитъ встрѣчается въ изобиліи. Ископаемыя встрѣчаются въ 
разсматриваемомъ слоѣ мѣстами во множествѣ, при чемъ одни 
изъ нихъ представляютъ черныя фосфоритовыя ядра, часто изъ- 
ѣденныя и окатанныя, другія же не имѣютъ фосфоритоваго ядра 
и сохраняютъ раковину не поврежденной; изрѣдка можно встрѣ- 
тить и окаменѣлости промежуточной сохранности: раковины, снаб- 
женныя фосфоритовымъ ядромъ и отчасти превращенныя въ фос- 
форитъ. Окаменѣлости, представленныя фосфоритовыми ядрами, 
имѣютъ сеноманскій габитусъ, тѣ же, которыя сохраняютъ рако- 
вину, принадлежатъ къ туронскимъ формамъ. Среди первыхъ 
нами опредѣлены: Еходуга сопгса 8 олѵ., Ресіеп огЫсиІаггв 8 о\ѵ., 
Ѵепиз ріЬа 8 о\ѵ., Тггдопга аТІ. аіі/оггпіъ Рагк. Туронская фауна 
представлена въ  фосфоритовомъ слоѣ Озігеа Ш кіііпг  Агкіі. и 
Іпосегатиз Вгопдпгагіі 8 олѵ.

Выше фосфоритоваго слоя порода становится бѣднѣе песча- 
ными частицами и быстро переходитъ въ грязно-бѣлый мергель, 
имѣющій совершенно такое же строеніе, какъ и въ Вольскомъ 
или Хвалынскомъ у . Изъ ископаемыхъ, встрѣчающихся въ мер- 
гелѣ, нами опредѣлены:

ѴепЫсиШев 8р ., ТегеЪгаШІа шпідІоЪояа 8 олѵ., Т. ЪірНсаІа 8 олѵ., 
ТегеЪгаіиІгпа зіггаіаЖ аЫ ., Т. ай . зігіаіа  ЛѴаЫ., Еходуга Іаіегаіін 
ШІ8., Екупсііопеііа рІгсаііШ  Іо гта  Сиѵгегі (і’ОгЪ., Е . рІгсаііШ ругта 
МапіеШапа й’0гЪ., вропсіуіиз сі. Іа іт  8 о\ѵ., & Виіет ріеапт  <Г0гЪ., 
Озігеа ЫрророШит №І8 ., 0 . Ы аит аппі Веизв., 0. ай. {ІаЪеІЩог- 
тг$ ХІІ8 ., Ресіеп сгеіт т  1)е1'г., Ы т а Норегг Мапі., Іпосегатиз Вгоп- 
дпісігіі 8 олѵ., І п .  с(-. Сиѵгегг 8 олѵ., Зегриіа ігшпдгйгігів ОоШ.

Мощность слоевъ съ Іпосегатиз В гопдпіагіі не остается по- 
стоянной, но убываетъ съ юга на сѣверъ. У Банновки  и у  Золо- 
того въ Камышинскомъ уѣздѣ мощность мергеля равна 10—12 м., 
у  с. Ахм ат а— 5 м., у  11удовт на буерака — всего около 1,5 м. н,
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наконецъ, въ окрестностяхъ Саратова броньяртовыя породы совер- 
шенно выклиниваются (см. рис. 7), и обломки содержащихся нѣ- 
когда въ нихъ иноцерамовъ встрѣнаются въ изобиліи въ нижне- 
сенонскомъ губковомъ слоѣ и непосредственно подстилающихъ 
его песчаныхъ породахъ.

Въ южной части разсматриваемой области между мергелями 
зоны І п .  Вгопдпгагіг и зоны Іп . РасШг, которыя въ Вольскомъ 
и Хвалынскомъ уѣздахъ, какъ мы видѣли выше, соприкасаются 
одна съ другой непосредственно, существуютъ еще два горизонта, 
представленные бѣлымъ мѣломъ. Первый (Т3) изъ нихъ, нижній, 
появляется въ окрестностяхъ Н. Ванновки и, увеличиваясь къ югу 
и западу въ мощности, достигаетъ на Иловлѣ въ окрестностяхъ 
д. Трудовки 25 м. Вся эта мощная толща представлена бѣлымъ 
мѣломъ, чрезвычайно бѣднымъ ископаемыми, изъ которыхъ нами 
встрѣчены лиш ь Озігеа ШЫігпг и обломки тонкостворчатыхъ ра- 
ковинъ иноцерамовъ. Мѣлъэтого горизонта обнаруженъ на берегу 
Волги южнѣе Е . Банновки, п о р .И л о в л ѣ —ю ж нѣес . Дворянскаго, 
на Медвѣдицѣ—у Мѣловшпки ж въ бассейнѣ р .Б а л и к л е я .

Второй изъ упомянутыхъ горизонтовъ (верхиій) въпетрогра- 
фичеекомъ отношеніи чрезвычайно близокъ къ только что разсмо- 
трѣнному, но мѣлъ въ немъ менѣе чистъ и болѣе богатъ иско- 
паемыми (Е т). Среди послѣднихъ особенное вниманіе привлекаетъ 
къ себѣ появленіе болыпого количеетва губокъ, которыя ниже 
встрѣчаются очень рѣдко. Изъ ископаемыхъ этого горизонта опре- 
дѣлены:

Ѵепіпсиігіез гайіаіиз  Мапі., V. зр., СоеІоріусЫит зр. ВІіуп- 
сіюпеііа ріісаііігв Гогта МапіеШапа (і’ОгЪ., Еходуга Іаіегаііз №1в., 
Озігеа Ы ікйіп і Агкіі., Іпосегат т  іпѵоіиіиз 8 олѵ.

Область распространенія мѣла съ Іп . іпѵоіиіт  очень ограни- 
ченная; мы обнаружили присутствіе этого иноцерама лиш ь въ 
двухъ пунктахъ, лежащихъ въ западной частя района, именно, у 
с. Мѣловатки на Медвѣдицѣ и южнѣе с. Оолодчи на Иловлѣ.

Зона Іпосегат т  РасЫі Агкіі., (8 п. і,), налегающая въ 
упомянутыхъ сейчасъ пуяктахъ на мѣлъ съ 1п. іпѵоіиіт , отли- 
чается на югѣ значительно большей мощностью и сложностью, 
по сравненію съ Вольскимъ и Хвалынскимъ у.

Въ основаніи ея залегаетъ слой глауконитоваго, болѣе или 
менѣе кремнистаго мергеля, весьма богатаго остатками губокъ 
въ видѣ отпечатковъ и мѣстами псевдоморфозъ фосфорита. Заэто 
богатство губокъ разсматриваемый горизонтъ получилъ давно уже 
названіе губковаго слоя.
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Фосфориты всѳгда имѣются въ разсматриваемомъ слоѣ и 
обладаютъ чрезвычайно характерными признаками, позволяющими 
легко отличить ихъ отъ фосфоритовъ другихъ горизонтовъ;. та- 
кимъ признакомъ является ихъ окраска, ибо съ поверхности они 
имѣютъ зеленоватый оттѣнокъ, на расколѣ же желтоватый. Зеле- 
ная окраска поверхностнаго слоя зависитъ отъ присутствія пиг- 
ментнаго глауконита. У сѣверной границы разсматриваемаго рай- 
она, къ сѣверу отъ ІІудовкина буерака, иорода въ основаніи зоны 
Іп . РасМі становится песчаной и иерѳходитъ въ известковый 
песчаникъ, часто переполненный губками. Нижніе горизонты зоны 
Іп . РасЫі представлены бѣлыми и желтовато-бѣлыми мергелями, 
богатыми остатками губокъ и иноцерамовъ; въ верхннхъ горизон- 
тахъ мергеля замѣщаются опоками и чередуются съ мощными сло- 
ями темныхъ сланцеватыхъ глинъ.

Иекопаемыми эти верхнія части зоны чрезвычайно бѣдны, и 
Іп. РасЫі въ нихъ никогда находимъ не былъ, такъ что отнесеніе 
ихъ къ одной зонѣ съ мергелями является условнымъ; всѣ нахо- 
димые въ нихъ органичеекіе остатки встрѣчаются, однако, и въ 
мергелѣ.

Въ губковомъ слоѣ И. Ф. С и н ц о в ы м ъ  и намивстрѣчены 
слѣдующіе виды губокъ: МаеапсігоріусЫит ОоЫ1'шні Різсіі., М. 
Міітіегі Гізсіі., М. ,Та$уісоіѵі Р ізсЬ ., М. ругатійаіе 8 ін г ., М. 
ітргеззит 8 іпг., М. роІутогрНит 8 і т . ,  М. гедиіаге 8 іпг., ЬаЬу- 
гіпііюіііез ѵаггапз 8 іпг., Ь. тахгта 8 іп / . ,  Ь. Гаіігепісоіііі Еісіілѵ., 
Шіеігзропдіа аісіпоійез Зіпг., ѴепігісаШез рейезіег ВісЬлѵ, V. апди- 
віаіт  К оет ., Ѵ.вріпота 8 іпг., V. сегѵісогпіз СюШ., СаеІоріусЫит 
зиЪадагісоШез 8 іпг., виеііагМа зіеііаіа МізсЫ., О. іпІоЪаіа К оет. 
0 . тиШІоЪаіа 8 іпг., Совсіпорога диіпсипсіаІівТ. 8 тШ і., РІосозсурЫа 
дгасіііз 8 іп2. ,Р. дгашіін 8 іп /. ,  Р. Шіеіі 8 іпг., Р . ріісаіа 8 іпг., Р. 
рзеийосоеіоріусЫит 8 іпг., Зрогайоруіе (?) ігіІоЪа ТгзсЬ., Сгаііси- 
Іагга суііпйгіса МізсЫ., Асііповуріюпіа гайгаіа ГізсЬ.

Въ нижней, мергелистой части зоны нами найдены кромѣ 
губокъ:

ТегеЪгаіиЫпа 8Ігіаіа 'ѴѴаЫ., ВЫупсНопеІІарігсаійів ѵаг. осіо- 
ріісаіа  8олѵ., Овігеа ІЯаитаппі Кеизз., 0 .  сі. ѵезісиіагів Ь а т . ,  
0 . \ \ Тедтапіапа  <і’ОгЬ., 0 .  ШШігпі А гкЬ ., 0 .  8р ., Еходуга Іаіегаіів 
№18., Зропйуіж  з р ., Кеііііеа зіт Ъ ш кет ів  с1'()гЬ., Ресіеп сгеШж  
ІЗеіг., Р. а(Г. В щ агй іп і, Аѵісиіа зр. п .? , Ы т а Норегі М апі., Ы та- 
іиіа йесгшаіа. Ь. з р ., Іпосегагпт РасЫі А гкЬ . Іп . сагйіззоійев (хоісіі., 
1 п . іпѵоіиіиз 8олѵ. ?, І)епіаІгит  з р ., Веіетпііеііа ргаесиг80г 8іо11еу, 
Асііпосатах ѵегиз Міііег ѵаг. ('гадіііз АгкЬ., А сі. р гор іщ иж  МоЬег"., 
Ріусіюйиз т ат іііагіз  .
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Въ средней и верхней частяхъ нолосатой серіи опокъ и 
глинъ найдены:

Овігеа сі’. ѵезісиіаггз Ь а т . ,  0 . ТѴедтапгапа (і’ОгЬ., 0 .  зр. ,  
Еходуга ІаіегаШ  М із .,  Ресіеп сгеіозт  Б е й \ ,  Асііпосатах ѵегиз 
МіП. ѵаг. ['гадіІІ8 Агкіі.

Изъ предыдущаго видно, что породы зоны Іп . РасШі зале- 
гаютъ трансгрессивно на различныхъ горизонтахъ подстилающихъ 
ихъ верхнемѣловыхъ отложеній. На югѣ и западѣ южнаго рай- 
она онѣ покоятся на мѣлу съ Іп .  іпѵоіиіт  и подстилающей его 
толщѣ нѣмого мѣла. По мѣрѣ приближенія къ Саратову губко- 
вый слой переходитъ постепенно на все болѣе и болѣе низкіе го- 
ризонты турона и въ окрестностяхъ Саратова налегаетъ уже на 
сеноманъ. Такой характеръ залеганія ясно показываетъ, что пе- 
редъ отложеніемъ его имѣлъ мѣсто перерывъ въ отложеніи осад- 
ковъ и размываніе ранѣе отложившихся слоевъ (см. рис. 6 и 7).

Слѣды этого процесса ясно замѣтны въ структурѣ губковаго 
слоя, въ которомъ мѣстами въ изобиліи встрѣчаются обломки под- 
стилающихъ его мергелей и мѣла, а также обломки Іп . Вгопдпі- 
а г іі ; другое, указывающее на перерывъ явленіе заключается въ 
томъ, что подлежащія губковому слою нороды всегда бываютъ на 
болыпую или меныпую глубину прорѣзаны ходами, выполненными 
породой самого губковаго слоя.

Мощность зоны Іп . РасЫі достигаетъ въ среднихъ частяхъ 
Камышинскаго уѣзда 30 м., но у Саратова падаетъ до 7 м.

Три слѣдующихъ за зоной І п . РасШі горизонта могутъ быть 
ясно разгранпчены лиш ь въ восточной, приволжской полосѣ раз- 
сматриваемаго района.

Здѣсь надъ полосатой серіей онокъ и глинъ предыдущей 
зоны залегаютъ, отдѣляясь отъ нея толщей желтыхъ песчаныхъ 
слюдистыхъ опокъ, вновь чередующіеся пласты темныхъ глинъ 
и опокъ (8п . г2); послѣднія отличаются отъ опокъ предыдущей 
зоны своей темной окраской и болынею плотностью; нерѣдко онѣ 
имѣютъ способность, подобно третичнымъ кремнистымъ породамъ, 
раскалываться на неправильные острореберные куски.

По побережью Волги въ Саратовскомъ у . опоки этой серіи 
содержатъ СаСо3 и обильную фауну, главнѣйшую роль въ кото- 
рой играютъ Аѵісиіа іепиісозіаіа и нѣсколько мелкихъ не описан- 
ныхъ ещѳ видовъ Овігеа-, всего отсюда опредѣлено: Еходуга Іаіе- 
гаІізШ Ъ ., ОзігеаТѴедтапіапа (і’0гЪ., Озігеа 8р. п ,,Р іегіа  іепиісозіаіа 
Коеш., Ресіеп сгеіозиз Беіг., Асііпосатах ѵегиз Мііі. ѵаг. ['гадііія 
Агкй., Веіетпііеііа ргаесигзог ёіоііеу.
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Въ Камышинскомъ у. опоки лишаются СаСО,, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ исчезаютъ и содержаіціяся въ нихъ ископаемыя; лиш ь какъ 
большая рѣдкость попадаются ^дѣсь АсЫпосатах ѵегиз и Ріегіа  
іепигсовіаіа. Мощность породъ зоны Ріегіа іепигсозіаіа достигаетъ 
въ  Камышинскомъ у. 14—20 м.

Верхняя гранида этого горизонта попобережыо Волги выра- 
жена вполнѣ ясно въ видѣ слоевъ своеобразнаго, пестраго, глауко- 
нитоваго песчаника, переходяіцаго въ пеструю, глауконитовую 
опоку; эти породы богаты остатками Веіетпііеііа тисгопаіа  8сЫЙі., 
Асігпосатах тат Ш аітШ Ѣ. и Озігеа ѵезісиіагіз 8олѵ. и иачинаютъ 
уже собою слѣдующую выше зону—зону Веіетпііеііа тисгопаіа  
(8п. §,). Петрографичееки послѣдняя весьма мало отличается отъ 
зоны Рі. іепигсозіаіа, будучи представлена тѣми же плотными опо- 
ками и темными глинами. Ископаемыя пріурочены только къ ниж- 
нимъ горизонтамъ этихъ породъ, имѣющихъ до 5 м. мощности, 
почему граница этой зоны со слѣдующимъ горизонтомъ, харак- 
теризующимся присутствіемъ В . Іапсеоіаіа не можетъ быть опре- 
дѣлена съ точностью.

Послѣдняя зона сенонскихъ слоевъ прибрежной полосы Са- 
ратовскаго и Камышинскаго у . представлена толщей плотныхъ, 
сѣрыхъ, частью известковистыхъ глинъ, содержащихъ въ себѣ 
обычно горизонтъ, сильно' обогащенный глауконитомъ (8п. 
Мощность этой толщи доходитъ мѣстами до 30 м., мѣстами же 
значительно уменьшается и у Щербаковки въ Камышинскомъ 
уѣздѣ равняется всего нѣсколькимъ метрамъ. Это обстоятельетво 
зависитъ, внѣ всякаго сомнѣнія, отъ уничтоженія верхнихъ гори- 
зонтовъ глинъ въ эпоху, предшествующую отложенію палеоцено- 
выхъ кремнистыхъ иородъ.

Ископаемыя пріурочены по преимуществу къ средней и верх- 
ней половинѣ глинистой толщи, гдѣ особенно въ обогащенномъ 
глауконитомъ прослоѣ въ огромномъ количествѣ встрѣчаются 
Веіетпгіеііа Іапсеоіаіа 8сЫШ. и Озігеа ргаезгпзогѵг АгкЬ.; изрѣдка 
здѣсь иопадаются также превращенныя въ фосфоритъ губки. 
Въ нижнихъ горизонтахъ глинистой толщи встрѣчаются преиму- 
щественно отпечатки мелкихъ двустворчатыхъ моллюсковъ.

Въ нашихъ коллекціяхъ изъ зоны В . Іапсеоіаіа имѣются:
ТегеЪгаіиІа сагпеа 8о\ѵ., Еходуга Іаіегаігз N113., Озігеа ѵезгсиіагіз 

Ьаш., 0 . ргаелгпгоиг АгкЬ., 0 . с/. зетіріапа 8о\ѵ., Аѵгсиіа 8р., Ресіеп 
8р. ,  Веіетпгіеііа Іапсеоіаіа 8сЫйі., Ѵепігісиіііез зр., Ват па  зр.

Въ среднихъ и заиадныхъ частяхъ разсматриваемаго района 
надъ прекрасно охарактеризованной палеонтологически зоной 
Іпосегатиз РасШг залегаетъ толща чередующихся слоевъ опокъ
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и темныхъ сланцеватыхъ глинъ (рис. 8), весьма дохожихъ по своему 
составу на породы зоны Аѵ. іепигсозШа и В. тисгопаіа  въ  при- 
волжской полосѣ, но обычно совершенно лишенная окаменѣлостей; 
это дѣлаетъ расчлененіе серіи на горизонты невозможнымъ, и мы 
разематриваемъ ее какъ эквивалентъ двухъ упомянутыхъ зонъ. 
Въ справедливости такого предположенія убѣждаетъ насъ то, что 
разсматриваемыя породы покрываются палеонтологически охарак- 
теризованными слоями зоны В. Іапсеоіаіа, а также и то, что въ 
балкѣ Озаршиковкѣ, впадающей въ йловлю противъ 'д. Стефа- 
нидовки, въ среднихъ горизонтахъ опокъ намъ удалось найти тѣ 
оригинальныя мелкія формы Оаігеа, которыя характеризуютъ зону 
Аѵ. іепиісозіаіа въ  Саратовскомъ уѣздѣ .

Зояа Веіетпгіеііа Іапсеоіаіа въ удаленныхъ отъ Волги частяхъ 
южнаго района представлена вееьма мощной серіей чередующихся 
елоевъ несковъ, песчаниковъ, песчанистыхъ глинъ и опокъ, ко- 
торые пользуютея особенно большимъ раснространеніемъ въ сѣ- 
веро-западной части Камышинскаго уѣзда (рис. 8).

Въ огромномъ болыпинствѣ случаевъ эти песчаныя породы 
совершенно лишены ископаемыхъ, но мѣстами, напр. у  Еевѣж- 
кина  на Медвѣдицѣ, у Бобровки и у Порки, нѣкоторые горизонты 
песковъ и песчанистыхъ глинъ содержатъ въ изобиліи тѣ же 
Озігеа р гаезіт от  и Вёіетпііеііа Іапсеоіаіа, которыя характеризу- 
ютъ разсматриваемую зону на Волгѣ; кромѣ того, здѣсь во мно- 
жествѣ встрѣчаются полуразрушенныя раковинки Ресіеп 8р., 
Аѵгсиіа зр. и нѣкоторыхъ другихъ двустворчатыхъ. Мѣстами, на- 
конецъ, въ песчаныхъ породахъ встрѣчаются остатки рентилій; 
такъ близъ с. Рудни  на р. Терсѣ въ песчаникахъ нами были 
находимы отдѣльные позвонки плезіозавра, но въ Саратовекой Ар- 
хивной комиссіи имѣется отсюда нѣсколько неразрозненныхъ по- 
звонковъ; у  Топовки найдены Н. А. Д и м о  остатки мозозавра, 
описанные впослѣдствіи Н. Н. Я к о в л е в ы м ъ 1).

Относительно распространенія отдѣльныхъ горизонтовъ верхне- 
мѣловыхъ отложеній въ разсматриваемомъ районѣ можно сказать 
слѣдующее.

Сеноманскіе слои по берегу Волги выходятъ отъ Саратова 
до с. Даниловки въ Камышинскомъ у . ,  скрываясь временно изъ 
обнаженій между Студенкой и Трубинымъ, гдѣ къ бичевнику 
опускаются туронскіе пласты.

Далѣе узкая полоса сеномана протягивается по правому бе- 
регу Иловли отъ кол. Грязноватки до кол. Грязнухи, гдѣ сено-

!) Яковлѳвъ, № 118.



манъ пѳреходитъ на лѣвый берегъ и подъ послѣтретичньши по- 
родамн тянется къ Бѣлымъ Горкамъ, проходя нѣсколько восточ- 
нѣе ихъ. Южнѣе полоса сеномана сушьно расширяется, и онъ за- 
полняетъ всю площадь, ограниченную съ востока и юга линіей, 
идущей отъ Бѣлыхъ Горокъ на Чухонастовку, Щ епкинъ, Грязную 
и Захаровку, а съ запада—Иловлей. Сеноманскими же породами 
образована площадь на правомъ берегу Иловли между этой рѣ- 
кой и граннцей губ. отъ устья М. Казанки до с. Ольховки.

Южнѣе Ольховки сеноманъ на берегу йловли опускается 
все ниже и ниже, покрывается турономъ и исчезаетъ окончательно 
близъ Солодчи.

Въ западной части Камышинскаго уѣзда сеноманскія по^ 
выходятъ на обширной площади, ограниченной съ запада р. Бур- 
лукомъ и Медвѣдицей, съ юга—границей губерніи, а съ сѣвера 
и востока—выходами нижнемѣловыхъ породъ.

Къ сѣверу отсюда сеноманъ обнажается по берегу Медвѣ- 
дицы ниже Мѣловатки у южной оконечности Александровскаго 
хребта, и въ оврагахъ у Андреевки и у  Б. Князевки. Узкая по- 
лоска слоевъ этого возраста должна проходить къ западу отъ 
Александровскаго хребта подъ ледниковыми образованіями.

Окружая съ сѣвера дислоцированную область Жирного и 
Крестовъ, сеноманскіе слои обнажаются по обѣимъ Песковаткамъ, 
въ верховьяхъ М. Копенки, на Елшанкѣ и Сплавнухѣ. Выходы 
ихъ должны существовать также по восточному крылу складки 
между Грязноваткой и Вершинкой. Наконецъ, сеноманскіе пески 
были обнаружены на р. Рыбкѣ близъ д. М алой Рыбки.

Туронскіе пласты вмѣстѣ съ тѣсно связанными съ нйми въ 
своемъ распространеніи мергелями зоны І п .  РасЫг по берегу 
Волги заходятъ немного южнѣе Д аииловки .

Далѣе узкая полоса мергелей турона и нижняго сенона окру- 
жаетъ со всѣхъ сторонъ дислоцированную область южнаго района 
и выходы ихъ располагаются вдоль внѣшней границы площади, 
занимаемой сеноманомъ; поэтому мы не будемъ останавливаться 
въ подробностяхъ на ихъ распространеніи. Сколько-нибудь обшнр- 
ныя площади занимаютъ туронскія и нижнесенонскія породы только 
въ бассейнѣ р. Балыклея. Наконецъ, выходы туронскихъ мергелей 
извѣстны на р . Елани, у  с. Бабинкова  и Волкова.

Болѣе высокіе горизонты мѣловыхъ отложеній по берегу 
Волги заходятъ немного ниже с. Щербаковки.

Внѣ побережья породы двухъ верхнихъ горизонтовъ образуютъ 
полосы вдоль восточной и южной границы дислоцированной обла- 
сти, располагаясь между выходами турона и третичными породами.
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Обширную илощадь нижне и верхнесенонскія опоки занима- 
ютъ по правому берегу Иловли, южнѣе параллели Ольховки.

Къ западу отъ Медвѣдицы подъ ледниковыми слоями всюду 
въ повышенныхъ областяхъ залегаютъ пески и песчаники верх- 
няго сенона, изъ-подъ которыхъ показывается подстилающая ихъ 
толща нежнесенонскихъ опокъ и глинъ. Тѣ же пески, песчаники 
и опоки слагаютъ нижнюю, болыпую часть водораздѣловъ Кара- 
мыша и Сплавнухи въ окрестностяхъ Топовки, Норки и Сергіевки 
(Бѣдновки).

По правому берегу Карамыша сенонскія породы тянутся до 
устья Латрыка, гдѣ  онѣ смѣняются третичными слоями.

А. Для иллюстраціи строенія верхнемѣловыхъ слоевъ въпри- 
волжской части разсматриваемаго района могутъ служить три 
разрѣза. Одинъ изъ нихъ, сѣверный, находится на Лысой горѣ 
въ Саратовѣ (рис. 7).

25. Наиболѣе древними породами Лысой горы являются ти- 
пичные грязно-зеленые, слюдисто-глауконитовые сеноманскіе пе- 
ски (С т .), въ которыхъ изрѣдка попадаются неоиредѣлимые 
отпечатки раковинъ. Породы эти искусственно обнажены въ же- 
лѣзнодорожномъ карьерѣ, немного сѣвернѣе вокзала, и въ 
карьерѣ южнѣе вокзала, у  иодножья такъ называемой Вокзаль- 
ной горы.

Болѣе высокіе горизонты сеномана превосходно видны въ 
огромныхъ карьерахъ близъ завода для выработки силикатнаго 
кирпича, въ городскихъ карьерахъ и значительно хуж е—въ вер- 
ховьяхъ нѣкоторыхъ овраговъ, прорѣзывающихъ нижнюю часть 
склона Лысой горы. Въ заводскихъ карьерахъ обнажены слѣдую- 
щіе слои, начиная снизу:

Ст. 1. Бѣлый, однородный, кварцевый песокъ, слоистый только 
въ верхней своей части ...............................................  9 м.

2. Желтый кварцевый песокъ съ тонкими прослоями 
песчанистой глины. ІІоверхность разрѣза песка нерѣдко 
бываетъ покрыта сложной системой переплетающихся 
палочекъ, трубочекъ и пр.; въ пескѣ попадаются ро- 
гульки желѣзистаго песчаника. Изъ ископаемыхъ часто 
встрѣчаются зубы рыбъ и другія части ихъ скелетовъ 
и изрѣдка Ы пдиіа Кгаиаеі В а т е з ....................  ок. 6 м.
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3. Весьма круднозернистый, частью желѣзистый песокъ 
съ гальками кварца до 1 см. въ діаметрѣ и черными 
фосфоритами. Многіе изъ фосфоритовъ представляютъ 
ядра двустворчатыхъ моллюцсовъ, обычно сильно изъ- 
ѣденныя: среди этихъ ядеръ можно различить Сургіпа, 
Ресіеп, Тггдопіа. Наконецъ, нѣкоторые фосфориты имѣ- 
ютъ форму губокъ. Кромѣ фосфоритовъ, въ пескѣ встрѣ- 
чаются зубы рыбъ, изъ которыхъ нами опредѣлены 
слѣдующіе виды: Епсіюйіш Еащані А § ., НуЪосІт йіа- 
раг Кеизз., Ьатпа тЪиІаіа Л§'., Оіойт ЪазаШ ОіеЬеІ., 
0. зиЪЪазаЫз Кірг., 0. арреіиіісиіаіш А%., Ріускосіт 
йесиггепз А § \ ,  Р. татійагін Ац.

4. Желтоватый песокъ съ мелкими, бѣлыми фосфоритами 
причудливой формы; изрѣдка попадаются ядра ЫеііЪеа, 
ТегеЪгаіиІа Ыріісаіа 8олѵ., Еііупсігопеііа и д р . . .1 ,3 5  м.

8 п . і г 5. Слабый, желтовато-сѣрый песчаникъ съ рѣдкими 
фосфоритовыми сростками и обломками раковинъ Іп . 
Вгопдпіагіг З о ѵ  .............................................  0,40 м.

6. Известковый песчаникъ, весьма богатый остатками гу- 
бокъ; до 0,75 м. мощности. Въ нашихъ коллекціяхъ 
изъ этого слоя имѣются слѣдующія ископаемыя:

Ѵепігісиіііен рейезіег Еісіпѵ., V. гш ііа іт  М апі., V. сегѵісогпіз 
С(*1с1Г., V. аріпо.чт 8 іпг., М аеапйгоріусііітп ѲоШ/тві Різсй., Соеіо- 
ріусЫ ит тЪадаггсогйез 8 іп2., Созсіпорога диіпсипсгаііз 8 т іШ .,  
РоІувсурЫа рзеийосоеІоріусЫит8 іпг., НгаШеа, егтЫгзкеп&ів (1’0гЬ., 
Еіт а  вр., Ріусіюсіш т ат іііагів А%.

7. Чередующіеся слои бѣлыхъ и желтовато-бѣлыхъ опокъ 
и темныхъ сланцеватыхъ глинъ, до 7 м. мощности; 
какъ опоки, такъ и глины содержатъ зерна глауконита 
и листочки бѣлой слюды; кромѣ того, въ нижнихъ 
прослояхъ встрѣчаются сростки фоефорита и сѣрнаго 
колчедана. Ископаемыя встрѣчаются довольно часто; 
кромѣ неопредѣлимыхъ отпечатковъ губокъ, найдены:

ТегеЪгаіиМпа зігіаіа  ЛѴаЫ., Еходуга Іаіегаігз N118., Озігеа 
ІѴедтапіапа сРОгЪ., 0 . 8р., Ресіеп сгеіозт  Г)еіг., Ы т а Норегі М апі., 
Ы т аіиіа  8р ., Іпосегат т  РасЫг АгІсЪ., Іп .  сагйіваоійез 01(11., 
Ѵепіаііит  Ц}., Асііпосатах ѵегив МіБег. ѵаг. / гадіііз АгкЪ., А .  
сі. ргорігкріт  МоЪег^.

Вышележащіе слои можно хорошо видѣть лишь въ глубокихъ
промоинахъ по склонамъ „Вокзальной горы“.

6
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Рис. 6. Схема строенія верхнемѣловыхъ отложеній въ при- 
волжской полосѣ средней части Камышинскаго уѣзда (Даниловка— 
Золотое).

8г. і —палѳоцѳновыя опоки. 8п.  —глины и пески (20—30 м .). 8п.  — 
опоки и глины (ок. 20 м.). 8п . ц —опоки и глины (20—25 м.). 8п. ц —мѳргѳль, 
глины и опоки (ок. 30.). Т . —м ергельим ѣлъ(8—2 0м .). С т .—  пееки(40—50м.). 
ОИ.—глины.

  Рис. 7. Схема строенія верхнемѣловыхъ отложеній въ окрест-
ностяхъ Саратова.

8г. і  — опоки. 8п .  — глины и пески (20 м.). 8 п .  — опоки (10 м.).
8п . ц — опоки и глины (20 м.). 8п. Ц —  мергель, опоки, глины (7 м .). С т .— 
пески (40 м.). Ѳ іі.—  глины.

6*
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8п. ц . 8. Здѣсь видно, какъ бѣлыя опоки покрываются чередую- 
щимися пластами темныхъ сланцеватыхъ глинъ и 
сѣрыхъ кремнистыхъ глинъ съ Ріегіа іепиісозіаіа Еоені; 
мѣстами породы эти содержатъ большую или меньшую 
примѣсь глауконитовыхъ зеренъ. Изъ ископаемыхъ 
наичаще встрѣчается Ріегіа іепиісозіаіа Йоепі. и 
нѣсколько неописанныхъ еще мелкихъ оригинальныхъ 
видовъ Озігеа; кромѣ того найдены Озігеа ІУедта- 
пгапа  сРОгЬ., Асііпосатах ѵегиз Міііег. ѵаг. / гадіііз 
АгкЬ................................................................................    20 м.

Зп.з^.  9. Неболыпой слой зеленовато-сѣраго, глауконитоваго пе- 
счаника, въ  которомъ часто попадаются Веіетпііеііа 
тисгопаіа  8сЫйі, Асііпосатах т ат іііа іт  №1з. и Оѳігеа 
ѵезісиіагіз Ь а т .

10. Сѣрыя кремнистыя глины и кремнистые мергеля. Кверху 
плотность этихъ породъ все болѣе и болѣе уменынается 
и онѣ постепенно переходятъ въ слой 11  до 10 м.

8п. 11. Сѣрыя мергелистыя глины и глинистые мергеля. Въ
среднихъ и верхннхъ слояхъ мергелей встрѣчается 
Веіетпііеііа Іапсеоіаіа 8сЫ Ш ............................ .. до 20 м .

12. Зеленовато-сѣрый глауконитовый мергель и глауконито- 
вый песокъ, содержащій прослойки раковинъ Озігеа 
ргаезгпзот  А г к Ь . ...................................................... ок. 5 м.

8в. і. 13. Палеоценовыя опоки.

У Саратова серія верхнемѣловыхъ пластовъ является сильно 
сокращенной, какъ указывалос& выше, благодаря выпаденію ту- 
рона. Въ болыпей полнотѣ мы встрѣчаемъ эти осадки на берегу 
Волги, немного выше Дубовки (Камышинской) и у Банновки.

26 . Въ первомъ изъ упомянутыхъ пунктовъ обнаженія пора- 
жаютъ евоей чистотою и отчетливостью, образуя мѣстами почти 
вертикальные обрывы.

Т.. 1. На бичевникѣ и въ  основаніи обрывовъ выступаетъ 
свѣтло-сѣрый и грязно-бѣлый мергель, разбитый на 
довольно тонкія плиты. Въ нижнихъ частяхъ мергеля 
встрѣчаются отдѣльные желвачки чернаго фосфорита. 
Болѣе сѣрые. сильно глинистые слои содержатъ чрез- 
вычайно болыное количество обломковъ Іпосегат ш  
Вгопдпіагіі, но полные, хорошо сохранившіеся экземп- 
ляры этого вида встрѣчаются довольно рѣдко. Свѣтлыя
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разности мергеля гораздо бѣдяѣе органическими остат- 
ками. Опредѣлены Іпосегат т  Вгопдпіагіі 8о\ѵ., Ехо- 
дуга Іаіегаііз №1е, ТегеЪгаіиІа зетідІоЪоза 8оѵѵ.; ок. 7 м- 
Выше въ обрывахъ елѣдуютъ:

, 8п. іх 2. Тонкій прослой фосфоритовыхъ желваковъ.
3. Бѣлый и сѣроватый мергель съ отдѣльными фос- 

форитовыми желваками и Асііпосатах ргоргщ ииз  
МоЬег§........................    ок. 1 м.

4. Брекчія изъ кусковъ зеленоватыхъ фосфоритовъ.
5. Бѣлы й и выше свѣтло-желтоватый мергель; внизу онъ 

мѣлоподобенъ, вверху. же утрачиваетъ большую часть 
углекислой извести. Въ нижнихъ слояхъ мергеля встрѣ- 
чается огромное количество отпечатковъ губокъ, а  также 
ядеръ и отпечатковъ иноцерамовъ. Опредѣлены слѣдую- 
щ ія окаменѣлости:

Ѵепігісиіііез га й іа іт  Мапі, ТегеЪгаіиІа 8р., ЕкупсЪопеИа ріі- 
саііііз 8оѵ-т., Ші. зр., Озігеа ІѴедтапіапа <1’ОгЬ., Озігеа 8р., Аѵг- 
сиіа 8р. п ., Ресіеп сгеіозиз Веіг., Ьіт а Норегі Мапі, Ь . (Іесиззаіа 
СгоШ., Іпосегатиз РасЫі А г к і і .  (преобладающая форма), Іп .  
щѵоЬиіш  8о\ѵ. % Асііпосатах ѵегт  Мііі. ѵаг. (гадііів А гкіі. ,  че- 
ш у и рыбъ.

6. Сплошная толща мергеля смѣняется вверхъ полосатой 
серіей слоевъ свѣтлыхъ опокъ и темныхъ глинъ. Нижніе 
слои опокъ содержатъ еще значительное количество 
углекислой извести, но по мѣрѣ движенія вверхъ 
постепенно утрачиваютъ ее и переходятъ въ безызвестко- 
выя опоки. Слои глинъ постепенно утолщаются по мѣрѣ 
поднятія, и вся серія заканчивается мощнымъ слоемъ 
темной, сланцеватой глины. Ископаемыя встрѣчаются 
очень рѣдко; въ нижнихъ прослояхъ оиокъ попадаются 
еще отпечатки Іпосегат т  РасШі, но выше, какъ боль- 
шая рѣдкость, находимы были только Озігеа ТѴедта- 
піапа  сГОгЪ., Озігеа 8р., Овігеа сі. ѵеМсиІапз Ь а т . ,  
Асііпосатах ѵегт  Мііі. ѵаг. гадіііз А гкЬ.

Общая мощность слоевъ 5 и 6 ............................  ок.27 м.
8п. і„. 7. Желтоватая, сильно слюдистая опока съ рѣдкими

глауконитовыми зернами, заканчивающаяся слоемъ 
глауконитоваго песчаника. Ископаемыя чрезвычайно

!) Малая отворка; найдена А. П. П а в л о в ы м ъ .
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рѣдки; найдены только неполные отпечатки ракообраз- 
ныхъ и чешуи ры бъ.................................................... о к . 2 м.

8. Чередованіе слоевъ темныхъ глинъ и сѣрыхъ, а въ 
измѣнѳнномъ состояніи желтоватыхъ, кремнистыхъ 
глинъ. Ископаемыя крайне рѣдки; найденъ только 
одинъ экземпляръ Асііпосатах ѵегт  Мііі. ѵаг. радііів  
А гкЬ................................................................................ о к . 22 м.

Зп.з^. 9. Темно-сѣрые и желтоватые, плотные, звонкіе, кремни- 
стые мергеля заканчиваютъ береговые обрывы. Въ осно- 
ваніи мергелей залегаетъ прослой темно-сѣраго, крем- 
нистаго мергеля, весьма богатаго глауконитомъ, который 
располагается неправильными линзами, полосами и 
потоками. Кромѣ того слой этотъ характеризуется при- 

I сутствіемъ крупныхъ фосфоритовыхъ желваковъ и сро-
стковъ сѣрнаго колчедана.......................................  2—4 м.

Изъ ископаемыхъ часто встрѣчаются: Веіетпгіеііа тисгопаіа  
8сЬШі., Асііпосатах т ат йіа іт  N113. (Мгеа ѵезісиіагіз Ь а т .

Въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ берега находится холмъ съ 
пологими склонами; въ довольно глубокихъ промоинахъ, прорѣ- 
зывающихъ послѣдніе, видны слѣдующіе слои:

8п.8г. 10. Сѣрыя, сланцеватыя, известковистыя глины съ рѣд- 
кими желѣзистыми стяженіями.................................  4 м.

11. Довольно значительная толща желтовато - зеленыхъ 
глауконитовыхъ несковъ; нижняя часть ихъ, иовиди- 
мому, лшнена ископаемыхъ, верхняя же содержитъ 
огромное количество Веіетпііеііа Іапсеоіаіа и полураз- 
рушенные остатки Озігеа ргаезітогѵі.

8з. і. 12. Веріпина холма сложѳна палеоценовыми опоками.

27 . Классическою областью развитія сеномана являются ок- 
рестности д. Трубина и Н. Банновки Грис. 6).

Между устьемъ балки Пустая Мѣловая и р, Мѣловой ниже 
Трубина обнаженія имѣютъ слѣдующій составъ:

Ст. 1. На песчаномъ бичевникѣ выступаютъ плиты плотнаго 
сѣраго, извеетковистаго песчаника, переполненнаго 
окаменѣлостями. Несмотря на обиліе нослѣднихъ, пес- 
чаникъ содержитъ сравнительно небольшое число ви- 
довъ. Наибольшимъ распространеніемъ пользуется Ехо- 
дуга сопіса 8о\ѵ., створки которой мѣстами перепол-
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няютъ породу, а также Ресіеп огЫсиІагін 8о \\\, Р. 
оЪзсигоШез 8ІП2., Ріегіа ресііпаіа  Волѵ. и Вегриіа зр. 
Всего въ песчаникахъ. найдено 39 видовъ ископаемыхъ, 
перечисленныхъ выше (стр. 71— 72).

Выше песчаниковъ слѣдуютъ:
2. Слабый зеленовато-сѣрый и слюдистый глауконитовый 

песчаникъ или плотный песокъ со ржавыми пятнами и 
полосами и съ неболыними неправильными стяженіями 
и тонкими прослоями болѣе плотнаго бураго желѣзи- 
стаго песчаника. Въ верхней части толщи проходятъ 
тонкіе пропластки черной сланцеватой глины. Изъ 
ископаемыхъ встрѣчается почти исключительно Еходуга 
сопгса отдѣльными экземплярами................... о к . 7 м .

3. Тонкій прослой такого же песка съ мелкими черными фос- 
форитами, Еходуга сопгса и зубами Ьатпа 8иЪиІаіа А§\

4. Сѣрый слюдистый песокъ съ Ех. сопгса.... ок. 1,5 м.
5. Мощная толща сѣровато-зеленоватаго, плотнаго, слюди- 

стоглауконитоваго песку съ тонкими прослойками фос- 
форитовыхъ стяженій и со сростками бураго желѣзняка 
и сѣрнаго колчедана. Среди ископаемыхъ преобладаетъ 
та же Ех. сопіса, раковины которой то встрѣчаются по 
одиночкѣ, то, скопляясь въ большомъ количествѣ, обра- 
зуютъ прослойки и линзы въ пескѣ. Мѣстами встрѣча- 
ются прослоечки и линзы, состоящія изъ полуразрушен- 
ныхъ раковинокъ другихъ моллюсковъ— Озігеа Ырроро- 
йіигп 8 і п 2 . поп № 1з ., ІЧегіа ресііпаіа 8ол\\, Ресіеп 
огЫсиІагів Золѵ. и Асііпосатах ргітив АгкЬ.

6. Желтоватый песокъ со ржавыми разводам и .. ок. 1 м.
7. Сѣрый п е с о к ъ ........................................................... ок. 1,5 м .1)

Т. 8. Известковистый песчаникъ сь массой черныхъ фосфо- 
ритовъ, которые то разсѣяны по одиночкѣ то спаива- 
ются въ  плотлую фосфоритовую брекчію, Сохранность 
ископаемыхъ, которыми этотъ слой изобилуетъ, рѣзко 
различная: съ одной стороны, въ изобиліи встрѣчаются 
черныя блестящія фосфоритовыя ядра, то хорошо сохра- 
нивш іяся, то обтертыя и сильно изъѣденныя, а съ дру- 
гой — тонкія и хрупкія раковинки Озігеа Ш Ыііпг 
Агкіі. и Еходуга ІаіегаШ  №1з. безъ фосфоритоваго 
я д р а .............................................................................  ок. 0,75 м.

г) Общая мощность пѳстаныхъ пластовъ достигаетъ 30—35 мѳтровъ.



Изъ ядеръ опредѣлены: Ѵепив ріапа 8о\ѵ.. V. іаЪа 8 о\\г.. 
Тпдопіа вр.. Ріеигоіотагіа зр.. Еходуга сопгса 8 о\ѵ.

Надъ фосфорнтовымъ несчаникомъ залегаетъ мощная толща 
мѣла и  бѣлаго мергеля. Нижняя часть і і х ъ  имѣетъ почти 
чистый бѣлый цвѣтъ, содержитъ маленькіе кусочки чернаго фос- 
форита и, дѣлаясь книзу песчаной, постепенно переходитъ въ 
нпжележащій слой. Ископаемыя въ этомъ горизонтѣ рѣдки. 
Средняя часть мергелей отличается сѣроватымъ оттѣнкомъ и пе- 
реполнена обломками Іпосегатиз Вгопдпгагіг 8о\ѵ. Верхніе гори- 
зонты толщи вновь пріобрѣтаютъ чисто бѣлый цвѣтъ.

У устья Пустой Мѣловой на бѣлые мергеля налегаетъ поло- 
сатая серія темныхъ глинъ и свѣтлыхъ мергелейиопокъ.($№.%).

Верхняя часть бѣлыхъ мергелей и иолосатыя породы обра- 
зуютъ вертикальные обрывы и недоступны для изученія.

Въ возвышенности, расположенной тотчасъ ниже Банновки, 
сенонскіе пласты вытѣсняются на короткое время мощной толщей 
делювіальныхъ, косвенно-слоистыхъ гравіевъ и песковъ, прикры- 
тыхъ каспійскими(?)глинами.

Наиболѣе полные разрѣзы верхнемѣловыхъ слоевъ въ ок- 
рестностяхъ Банновки находятся въ оврагѣ между устьемъ р. Бан- 
ной и горою Сыртъ или Сытинъ гора, а также по южному скату 
послѣдней.

Надъ ранѣе описанными сеноманскими нородами здѣсь за- 
легаютъ:

Т. 1. Фосфоритовый слой................................................ ок. 1 м.
2 . Бѣлый мергель съ мелкими фосфоритами.
3. Сѣроватый мергель, содержащій Іпосегат т  Вгопдпгагіі 

8 о\ѵ., Вегриіа ігіапдиіагіз  Соісіі'., Зропсіуіт Виіетріег 
і ’ОгЪ, Оѳігеа Ш кіііпг Агкіі.

4. Мѣлоподобный бѣлый мергель.
Мощность слоевъ 2—4 ............................................ ок. 9 м .

8 п . гх. 5. Слой брекчіевидной породы, состоящей изъ зеленоватыхъ 
фосфоритовъ, обломковъ лежащихъ ниже нородъ и фос- 
форитовыхъ губокъ. Здѣсь найдены: ѴепіггсиШез гасійиз 
МапС, МаеапйгоріусЫит гедиіаге 8 іп2., Ріусііосіиз та- 
тіііагіз Аа;.

6 . Полосатая тоща мергелей (внизу), глинъ и опокъ. Въ 
мергеляхъ, составляющихъ основаніе горизонта, най- 
дены: Ѵепіггсиіііез гай іа іш  Мапі. Созсіпорога тасгорога 
Соісіі., СоеІоріусЫит 8р., МаеапйгоріусЫит ОоЫ^тяі
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РІ8с1і., Озігеа ТѴедтапіапа й'ОгЪ., Ресіеп сгеіозив Веіг., 
ІЯеШіеа зітЫгвкетгз сРОгЪ., Іпосегатиз РасШі
АгкЪ................................................................................ ок. 27 м.

8п . г2. 7. Желтоватыя слюдиетыя опоЬи.......................................... 5 м.
8. Чередующіеся слои плотныхъ опокъ и черныхъ, отчасти 

сланцеватыхъ глинъ съ рѣдкими Ріегіа іепиісозіаіа
Еоеш..............................................................................  ок. 22 м.

8п. 8) 9. Глауконитовый песчаникъ и  опока съ пустотами отъ 
ростровъ Веіетпііейа тисгопаіа и Асііпосатах татй- 
І а іт ....................................................................................... 0,5 м.

10. Чередующіеся слои плотныхъ темныхъ опокъ и черныхъ 
глинъ; въ нижнихъ частяхъ толщи встрѣчается еще
В . т и сго п а іа .....................................................................  25 м.

8п. 8., 11. Сѣрыя известковистыя глины................................ 10—15 м.
Известковистый глауконитовый песчаникъ съ фосфори- 
тами, среди которыхъ встрѣчаются и губки; содержитъ 
массу Веіетпііеііа Іапсеоіаіа 8сЪ1іЪ. и Озігеа ргаезіпзогѵі 
АгкЪ.

12. Свѣтло-сѣрыя мергелистыя, отчасти кремнистыя глины, 
въ нижней части которыхъ еще попадается В. Іапсео- 
Іаіа и 0. р гаезіш от .

8г. і. 13. Плотныя опоки, весьма бѣдныя ископаемыми.

Б . Въ южныхъ частяхъ разсматриваемаго района хорошіе раз- 
рѣзы верхнемѣловыхъ породъ имѣются на рѣчкахъ, впадающихъ 
сгірава въ Валыклей, на р . Ягодной и Байденкѣ и на Иловлѣ 
у  Трудовки.

28. Въ низовьяхъ оврага, направляющагося отъ горы Вѣнцы 
черезъ с . Романовку въ рѣчку Студенку, выше упомянутаго села 
обнажаются слѣдующіе слои:

Ст. 1. Осыпь песка............................................................. 4,5 м.
2. Желтый песокъ съ двумя прослойками мелкихъ, 

бурыхъ, песчанистыхъ фосфоритовъ...............  1 м .
3. Желтоватый песокъ, заключающій вверху прослой 

черныхъ фосфоритовъ, спаянныхъ въ болѣе или 
менѣе плотный конгломератъ............................  2 м.

Т . 4. Болѣе тонкій, свѣтло-желтый песокъ, вверху слабо
известковистый; на границѣ съ лежащей выше 
породой въ пескѣ располагается слой мелкихъ фос- 
форитовыхъ желваковъ......................................... 1 м.
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5. Грязно-бѣлый песчанистый мѳргель, внизу съ мел- 
кими фосфоритами........................................... ок. 1 м .

6. Бѣлы й плотный мергель съ обломками раковинъ 
иноцерамовъ, Озігеа и Вііупсііопейа. Порода эта обра- 
зуетъ затѣмъ на значительномъразстояніи подпочву;
мощность е я .....................................................  ок. 25 м.
Въ отвершкѣ этого оврага на полпути отъ Вѣнцовъ 
къ Романовкѣ обнажаются:

Е т . 7. Значительная толща бѣлаго мѣлоподобнаго мергеля
съ отпечатками губкъ.

8п. гх. 8. Слой пестраго, частью кремнистаго мергеля съ
желтоватыми фосфоритами.

9. Грязно-бѣлый, слюдистый мергель, переходящій 
вверхъ въ известковистую о п о к у ................... 7 м.

10. Желтоватыя и сѣроватыя опоки, изъ которыхъ 
выходятъ родники.

8'п. г .~ 8 .  11. Въ верхнихъ, полузаросшихъ частяхъ оврага обна- 
жается мощная толща сѣрыхъ и желтоватыхъ, 
мѣстами песчанистыхъ опокъ, чередующихся съ 
темными глинами.

8п. 8. 12. По склону Вѣнцовъ простуиаютъ во многихъ мѣ-
стахъ характерные кремнистые верхнесенонскіе пес- 
чаники.

29 . Въ оврагѣ „Кривое озеро“ , близъ с . Ягодной Таловки 
(на р. Ягодной), видны, начиная сверху1):

Ст. 1. Зеленовато-бѣлый песокъ...................................  8—9 м.
2. Слой песчаника, изъ котораго выходятъ ключи.
3. Черно-зеленая глина, служащая водоупорнымъ гори- 

зонтомъ. Въ разрѣзѣ ея не видно, но можно достать 
изъ родниковъ.

30 . Къ с.-з. отъ Ягодной, на р. Байденкѣ, въ каменоломняхъ 
обнажаются, начиная сверху2):

Ст. 1. Зеленоватый, свѣтлый песокъ.........................  ок. 2 м.
2. Песчаникъ такого же цвѣта.

Послѣ маленькаго перерыва слѣдуетъ
3. песчаникъ такой же, какъ № 2.

*) С е м и х а т о в ъ ,  № 191, стр. 309. 
з) ІШ.
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4. Свѣтло-зеленый п е с о к ъ .....................................  ок. 2 м.
5. Слой рѣдкихъ песчанистыхъ, бураго цвѣта, округ- 

лыхъ желваковъ фосфорита..........................  до 0,70 м.
6. На разстояніи 0,55 м о т ъ  слоя фосфоритовъ зале- 

гаетъ песчаникъ съ рѣдко разбросанными фосфори- 
товыми желваками до 10 см. въ поперечникѣ. Песча- 
никъ очень плотныйи подстилается въ  свою очередь

7. песчаникомъ съ фигурной, сѣтчатой поверхностью 
выдуванія; въ верхней части его вкраплены фосфо- 
риты такъ же, какъ и въ вышележащемъ слоѣ.

8. Ниже слѣдуютъ осыпи и песчаные наносы, завали- 
вающіе рѣчку.

31. У д. Трудовки, на границѣ губерніи съ Донской областью, 
обнаженія состоятъ изъ огромной толщи мѣла.

Т, 1 . Самые нижніе слои его здѣсь близки къ среднему
горизонту мѣла банновскихъ разрѣзовъ—они такъ 
же плотны и грубы на ощупь, такъ же разбиты 
на довольно тонкія плиты и такъ же переполнены 
обломками Іпосегатт Вгощргіагіі 8олѵ., но цвѣтъ 
ихъ значительно болѣе свѣтлый.

Г, 2. Выше этого горизонта слѣдуетъ толща не ме-
нѣе 30—35 метровъ мощностью болѣе мягкаго, чи- 
стаго, крайне бѣднаго ископаемыми мѣла, въ кото- 
ромъ удавалось находить лиш ь Еходуга Іаіегаііз 
N118. и маленькіе обломочки тонкихъ раковинъ ка- 
кихъ-то иноцерамовъ не похожихъ на Іпосегатиз 
Вгопдпіагіі.

Ет. 3. Въ самыхъ верхнихъ частяхъ этой толщи ископае- 
мыя становятся гораздо многочисленнѣе, здѣсь 
довольно часто попадаются отпечатки ѴепігісиШев 
вр., и ядра Тесіеп зр.; кромѣ того, удалось найти 
обломокъ огромнаго экземпляра Іпосегатив іпѵо- 
Іиіт  8о\ѵ. Отъ нижележащихъ слоевъ эти верх- 
ніе горизонты отличаются еще и тѣмъ, что на зна- 
читѳльную глубину пронизаны ходами, выполнен- 
ными сѣрой опокой.

Зп .і^ . 4. На плато, прилегающемъ къ береговымъ обрывамъ, 
разбросаны куски свѣтлыхъ и темныхъ опокъ, а 
также обломки мергеля, частью кремнистаго, съ 
желтоватыми фосфоритами.
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В. Въ области заиаднаго крыла камыншнской складки, наи- 
болѣе интересные разрѣзы встрѣчены нами у с. Мѣловатки и въ 
окрестностяхъ с. Копенъ. Схема строенія верхнемѣловыхъ слоевъ 
этой области изображена на рис. 8.

32. Въ окрестностяхъ Мѣловатки, вдоль болыпого оврага, 
на которомъ расположено село, находится рядъ хорошихъ обна- 
женій верхнемѣловыхъ породъ. Верхніе глинисто-песчаные слои 
ихъ хорошо видны верстахъ въ двухъ къ сѣверу отъ Мѣловатки, по 
склонамъ возвышенности, которая раздѣляетъ мѣловатскій оврагъ 
на два второстепенныхъ. Здѣсь, начиная снизу, видны слѣдую- 
щіе слои:

Зп.г. — з. 1. Темно-сѣрыя и снневато-сѣрыя опоки съ просло- 
ями темныхъ глинъ. Изъ ископаемыхъ изрѣдка 
попадаются лишь чешуи рыбъ. \

2. Опоки желтоватыя, песчанистыя, слюдистыя.
3. Сѣрые, слюдистые, глинистые песчаники.

8п. 8. 4. Чередующіеся слои песковъ и песчаниковъ зеле-
новато-сѣраго двѣта. Главную массу песчаниковъ 
образуютъ зерна кварца, начиная отъ очень мел- 
кихъ до двухъ миллиметровъ въ діаметрѣ. Круп- 
ныя зерна образуютъ неправильные прослои и 
линзы въ мелкозернистой массѣ. Кромѣ кварца 
въ песчаникѣ встрѣчаются еще зерна глауко- 
нита и мелкія галечки бѣлой мягкой породы — 
повидимому, опоки или измѣненнаго мѣла. 
Ископаемыми вся эта толща до крайности бѣдна; 
въ песчаникѣ, однако, удалось найти отпечатокъ 
неопредѣлимаго ближе белемнита.

Ниже по оврагу въ самой Мѣловаткѣ изъ-подъ опокъ пока- 
зывается иноцерамовый мѣлъ, который у берега Медвѣдицы под- 
нимается уже на весьма значительную высоту.

Въ первомъ (если считать отъ Медвѣдицы къ западу) изъ 
боковыхъ овраговъ, впадающихъ въ Мѣловатскій, на лѣвомъ его 
берегу у  западнаго конца села обнажается весьма мощная 
толща мягкаго бѣлаго мѣла. Ископаемыми эта порода въ 
болыпей нижней части евоей бѣдна; изрѣдка лишь попада- 
ются здѣсь обломки Іпосегатт Вгопдпіагіі 8о\ѵ. Нѣсколько 
богаче органическими остатками самые верхніе слои мѣла (Еш,), 
гдѣ въ изобиліи встрѣчаются Оаігеа ШЫЫпі Агкіі. Кромѣ того, 
здѣсь удалось Найти Еходуга Іаіегаііз Nі 18., Ресіеп сгеіозт І)еіг.,
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8п. 8.
Пеоки и десчаники (ок. 50 м.).

8п . і .
Глины и оиоки (40—50 м.).

Т.
Мѣлъ (ок. 40 м.).

Сгп.
ІІеоки.

)

Рио. 8. Схема строенія в е р х н е я ѣ д о в ы х ъ  о т л о ж е н ій  в ъ  о б л а с т и  з а п а д н а г о  к р ы л а  

К а м ы ш и н с к о й  а н т я к л и н а л и .  . -
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СоеІорІусЫит 8р ., Асігпосатах іп іегт еіііт  Л гкЬ . Наконецъ, встрѣ- 
ченъ снльно деформнрованный экземнляръ Іпосегат ш  съ 
гладкой тонкой раковиной и сильно закрученной макушкой, но 
всѣмъ признакамъ Іпосегатив іпѵоіиіт  8 олѵ. Самые верхніе го- 
ризонты мѣла имѣютъ желтоватый цвѣтъ и на довольно боль- 
шую глубину пронизаны ходами съ округлымъ или эллиптиче- 
скимъ сѣченіемъ, до 4-хъ сантиметровъ въ діаметрѣ. Ходы эти 
выполнены сѣрымъ и зеленовато-сѣрымъ кремнистымъ мергелемъ, 
проникающимъ сюда изъ вышележащаго слоя; получается впе- 
чатлѣніе, что этотъ послѣдній даетъ корни въ мѣловой мергель, 
подстилающій его.

Мѣлъ покрывается брекчіей (8 п. і,) изъ обломковъ чернаго 
и зеленоватаго фосфорита, сцементированныхъ глауконитовымъ 
мергельнымъ цементомъ. Кромѣ фосфорита въ брекчіи встрѣча- 
ются еще обломки м ѣла. Изъ ископаемыхъ найдена превращен- 
ная въ фосфоритъ губка М аеапйгоріусМит гедиіаге 8 іпг. Обна- 
женія заканчиваются незначительной толщей свѣтлаго желтова- 
таго глауконнтоваго мергеля, слегка слюдистаго, съ рѣдкими от- 
печатками раковинъ моллюсковъ. Найдены Ресіеп сгеіозт  1)еІг. и 
Іпосегат т  изъ группы Іп .  сагйіввоМез (8 п. і , ) .

3 3 . Выше с. Еопенъ съ правой стороны впадаетъ въ Б. Ко- 
пенку Малый Борисовъ оврагъ; въ немъ, начиная съ самаго вер- 
ховья, послѣдовательно выходятъ:

8п. 8. 1. Плотный, буровато-зеленый песокъ.
2. Плотный, бѣловатый, мѣстами сливной песчаникъ, 

образующій уступы.
3. Прослой плотнаго, грязно-бѣловатаго, глинистаго 

песка съ желтыми прож илкам и  ок. 0,5 м.
4 . Уступъ песчаника съ поверхности ноздреватаго

1,5 м.
5. ІІрослой зеленоватаго песка.
6 . Ноздреватыйпесчаникъ, книзу переходящій въ плот- 

ный зеленоватый п е с о к ъ ................................... 2,5 м.
7. Пески и песчаники такого же характера.
8. Послѣ перерыва снова пластъ песчаника . 0,10 м.
9. Плотный, глинистый, зеленовано-сѣрый песокъ съ

глауконитомъ и слюдой.....................................  2,5 м.
Общая мощность этой песчаной серіи около 45 м.

3 4 . Противъ с. Копенъ, въ оврагахъ высокаго праваго бе- 
рега Медвѣдицы близъ Невѣжкина, встрѣчены слѣдующія обна- 
ж ен ія:



А. Надъ селомъ въ короткомъ Калиновомъ оврагѣ высту- 
наютъ, начнная снизу:

8п. 8%. 1 . Сланцеватая, палевая, частью сѣрая глина съ блест- 
ками сл ю д ы .....................    1,50 м.

2 . Сѣрая опока со слюдой и неравномѣрно распредѣ- 
леннымъ глауконитомъ.....................................  0,30 м.

3. Сланцеватая глина . . . ' ..................................... 1,50 м.
4. Сѣрая опока..........................................................  0,30 м.
5. Слабая, палеваго цвѣта опока съ рѣдкими ско- 

пленіями зеренъ глауконита.................  ок. 0,50 м.
6 . Песчанистая, глауконитово-слюдистаяглина. 1 м.
7. Кремнистая глина................................................ 0,30 м.
8 . Темно-сѣрая о п о к а .............................................  0,50 м.
9. Выше по обрыву неясно выступаютъ сѣрыя 

опоки, частью сильно вы вѣтрѣлыя ок. 6 м.,
Рядомъ, въ неболыпомъ, узкомъ и глубокомъ овражкѣ, обна- 

жаются лежащ іе выше слои:
10. Плитчатая, слюдистая, сѣрая глина.
11. Глауконитово-глинистый -песчаникъ со слюдой и 

отдѣльными зернами кварца, залегающій кусками 
въ плотномъ глауконитовомъ пескѣ. Здѣсь най- 
дена плохо-сохранившаяся кость, по опредѣ- 
ленію Н. Н. В о г о л ю б о в а ,  позвонокъ, „повиди- 
мому, мозозавра“ .....................................................  1,5 м.

12 . Желтоватый, слюдистый, мергелистый песокъ; въ 
толщѣ его попадаются обломки ВёІетпИеИа Іапсео- 
Іаіа 8  с Ы  і  Ь . и плохо - сохранившіяся створки 
Озігеа .....................................................................нѣск. м.

13. Песчаный наносъ, заключающій внизу прослой не- 
правильно-округлыхъ кусковъ бѣловатаго слюди- 
стаго песчаника и мелкихъ черныхъ фосфоритовъ.
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35 . Въ Панкрушкиномъ оврагѣ, начиная сверху, послѣдо- 
вательно обнажаются:

0 .  1 . Почва.
2. Грязно-сѣроватая песчанистая глина, имѣющая въ 

основаніи прослой въ 15 см. округлыхъ кусковъ 
и галекъ бѣлаго слюдистаго песчаника.

3. Золотисто-красноватый крупнозернистый песокъ, 
заключающій иногда неболыпіе сростки слабаго 
песчаника.
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Зп.8%. 4. Толща тонкозернистаго, плотнаго свѣтло-желтаго, 
слюдистаго, книзу мергелистаго песка; въ верх- 
нихъ его слояхъ попадаются восковидно-бѣловатые 
кружочки и плитки опала.: Въ осыпи найдены эк- 
земпляры Веіеттіейа Іапсеоіаіа ЯсІіШі  10 м.

5. Нѣсколько ниже, гдѣ сходятся два отвершка ов- 
рага, этотъ тонкій песокъ подстилается сѣрой 
слюдистой глиной, содержащей створки Озігеа 
ргаезгпзогт АгкЬ.. и Веіетпгіеііа Іапсеоіаіа 8сЫШ.; 
много этихъ белемнителлъ встрѣчается поруслу бе-
рущаго здѣсь начало ключа.....................................1,5 м.

6. Глауконитовый глинистый песчаникъ, образующій 
у с т у п ъ ............................................................................. 1 м.

7. Темно-сѣрая, плотная глина, книзу кремнистая; 
ниже русло оврага прорыто въ толщѣ сѣрыхъ 
опокъ, образующихъ ступени и уступы . Опоки эти 
переслаиваются сѣрой гл и н о й ..................... ок. 13 м.

8 . Сѣроватый глауконитовый п есч ан и къ ............... 1 м.

Д . ІІримѣромъ строенія верхнемѣловыхъ слоевъ на сѣвер- 
номъ концѣ складки могутъ служить разрѣзы у  кол. Сплавнухи  
и Норки.

36. Въ оврагахъ праваго берега р. Сплавнухи противъ коло- 
ніи видны:

С т . 1 . Желтые, слюдистые, тонкозернистые пески, заклю-
чающіе вверху мелкіе сростки чернаго фосфорита.

Т . 2. Прослой такихъ сростковъ, иногда представляю- 
щихъ ядра раковинъ двустворчатыхъ моллюсковъ.

3. Бѣлый мергель съ .Іпосегатш Вгопдпгагіг, заклю- 
чающій внизу мелкіе черные фосфоритовые жел- 
вачки. Вверху порода пронизана ходами, выпол- 
ненными твердымъ сѣрымъ кремнистымъ мерге- 
лемъ съ зернами глауконита...................... ок. 10 м.

8п. і. 4. Выше кое-гдѣ видны желтоватыя известковистыя 
опоки съ обломками белемнитовъ и Ресіеп.

8 п . з .  5. Наконецъ, въ ямахъ по склону возвышенности 
обнажаются песчаники.

37 . На лѣвомъ берегу долины р. Норки, близъ колоніи 
того же имени, можно видѣть такую послѣдовательность породъ:

8п. і —8 . 1. Твердый оливково-зеленый песчаникъ, переходя- 
щ ій вверхъ въ кремнистый песчаникъ сѣраго
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цвѣта съ малымъ количествомъ зеренъ глауко- 
нита. Въ глауконитовомъ песчаникѣ встрѣченъ 
маленькій желвакъ фосфорита.

2 . Послѣ небольшого перерыва выступаетъ толща 
сѣрыхъ и желтоватыхъ плотныхъ, часто глауко- 
нитовыхъ опокъ, переслаивающихся съ рыхлыми 
брекчіевидными опоками..........................  до 20 м.

8 п . 8. 3. Темно - зеленый, глинистый, глауконитовый
иесокъ со сростками такого же песчаника, 
частью кремнистаго; виденъ послѣ неболыпого 
п ереры ва...............................................................  1,5 м.

4. Свѣтло-желтая, слюдистая, известковистая опока.
5. Наконецъ, въ искусственныхъ обнаженіяхъ вы- 

ступаетъ свѣтло-желтый, глинистый, тонкій, 
слюдистый, плотный песокъ, мѣстами перепол- 
ненный плохо сохранившимися раковинками Рес- 
Іеп; кромѣ того, здѣсь найдены Веіетпгіеііа Іап- 
сеоіаіа 8сЬ1іЬ., ОнЬгеа ргаезіпгоѵл Агкй., Озігеа 
§р., Аѵгсиіа ер.. ....................................... .... 5—7 м .

8г. 6 . Выше въ почвѣ появляются розсыпи палеоцено-
выхъ опокъ и глинистыхъ песчаниковъ.

Е. Наконецъ, для характеристики верхнемѣловыхъ породъ 
у западной границы 93 листа 10-верстной карты (рие. 8) мы при- 
ведемъ разрѣзы на Медвѣдицѣ у с. Лопуховки и по нижнему 
теченію р. Терсы.

38. Въ верхней части Зайкина оврага, впадающаго въ 
Медвѣдицу у с. Лопуховки, у  русла ручья обнажается палевая 
слюдистая опока до 2 м. мощностью (8п. г.).

Выше, въ заросшемъ боковомъ отвершкѣ правой стороны, 
у ключа неясно выступаетъ желтоватый слюдистый слабый песча- 
никъ съ прослойками пластичной глины.

Еше выше по оврагу, съ лѣвой его стороны, видно, начиная 
снизу:

8 п . г .  1. Голубовато- сѣрая, слюдистая, плитчатая опока, 
переслаивающаяся съ темно-сѣрэй слюдистой гли- 
н ой .

2 . Песчанистая палевая опока.
Общая мощность 1-2 ...............................................  5 м.

3. Пластъ твердаго, сѣраго желто-зеленаго (пестраго) 
песчаника, заключающаго пустотки отъ растворив- 
шихся галекъ.

7
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4. Бѣловатый съ желтыми пятнами слюдистый песч.а- 
иикъ, вверху болѣе грубозернистый; заключаетъ 
прослои грубаго песка, гальки сѣрой песчанистой 
опоки и массу зубовъ акулъ; мѣстами эти вклю- 
ченія цементируются гидратомъ окиси желѣза въ 
слабый галечникъ............................................. нѣск. м.

(). 5 Бѣловатый песокъ съ прослоемъ обломковъ опокъ
и песчаниковъ.

6. Песчано-глинистый делювій съ прослойками об- 
ломковъ опокъ, песчаниковъ и кремней.

39 . На высокомъ правомъ берегу Терсы, къ западу отъ 
д. Разливки, у  ломокъ песчаника видно, начиная сверху:

$ .  1. Почва.....................................................................  0,5—1 м.
2. Свѣтло-сѣрый землистый делювій съ кусочками 

бѣловатой слюдистой опоки........................  до 0,5 м.
8 п . 3. Буро-зеленовато-сѣрая глина съ охряно-желтыми и

бѣлыми прожилками, ниже сильно песчаная. .1,5 м.
4. Плотный зеленоватый песчаникъ, который въ со-

сѣднемъ оврагѣ достигаетъ..................................  2 м.
Здѣсь ниже его слѣдуетъ:

5. Глинистый глауконитовый песокъ, образующій ниже 
осыпь въ нѣск. метровъ высотою.

Въ верхней части ближайшаго съ запада оврага, начиная 
съ вершины, послѣдовательно выступаютъ:

8 п . 1 . Слюдистая, желтоватая, съохряными пятнышками,
комковатая глина съ кусками слабаго глинистаго 
песчаника ..................................................................... 3 м.

2 . Сильно-слюдистый, слабый, глинистый песчаникъ; 
книзу порода тверже и переходитъ въ плитчатый 
иесчаннкъ, который черезъ небольшіе перерывы 
образуетъ уступы.

3. Сѣрая плитчатая слюдистая гл и н а   нѣск. м.

40. Къ югу отъ сл. Рудни, вдоль митякинской дороги, тя- 
нется возвышенность. Здѣсь, близъ раздвоенія дороги въ ямахъ 
для добычи камня, обнажаются (снизу):

8п. 1. Желто - зеленоватый, иногда съ охряно-бурыми
пятнами, довольно тонкозернистый кремнистый 
песчаникъ съ неравномѣрно распредѣленными зер- 
нами глауконита.................................................. 0,30 м.

2 . Сильно глинистый, желто-зеленоватый песокъ съ 
кусками слабаго песчаника.
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3. Немного выше по склону появляетея щебенка сѣ- 
рой слюдистой опокп, которая, какъ ноказываютъ 
ближайшія ямы, переслаивается съ сѣрой песча- 
ной глиной, а книзу прреходитъ въ желтовато-сѣ- 
рый или палевый слюдистый тонкозернистый пес- 
ч ан и к ъ .

Около ямы въ отвалѣ найденъ плохо - сохранившійся 
позвонокъ, принадлежащій по опредѣленію Н. Н. Б о г о л ю -  
б о в а ,  плезгозавру. Изъ этой дае мѣстности въ Саратовской Архив- 
ной Комиссіи имѣется глыба песчаника съ частвю позвоночнпка 
и ребрами крупной рептиліи.

Верхнемѣловыя породы средняго теченія у.Терсы въ  подробно- 
стяхъ описан ы А .В . П а в л о в ы м ъ  въ его предварительномъ от- 
четѣ Геологическому Комитету1), и ничѣмъ не отличаются отъ 
туронскихъ и сенонскихъ отложеній сѣверной части Камышин- 
скаго уѣзда.

III.

Какъ указано выше, третій, западный районъ развитія верхне- 
мѣловыхъ отложеній переходитъ въ южный незамѣтно. Благо- 
даря этому, развитыя въ немъ верхнемѣловыя образованія въ 
фаціальномъ отношеніи довольно близки къ отложеніямъ южнаго 
района, но крайне рѣзко отличаются отъ мергельно-мѣловыхъ 
породъ сѣверо-восточной области. Схема строенія ихъ изображена 
на рис. 9 .

Начинаются здѣсь верхне-мѣловыя образованія также песча- 
нымп сеноманскими породамп, которыя выходятъ, впрочемъ, на 
дневную поверхность только въ  4—5 мѣстностяхъ-, онѣ извѣстны: 
1) на периферіи дислоцированной области Саратовскаго уѣзда, по 
р . Идолгѣ въ окрестностяхъ Николаевскаго Городка, у Полчани- 
новки и у Озерковъ; 2) по р. Баландѣ у слободы того жеимени; 
3) на Хопрѣ между Балашовымъ и Падами; 4) при впаденіи Ка- 
рая въ Хоперъ у с. Б. Карай2); 5) по р. Караю въ его среднемъ 
теченіи.

41. Классическіе разрѣзы сеноманскихъ пластовъ находятся 
въ окрестностяхъ Ладоеъ; они извѣстны уже съ 1870 го д а 3) и не-

!) А. В. І І а в л о в ъ ,  № 113.
2) Песчаныя отложевія е . Больніого Карая отнесены нами къ сеноману 

предположительно.
3) С и н ц о в ъ ,  К» 28. 7*)
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давно были описаны въ подробностяхъ нами х); сопоставляя описа-

Покровная глина.

шшш

' Морѳнный суглинокъ.

8п.
Пѳски, пѳсчаники, глины (20-30 м .) .

8 п .ц
Опоки, глины, пескіт, песчаники.

8пЛх
Опоки и глины. (20 м .).

— Г-мергель-

Ст. 
Пески.

Рис. 29. Схема строенія верхнемѣловыхъ отложеній въ бассейнѣ Хопра.

нія С и н ц о в а ,  Н и к и т и н а 2), З е м я т ч е н с к а г о 3), Л у н г е р с -
!) А р х а н г е л ь с к і й ,  Д о б р о в ъ  и С ѳ м и х а т о в ъ ,  № 182.
2) Н и к и т и н ъ, 65.
3) 3 е м я т ч ѳ н с к і й, № 73.
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г а у з е н а 1) н наши собственныя иаблюденія, для этой области 
можно установить такую послѣдовательность горизонтовъ:

Ст. 1 . Желтоватые и зеленоватые, болѣе или менѣе слю- 
дистые пески и рыхяые песчаники; въ среднихъ 
ихъ горизонтахъ находится слой, весьма богатый 
ископаемыми.

2 . Болѣе тонкіе, зеленоватые, слюдистые пески съ 
непостоянной прослойкой темно-бурыхъ желваковъ 
фосфорита.
Мощность слоевъ 1-го и 2 - г о .............................  10 м.

Т . 3. Прослой, около метра, песка съ довольно крупными, 
песчаными, грязно-бурыми сростками фосфорита 
въ основаніи.

4. Грязно-бѣлый, рыхлый, песчанистый мергель съ 
безпорядочно разбросанными желвачками почти чер- 
наго тонкозернистаго фосфорита. Мощность слоя 
крайне измѣнчива; въ  однихъ пунктахъ мергель 
имѣетъ до 2 м. толщины, а в ъ  другихъ совершено 
выклинивается,

8 п . і х 5. Губковый слой, распадающійся на два горизонта.
Нижній изъ нихъ выраженъ песчанистымъ мерге- 
лемъ или известковистымъ пескомъ съ довольно 
рѣдкими желвачками фосфорита. Граница его съ 
подстилающимъ слоемъ весьма неровная; мѣстами 
порода входитъ въ нижележащую глубокими кар- 
манами. Верхній горизонтъ губковаго слоя предста- 
вляетъ плотный фосфоритовый конгломератъ, не- 
рѣдко богатый превращенными въ фосфоритъ губ- 
ками. Цементомъ его служитъ иесчанистая опока, 
иногда известковистая, или иесчаникъ. Мощность 
всего слоя доходитъ до 1,5 м.

6 . Переходный слой (до 0,5 м.) глауконитовой плот- 
ной песчаной опоки, заключающей рѣдкіе и мелкіе 
желвачки фосфорита.

7. Сѣроватыя и бѣловатыя опоки, мощностью до 14 м.
Изъ слоевъ 1 и 2 г. Л у н г е р с г а у з е н о м ъ  приводится

слѣдующій списокъ ископаемыхъ, общихъ для песчаниковъ и про- 
слойки фосфоритовъ: Еходуга сопіса 8 олѵ., Е. ІіаІгоШеа 8 ол\\.
Овігеа Іігрроро(1ішп 8 іпг., Іапгга диіпдиесо&іаіа 8 олѵ., Сургіпа 
Ы дегіеш із й’ОгЪ., Ы пдиіа  аіГ. виЬоѵаІгз Баѵійз., Асііпосат ах  аЯ. 
р іецт  Віаіпѵ., Аяіагіе &р., Агса  8р., Ѵ епт  §р., зубы рыбъ и реп-

!) Л у н г е р с г  а у з е н ъ, № 171.
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тилій; въ однихъ толвко песчаникахъ встрѣчаются Ресіеп огЫсиІагІ8 
8ож .,АѵісиІа  ай. ресігпаіа  8олѵ., и только въ фосфоритовой про- 
слойкѣ: Тгідопіа Раѵіот  8 іт е т .,  Тггдопіа сі'. сгепиіаіа Ьаш., 
Ѵепив р іапа  8іпг., Ѵепиз аіГ. ріапа  8олѵ., Агса Раззуапа  (ГОгЬ., 
А . созіаіа Ноігп., Муосопсіга 8р., Ресіеп сі. Ы зрійиз ОоІсН'., Вііуп- 
фопеііа  аіГ. писліогтѣ  8о\ѵ ., неопредѣлимые остатки СаМгороіІа, 
Оіоіігт аррепйісиіаіт  А«\, Масгорота МапіеШ  А«'., Вепіаііит , 
позвонки и зубы рыбъ и рептилій, обломки костей.

ГІроф. С и н ц о в ъ  ‘) приводитъ кромѣ того изъ горизонта 1: 
Ресіеп азрег Ъ а т ,, Ьат па тЪиІаіа А §., Ы пдиіа К гат еі Башез, 
а изъ вышележащ ихъ песковъ: К іпдепа Ііта  БеГг., Еходугасапа- 
Іісиіаіа 8 о\\г. , Ресіеп оЪзсигоісІез 8 іпг., Тгідопіа аЩогжт Р агк ., 
Тг. зріпова Рагк., Ьисіпа кигзкет із Н оГт., Сагйт т  ргойисіит  
8 о\ѵ. и Муосопсіга сгеіасеа сГОгЬ.

Изъ слоя 3 Л у н г е р с г а у з е н ъ  цитируетъ: Еходуга Іаіе- 
га ііз  Неиз., Е. зідтоійеа—т іпіт е  Ід ш ^ ., Е. зідтоШеа Кеизв., 
Тгідопіа 8р ., Ілпди іа  сГ. зиЪоѵаІіз ВаѵігЬ., неопредѣлимые Оазіго- 
ройа, Асііпосатах  аіГ. ріепиз Віаіпѵ., Ь ат па ріісаіейа Кен88., Іл -  
зидиіаіа А§., Оіойт ■ аррепёісиіаіш  А § \, ТІуЪоіІив йівраг Е еизз., 
Масгорота 8р., неопредѣлимые зубы, позвонки и кости рыбъ. 
Нами кромѣ того въ этомъ слоѣ встрѣчена Озігеа Ш Ы ііпі А гкіі..

Въ слоѣ 4 мы находили Асііпосатах р гор іпдит  МоЪег^ и рѣд- 
кіеобломки толстыхъраковинъ иноцерамовъ. Л у н г е р с г а у з е н ъ  
цитируетъ отсюда Асііпосатах сГ. р іеп ш  Віаіпѵ., А. р г о р іщ и т  
МоЪег§ и Іпосегат т  Вгопдпіагіі Рагк. Необходимо отмѣтить, что 
опредѣленіе .Тп. Вгопдпіагіі не можетъ претендовать на какую- 
либо точность, т. к. цѣлыхъ экземпляровъ этой раковины совер- 
шенно не встрѣчается.

Изъ губковаго слоя Падовъ тотъ же авторъ приводитъ слѣ- 
дующія формы: Асііпосатах ргор іпдит  МоЪег«\ А. ѵегт  Міііег, 
Еходуга Іаіегаііз К еш з., Озігеа 8р., Ресіеп зр., ТегеЪгаіиІа 8р., 
неопредѣлимые Оазігоросіа, Ѵепігісиіііез рейеМег ЕісЪлѵ., V. рііса- 
іорипсіаіиз 8 іп г ., V. сі. гасііаіиз МапГ., МаеапсігоріусЫит СгоШ- 
Іт з іі  РівсЪ., М. гедиіаге 8 іпг., СоеІоріусМит с/. Іааікоіѵі ЪізсЪ., 
СосІоріусМит 8р ., Созсіпорога диіпсипсіаііз 8 іп г ., Созсіпорога 8р . 
С и н ц о в ы м ъ  изъ того же слоя цитируется еще: Маеапсігоріу- 
сМит М ііт іегі РівсЪ., М. роіутогрііит  8 іп г ., ЬаЪугіпШоІііез ѵа- 
г іа т  8 ін2., Ѵепігісиіііев га й іа іт  МапГ.,  V. а п д т іа іт  МапГ., 
Асііповропдіа гайіаіа  РізсЪ. Нами здѣсь найденъ еще Ресіеп 
сГ. сгеіовиз Г)еГг.

4) С и и ц о в ъ  И. № 28 и № 104.
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Въ слоѣ 6 наминайдены Асііпосатах ѵегт  Міііег ѵаг. {гадіііа 
(А гк  1і. и Іпосегат т  сі. РасМі А г к к .

Изъ опокъ Падовъ Л у н г е р с г а у з е н ъ  указываетъ Аѵісиіа 
іепиісоніаіа, но наши наблюденія этого не подтверждаютъ; здѣсь 
нами были находимы иноцерамы гр.уппы ■Гпосегатт сагйіззогСіеа 
01  <11 *), указывающіе на болѣе низкій возрастъ этихъ породъ 
8 п . і х).

42. Къ западу отъ г. Балашова у южнаго края села В . Карай, 
въ основаніи высокаго праваго берега Хопра обнажаются породы, 
которыя мы склонны относить къ болѣе глубокнмъ горизонтамъ 
сеноманской толщи, основываясь въ этомъ на слабомъ, но все же 
ясномъ подъемѣ пластовъ по направленію къ р. Караю, сказываю- 
щемся въ появленіи сеномана въ  среднемъ теченіи этой рѣки. 
Въ указанномъ пунктѣ выступаютъ слѣдующіе слои (снизу):

Ст. 1. Глинистый зеленовато-бѣловатый, плотный песокъ съ 
глауконитомъ и слюдою. Вверху порода содержитъ 
прослойки охряно-желтаго плотнаго п е с к а .. .  ок. 8 м.

2. Прослой (9—12 см). сростковъ болѣе крупнозерни- 
стаго песчаника.

3. Бѣловатый со слюдой и глауконитомъ песокъ съ про- 
слойкой плотнаго глинистаго бураго п е с к а . . . .3 ,5  м. 
Выше склонъ задернованъ, но въ сосѣднемъ оврагѣ 
находится разрѣзъ, продолжающій описанныйвверхъ; 
перерывъ между ними (осыпь песка) составляетъ 
около 6 м. Мы имѣемъ здѣсь:

4. Довольно крупнозернистые, бѣлые съ бурыми про- 
слоями, косвенно—и перекрестно-слоистые пески съ 
неправильными сростками слабаго песчаника, нерѣд- 
ко сливными внутри..................................................  6,5 м.

5. Зеленовато-желтоватые пески, вверху сильно гли- 
нисты е.........................................................................  ок. 3 м.

6. Валунныя отложенія.
Породы эти намъ кажется возможнымъ сопоставлять съ ни- 

жними горизонтами обнажѳнія у Горѣлокъ  на Хопрѣ, описаннаго 
А. В. П а в л о в ы м ъ  2).

і

43. Въ окрестностяхъ В аланди  разрѣзы вскрываютъ лишь 
верхнюю часть сеноманскихъ породъ. Къ югу отъ слободы по

!) Нѣсколько къ сѣверо-воотоку оть Падовъ—ещѳ ВсарЫІез ар.
2) А. В. П а в л о в ъ .  Изв. Геол. Ком., т. XXIV. стр. 110—111.



—  104 —

возвышенности нраваго берега рѣчки того же имени развиты ле- 
тучіе пески. Здѣсь наблюдался такой разрѣзъ:

(),. 1. Чередующіяся прослойки почвы и песка, съжелваками 
фосфорита. Мощность около 1 м.

З п .і^ .  2. Довольно грубый желтоватый песокъ съпрослоемъ 
(5—7 см.) фосфоритовъ неправильной формы представляющихъ 
часто псевдоморфозы по губкамъ и заключающіе иногда ядра и 
отпечатки двустворчатыхъ моллюсковъ; 0,45 м.

Ниже слѣдуютъ сыпучіе развѣваемые песті (От.); въ неболь- 
шихъ разрѣзахъ видно, что желтоватый песокъ переслаивается 
съ неправильно-изгибающимнся прослойками болѣе плотнаго бу- 
роватаго песка.

При спускѣ съ возвышенности ио дорогѣ къ Безобразову въ 
ямахъ виденъ подстилающій сыпучіе пески сѣро-зеленоватый, 
сильно глинистый, плотный, слюдисто-глауконитовый песокъ до 
4 м. мощностью, типичный для сеноманскихъ отложеній.

44. Разрѣзы сеноманскихъ породъ въ  Саратовскомъ уѣздѣ 
вскрываютъ только верхніе горизонты толщи; примѣромъ можетъ 
служить разрѣзъ у кол. Алексаидровки. Нѣсколько южнѣе послѣд- 
ней въ одномъ изъ овражковъ, впадающихъ справа въ р. Гряз- 
нуху, выступаютъ:

Ст. 1. Желтоватые со слюдой пески съ тонкими прослоечка- 
ми глины.

Т. 2. Слегка влажный, неравно—и грубозернистый песокь, 
заключающій прослой (6—10 см.) черныхъ или тем- 
но-бурыхъ фосфоритовъ-, нѣкоторые изъ нихъ пред- 
ставляютъ типичныя источенныя еверлящими оргаии- 
змами гальки. Срѳди сростковъ найдены зубы акулъ, 
превращенные въ фосфоритъ небольшіе обломки ко- 
стей и позвонокъ рептиліи, по опредѣленію Н . I #  Б  о- 
г  о л ю б о в а —шейный позвонокъ Еіазтоваигш  зр ., 
сильно окатанный.
Осыпь; 2 м.

3. Грязно-бѣлый, рыхлый, сильно-песчанистый мергель 
съ прослойкой мелкихъ буроватыхъ фосфоритовъ 
вмѣстѣ съ многочисленными обломками толстыхъ ра- 
ковинъ иноцерамовъ и рѣже другихъ двустворча- 
тыхъ и поврежденными зубами скатовъ. . . .  1,5 м. 
Неболыпая осыпь.

4. Песчанистая опока съ крупными обломками толстыхъ 
раковинъ иноцерамовъ. Видимая мощноеть 0,40 м.



— 105 —

8п . іх. 5. Фосфоритовый конгломератъ изъ желто-бурыхъ, 
свѣтлыхъ на изломѣ и  болѣе мелкихъ гладкихъ 
черныхъ желваковъ известковистаго фосфорита. 
Волѣе крупные жеЗіваки представляютъ обломки 
губокъ. Известковый дементъ конгломерата заклю- 
чаетъ песчаныя частицы и глауконитъ: встрѣчаются 
обломочки довольно тонкихъ раковинъ иноцера- 
мовъ и другихъ моллюсковъ.................................0,45 м .

6. Б ѣлая известковистая опока; на границѣ съ губ- 
ковымъ слоемъ порода заключаетъ рѣдкіе желвачки 
фосфорита. Въ опокѣ найдены Ресіеп сі. сгеіовиа 
I) е і'г. и иноцерамы группы Іпосегат ив сагйівзоійез 
О о Ы і . ,  мѣстами въ видѣ отпечатковъ, ядеръ и 
обломковъ раковинъ переполняющихъ породу; 3 м.

/И з ъ  этихъ разрѣзовъ видно, что въ западномъ районѣ мож- 
но различить тѣ же два горизонта сеномана, что и въ южномъ. 
Верхняя часть сеноманскихъ образованій представлена болѣе или 
менѣе слюдистыми и глауконитовыми, довольно тонкозернистыми 
желтоватыми или слабо-зеленоватыми плотными пескамиУ Пескп 
эти въ различныхъ горизонтахъ мѣстами заключаютъ слабые пес- 
чаники (Пады, Новая НІетневка) или прослойки темной глины 
(окрестности Николаевскаго Городка), а въ верхней части—непо- 
стоянныя прослойки мелкихъ фосфоритовъ. Постоянный и болѣе 
значительный прослой песчанофосфоритовыхъ сростковъ, зале- 
гающій въ самомъ верху песковъ, мы предположительно отно- 
симъ къ основанію турона, но, возможно, что образованіе его жел- 
ваковъ имѣло ,мѣсто еще въ сеноманскую эпоху.

/Н и ж н ій  горизонтъ сеноманской толщи, который въ разрѣзѣ 
Болыпого Карая имѣетъ около 35 м. мощности, состоитъ изъ че- 
редующихся слоевъ песковъ и песчаннковъ, лишенныхъ окаменѣ- 
лостей. ̂

Въ верхнемъ горизонтѣ исконаемыянайдены на Хопрѣ у Иа- 
довъ и въ среднемъ теченіи Карая. Сиисокъ фауны падовскаго 
сеномана приведенъ уже выш е. На Караѣ, близъ новой Шетнев- 
ки *) нами встрѣчены лишь очень плохо сохранившіеся отпечат- 
ки моллюсковъ, среди которыхъ можно было опредѣлить Ресіеп 
сі. огЫсиІагіз 8о\ѵ., ШіШеа з р .,  Ріегіа  сі. ресііпаіа  8 о \ \ \  встрѣ- 
чающаяся въ большомъ количествѣ экземпляровъ, остатки ры йъ .

ІІороды туронскаго возраста, играющія столь важную роль въ 
южномъ районѣ,въ западномъ имѣютъ ничтожную мощность ииногда

!) Разрѣзъ у Н. Шѳтневки оппсанъ шіже.
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бываютъ совершеняо уничтожѳны. Въ нослѣднемъ случаѣ единствен- 
нымъ указаніемъ на существованіе здѣсь ранѣе туронскихъ мергелей 
являются мергельныя гальки, перенолняющія мѣстами губковый 
слой. Это етоитъ въ  строгомъ соотвѣтствіи съ тѣмъ размываніемъ 
туронскихъ слоевъ, которое наблюдается въ южномъ районѣ съ 
приближеніемъ къ параллели Саратова. Распространеніе турона 
таково же, что и верхнихъ горизонтовъ сеномана.

Въ основаніи его, какъ можно видѣть изъ падовскихъ раз- 
рѣзовъ, залегаетъ песокъ съ довольно крупными пѳсчанистыми 
желваками фосфорнта. ІІесокъ этотъ постепенно переходитъ въ 
грязно-бѣлый песчанистый мергель съ рѣдкими желвачками фо- 
сфорита. Мощность этой нороды доходитъ мѣстами до 1 м ., но 
часто даже въ ближайшихъ разрѣзахъ мергель бываетъ совершенно 
размытъ, и его гальки въ большѳмъ или меньшемъ количествѣ 
встрѣчаются въ губковомъ слоѣ, который залегаетъ въ  такихъ 
случаяхъ на пескахъ, подстилающихъ мергель.

Палѳонтологически разсматриваемыя породы охарактеризованы 
весьма слабо. Только въ  Падахъ основаніе ихъ (фосфоритовый 
слой) заключаетъ болѣе или менѣе значительную фауну, указан- 
ную выше. Фауна эта не заключаетъ въ себѣ въ сущности ни 
одной характерной туронской формы, если не считать неопредѣ- 
лимыхъ обломковъ иноцерамовъ, которые обычно фигурируютъ 
подъ именемъ Іпосегатин ВгопдпіагЫ. Влагодаря ѳтому, отнесеніе 
мергелей къ турону является въ  значительной мѣрѣ уеловнымъ, 
и основывается лиш ь на аналогіи съ южнымъ райономъ.

Несравненно большимъ распространеніемъ пользуются въ 
заиадномъ районѣ отложенія нижне-сенонскаго возраста. Основа- 
ніемъ ихъ являетея, какъ и всюду, губковый елой, выходы ко- 
тораго пріурочены къ указаннымъ обяаженіямъ болѣе низкихъ 
горизонтовъ верхняго м ѣла.

Какъ видно изъ вышесказаннаго, губковый слой лежитъ или 
на туронскомъ мергелѣ, или на подстилающихъ его пескахъ, или, 
наконецъ, можетъ быть, прямо на сеноманѣ.

Ннжняя часть губковаго слоя, обычно песчанистая, перехо- 
дитъ вверхъ въ болѣе или менѣе сильно песчанистый мергель. 
Характернымъ признакомъ губковаго слоя и здѣсь является при- 
сутствіе фосфоритовъ; въ нижней части слоя фосфоритовые жел- 
ваки довольно рѣдки и неправильно разбросаны, а въ  верхней 
количество ихъ увеличивается, и порода перѳходитъ въ болѣе или 
менѣѳ мощный (до 40 см.) конгломератъ, въ которомъ значитель- 
ную роль играютъ превращенныя въ фосфоритъ губки. Цементомъ 

Іконгломерата служитъ песчанистый бѣлый мергѳль (Николаевскій
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Городокъ), или песчаная опока (Пады), переходящая мѣетами въ 
пеечаникъ. Фосфориты этого слоя обыкновенно болѣе или менѣе 
известковисты.

Въ своемъ крайнемъ лападномъ выходѣ, по среднему теченію 
Карая, „губковый слой“ едва можетъ сохранитъ свое названіе. Это 
глауконитовый песчаникъ, переходящій вверхъ въ опоку, перепол- 
ненный гальками мѣлоподобной породы и бѣловатыми фосфори- 
тами, среди которыхъ фосфоритныя губки довольно рѣдкп (Новая 
Ш етневка).

Снисокъ фауны губковаго слоя уже привеценъ выше.
Въ восточной части района (рис. 10) губковый слой покры- 

вается бѣловатыми мергелями (Николаевскій Городокъ), а въ запад- 
ной, выше него залегаютъ бѣловатыя опоки, иногда переслаиваю- 
щіяся глиной (Новая Шетневка).

Опоки эти можно подраздѣлить на два палеонтологическихъ 
горизонта. Нижній изъ нихъ имѣетъ до 20 м. мощности и содер- 
житъ иноцерамовъ, близкихъ Іп . сагйіззоісіез 0  1 (I. Г., преимуще- 
ственно Іп . РасМі А г к Ь . ;  ядра и отпечатки ихъ мѣстами пере- 
полняютъ породу. Кромѣ того здѣсь встрѣчены Асі. ѵегиз М і 1 - 
І е г  ѵаг. {гадіШ  А г к Ь .  и ВсарЫіез 8р. Въ мергеляхъ Николаев- 
скаго городка, принадлежащихъ къ тому же горизонту, кромѣ 
указанныхъ формъ найдены Ы т а Норегі М а п і . ,  Ыеііігеа з р . Рес- 
іеп сгеіозт  Ве Гг .  и Озігеа Іаіегаііз N 118. и др.

Верхній горизонтъ опокъ отдѣляется отъ нижняго прослоемъ 
кремнистаго, часто грубозернистаго песчаника, содержащаго Веіе- 
тпііеііа ргаесигзог 8 1о1 ., Асііпосатах  8р. и Ріегіа  сі. іепиісо- 
аіаіа К о е т .  (Ртищево). Въ верховьяхъ р. Карая, у  М ихайловки  
этому слою, повидимому, соотвѣтствуетъ рыхлый глауконитовый 
песчанникъ съ фосфоритами, заключающій Рі. іепиісозіаіа  и Асі. 
ѵегиз. Въ опокахъ, покрывающихъ песчаникъ, найдены Іпосега- 
тгі8 ІоЬаіив 01(11  и Рі. іепиісозіаіа  К о е т .  Мощность верхняго 
горизонта опокъ въ разрѣзахъ доходитъ до 15 м.

Выходы этой серіи опокъ наблюдались нами въ окре- 
стностяхъ Николаевскаго Городка, у  П олчаниновки , въ бассейнѣ 
Хопра у  Покровскаго М елика, Падовъ, Чиганака, М алиновки, 
Турковъ, Перевѣсенокъ, по р . Миткирею близъ Власовки, по р. 
Олынанкѣ въ окрестностяхъ Ртищева, по Караю близъ Ш етневки 
и у М ихайловки.

Въ виду того, что и опоки, и болѣе высокіе горизонты мѣ- 
ловыхъ отложеній западной части Саратовской губерніи мало 
затронуты геологической литературой, мы приведемъ рядъ ихъ 
разрѣзовъ.



— 108 —

45. Въ лѣвомъ берегу Хопра, нѣсколько выше с. М алиновки , 
у  „Малиновскаго озера“ , надъ самымъ уровнемъ воды выступаютъ 
опоки, изъ которыхъ на высотѣ метровъ двухъ надъ водой выхо- 
дитъ родникъ. Немного выше въ ямахъ обнажена слабо-желтовато- 
бѣлая слюдисто-песчанистая оиока (8п.і.), мѣстами переполнен- 
ная довольно плохими отпечатками и ядрами Іпосегатив РасМг 
А г к Ь .

Въ овражкѣ близъ нижняго конца озера обнажены слѣдующіе 
пласты, начиная енизу:
8 п . іх. 1. Слюдисто-песчанистая, бѣловатая опока.

2. Несчанистая опока, переходящая въ слабый песчаникъ. 
Мощность 1 и 2 около....................................................  12 м.

8 п . і г . 3. Слой грубозернистаго, кремнистаго сѣраго песчаника, 
котроый мѣстами содержитъ пустотки, происшедшія, 
повидимому, отъ растворенія галекъ, и мелкіе зубы 
акулъ....................................................................................... 0,42 м.

4. Глинисто-песчанистая, сѣрая, съ фіолетовымъ оттѣн- 
комъ опока съ полосками крупныхъ зеренъ кварца. 1 м.

5. Песчанистая глина со слюдой, въ  сухомъ состояніи 
свѣтло-сѣрая................................................................. 8 м.

<5. 6. Почва, въ которой встрѣчаются валуны.
Также опоки (8п. гх) выступаютъ по бичевнику Хоира подъ 

средней частью села. Здѣсь, кромѣ тѣхъ же иноцерамовъ, найденъ 
экземпляръ ЗсарЫіез 8р. и плохія ядра и отпечатки мелкихъ 
дву створчатыхъ.

46. Въ лѣвой вѣтви оврага Рысь, близъ с. Турковъ высту- 
паютъ слѣдующіе слои, начиная сверху:

1 . Суглинки и моренныя отложенія.................................. 10 м.
8п. 2. Слой глауконитоваго псечаника, внизу охряно-желтаго,

вверху зеленоватаго. Въ нижней чаети порода имѣетъ 
ячеистый видъ, слагаясь изъ переплетающихся палоч- 
ковидныхъ сростковъ песчаника; подстилается слой 
глауконитовымъ пескомъ.

3. Слой ноздреватаго песчаника, мѣстами съ темными 
кремнисто-глинистыми участками. Въ осыпи въ глыбѣ 
этого песчаника найдено неполное ядро крупнаго 
^ а и ій и з  вр. (до 85 см. въ  діаметрѣ).

4. Ниже слѣдуетъ мощная толща глауконитовыхъ песковъ 
и песчаниковъ, выступающихъ плитами, доходящими 
иногда до 1,5 м. въ толщину. Въ песчаникахъ не- 
рѣдко встрѣчаются длинныя, обыкновенно слегка изог-
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нутыя, пустоты округлаго или эллипеоидальнаго сѣче- 
нія; часто онѣ бываютъ заполнены охряно-желтымъ 
желѣзистымъ пескомъ или порошковатымъ гидратомъ 
окиси желѣза. Въ осыпи ,въ кускѣ глауконитоваго 
песчаника найденъ довольно плохой отпечатокъ Ріегіа  ,зр. 
Общая мощность глауконитово-песчаной толщи ок. 20 м. 

8п. іъ 5. Въ нижней части эти породы переходятъ въ слабый 
кремнисто-глинистый песчаникъ и бѣловатую опоку.

Ниже по оврагу изъ-подъ валунной глины эти опоки вы- 
ступаютъ отвѣсной стѣной до 7 м. высотою, сложенной чередую- 
щимися слоями то болѣе плотной, то разсыпающейся породы; 
встрѣчаются и прослойки глины. Въ этой толщѣ найдены отпе- 
чатки Ріегіа.

Нѣсколько ниже по оврагу встрѣченъ болыной выносъ об- 
ломковъ бѣлой опоки, нерѣдко переполненныхъ раковинами и 
отпечатками Ріегіа іепиісоніаіа К б т . ;  въ нѣкоторыхъ кускахъ 
найдены также отпечатки и ядра иноцерамовъ.

47. По правому притоку Х опра—Миткирею, нѣсколько вышѳ 
д. Власовки, въ овражкѣ лѣваго берега на высотѣ около 10 м. 
надъ рѣчкой, выступаетъ толща опокъ до 14 м. мощностью. Въ 
нижней своей части опоки содержатъ примѣсь довольно крупныхъ 
зеренъ кварца, а вверху обогащаются глауконитомъ и слюдою. 
Во всей толщѣ, но болѣе вверху, встрѣчаются плотныя сѣрыя 
кремнистыя пятна. Въ нижнихъ горизонтахъ найдены отпечатки 
Ріегіа іепиісоаіаіа В б т .  (8 п .і2).

Надъ опоками послѣ перерыва въ 10 м. обнажается глауко- 
нитовый бѣловато-желтоватый и зеленоватый песокъ и песчаникъ, 
нерѣдко сливного сложенія.

Д ля характеристики нижнесенонскихъ отложеній въ области, 
расположенной къ западу отъ Хопра, мы приведемъ разрѣзъ у с. 
М ихайловки  и II. Ш етневки на р. Еараѣ.

48. Ниже Михайловки въ искусственныхъ разрѣзахъ на пра- 
вомъ берегу Карая противъ устья оврага Крутецъ видны слѣ- 
дующія породы (снизу):
8п. 1. Плита желтоватаго слабаго слюдисто-глауконитоваго пес -

чаника съ неравномѣрно распредѣленными зернами 
кварца; песчаникъ содержитъ ходы, заполненные болѣе 
свѣтлой опоковидной породой съ глауконитомъ. Въ 
глыбахъ наломаннаго песчаника встрѣчаются изрѣдка 
пустоты отъ ростровъ белемнитовъ, зубы акулъ и из- 
рѣдка маленькіе черные фосфориты, представляющіе 
обломки губокъ. Видимая мощность п л и т ы . . . .  1,20 м.
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8 п .іг .  2. Проелой желтоватаго глинистаго ііеску съ массой круп- 
ныхъзеренъ кварца до 3,5 мм. въ діаметрі, иобломоч- 
ковъ свѣтло-желтой опоковидной породы, достигающихъ 
2 см. въ  поперечникѣ. Кромѣ того, въ пескѣ встрѣча- 
ются и болѣе крупныя включенія (до 5 см.) опоковид- 
ной породы, переполненной грубымъ кварцемъ, и 
черные желваки фосфорита. Породы эти совершенно 
сходны съ отдѣльными участками подстилающаго 
песчаника. Кромѣ обломковъ губокъ въ прослоѣ най- 
дены зубы акулъ и фрагмаконъ Веіетпгіеііа зр.

3. Желто-зеленый глауконитово-глинистый песокъ съ рѣд- 
кими мелкими черными фосфоритами, среди кото- 
рыхъ встрѣчаются губки.

4. Такой же плотный песокъ, переходящій въ  слабый 
песчаникъ;въ немъ встрѣчаются пустоты отъ растворив- 
піихся ростровъ, а иногда и самые ростры Веіетпііеііа, 
псточенные серпулами, ядра и отпечатки Ріегга Іепигсо- 
віаіа  К о е т ., Асі. ѵегиз М і 11 е г и отпечатки маленькихъ 
обломковъ раковинъ иноцерамовъ. Мощность 3—4.; 0,55 и.

5. Бѣловатая слюдистая онока съ глинистыми прослой- 
ками. Въ опокѣ найдены отпечатки Іпосегат т  ІоЪаіин 
О о I й Г.

(,). 6. Валунныя отложенія.

49. Ниже по Караю близъ с. Нов. ІНетневки можно видѣть 
и болѣе низкіе горизонты верхнемѣловыхъ отложеній. Къ востоку 
отъ этого села, въ Сумароковомъ оврагѣ, впадающемъ въ р. Сту- 
денку, лѣвый притокъ Карая, обнажаются слѣдующіе слои:

Ст. 1. Плотный, глауконитово - глинистый песокъ съ тон-
кой прослойкой желваковъ фосфорита и бѣловатыхъ 
галекъ....................................................................................  2,5 м.

2. Слабо-зеленоватые, тонкіе, глинистые, слюдисто-глау-
конитовые пески; въ верхней части они имѣютъ зелено- 
вато-ржавую окраску и содержатъ прослой слабаго 
песчаника съ остатками рыбъ. Въ осыпи въ такой по- 
родѣ найдены отпѳчатки Ресіеп сЛ. огЫтІаггѳ Й о ., 
ЫеііЫа зр. и многочисленные ядра и отпечатки Ріегіа
ресііпаіа  8  о лѵ......................................................................... 3 м

Т. 3. Сильно глинистый, неравно и грубозернистый пе-
сокъ ........................................................................................... 0,2 м.

4. Прослой бурыхъ песчаныхъ фосфоритовъ................ 0,10 м.
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8 п .і,. 5. Глиниетый, грубый, глауконитовый иесокъ съ иеоире- 
дѣленными прослойками бѣловатыхъ мѣлопо-добныхъ, 
но не вскипающихъ включеній и рѣдкими желвачками 
буроватаго фосфорита....................................................... 0,50 м.

6. Фосфоритовый конгломератъ изъ рѣдкихъ фосфорито- 
выхъ губокъ, массы галекъ бѣлой мѣлоподобной, 
но не вскипающей породы, и бѣловатыхъ фосфоритовыхъ 
желваковъ. Цементомъ конгломерата служитъ глауко- 
нитово-песчаная плотная опока. Кромѣ губокъ въ слоѣ 
найденъ 8ропйуІи§ сі. Виіетріеі сГОгЪ. Мѣлоподобныя
гальки представляютъ, вѣроятно, измѣненную породу
размытаго туронскаго мергеля.................................... 0,45 м.

7. Бѣловатыя опоки съ глинистыми прослоями, посте- 
пенно переходящія въ подлежащій слой................. 4,5 м.

Изъ опокъ выходятъ родники: въ осыпи опоки найдены Іп . 
еі'. РасЫі А г к 1і. и Асі. ѵетз.

Для знакомства съ нижнееенонскими отложеніями восточнѣе 
Хопра могутъ служить разрѣзы въ окрестностяхъ Ртищева.

50 . У д. Благодатки  въ искусственномъ разрѣзѣ на правомъ 
берегу р. Олыпанки видны (снизу):

Зп.г^. 1. Плита кремнистаго, свѣтло-зелено- сѣраго песчаника 
ІІорода кажется пестрой отъ присутствія множества 
сѣрыхъ кремнисто-глинистыхъ песчано-глауконитовыхъ 
участковъ и ржавыхъ пятенъ. Въ песчаникѣ найдены 
пустоты отъ ростровъ Асігпосатах ер. ,  Веіетпгіеііа 
ргаесигзог 8 і о 1 1 е у  и неполные отпечатки и ядра 
Ріегга сіі. іепигсозіаіа ..................................................  0,30 м.

2. Бѣловато - желтоватая, м ягкая, слюдистая опока; въ 
отвалахъ около ямы въ опокѣ найденъ Іпосегат т  
ІоЪаіив ОгоЫГ................................................................... 0,50 м.

Ниже по Олыпанкѣ надъ самымъ русломъ рѣчки обнажается 
толща бѣловатыхъ опокъ (Вп.ц.).

Приведенные разрѣзы показываютъ, что въ западномъ районѣ, 
какъ и въ предыдущихъ, нижній отдѣлъ сенона можетъ быть под- 
раздѣленъ на слои съ Іпосегат т  РасЫі и слои съ Аѵгсиіа (Ріегіа) 
іепиісозіаіа.

Обнаженія у Турковъ показываютъ, что Аѵгсиіа не ограни- 
чиваются въ евоемъ распространеніи опоками, но переходятъ и въ 
вышележащія глауконитово-песчаныя породы.
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Послѣднимъ членомъ верхнемѣловыхъ образованій западнаго 
района является толща глауконитовыхъ песковъ и песчаниковъ, 
относящаяся различными геологами то къ третичнымъ, то къ мѣло- 
вымъ отложеніямъ. И. Ф. С и н ц о в ъ  въ первой своей работѣ о 
Саратовской губерніи1) отнесъ описанные выше пески и песча- 
ники Турковъ къ сеноману, но вскорѣ же сталъ считать ихъ, 
какъ и всѣ развитые выше по Хопру глауконитовыя песчаныя 
толщи, „надмѣловыми“ 2). Отнесенію глауконитово-несчаныхъ ио- 
родъ къ третичной системѣ, именно къ верхнему отдѣлу палеоцена, 
не помѣшало С и н ц о в у  даже присутствіе въ глауконитовыхъ 
пескахъ М. Сердобы остатковъ нлезіозавровъ. Позднѣйшими из- 
слѣдователями, касавшимися этой области, — Н и к и т и н ы м ъ 3), 
З е м я т ч е н с к и м ъ 4), Б о г о с л о в с к и м ъ 5), Д и м о 6) — глауко- 
нитово-песчаная толща бассейна Хопра была вновь отнесена къ 
мѣловой системѣ, а Н и к и т и н ы м ъ 7) и однимъ изъ насъ 8) было 
высказано предположеніе, что третичные осадки не переходятъ 
вообіце въ сѣверной части Саратовской губерніи западнѣе 15° в. д., 
т .-е . приблизительной восточной границы распространенія ледни- 
ковыхъ образованій. Въ самое послѣднее время, однако, А. Н. Р о -  
з а н о в ы м ъ 9), которому удалось, между прочимъ, найти въ пес- 
кахъ Сердобы, кромѣ мѣловыхъ рептилій—и белемнитовъ, было вы- 
сказано не только предноложеніе, но и нѣкоторая увѣренность въ 
томъ, что мѣловыя отложенія появляются на Сердобѣ временно и къ 
западу отсюда, благодаря наклону слоевъ въ эту сторону, вновь 
смѣняются палеоценовыми осадками саратовскаго яруса. Кромѣ 
слабаго паденія мѣловыхъ слоевъ внизъ но Сердобѣ (на ю.-з.), 
Р о з а н о в у  основаніемъ для его предположенія послужило чрез- 
вычайное петрографическое сходство породъ глауконитово-песчаной 
серіи, обнажаюшихся н а р .  Камзолѣ, съ „саратовскими“ породами. 
Статья Р о з а н о в а  дала поводъ и С и н ц о в у  вновь выступить съ 
защитой своихъ воззрѣній10) .

Столь болыное расхожденіе различныхъ авторовъ въ вопросѣ 
о возрастѣ глауконитово-песчаной толщи заставляетъ насъ воз-

2) С и н ц о в ъ , № 28, стр. 36.
2) С и н ц о в ъ ,  № 33, стр. 5.
3) Н и к н т и н ъ,  № 65.
5) З е м я т ч ѳ н с к і й ,  № 73.
5) Б о г о с л о в с к і й ,  № 129.
®) Д п м о ,  К» 139 и 140.
7) Н и к и т и н ъ ,  № 103.
8) А р х а н г е л ь с к і й ,  Л"» 144, стр. 408—9.
9) Р о з а н о в ъ ,  К» 184.
Ю) С и н ц о в ъ , № 195.



можно подробнѣе остановиться на ея характеристикѣ и привести 
рядъ ея разрѣзовъ, тѣмъ болѣе, что въ  литературѣ не имѣется 
сколько-нибудь подробныхъ описаній породъ этой серіи.

51. По р . Мелику, впадающему въ Хоперъ слѣва выше Ба- 
лашова, у  с. Безлѣсовки въ основаніи праваго берега рѣчки обна- 
жаются слѣдуюшіе слои, начпная снизу:
8п .ц .  1 . Бѣловатый и сѣроватый слюдистый, сильно глини- 

стый, тонкозернистый, плотный песокъ.................  1,5 м.
2. Переходный прослой слабаго глинистаго песчаника.
3. ІІестрый ржаво-оливковый песчаникъ съ неравномѣрно 

распредѣленными скопленіями и полосами глауконито- 
выхъ зеренъ и бѣловатыми кремнистоглинистыми уча- 
стками. Въ слоѣ встрѣчаются пустоты отъ растворив- 
шихся ростровъ Беіеттіеііа и Асііпосат ах ѵегиь и 
неполные отпечатки Аѵісиіа 8р. Мощность 2 —(— 3 ..........0,5 м.

4. Бѣловатый песчаникъ, частью кремнисто-глинистый 1 м.
(). 5. Послѣтретичныя отложенія.

Выше по р ѣ ч к ѣ ,н а  томъ жеправомъ берегу ея, видны слѣды 
прежнихъ ломокъ слюдисто-глауконитоваго песчаника, который 
мѣстами здѣсь и обнажается.

52 . Далѣе, въ овражкѣ лѣваго берега, у  д . Львовки вы- 
ходятъ:

8п. 1. Глауконитово-глинистый, плотный песокъ, въ верхней 
части котораго проходитъ пластъ песчаника. .нѣск м.

2. Зеленоватый песокъ съ охряными пятнами............ 1,30 м.
3. Болѣе плотный глинистый песокъ.............................0,25 м
4. Глауконитовый зеленоватый п есо к ъ ........................... 1 м.

Такія же глауконитово - песчаныя породы, отчасти и болѣе
глинистыя, развиты по Олыпанкѣ у сосѣдней съ Львовкой д. Ка- 
менки, на Изнаирѣ, Кистендеѣ, по р. Аркадаку, гдѣ въ нихъ 
найдены были прослойки фосфоритовъ, и въ верхней части Ар- 
кадака у  с. Ивановскаго Колѣна. Огсюда онѣ переходятъ на правый 
притокъ Медвѣдицы—Еткару и видны на ней у  с. Сластухи и, 
наконецъ, у  Аткарска. Мы приведемъ типичные разрѣзы указан- 
ныхъ мѣстностей.

53 . По р . Б . Аркадаку, въ средней части впадающаго въ 
него слѣва ниже Алексѣевки оврага Еаменки, наблюдается слѣ- 
дующее обнаженіе, начиная снизу:

8п . 1. Глауконитовый, книзу болѣе грубый и плотный пе- 
сокъ, переходящій въ песчан и къ ............................  1,5 м.
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2. Глауконитовый песокъ съ прослоемъ черно - бурыхъ 
сростковъ п есч ан и ка ...................   0,45 м.

3. Глауконитовый песчаникъ, внизу кремнистый и слив- 
ной. Въ немъ разбросаны пустотки отъ галекъ и рѣдкія 
галечки бѣловатаго фосфорпта;..............................  0,30 м.

4. Слабый, неравнозернистый, глауконитово - глинистый 
песчаникъ и илотный песокъ съ такими же рѣдкими 
галькам и................................. ..........................................  0,50 м.

5. Глауконитовые пески, переслаивающіеся съ песчани- 
кам и ........................................................................................  6,5 м .

ф. 6. Валунный суглинокъ............................ л .............................. 4 м.

54. На лѣвомъ высокомъ берегу Еткары, у  западнаго края
с. Сласт ухи  находятся каменоломни; здѣсь видны:
8п. 1. Бѣловато-сѣроватый, частью сливной песчаникъ; въ

верхней части его изрѣдка попадаются пустотки отъ 
растворившихся галекъ и бѣловатыя, векипающія га- 
лечки до 0,7 см. діаметромъ. Видимая мощность
п л а с т а ................................................................................ 1,80 м.

2. Глауконитово-кварцевый песокъ со сростками квар-
цитоподобнаго песчаника и прослоемъ крупныхъ зе- 
ренъ кварца, содержащимъ гальки глинистаго и иногда 
мергелистаго песчаника и зубы а к у л ъ   0,45 м.

3. Глауконитово-глинистый п е с о к ъ ....................................... 2 м.
ф. 4. Суглинокъ и иочва.

55 . Тотъ же берегъ рѣчки у города Аткарска  слагается слѣ- 
дуюіцими породами, начиная снизу:
8п . 1 . Надъ песчаной осыиью (около 4.5 м .) —грязно-бѣловатый

песчаникъ сосливными зеленовато-сѣрыми пятнами; 1м .
2. Прослой крупнозернистаго песку со сростками ноздрева- 

таго песчаника.
3. Глауконитово - кварцевые пески съ пропластками круп- 

ныхъ прозрачныхъ зеренъ кварца, частью сцементиро- 
ванныхъ въ неправильные сростки глинистаго пес- 
чаника........................................................................................  3 м.

4. Бѣловатые плотные глауконитово - глинистые со слю- 
дой пески..................................................................................  2 м.

5. Сѣрый кварцитоподобный песчаникъ съ пропласткой 
песку...................................................    1,5 м.

6 . Слюдисто - песчаная желтоватая глина съ двумя про- 
слоями кремнистаго коричнево-сѣраго иесчаника съ зеле- 
ными нятнами глаукон и та...........................................  3,5 м.
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7. Бѣловатые и еѣроватые, частью сливные песчаники, 
переслаивающіеся съ песками..................................... 3,5 м.

8. Грязно-зеленоватый п е с о к ъ ...................  1 м.
9. ІЦебень грубозернистаго кремнистаго и частью сливного 

песчаника, смѣшанный съ почвой.
Общая мощность толщи около 20 м.

ІІерейдемъ къ обнаженіямъ близъ сѣверной границы губерніи.

56. По р. Березовкѣ, впадающей въ Хоперъ справа выше 
Бекова, въ лѣвомъ ея берегу, у Волынщины  выступаютъ глауко- 
нитово-песэаныя породы.

57. ІІо той же рѣчкѣ тотчасъ в ы т е  с. Никольское-Ховаищина 
видны слѣдующіе слои, начиная снизу:

8п . 1. Сливной песчаникъ...................    0,5 м.
2. Бѣловатая песчанистая глина, вверху переходящая 

въ опоку............................................................   1,35 м.
3. Бѣлаяопока съ участками глауконитовыхъ зеренъ; 0,20 м .
4. Сѣрая глина со слюдой и участками глауконита; 1,5 м.
5. Та же глина съ красноватыми прослойками, переходя- 

щ ая въ  п е с о к ъ ............................................................... 0,20 м.
6. Глауконитовый песокъ, заключающій сростки плотнаго 

песчаника съ темными кремнистыми п ятн ам и ... 4,5 м.
(). 7. Суглинокъ.

58. Близъ г. Сердобска по Н. А. Б  о г о с л  о в с к о м у х) обнаженія 
праваго берегар. Сердобы слагаются чередующимися слоями песча- 
нистыхъ глинъ, зеленоватыхъ и сѣроватыхъ песковъ и песча- 
нпковъ.

59. Въ оврагѣ лѣваго берега р. Камзолы , впадающемъ про- 
тивъ д . Ивановки, А. Н. Р о з а н о в ъ  наблюдалъ такое напласто- 
ваніе (сверху):2)

1. Желтые и желто-оранжевые пески, въ самыхъ верх- 
нихъчастяхъ которыхъ виденъщебень краснагопесчаника.

2. Слабые сѣрые песчаники съ прослоями песковъ.
3. Болѣе твердый свѣтло-сѣрый песчаникъ со слюдой; 

содержитъ палочки бѣлаго песчаника........................ 3 м.

!) Б о г о с л о в с к і й, № 129.
2) Породы слагающія водораздѣлъ Камзолы и Сѳрдобы Р о з а н о в ъ  счи- 

таетъ тречичными ( Р о з а н о в ъ ,  № 184 стр. 268).
8*
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4. Сѣрые, рѣзко діагонально-слоист. пескибезъ слюды0,30м.
5. Сѣрый грубозернистый песчан и къ .....................  ок. 1 м.

60. Въ оврагѣ праваго берега Камзолы у Петровскаго 
(,Лат чиновки) обнажаются слѣдующіе слои:

8п. 1. Плита слабаго глауконитоваго песчаника съ отдѣль- 
ными болѣе плотными участками.

2. Глинистый, глауконитовый песокъ, заключающій въ 
верхней части слой (10—12 см.) песчаника................4 м.

3. Песчаникъ сѣро-зеленаго цвѣта, внутри сливноп. . .  0,45 м-
4. Сильно-глинистые глауконитовые пески и песчаники; 

въ самомъ верху слой щебня довольно грубозерни- 
стаго п е сч ан и к а ........................................................  ок. 10 м.

(). 5. Песокъ п суглинокъ со щебнемъ мѣстныхъ породъ и 
сѣверными валунчиками.

61 . Въ правомъ берегу впадающей въ Колышлей р . Еа- 
менки, у д . Дубровки, наблюдается такая послѣдовательность 
породъ (снизу):

8п . 1. Плита плотной сѣроватой елюдисто - песчанистой 
оп оки ..................................................................................  0.20 м.

2. Болѣе мягкая бѣловатая опока со слюдой.
3. Тонкозернистый, слюдисто-глпнистый, бѣловатый, сла- 

бый песчаникъ съ прослоями комковатой глины.
4. Слой плотной песчанистой опоки.

Общая мощность слоевъ 2—4 ....................................... 6 м.
5. Обломки глауконитовыхъ песчаниковъ, иногда слив- 

ныхъ и грубозернистыхъ.
Выше по рѣчкѣ выходять глауконитовые песчаники„
На р. Сердобѣ, близъ М. Сердобы и сѣвернѣе ея, въ  

оврагѣ Бѣлый Елючъ  находятся описанные А. Н. Р о з а н о -  
в ы м ъ 4) разрѣзы опокъ и глауконитовыхъ песковъ. Въ послѣд- 
нихъ имъ найденъ былъ слой фосфоритовыхъ конкрецій, среди 
которыхъ встрѣчаются остатки ВеІетпИёІІа и кости рептилій.

82. Въ М. Сердобѣ надъ церковью обнажаются зеленовато- 
сѣрые пески до 10 м. мощности; выше этого разрѣза еще выхо- 
дятъ слѣдующіе слои, начиная с н и зу 2):

„Голубовато-сѣрый щебенчатый м ергель3).
Свѣтло-сѣрый (отъ мѣстнаго скопленія глауконптовыхъ зеренъ

!) Р о з а н  о в ъ ,  № 184.
2) С и н ц о в ъ ,  № 60. Обнаженіѳ 406.
3) Очевидно, опока.
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переходящій въ темно-зеленый) песчаникъ до 2/з метра толщ ины. 
Изъ-подъ этого песчаника, снабженнаго многочисленными трещи- 
нами, сочится вода.

Темно-зелеиые пески до 7—8 меіровъ мощности", содержащіе 
кости реитилій.

На юго-западъ отъ М. Сердобы, близъ села, въ большомъ 
оврагѣ праваго берега рѣки,обнажаются, начиная сверху *):

1. Зеленые слюдисто-глауконитовые пески, въ верхней 
части желтоватые охристые, въ нижней—чисто-зеленые, 
содержащіе мѣстами мѣлкія конкреціи ;фосфоритоваго 
песчаника съ неясными остатками, повидимому, при- 
надлежащими роду Веіет тіеііа ............................... 2—3 м.

2. Сѣро-зеленый съ поверхности и темно-зеленый внутри, 
сильно глауконитовый песчаникъ, неодинаковой твер- 
дости ................................................................................  2/з—1 м-

3. Синевато-сѣрыя и свѣтло-сѣрыя, мягкихъ тоновъоноки.
4. Сѣро-желто-зеленый песчаникъ съ небольшимп синева- 

тыми глинистыми гнѣздамп. Общ. МОЩН...........  5;5 м .

5. Зеленые и сѣро-зеленые глинистые пески, немного вы- 
ступающіе у  основанія обнаженія.
Сверху обнаженіе прикрывается делювіальнаго типа 
суглинкомъ съ мелкими валунами кварцита въ основаніи.

63 . „Въ оврагѣ Бѣлый Ключъ 2), впадающемъ въ р. Сердобу, 
съ лѣвой стороны, въ 6—7 верстахъ выше с. Малой Сердобы, 
обнажены начиная сверху:

4. Синевато-желто-зеленый песчаникъ, въ верхней части 
плитообразный. Въ песчаникѣ найдены остатки круи- 
ной губки.

5. Зеленые слюдисто-глауконитовые пески, недалеко отъ 
верхней границы содержащіе рядъ фосфоритовыхъ кон- 
крецій, а въ своей массѣ — желѣзистые разсѣянные 
сростки.

Въ фосфоритовыхъ конкреціяхъ слоя №  5 найдены остатки 
(преимущественно позвонки) ящеровъ, опредѣленные Н. Н. Б о г о -  
л ю б о в ы м ъ: Роіусоіуіиз аіТ. ісІгШуовропсіуІт 8 е е 1 е у , Еіавтозаигт  
вр. п ., Моаозаигш  8р., а также позвонки и зубы рыбъ, обломки не- 
болыпихъ гозЬга и фрагмаконусовъ ВеІетпііеПа.

Общая мощность песчаника и песковъ—около 6,6 метра, изъ 
которыхъ значительно болыная часть приходится на долю песковъ".

*) Р о з а н о в ъ №  184, стр. 267.
2) 1. с., стр. 266.
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64 . „Гора Б ѣлая Круча •), расположенная на пути изъ Ма- 
лой Сердобы въ д . Панкратовку, обнажаетъ на сторонѣ, обращен- 
ной къ р. Сердобѣ (правый берегъ), слѣдующіе елои, начиная 
сверху:

1. Сѣро-зеленые слюдистые глауконитовые пески съ мел- 
кими желѣзисто - фосфоритовыми конкреціями. Около 
12 метр.

2. Темно-зеленый глауконитовый песчаникъ, болѣе свѣт- 
лый въ вывѣтрѣлыхъ частяхъ. Общая мощность 
5,5 метра.

3. Опоки, свѣтло-сѣрыя вверху и болѣе темныя (можетъ 
быть, отъ смачиванія вслѣдствіе капиллярности) внизу. 
Общая мощность 5,5 метра.

Обнаженіе занимаетъ лиш ь меньшую нижнюю часть горы 
(около Ѵз всей высоты). Верхняя часть горы, красиво иоросшая 
лѣсомъ, обнажаетъ мѣстами бѣлые пески саратовскаго (?) яруса 
третичной системы“ .

Сопоставленіе приведенныхъ разрѣзовъ даетъ слѣдующіе 
рвзультаты. Взявши за исходныя точки обнаженія Безлѣсовки на 
Меликѣ, Ртищева на Ольшанкѣ, Турковъ или Перевѣсепокъ на 
Хопрѣ, мы видимъ, что палеонтологически охарактеризованныя 
нижне-сенонскія породы иокрываются глауконитовыми пескамн и 
песчаниками. Въ Иеревѣсснкахъ ирекрасно виденъ постепенный 
переходъ нижне-сенонскихъ оиокъ въ покрыватощія ихъ глауко- 
нитово-песчанистыя глины и песчаную серію, при чемъ въ пере- 
ходномъ горизонтѣ песчанистой опоки здѣсь заключается цѣлая 
банка Аѵісиіа. Въ Туркахъ, значительно выше верхней границы 
опокъ съ Аѵгсиіа (Ріегіа) іепиісо$іаіа (8п.і.,), въ осыпи глауко- 
нитовыхъ песчаниковъ найдены ядра Аѵісиіа з р . и болыпіе ІѴ<ш- 
іііив, какіе нерѣдко встрѣчаются въ Пензенской губерніи въ се- 
нонскихъпесчаныхъ породахъ. Несомнѣнныя нижне-сенонскія иско- 
паемыя встрѣчены, наконецъ, въ песчаныхъ породахъ Безлѣ- 
совки (Асііпосат ах ѵегиз М і і і е г  и др.).

Восточнѣе этихъ пунктовъ распространены уже нѣмьія пале- 
онтологически, но петрографически неотличимыя отъ развитыхъ 
ближе къ Хопру породы. По р. Сердобѣ въ такгхъ глаукони- 
товыхъ породахъ вновь появляются мѣловыя ископаемыя.

Возрастъ этихъ нѣмыхъ породъ, на нашъ взглядъ, въ  зна- 
чительной мѣрѣ выясняется при сравненіи ихъ съ аналогичными 
образованіями южныхъ частей Пензенской губ.

!) 1. с .,  стр. 267.
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Въ западной половннѣ Чембарскаго у. ’) (Сюверня) суще- 
ствуетъ два горизонта глауконитовыхъ песковъ и песчаниковъ, 
подраздѣленныхъ мощной (до 20 м.), толщей опокъ съ Рі. Іепиі- 
созіаіа. Нижній горизонтъ содержитъ еще і п .  РасЫі^), тогда какъ 
верхній, имѣющій не болѣе 10 м. мощности,лишенъ ископаемыхъ 
и можетъ относиться уже къ верхнему сенону; переходъ отъ 
опокъ къ этимъ песчанымъ породамъ ироисходитъ совершенно 
постепенно.

Въ восточной части уѣзда (Мамлѣевка на р . Чембарѣ) выше 
опокъ съ Іп . РасЫі располагается очень мощная (до 40 м.) 
толщаглауконитовыхъ песковъ и песчаниковъ, обычео совершеано 
лишенныхъ ископаемыхъ. Въ верхней части этихъ породъ най- 
денъ неболыпой (до 2 м.) прослой опоки, въ  которой встрѣчены 
иноцерамы еще нижне-сенонскаго типа. Вѣсьма вѣроятно, что 
наиболыная часть нѣмыхъ породъ запада Саратовской губ. ана- 
логичны именно пескамъ и песчаникамъ Мамлѣевки.

Перейдя въ  область Пензенскаго уѣзда, мы найдемъ еще нѣко- 
торыя указанія на возрастъ глауконитовой толщи. Г. Ф. Ми р -  
ч и н к о м ъ 3) въ западной части уѣзда было обнаружено присут- 
ствіе глауконитово-песчаныхъ породъ, подобньіхъ описаннымъ; 
въ верхней части ихъ были найдены Веіетпііейа группы В. Іап- 
сэоіаіа 8 с 1 і І і Ь .  Породы эти къ востоку отъ р. Ардыма перехо 
дятъ въ известковистые пески съ Веіетпііеііа атегісапа  М о г і; оп 
вверху и сѣрые и бѣлые мергеля съ В. Іапсеоіаіа внизу, которые мы 
наблюдали въ окрестностяхъ Пеизы. ’)

Изъ сказаннаго можно заключить, что глауконитовая толща 
разсмотрѣнной области относится частью еще къ нижнему, частью 
же къ верхнему сенону, и что никакихъ намековъ на присут- 
ствіе въ ней третичныхъ горизонтовъ не имѣется.

Переходимъ теперь къ плоіцади, заключающейся между 
теченіемъ Медвѣдицы и дислоцированной областью Саратовскаго 
уѣзда.

Описанный выше разрѣзъ у  г . Аткарска  (стр. 114), непосред- 
ственно связывается, съ одной стороны, съ обнаженіями глаукони- 
тово-песчаной толщи выгпе ио р. Медвѣдші,ѣ (с. Варановт , Дарьеека

') Д о б р о в ъ .  Чембарскій уѣздъ. Тр. эксп. дл. изуч. ест.-истор. усло- 
вій Пензенской губ. Серія I, вып. IV.

2) Пески и песчаники эти налегаютъ на опоки съ Іп .  РасЫі, въ осно- 
ваніи которыхъ залегаетъ губковый слой.

3) М и р ч и н к ъ ,  № 154.
4) А р х а н г е л ь с к і й ,  № 189.
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Д ю пъ  и др.), съ др.угой, съ верхними частями разрѣзовъ праваго 
берега Калышлея (Старая Мотовиловка и др.)-

65 . Въ верхней части склона праваго берега Медвѣдицы при 
спускѣ къ Барановкѣ обнаясаются, начиная сверху:

8 п . 1. Кремнистый сѣрый песчаникъ съ пятнами глауконито-
выхъ зеренъ........................................................................... 0,5 м.
Эта порода, очень характерная, встрѣчается и въ разрѣзѣ 
у  Аткарска и къ востоку отъ Медвѣдицы, у  Стар. Мото- 
виловки.

2. Комковатая, желтоватаго цвѣта г л и н а ...............  ок. 2 м.
3. Глауконитово-глинистый неравнозернистый песокъ и 

песчаникъ.

66. Близъ Стар. Мотовиловки, въ верхней части праваго 
берега Мал. Калышлея видны:

(Л 1. ІІочва.
8 п . 2. Прослой растрескавшагоея на куски кремнистаго сѣ- 

раго песчаника съ зелеными пятнами . .  . .0 ,20—0,30 м-
3. Желтоватая глина съ глауконитомъ и слюдой 1 м.
4. Слой сѣраго грубозернистаго песчаника.
5. Свѣтло-сѣрый песокъ съ прослоями бѣловатаго слю- 

дисто-глинистаго п есчан и ка ......................................нѣск. м.

67. По Калышлею между Прокуровкой и Варыпаевкой глау- 
конитово-песчаныя породы незамѣтно смѣняются кремнисто-гли- 
нистымъ песчаникомъ, выше по Калышлею въ окрестностяхъ 
Варыпаевки чередующимся съ сѣрыми и блѣдно-желтоватыми 
слюдисто-песчаными опоками *), а также со слюдистыми песками 
и слабыми песчаниками.

Наир., у  Графки  мы имѣемъ такой разрѣзъ (снизу):
8 п .  1. Плотная бѣловато-желтоватая и сѣроватая опока.

2. Слабый слюдистый кремнисто-глинистый песчаникъ 
съ глауконитомъ и бѣловатый песокъ. Песчаникъ вы- 
ступаетъ глыбами до 2,5 м. толщины.

3. Желтоватая съ сѣрыми кремнистыми пятнами песча- 
нистая опока.
Общая мощностьі—3....................................................ок. 10 м.

Опоки распространены по всему водораздѣлу между Песчан- 
кой, Каиіаровкой и Варыпаевкой. Выше этихъ породъ къ юго-во-

г) По разсказамъ въ этой породѣ находили белемнитовъ. Неопредѣлимые 
обломки ихъ вамъ приходилоеь видѣть у мѣстныхъ житѳлей.
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стоку отъ Песчанки въ карбонатной почвѣ попадаются Веіетпгіеііа 
Іапсеоіаіа 8 с Ь1 і  Ь .

6 8 . По р. Осиновкѣ и нижнай части Идолги развита, глав- 
нымъ образомъ, песчаная толща. Мы прослѣдимъ ея измѣненія 
къ востоку и юго-западу.

У Погарѣлой Осиновки въ оврагѣ проходящемъ черезъ село 
видны:

8 п . 1. Сливной зеленый песчаникъ, переслаивающійся плот-
нымъ, глинистымъ, комковатымъ пескомъ  2,5 м -

2. Ниже по оврагу наблюдаются желтые пески съ кусками 
сливного песчаника.

69. Къ югу, у  Сосновки, въ оврагѣобнажаютсяжелтыепескиг 
въ верхней части которыхъ С и н ц о в ы м ъ  наблюдался зелено- 
вато-сѣрый, иногда охристый иесчаникъ (до 1 м.) и надъ обры- 
вами изъ-подъ наноса—зелено-сѣрая плотная опока 1). Куски пе- 
счаниковъ, въ томъ числѣ кремнистыхъ съ глауконитомъ и сѣ- 
рыхъ опокъ попадаются въ паш нѣ близъ Сосновки и къ ю.-з. 
отъ нея.

70. У Языковки въ оврагахъ надлуговой террасы праваго 
берега Идолги С и н ц о в ъ  наблюдалъ сѣрыя опоки, а выше— 
твердый глауконитовый песчаникъ2).

71. Близъ Карамышки  нами установлена такая послѣдова- 
тельность слоевъ, начиная снизу:

8п. і , . 1. Губковый слой и бѣлый мергель, видные въ 
пашнѣ къ сѣверо-востоку отъ деревни.

2. Плотныя сѣрыя опоки ................................. ок. 16 м.
8п.і-з. 3. Сѣрые кремнистые глауконитовые песчаники и 

опоки......................................................................... до 20 м.
8п. §2 4. Въ верховьяхъ оврага Карамышки въ карбонатной 

почвѣ на пашнѣ встрѣчаются Всіетпііеііа Іапсео- 
Іаіа 8 с Ы і Ь . ,  что указываетъ на присутствіе 
известковистыхъ породъ зоны этого имени.

Нѣсколько сѣвернѣе, въ лѣсу на водораздѣлѣ М алой  и 
Большой Идолги въ каменоломняхъ обнажены бурые со слюдой 
пески съ прослоями зеленовато - сѣрыхъ глауконитово-кремни- 
стыхъ песчаниковъ, заключающихъ пустоты отъ ростровъ Асігпо- 
сатах 8р. и отпечатки Аѵісиіа.

*) Синцовъ № 60, обн. 440.
2) I. о . , обн, 482.
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8г.і.  Опоки.

ІІески. 
Яи.в-з — (20 м.).

Опокн.

$»гі2ЛІески и песчаники.

Оиоки и песчаиики(20 м.)

8п.і.

Опоки и глины (15 м.).

8п.іл.

Т. Мергель.

Ст. ІІески.

ОИ. Глпны.

Рис. 10. Схема строенія верхнемѣловыхъ отложеній въ бассейнѣ В. Идолги и
Рельнъ.



— 123 -

По даннымъ ночвенной съемки видно, что известковистыя 
породы, изъ которыхъ происходитъ В . ІапсеоШа образуютъ на 
болыпомъ разстояніи подпочвукъ с.-з. отъ Николаевскаго Городка, 
держась на одной и той же высотѣ. Это свидѣтельствуетъ объ 
отсутствіи замѣтнаго наклона слоевъ.

Приведенные разрѣзы иоказываютъ, что по мѣрѣ движенія 
къ востоку составъ глауконитово-иесчаной толщи усложняется 
появленіемъ опокъ, что верхніе горизонты песковъ становятся и 
здѣсь, какъ въ  сѣверной части южнаго района и въ Пензенскомъ 
уѣздѣ, известковистыми, и въ нихъ появляется характерная фауна 
верхнихъ горизонтовъ сенона зоны В . Іапсеоіаіа. Въ нѣсколько болѣе 
южныхъ частяхъ области, по Рельнамъ  (рис. 10), известковистыя 
тонкопесчаныя породы продвигаютея и еще далѣе на западъ, 
подходя къ М едвѣдицѣ. На Ж илой Рельшъ ца короткомъ разсто- 
яніи между Юнгеровкой и Андреевкой можно видѣть переходъ 
известковистыхъ песковъ къ западу въ болѣе грубые глинистые, 
въ которыхъ появляются песчаники.

72. Ниже Сергіевки въ  отвѣсномъ обрывѣ праваго берега 
Сухой Рельны выступаютъ, начиная отъ русла рѣчки, слѣдующіе 
слои:

8 п . 8^.1 . Слабая глинистая, бѣловатая опока, съ В. Іапсеоіаіа-, ок. 5.м 
2.°Плотный глинисто-слюдистый, тонкозернистый, нѣжно- 

желтый, известковистый песокъ съ большимъ количест- 
вомъ тѣхъ же ископаемыхъ, а также раковинъ Овігеа 
ргаезт гот  А г к  Ь; тѣ и другія сосредоточены, главнымъ 
образомъ, въ нижней части толщи. Въ самомъ верху 
ископаемыя сравнительно рѣдки 1) .....................  ок. 20 м.

Выше по Сухой Рельнѣ эти породы смѣняются слюдисто- 
глинистыми песками и песчаниками, переходящими часто въ крем- 
нисто-глинистые и опоку.

73. По Ж илой Рельнѣ сзади Юнгеровки въ верхней части 
высокаго праваго берега, въ искусственномъ обнаженіи видны 
тѣ же мучнистые известковистые плотные пески; видимая мощ- 
ность ихъ 10 м.

Ниже по рѣчкѣ, не доходя Андреевки, въ верхней части 
узкаго отвершка того же оврага обнажаются, начиная сверху:
8 п . §2. 1. Слабый бѣловатый несчаникъ................................  ок. 5 м.

*) Ф. П. К о н о в а л о в ы м ъ  кромѣ того найденъ поблизооти на пашнѣ 
крупный позвонокъ рептиліи, лереданный имъ въ Саратовсігую Архивную 
комисоію.
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2. Слоистые, желтоватые, глинистые п е с к и   10 м.
8п. г-8. 3. Послѣ перерыва выступаетъ кремиисто-глинистый пес- 

чаникъ и опока.
Надъ русломъ рѣнки у  восточнаго края Андреевки выхо- 

дятъ сѣрыя плотныя опоки нижняго сенона.
Намъ остается описать отложенія, возрастъ которыхъ выя- 

снить не удалось. По М елику  и Малиновкѣ  надъ опоками наблю- 
дались вмѣсто глауконитовыхъ разноцвѣтные нѣмые пески, пре- 
имущественно бѣлые и желтые, иногда съ прослоями желѣзи- 
стыхъ плитняковъ, прослойками глины и мѣстами косвенной и 
перекрестной слоистостыо. Возможно, что эти породы прйнадле- 
жатъ къ мѣловой системѣ, но не лишено вѣроятія, что онѣ отно- 
сятся и къ послѣтретичнымъ образованіямъ. Строеніе этой свиты 
и отношенія ея какъ къ лежащимъ нияге онж ам ъ, такъ и къ 
покрывающимъ послѣтретичнымъ образованіямъ, иллюстрируется 
слѣдующими разрѣзами.

74. Близъ с. М алиновки  въ нижней половинѣ склона вы- 
еокаго праваго берега оврага, впадающаго у  этого села въ Хоперъ, 
наблюдаются, начиная сверху *):

8 п . ? 1. Бѣлые, слюдистые съ горизонтальной и косвенной слои- 
стостью пески съ охряпыми ирослойками и съ пропласт- 
ками сѣрой глины; мѣстами болѣе глинистые желтые. . 4 м .

2.  Бѣлые слюдистые съ глауконитомъ пески; въ однихъ 
пунктахъ слоистости въ породѣ не замѣтно, въ другихъ 
же она обладаетъ ясной горизонтальной и перекрест- 
ной слоистостью. Мѣстами пески Становятся плитча- 
тыми и содержатъ пропластки глины и плитки буро- 
ватаго желѣзистаго песчаника.

? 3. Розовые и малиновые пески, чередующіеся съ бѣлыми;
слоистость ихъ столь же разнообразна, какъ и въ пре- 
дыдущемъ горизонтѣ.

4. Ниже надъ русломъ оврага видны тѣ же розовые и 
желтоватые иески.
Общая мощность иестрыхъ песковъ ...............  ок. 20 м.

Ниже села, уже на берегу Хопра выступаютъ опоки (8п. іу), 
покрытыя толщей песчанаго аллювія (ф. а. а .).

75. На р. Меликъ, нѣсколько выше с. М. М еликъ (Выселки) 
въ основаніи праваго берега выступаютъ, начиная снизу:
8п. гг  1 . Мягкія слюдистыя опоки, свѣтло-сѣроватыя съ лег-

кимъ фіолетовымъ оттѣнкомъ.............................. ок. 10 м.
_________ О с ы п ь ........................................................................................  4 м.

!) Вышѳ по задеряованному склону попадаются многочисленные сѣверные 
валуны.
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2. Песчанистая со слюдой бѣловатая опока, незамѣтно 
переходящая въ слой 3 ........................................  ок. 0,5 м.

3 . Свѣтло-сѣрая съ желтыми прослойкама г л и н а . . .0,5 м.
? 4. Прослой желтаго и бурагц глинистаго песку.

5. Бѣлые и желтые пески, частью горизонтально, — частью
же косвенно-слоистые.

6. Выше по песчаному склону наблюдаются розсыпи охряно- 
краснаго плитняковаго песчаника; въ пескѣ здѣсьмного 
очень крупныхъ прозрачныхъ зеренъ кварца, среди 
которыхъ иногда встрѣчаются и бѣловатыя кремневыя 
галечки до 1 см. въ діаметрѣ.
Общая мощность песковъ 4— 6 .................................ок 15 м г
Немного выше по рѣкѣ видны породы, покрывающія 
эти пески:

" . Пятнистая, желтая и сѣрая глина, переходящая выше 
въ свѣтло-сѣрую съ буровато-малиновыми пятнами. Въ 
глинѣ замѣчаются песчаныя прослоечки съ очень круп- 
ными зернами кварца и известковиетыя включенія и 
пропластки ......................................... •....................................  2 м.

(>. 8. Красно-бурый суглинокъ и почва.
На лѣвомъ берегу рѣчки противъ восточнаго конца Высел- 

ковъ на вершинѣ пологаго бугра, на высотѣ около 25 м. надъ 
уровнемъ Мелика выходягь огромныя поросшія лишайниками, 
глыбы красновато-бураго желѣзистаго песчаника. Мѣстами въ пе- 
счаникѣ ясно замѣтна косвенная слоистость. Видимая мощность 
его ок. 1,5 м .;  непрерывный пластъ тянется метровъ на 10. 
Песчаникъ этотъ, очевидно, принадлежитъ описанной серіи песковъ, 
т. к. и въ ней мы встрѣчали плиты подобной породы до 0,50 м. 
толщиною.

76 . Въ верховьѣ М елика  нѣсколько выше западнаго конца 
д. Львовки у русла выетупаетъ:

8 п . Пластъ плотнаго слюдисто-глауконитоваго песчаника; 1 м. 
Выше него слѣдуетъ толща обычныхъ глауконитовыхъ 
плотныхъ песковъ съ болѣе уплотненными про-
слоями....................................................................................  10 м.

$ . Слой валуннаго суглинка и почва.
У самаго конца деревни въ короткомъ овражкѣ праваго бе- 

рега обнажаются слѣдующія породы:
8 п . 1 Глауконитовые пески съ плитами песчаника  7 м.

О сы пи ......................................................................................  2 м.
? 2. Бѣлые глинистые пески.
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3. Бѣлые и желтые иески съ прослоями красно-бурыхъ 
и охряныхъ грубыхъ желѣзистыхъ песчаниковъ, плитки 
которыхъ переслоены косо-слоистымъ пескомъ. 

ф. 4. Въ верхней части песковъ заключается пропластокъ 
сѣрой съ блестками слюды глины; она сопровождается 
грубымъ глинистымъ пескомъ съ галечками кварца и 
рѣже кремня (до 6 мм.),  среди которыхъ найдена очень 
гладкая и плоская галька кварцитоподобнаго желто- 
ватаго песчаника до 3 см. въ діаметрѣ.
Общая мощность песковъ 2—4 .............................. ок. 10 м.

5. Красноватая, а выше желтоватая валунная глина; ок. 6 м.
Бѣлые и желтые пески этого разрѣза, по барометрическимъ 

даннымъ, лежатъ на одномъ уровнѣ съ глауконитовыми песками 
предыдущаго обнаженія.

Полезными ископаемыми  въ толщѣ слоевъ верхняго отдѣла 
мѣловой системы являются фосфориты, мѣлъ и мергеля, кварце- 
вые пески и песчаники.

Ф о с ф о р и т ы  встрѣчаются, какъ видно изъ предыдущаго, 
въ цѣломъ рядѣ  горизонтовъ верхне-мѣловыхъ отложеній, но при- 
влекаютъ къ себѣ вниманіе изъ нихъ то іько два—фосфоритовый 
слой въ основаніи ■ туронскихъ мергелей и мѣла, и слой въ осно- 
ваніи нижнесенонскихъ породъ. Кромѣ того мѣстами встрѣчаются 
болѣе или менѣе значительныя скопленія фосфоритовъ также въ 
песчаной фаціи сенона.

Наиболѣе богатымъ фосфоритами является слой, лежащій въ 
основаніи туронскихъ мергелей южнаго района. Условія залега- 
нія этого горизонта были обрисованы выше, и мы здѣсь приве- 
демъ лиш ь данныя о его распространеніи, качествѣ и продуктив- 
ности, отсылая интересующихся за гіодробностями, къ спеціаль- 
нымъ работамъ по этому вопросу *). ІІо берегу Волги туронскій 
фосфоритовый слой можетъ быть прослѣженъ, начиная отъ окре- 
стностей Саратова до с. Даниловки въ Камышинскомъ у. Въ раз- 
личныхъ пунктахъ этой полосы развитъ то одинъ, то два, то, 
наконецъ три слоя фосфоритовъ различной продуктивности, но 
приблизительно съ однимъ и тѣмъ же содержаніемъ фосфорной 
кислоты. Для качественной и количественной характеристики го- 
ризонта могутъ служить слѣдующія цифры, заимствованныя изъ 
упомянутыхъ выше сочиненій.

^ А р х а н г е л ь с к і й ,  Д о б р о в ъ  и С е м и х а т о в ъ  № 182, А р х а н - 
г е л ь с к і й  и С и м и х а т о в ъ  ЛЬ 192, С е м и х а т о в ъ  № 191.

ш '
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м ъ с т н о с т ь .
Содержаніе въ °/о°/о ||Количество пу- 

■ довъ на кв. саж
РяОк Нѳраств. 

остатка.
слоя.

(

Гора Дурманъ у  с. Даниловки  ]

Можжевеловый оврагъ ннже с. 
Н. Банновки.

Мѣловой овр. у  с. Мѣлового..........

Дпкій овр. у  Студенки.....................

Воровской овр. нижній с л о й ..........

„ „ верхній слой...........

Между Мордовымъ и Ахматомъ . . .

Сосновка .................................................

I верхній слой..............
Бабановка :

1 нижній „ .............

/ верхній с л о й ............

Р . Синяга \ нижній „ .............

\ желваки .......................

д. Славянка ...........................................

д . Щирокій Буѳракъ.............................

с. Б . Ш ахматовка.................................

д. Б агае в к а .............................................

д. Саранцево ...........................................

Психіатрическая колонія.....................

15,8 36 ,8

15,, 36,2
■ 150

17,6 40,2

14,9 48,4

16,! 38,9

14,5 41,5 ■ 200

15,6 39,2

16,0 37,і —

15,4 49,9 —

15,в 46,7 20

16,8 44,о 40

15,9 42,і 75

16,3 41,2 45

14,6 44,! 30

16,9 42,8 40

9,5 45,8 —

10,5 51,2 —

19,о 35,5 -

18,о 38,8 —

20,3 33,5 —

15,4 43,6 —

15,8 44,, —

12,7 55,6 95

13,1 56,6 105

16,4 42,8 —

-- — 40
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Въ удаленныхъ отъ Волги частяхъ Камышинскаго у. турон- 
скіе фосфориты имѣются въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: на р. 
Силавнухѣ и ея нритоку—овр. Сплавнухѣ, по верховьямъ р. Ель- 
шанки, по овр. Мѣловому, близъ д. Песковатки, по правому бе- 
регу Медвѣдицы отъ южной оконечности Александровскаго хребта 
до поворота р. противъ Н. Добринки, противъ слоб. Краснаго Яра, 
у  д. Андреевки на р. Бурлукѣ, по лѣвому берегу Иловли у  
Дворянскаго и Розенберга, по правому берегу ея между Попов- 
кой, Гнилушкой и Грязноваткой и близъ д. Бѣлыя Горки. Слѣ- 
дующія цифры характеризуютъ нѣкоторыя изъ указанныхъ мѣсто- 
рожденій.

м ъ с т н о с т ь .
Содержаніе въ °/0 Количеетво фос- 

форитовъ на кв. 
саж. слоя.Р2О5

Нераств. 
оетатка.

р. Сплавнуха ............................................. 15,7 36,2 40

д . Андреевка............................................. 23,5 33,9 50

с. Мѣловатка............................................. 22,о 23,6 150

р. В урлукъ ............................................. |
15,5
15,9

46,3 
46, е

1 40—150

Бѣлыя г о р к и ............................................. 16,е 45,о - і

Въ сѣверной части Царицынскаго у. количество фосфоритовъ 
въ слоѣ уменынается, и качество ихъ становится ниже. Выходы 
ихъ существуютъ у  Чухонастовки (Р20 5—15,5 % , нѳр. ост. 45,1 %), 
у  Романовки (Р20 5—15,2—15,5 %> неР- ост.—4 5 - 4 6  % , колич. 
пудовъ на кв. саж .— 20), и по правому берегу Иловли между 
Каменнымъ Бродомъ и Захаровкой (Р20 5—12,3 % > н е Р- ост.—58,3, 
пудовъ на кв. саж .—20).

Нижнесенонскіе фосфориты южнаго района имѣютъ высокое 
содержаніе фосфорной кислоты (до 23%), но количество ихъ на- 
столько мало, что практическаго значенія этотъ горизонтъ здѣсь 
имѣть не можетъ.

Въ сѣверномъ хвалынско-вольскомъ раойнѣ туронскій фосфо- 
ритовый слой также имѣется, но характеръ его совершенно иной.
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Количество Р20 5 въ фосфоритовыхъ желвакахъ очень велико— 
до 26°/0, но продуктивность слоя весьма малая *).

Оставляя въ сторонѣ не вполнѣ еще изученную среднюю 
часть Саратовскаго у ., мы скажемѣ нѣсколько словъ о фосфори- 
тахъ Балашевскаго у . 2). Въ этой области фѳсфоритовые слои 
выходятъ по берегу Хопра, въ окрестностяхъ Падовъ, верстъ на 
6 и на небольшомъ протяженіи у  Покровскаго Мелика. Одинъ 
слой залегаетъ въ  сыпучихъ пескахъ и имѣетъ ничтожную про- 
дуктивность при плохомъ качеетвѣ фосфоритовъ (10,6—143,%  
Р20 5); второй фосфоритовый горизонтъ лежитъ въ основаніи ни- 
жнесенонскихъ опокъ и состоитъ изъ желваковъ, спаянныхъ въ 
конгломератъ плотнымъ кремнистымъ цементомъ. Желваки содер- 
жатъ отъ 21,2% до 27,9% Р 20 5 и отъ 14,8 до 22,9% нер. ост., 
тогда какъ слой, взятый цѣликомъ, имѣетъ отъ 17,5 до 18,8%  
Р 20 5 при 33,5% —34,6%  нераств. остатка. Мощность богатаго 
фосфорнтами пласта колеблется отъ ' 0,15 до 0,30 м.

Ч и с т ы й  б ѣ л ы й  м ѣ л ъ ,  присутствіе котораго породило 
обширное цементное производство Вольскаго у ., распространенъ 
главнымъ образомъ въ сѣверномъ, хвалынско-вольскомъ районѣ. 
Выходы его имѣются но берегу Волги и по обоимъ берегамъ 
Терешки на всемъ томъ протяженіи, на которомъ на нашей картѣ 
указаны мѣловыя отложенія.

Въ южномъ районѣ мергеля и мѣлъ залегаютъ уже не въ 
верхннхъ (сенонъ), а въ нижнихъ (туронъ) горизонтахъ мѣловыхъ 
отложеній. По берегу Волги чистаго мѣла здѣсь совсѣмъ нѣтъ.

Довольно чистый мѣлъ имѣется въ Царицынскомъу., въокре- 
стностяхъ Бѣлыхъ Горокъ, Чухонастовки и Романовки и на пра- 
вомъ берегу Иловли ниже Каменнаго брода. Во внутреннихъ ча- 
стяхъ Камышинскаго у. выходы мергелей и мѣла, преимущественно, 
болѣе или менѣе глинистаго, окаймляютъ съ запада, востока и 
сѣвера область поднятія; распространеніе этихъ породъ совпадаетъ 
съ распространеніемъ турона (см. выше). Въ западномъ районѣ мѣлъ 
совершенно отеутствуетъ, очень немногочисленны здѣсь и выходы 
мергелистыхъ породъ; главнѣйш іе изъ нихъ указаны выше.

К в а р ц е в ы е  п е с к и  пріурочены, гл . обр., къ песчаной 
толщѣ, залегающей въ Камышинскомъ и Царицынскомъ у . въ 
основаніи сеномана: кромѣ того они имѣются въ  верхнихъ гори- 
зонтахъ сеномана въ  Саратовскомъ, Аткарскомъ и Балашовскомъ 
у.; распространеніе ихъ опредѣляется распространеніемъ указан-

!) А р х а н г е л ь с к і й  № 175, А р х а н г е л ь с к і й ,  Д о б р о в ъ  и С е м и -  
х а г о в ъ  № 182.

2) А р х а н г е л ь с к і й ,  Д о б р о в ъ  и С е м и х а т о в ъ  № 182.

9
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ныхъ горнзонтовъ, выясненнымъ ранѣе. Наконецъ, чистые квар- 
цевые пески неизвѣстнаго возраста встрѣчены по лѣвобережью 
Хопра (Меликъ, Малиновка).

П е с ч а н и к и  встрѣчаются въ гольтско-сеноманской толщѣ 
южнаго района, вь  особенности но р. Солодовкѣ и Отногой, и 
въ сенонскихъ отложеніяхъ западной части Камышинскаго и 
сѣверной части Царицынскаго у ., а также всего западнаго района.

Водоносные горизонты  въ  мѣловыхъ отложеніяхъ измѣняются 
въ тѣсной связи съ измѣненіями ихъ петрографическаго состава.

В ъ с ѣ в е р н о м ъ  р а й о н ѣ  намъ извѣстенъ лишь одинъ 
обильный водоносный горизонтъ, залегающій въ основаніи верхне- 
мѣловыхъ отложеній на водоупорныхъ гольтскихъ глинахъ . Гори- 
зонтъ этотъ выходитъ на дневную поверхность по побережью 
Волги и Теренгки, питая здѣсь многочисленые и иногда весьма 
обильные водою родники. Возможно, что непостоянные водонос- 
ные горизонты имѣются въ разсматриваемомъ горизонтѣ еще и 
въ самой толщѣ мѣла и мергелей.

В ъ  ю ж н о м ъ  р а й о н ѣ  водоносные горизонты верхнемѣ- 
ловыхъ отложеній иные.

По побережью Волги весьма обильный водоносный слой 
представляетъ основаніе сеноманскихъ песковъ; его воды питаютъ 
болынинство небольшихъ рѣчекъ южной части Саратовскаго у. 
Лежащіе выше мергельные и опоково-глинистые слои побережья, 
повидимому, лишены воды.

По периферіи дислоцированной области Камышинскаго и 
Аткарскаго у. сеноманскому водоносному горизонту берега Волги 
соотвѣтствуетъ водоносный слой, залегающій въ основаніи песча- 
ной гольтско-сеноманской толщи (Ст .— Сгіі.); о немъ уже сказано 
было выше. Слѣдующій выше, повидимому, не постоянный, гори- 
зонтъ залегаетъ въ мергельно-мѣловыхъ породахъ турона, эмшера 
и нижняго сенона. Выходы воцъ этого горизонта наблюдались, 
главнымъ образомъ, въ сѣверной части Царицынскаго у ., гдѣ  слои 

/ соотвѣтствующаго возраста имѣютъ значительное распространеніе.
Въ западныхъ частяхъ южнаго района, а  также в ъ  з а п а д -  

н о м ъ  р а й о н ѣ ,  гдѣ  мѣловыя отложенія имѣютъ однообразный 
песчано-глинистый характеръ, они имѣютъ, повидимому, лишь 
одинъ болѣе или менѣе постоянный водоносный горизонтъ, зале- 
гающій въ основаніи песчаной толщи, надъ нижнесенонскими 
опоками. Кромѣ того въ самихъ опокахъ, а  также въ песчаной 
толщѣ на пластахъ песчаника держатся иногда весьма обильные, 
но непостоянные, повидимому, водоносные горизонты.



ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Т р е т и ч н а я  с и с т е м а .

Трѳтдчньгя образованія покрываютъ собою около поло- 
вины всей площади Саратовской губ. Дислоцированная область 
Саратовскаго у. подраздѣляетъ занимаемую ими площадь на два 
поля—сѣверное и южное. Сѣверное поле охватываетъ собою Хва- 
лынскій, Вольскій, Кузнецкій, Петровскій и сѣверную часть Са- 
ратовскаго уѣзда, южное же тянется въ видѣ болѣе или менѣе 
широкой полосы вдоль берега Волги къ югу отъ параллели Са- 
ратова до южной границы губерніи. Максимальную ширину эта 
полоса третичныхъ породъ имѣетъ въ южной части Саратовскаго 
уѣзда (около 50 верстъ). Южнѣе, съ параллели Банновки она су- 
живается до 12—20 верстъ и снова расширяется лишь въ сред- 
нихъ частяхъ Царицынскаго у ., къ югу отъ р. Бердеи. Здѣсь 
третичныя отложенія распространяются до западной границы гу- 
берніи, отстоящей отъ Волги на параллели с. М. Ивановки на 
45 верстъ.

По своему составу и фаунѣ третичныя образованія сѣвернаго 
поля довольно значительно отличаются отъ южныхъ и потому бу- 
дутъ разсмотрѣны нами отдѣльно. Въ предѣлахъ южной полосы 
составъ третичныхъ породъ также не остается постояннымъ и въ 
Царицынскомъ у . ,  въ области 94 листа десятиверстной карты 
Россіи достигаетъ чрезвычайной сложности.

Третичныя отложенія сѣвернаго поля изучались И. Ф. Син-  
ц о в ы м ъ ,  А.  П.  П а в л о в ы м ъ ,  нами и въ самое послѣднее 
время А . Н. Р о з а н о в ы м ъ .
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И.  Ф.  С и н ц о в ъ ,  какъ извѣстно, былъ введенъ въ заблу- 
жденіе внѣшнимъ сходствомъ нижнихъ горизонтовъ иалеоцено- 
выхъ отложеній съ сенонскими опоками и значительную часть 
третичныхъ образованій причислилъ къ сенону.

А. П. П а в л о в ъ 1), обслѣдовавшій прибрежную часть Воль- 
скаго уѣзда, доказалъ, что сѣрые мѣловые мергеля С и н ц о в а ,  
обнажающіеся по берегу Волги ниже Вольска, представляютъ въ 
дѣйствительности оиоки („кремнистыя глины“) и содержатъ лишь 
палеоценовыхъ ископаемыхъ. Породы эти вмѣстѣ съ покрывающими 
ихъ глинистыми песчаниками, съ которыхъ С и н ц о в ъ  начиналъ 
третичную систему, П а в л о в ъ  соединилъ въ  одниъ ярусъ—сы- 
зранскій. Мощность нижняго отдѣла этого яруса, опокъ, въ обна- 
женіяхъ Чирьего бугра выше Березняковъ достигаетъ, по П а в- 
л о в у ,  60 м., а мощность верхнесызранскихъ песчаниковъ той же 
области—43 м.

Наши наблюденія показали полную справедливость воззрѣній 
А. II. П а в л о в а  относительно третичнаго возраста сызранскихъ 
породъ и выяснили, что фауна опокъ довольно сильно разнится 
отъ фауны песчаниковъ. Такимъ образомъ, самостоятельность 
этихъ двухъ нижнихъ членовъ волжскаго палеоцена не подле- 
житъ сомнѣнію.

Нижнесызранскіе слои (5з. г) и]5едставлены въ разсматривае- 
момъ сейчасъ районѣ мощной, до 60 м .,  толщей желтоватыхъ, 
сѣрыхъ и синеватыхъ опокъ, микроскопическое изслѣдованіе ко- 
торыхъ показываетъ, что мы имѣемъ въ большинствѣ случаевъ 
дѣло съ метаморфизированнымъ діатомовымъ трепеломъ (діатоми- 
томъ). Діатомиты эти часто бываютъ настолько тверды, что рѣ- 
жутъ стекло; эти твердыя разности имѣютъ сѣрую и синевато- 
сѣрую окраску и при вывѣтриваніи или при ударѣ распадаются 
на неправильные, острореберные куски; при вывѣтриваніи по- 
рода становится желтоватой, мягкой, похожей на трепелъ. Дру- 
гая разность опокъ имѣетъ сѣроватый или желтоватый цвѣтъ, 
неболыпую твердость и иногда распадается на плитки (рис. 11).

Нижнесызранскія породы въ общемъ весьма бѣдны окаме- 
нѣлостями, которыя встрѣчаются исключительно въ видѣ ядеръ и 
отпечатковъ. НаиболЬе часто онѣ попадаются въ менѣе твердыхъ 
разностяхъ діатомитовъ. Нами опредѣлены изъ этихъ породъ 
слѣдующіе виды окаменѣлостей: Койонагіа гарішпгзігит  Ілп., 
Тгосііосуаіііин (?) ай. саісгігара ѵ. Коеи., ^и с и іа  ргоаѵа ЛѴооеІ., 
ІЯисиіа ігіапдиіа  А г к Ъ . ,  Жисиіа Коепепі А г к к . ,  Ьейа оѵоійев ѵ.

! ) А.  П. П а в л о в ъ ,  №91.
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К оеп ,, Імсгпа  сі. Іері-з ѵ. Коеп., Ъисіпа р го т а  А г к Ь . ,  А хіпиа  
ОоосШаШ 8 ол\'., А. ѵоШ етіз А г к Ь . ,  Сагсііит (?) рипсіа іит  Аг  к Іі., 
С. поіаіит  А г к Ь . ,  СуШегеа Раѵіогѵі А г  к і і . ,  С. М ауегі КеІясЬ., С. 
іп /іа іа  Аг к і і . ,  Сігсе сі. Апдеііт  ѵ. Коеп., Воіесигіиз (?) Раѵіогѵі 
А г к 1і., ВепіаЫит гиді/егит  ѵ. Коеп., Зсаіагіа сганнйаЬгш ѵ. Коеп., 
»9. ІоЪ т ігирі Могсіі., Жсіігса с і  й е іг і іа \ .  Коеп., СегііЫит Коепепі 
А г к  1і., ѴоІиійіШез еіеѵаіт  8 олѵ., Ріеигоіота Коепепі А г к 1і., 
Асіаеоп сі. гедиіагіа ѵ. Коеп.

Верхній отдѣлъ сызранскаго яруса (8 г. 8.) представленъ сѣ- 
рымп и желтоватыми песчаниками, переходящими въ песчанистыя 
оиоки. Мощность ихъ въ южныхъ частяхъ вольскаго побережья 
Волги достигаетъ 40 м ., но въ др.угихъ мѣстахъ бываетъ гораздо 
меныне, всего 15—20 м. Ископаемыя въ песчаникахъ предста- 
вляютъ обычно болыную рѣдкость и въ сравнительно большомъ 
числѣ встрѣчаются лпш ь въ ближайшихъ къ Волгѣ частяхъ Воль- 
скаго уѣзда.

Отсюда извѣстны слѣдующія формы: Мосііаіа аіТ. сіедаш  
8 ол\\, Овігеа Вегш і Меізсіі., 0. 8р ., Шісиіа ігіапдиіа  Агкіі., N . іп- 
I І а іа Агкіі., N . ВогѵегЪапкі 8 олѵ., N . КгізсМа/огѵіізсЫ Агкіі., Ьесіа 
ѵоідетів А гк іі., Ь . зр. п ., Сисийаеа сГ. ѵоідетіз ВагЬ., С. оѵаіа 
А гкЬ., Сагсіііа ігідоггіса ХеіясЬ. ѵаг. ѵоШсепзіз А гкЬ. , і Сгазнгйейа 
Зіискепігегді ЫеіксЬ., С. ипіопі/огт іа  Х еізсЬ., Сагсііит поіаіит  
АгкЬ., Ргоіосагсіігіт зетісіестзаіит  ѵ. Коеп., Ьисігга N еізсігаегѵі 
АгкЬ., В. Нокоіоип ХеізсЬ,, Ь. сійаіаіа Л гкЬ ., А х іп и з  ОоойІіаШ 
8ол ѵ .,4 . ѵоівкетіз АгкЬ., С ургіпаМ оггізі 8 олл\, М егеігіх іп /іа іа  
АгкЬ., М. ргохіт а  І)езЬ., М. ай. іоіжіешіз ОррепЬ., ТеШпа Ра- 
ѵіогѵі А гкіі., Т . іепиізігіаіа  ОезЬ. ѵаг. Есілѵагсіз, Т . МигсМзопі 
АгкЬ., Ркоіасіотуа созіі/ега ЕісЬл\\, РІі. сипеаіа  8 олѵ., СогЪиІа 
ѵоІ8кетІ8 АгкЬ., С. зиЪѵоІзкешіз АгкЪ..,  Тиггііеііа сігситсіаіа Ь езЬ ., 
Т. сі. согпріа 1)езЬ. ,Т . Ьсут егіеіКеізсЬ., Т. ксітузсЛігіетізХеізсіі., 
Т . ііуЪгісІа 1)езЬ., Ароггііаіз сі, Ткіеіеш і О. Ѵ іпс., Тисііеіа рго- 
Ыетаііса Х еізсЬ ., Ріеигоіота Ьисітйае АгкЬ., АТаііса сі. йеігііа  
ѵ. Коеп., СегіШіит Коепепі Агкіі., СотіпеІІа оѵаІіпа\АгкЬ., Рзеи- 
сіоііѵа КгІ8СІііа[огѵіІ8сМ АгкЬ., Ѵоіиіііііез еіеѵаіт  8 ол\\, Асіаеоп. 
тедиіагіз ѵ. Коеп., Асіаеопіпа сі. еіаіа \ .  Коеп.

Сызранскія породы покрываютъ собой обширныя площади въ 
приволжской полосѣ Вольскаго и Хвалынскаго уѣздовъ. Именно онѣ 
слагаютъ водораздѣлъ Волги и Терешки въ Вольскомъ у . ,  при- 
крытые лишь въ наиболѣе возвышенныхъ пунктахъ песчаными 
породами, и затѣмъ сопровождаютъ болѣе или менѣе широкой 
полосой правый склонъ долины Терешки и долины правыхъ при- 
токовъ послѣдней. Во внутреннихъ частяхъ сѣвернаго поля сы-
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зранскія отложенія играютъ сравнительно небольшую роль. Онѣ 
выходятъ: 1) ио притокамъ Сызрана, гдѣ  появленіе ихъ вызвано 
жегулевекой дислокаціей; 2) по р. Кададѣ, отъ устья Кислей- 
Кадады до Суры; 3) по лѣвому берегу Суры и мелкимъ лѣвымъ 
притокомъ ея; 4) по Узѣ отъ ея устья до с. Рождественскаго;
5) по лѣвымъ притокамъ Узы, впадающимъ ниже устья Няньги:
6) по р. Няньгѣ отъ устья до Графщины и по притоку Н яньги— 
Кандоль до его верховьевъ; 7) выше Графщины съ отклоненіемъ 
Няньги на востокъ сызранскія иороды въ силу восточнаго паденія 
слоевъ, повидимому, скрываются изъ обнаженій, но вновь по- 
являются въ ея верховьяхъ, гдѣ  рѣчка опять уклоняется къ за- 
паду; здѣсь ниже ст. Славкина С и н ц о в ъ  наблюдалъ глинистые 
песчаники, а въ самомъ селѣ—опоки; 8) наконецъ, широкая по- 
лоса сызранскихъ породъ, связанная со складкой на р. Гусихѣ, 
тянется вдоль этой рѣчки, черезъ водораздѣлъ Узы и Кадады. 
доходя до послѣдней.

Въ виду крайняго однообразія и характерноети породъ сы- 
зранскаго яруса, мы ограничимся здѣсь для иллюстраціи ихъ 
строенія лиш ь разрѣзами въ наиболѣе хорошо изученной мѣстно- 
сти—окрестностяхъ г. Вольска (рис. 11).

77. Третичныя породы слагаютъ у Вольска верхнюю поло- 
нину возвышенностей, у  подошвы которыхъ расположенъ городъ.

Лучш ія обнаженія этихъ породъ находятся въ 3-хъ ближай- 
ш ихъ къ Глухоозерскому цементному заводу оврагахъ. Во второмъ 
изъ нихъ (считая отъ завода внизъ по Волгѣ), по лѣвой стѣнкѣ 
во многихъ промоішахъ видна граница бѣлаго мѣла и  третичныхъ 
породъ, которую затѣмъ по руслу оврага можно прослѣдить на 
27—29 м. въ высоту. Въ третьемъ оврагѣ верхняя граница бѣлаго 
мѣла очень отчетливо видна на вертикальномъ уступѣ въ руслѣ 
оврага, а третичныя породы на лѣвой стѣнкѣ обнажаются на 26 м.

Вѣлый мѣлъ въ соприкосновеніи съ третичными породами 
представляетъ ту любопытную особенность, что повсюду на незна- 
чительную глубину лрорѣзанъ ходами округлаго или эллиптиче- 
скаго сѣченія, нерѣдко вѣтвящимися и выполненными невскипа- 
ющей съ кислотой кремнисто-глинистой массой. На мѣлъ наде- 
гаетъ слой глауконитовой, мѣстами сильно песчаной опоки, чрез- 
вычайно варьирующей въ своей мощности; въ однихъ мѣстахъ 
его толщина не превышаетъ 10—15 см., въ другихъ достигаетъ 
до полуметра. Цвѣтъ этой породы также подверженъ самымъ раз- 
нообразнымъ измѣненіямъ. На свѣжихъ кускахъ онъ ярко-зеленый; 
обыкновенно, однако, порода бываетъ нѣсколько измѣнена дѣй- 
ствіемъ подземныхъ водъ, въ неболыномъ количествѣ скопляю-
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щихся иа иоверхности бѣлаго мѣла, и въ этомъ случаѣ окраска 
ея принимаетъ самые разнообразные оттѣнки, начиная отъ бураго 
до ярко-краснаго. Любопытную, сразу бросающуюся въ глаза осо- 
бенность этой прослойки составляютъ многочисленныя, часто рас- 
полагающіяся послойно бѣлыя вкраплинки, которыя на первый 
взглядъ производятъ впечатлѣніе кусочковъ бѣлаго мѣла, но не 
вскипаютъ съ кислотой и состоятъ изъ скопленій шариковъ крем- 
незема. Происхожденіе этихъ вкраплинокъ не совсѣмъ ясно, 
но весьма возможно, что онѣ образовались путемъ замѣщенія 
кремнеземомъ частицъ ранѣе дѣйствительно бывшихъ маленькихъ 
галечекъ мѣла.

Кромѣ такихъ вкраплинокъ удалось найти въ описываемой 
прослойкѣ крупные, окатанные, сильно источенные круглыми 
ямками (фоладъ) куски мѣла; эти крупныя гальки предетавляютъ 
болыпую рѣдкость, но довольно часто попадаются пустоты, остав- 
ш іяся, повидимому, послѣ ихъ растворенія.

Изъ ископаемыхъ въ этой опокѣ чащ е всего встрѣчаются 
неопредѣлимые, сплющенные отпечатки и ядра одиночныхъ 
коралловъ, относящихся, повидимому, къ 2-мъ или 3-мъ родамъ; 
изрѣдка попадаются также мелкіе зубы акулъ и отпечатки Тго- 
сІіосуаШж (?) аіГ. саісйгара ѵ. К оеп., ^ о й о ш п а  гарііапгзігит  
Ілп., Ш ісиіа ігіапдиіа  Агкіі., Зсаіагіа сгаз-чіІаЬгіз ѵ. Коеп. (всего 
одинъ экземпляръ).

Выше описанной прослойки обнаженія, достигающія 27 м. 
высоты, состоятъ изъ расколотыхъ на болѣе или менѣе тонкія 
плиты желтоватыхъ и сѣроватыхъ опокъ. Въ нижнихъ своихъ 
частяхъ эти опоки очень чисты и содержатъ лишь ничтожную 
примѣсь листочковъ слюды и зеренъ глауконита. На высотѣ 
4—6 м. надъ основаніемъ въ нихъ повсюду можно видѣть 
1 —2 или 3 прослойки опокъ болѣе твердыхъ, значительно пес- 
чаныхъ и содержащихъ во множествѣ зерна глауконита.

Выше этихъ прослоекъ примѣсь слюды и глауконита на- 
чинаетъ постепенно возрастать и, начиная уже съ 10-го—12-го 
метра, на вывѣтрѣлыхъ участкахъ ихъ появляются бурыя пятна 
п кольца гидрата окиси желѣза. Ископаемыя въ описываемой 
толщѣ попадаются довольно рѣдко и исключительно въ видѣ 
отпечатковъ и ядеръ; чаще другихъ встрѣчаются: Ш йозагіа  
т рііапіаігит  Ьіп, ТгоскосуаШиз аЫ. саісйгара  ѵ. Коепеп, Тесіа 
оѵоійез ѵ. Коеп., Тисіпаргоаѵа  АгкЬ, А х іп т  ОоойІіаШ 8 олѵ., Сігсе 
сС. АпдеЫпі ѵ. Коеп., Зоіесигіж  (?). Раіѵіоѵі АгкЬ., Оепіаііит  
ги д ф ги т  ѵ. К оеп ., Зсаіагіа сгазвйаЪгіз ѵ. Коеп. и СегіШгит 
Коепепг ^гкіі.



Пески, пеечаники и опоки. 
8г. 8. (13 м .).

Пески и песчаники. 
8г. г. (27 м .).

Пѳсчаники. 
8г. 8. (43 м.).

Опоки.
8г. і .  (60 м.).

8 п .  Вѣлый мѣлъ.

Схема строенія третичныхъ слоевъ на берегу Волги въ Вольскомъ
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Обнаженія въ оврагахъ даютъ возможность изучить строѳніе 
только нижней половины третичныхъ толщъ, слагающихъ вер- 
шины вольекихъ возвышенностей; болыпая чаеть верхней иоло- 
вины ихъ скрыта подъ делювіальными породами, почвой и недо- 
ступна для наблюденій. Коренныя породы вновь выступаютъ лишь 
на самой вершинѣ холмовъ, на высотѣ, приблизительно, 40 м. 
подъ верхней границей бѣлаго мѣла, въ дудкахъ, заложенныхъ 
для добычи „цикаря“ . Въ нижнихъ частяхъ тѣхъ дудокъ, кото- 
рыя достигаютъ 4 — 5 м. глубины, видны снова опоки, нѣсколько 
песчаныя, но съ тѣми же ископаемыми, которыя только чтобыли 
перечислены, какъ характерныя для болѣе низкихъ горизонтовъ. 
Эти породы покрываются брекчіей или рыхлымъ конгломератомъ 
изъ сильно измѣненныхъ, разрыхленныхъ кусковъ опокъ и глыбъ 
сѣраго или зеленовато-сѣраго кварцеваго кремнистаго песчаника, 
извѣстнаго здѣсь подъ именемъ дикаря.

78. Съ верхнесызранскими породами, отсутствующими въ 
ближайшихъ окрестностяхъ Вольска, знакомятъ насъ разрѣзы у 
ст. Привольской.

Въ желѣзнодорожныхъ выемкахъ у Привольской обнажаются 
сѣрыя опоки (8 г. і.), которыя по мѣрѣ поднятія полотна стано- 
вятся все болѣе и болѣе песчаными; ископаемыя въ этихъ 
опокахъ встрѣчаются довольно часто, и самыми обыкновенными 
формами изъ нихъ являются Жисиіа сГ. ргоаѵа Ѵѵоосі., Ш ісиіа 
іггапдиіа Агкіі., Лхгпиз ОоосШаШ 8 о\ѵ, СуШегеа іп^іа іа  АгІсЬ, 
Вепіаііит  гиді/егит  ѵ. Коеп. Изъ видовъ, характерныхъ для бо- 
лѣе низкихъ горизонтовъ опокъ, ТгосЪосуаШиз (?) аіТ. саісіігара 
ѵ. Коеп., Ьейа оѵогйез ѵ. Коеп. и всаіагіа сгаш ІаЬгіз  ѵ. Коеп- 
здѣсь уже не встрѣчаются, а Зоіесигіж  (?) Раѵіогѵг Агкіі. и 
Ш йозагіа гарігапізігит  Ь. поиадаются весьма рѣдко.

По мѣрѣ удаленія отъ Привольской мѣстность нѣсколько 
повышается, и на опоки налегаютъ довольно слабые тонко-зерни- 
стые глинисто-слюдистые песчаники сѣраго или евѣтло-желтаго 
цвѣта съ бурыми разводами (8 2 . 8.). Ископаемыя въ этой толщѣ 
встрѣчаютея часто; какъ и въ опокахъ, раковины моллюсковъ 
здѣсь совершенно растворились, но отпечатки, оставленные 
ими, настолько тонки, что по нимъ и по ядрамъ легко можно 
возстаяовить мельчайщ ія детали скульптуры раковины, устрой- 
ство ея замка и т. д.

Наиболѣе распространенными формами являются: Ш ісиіа іп- 
Ііаіа Агкй, N . КгІ8сЫа('огѵіізсМ АгкЬ, Сапіііа ігідопіса  КеічсЬ. 
ѵаг. ѵоІ8кепзі8 Агкіі., Сагйш т зегпісіесиззаіит ѵ. К оеп ., Сургігіа 
Моггізг 8 о\ѵ., СогЬиІа ѵоівкетіз АгІсЬ, Реггіаігит т ді^егит  ѵ. Коеп.,
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Тигггіеііа катузсЫпепзгз КеівсЬ, Наііса йеігііа  ѵ. Коеп., РзеийоМѵа 
Кгі8сЫа/оті8сЫ  АгкЬ.., ѴоЫііІШіез еіеѵаіиз 8олт. и Ріеигоіота 
Ьшітііае Агкіі.

Породы сызранскаго яруса нокрываются огромной толщей 
разнообразныхъ, преимущественно песчаныхъ породъ.

0  мощности этого песчанаго отдѣла палеоцена даютъ пред- 
ставленіе окрестности с. Багрѣевки на р. Узѣ. (рис. 12). Уза имѣетъ 
въ этомъ мѣстѣ отмѣтку 72 сажени, и въ берегахъ ея обнаягены слои 
песковъ и песчаниковъ; песчаныя же породы образуютъ подпочву 
въ верстѣ отъ берега, гдЬ  мѣстность имѣетъ 1.22 саж . абсолютной 
высоты. Такимъ образомъ, здѣсь мощность пеечаной серіи не ме- 
нѣе 100 м.; при этомъ слѣдуетъ принять во вниманіе, что самые 
нижніе слои песчаной толщи лежатъ ниже уровня Узы. Вѣроят- 
ная общая мощность песчаныхъ породъ 130—140 м.

Всѣ изслѣдователи сѣверной половины Саратовской губерніи 
( С и н ц о в ъ ,  А р х а н г е л ь с к і й ,  Р о з а н о в ъ )  сходятся въ томъ, 
что песчаныя породы подраздѣляются на два горизонта толщей 
опокъ, трепеловъ и глинъ въ 6 —11 м. мощностью.

По нашимъ наблюденіямъ, въ Вольскомъ уѣздѣ нижній го- 
ризонтъ представленъ преимущественно желтоватыми и бѣлыми 
кварцевыми песками съ прослоями и сростками песчаниковъ, не- 
рѣдко кварцитоваго сложенія. Въ нижнихъ частяхъ пески эти 
становятся глауконитовыми и содержатъ прослои кремнистыхъ 
глауконитовыхъ иесчаниковъ, частью тонкихъ, частью же грубо- 
зернистыхъ; обогащеніе глауконитомъ наблюдается и въ верхнихъ 
горизонтахъ толщи, гдѣ также залегаютъ глауконитовые песча- 
ники. Мощность этихъ породъ достигаетъ у  Верх. Чернавки и на 
Кочелаѣ 25—30 м. Ту же послѣдовательность слоевъ обна- 
руживаетъ въ общемъ и нижній горизонтъ песчаной толщи, въ 
болѣе удаленныхъ отъ Волги частяхъ сѣвера губерніи.

Въ основаніи опокъ, налегающпхъ на песчаныя нороды, 
нижняго горизонта залегаетъ обычно слой очень характернаго, 
грубозернистаго песчаника, съ котораго и слѣдуетъ начинать 
второй горизонтъ палеоценовыхъ отложеній сѣвернаго поля. 
Покрывающая опоки толща песчаныхъ пластовъ построена почти 
по тому же типу, что и нижняя; здѣсь также развиты пески 
и песчаники, вверху и внизу болѣе богатые глауконитомъ, не- 
жели въ среднихъ частяхъ свиты.

Мощность всей этой толщи слоевъ, какъ видно въ окрест- 
ностяхъ Багрѣевки, доходитъ до 100 м .,  но доступны для пзу- 
ченія лиш ь нижніе 40—50 м. песковъ и песчаниковъ.
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Рис. 12. Схема строенія

Р д . Пески, песчаники п глины

)

■ 8г. 8. Пески и песчаники (55 м .).

Опоки (10 м. ) .

■ 8г. і .  Пески и пѳсчаники (35 м .).

- 8г. 8. Песчаники (25 м .).

» 8г. і .  Опоки (40 м .) .

|  8п. «2 Вѣлый мѣлъ. 

третичныхъ слоѳвъ в ъ  бассѳйнѣ Узы и Кадады.
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Выше лежащ іе слои, какъ видно нзъ извѣстныхъ намъ бу- 
ровыхъ скважинъ въ  окрестностяхъ Петровска, состоятъ также 
изъ песковъ и иесчаниковъ, содержащихъ довольно мощные 
слон черныхъ глинъ *).

Выяснить въ точности области распространевія различныхъ 
горизонтовъ песчаной толщи мы не можемъ. Восточнѣе Терешки 
верхняя часть ея, повидимому, отсутствуетъ, но къ западу отъ 
нея въ изслѣдованныхъ нами пунктахъ выходитъ почти вездѣ, 
гдѣ только развиты песчаныя породы.

Выходы сызранскихъ опокъ по Кададѣ и Грязнухѣ подраз- 
дѣляютъ площадь, занятую песчаными породами, на два есте- 
ственныхъ бассейна, которые сливаются впрочемъ другъ съ дру- 
гомъ въ верховьяхъ Медвѣдицы и Узы.

Въ ереднихъ частяхъ западнаго изъ этихъ бассейновъ нижній 
горизонтъ песчаной толщи опускается ниже уровня воды въ рѣкахъ 
и вся эта область слагается, повидимому, породами верхнихъ 
горизонтовъ.

Въ очень многихъ изъ занятыхъ верхней частью иесчаной 
толщи пунктовъ ямами почвовѣдовъ обнаружены были глины, 
оказавшія большое вліяніе на процессы почвообразованія. Часть 
ихъ, вѣроятно, принадлежитъ основанію толщи, въ которомъ вмѣ- 
стѣ съ опоками, какъ указано выше, встрѣчаются и глины, но 
болыная часть, по нашему мнѣнію, связана съ гораздо болѣе высо- 
кими горизонтами серіи. Связь эта совершенно ясна дляверховь- 
евъ Кочелая (см. ниже), гдѣ  подъ почвой лежатъ сближенные 
пласты песчаниковъ верхняго отдѣла. Глины, обнаруженныя поч- 
вовѣдами, чередуются съ песчаниками. Въ разрѣзахъ мы наблю- 
дали переслаиваніе несчаниковъ оиоками, которыя легко могутъ 
переходитъ въ глинистую породу благодаря процессамъ вывѣтри- 
ванія, или же просто въ силу условій своего образованія. Нако- 
нецъ, часть обнаруженныхъ почвовѣдами глинъ должна отно- 
ситься къ наиболѣе высокимъ слоямъ палеогена, пройденныхъ 
упомянутыми выше скважинами у Петровска.

Строеніе песчаной толщи наилучше уясняется рядомъ при- 
веденныхъ ниже разрѣзовъ: мы считали полезнымъ привести почти 
всѣизвѣстные, болѣе полные и точно опиеааныеразрѣзы.

Знакомъ 8 г . і .  обозначается нами здѣсь нижній, а 8г. 
верхній или, точнѣе, средній горизонтъ толщи.

*) Въ настоящѳѳ врѳмя эти вѳрхніѳ горизонты пелеогеновыхъ породъ 
изучены, повидимому, подробно А. Н. Р о з а н о в ы м ъ ,  производившимъ въ 
1911 г. гидро-гѳопогичѳскія изслѣдованія въ Петровскомъ уѣздѣ.
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На водораздѣлѣ Волги и Терешки песчаныя породы хорошо 
обнажены въ желѣзнодорожныхъ карьерахъ у  ст. „Привольской“ и 
хуже въ окрестностяхъ с. Верхней Чернавки.

79. Въ началѣ вѣтки, идущей отъ главнаго пути къ упомя- 
нутому карьеру, по неглубокимъ боковымъ канавамъ видны еще 
сѣрые песчаникп съ Сагйгит ветШ есттіит  ѵ. Коеп., но вскорѣ 
они смѣняются желто-бурыми слюдистыми песками съ прослой- 
ками песчаниковъ, то зеленовато-сѣрыхъ кварцевыхъ, то зеленыхъ 
слюдисто-глаѵкопитовыхъ (8г. г.).

Въ самыхъ нижнихъ изъ этихъ прослоекъ довольно часто 
встрѣчаются отпечатки и опаловыя ядра моллюсковъ Озігеа зиЪе- 
зсігегг Кеійсіі, Сисийаеа сіогвогоіипйаіа Кеісбіі, 'Ыисиіа Іштуаскі- 
петгв  ХеівсЪ, Ьисіпа Жеізсііаеип АгкЪ., Ь . гага  Агкіі., СуШе- 
геа піШ иІа  Ь а т . ,  ТеШпа Вгіт опіг Безіі., ТиггііеМа катузсМ петгз 
Кеічсіі, Ыаііса сіеігііа ѵ. Коеп., Ртисіоііѵа КгІ8СІгШ[Ъи)іІ8с]іг АгкЪ., 
Ароггііаіз сі'. ТЫеІепзг Ѵіпс., Асіаеоп йі('рісіІІ8 АгкЬ.; нѣсколько 
выше по полотну въ песчаникахъ вмѣстѣ съ моллюсками начи- 
наютъ попадаться остатки растеній, а еще далѣе первые совер- 
шенно исчезаютъ, кусочкн же окремнѣлаго дерева, отпечатки во- 
дорослей, стеблей наземныхъ растеній и коры появляются въ такомъ 
огромномъ количествѣ, что вся порода кажется сплошь состоящею 
изъ нихъ; несравненно рѣже попадаются отпечатки листьевъ 
Вегѵаі^иеа оггепіаігз Кг., ѴгЪигпит(?) ѵоідете Кг., V. ЦПггтрегі 
Неег. и хвои Сііатаесурагів Ьеідіса 8ар. еі Мог. *). Слюдисто-глау- 
конитовые песчаники, переполненные растительными остатками 
видны въ выемкахъ на протяженіи почти 2-хъ верстъ, но невда- 
лекѣ отъ карьера они, вслѣдствіе поднятія полотна, исчезаютъ 
изъ обнаженій.

Въ карьерѣ записано слѣдующее обнаженіе (начиная снизу):
8г. і. 1. Бѣлый песокъ....................................................  0, 5 м.

2. Сѣрый, рыхлый, слюдистый песчаникъ.. . .  0, 2 м.
3. Б ѣлы й кварцевый песокъ............................. 0, 3 м.
4. Рыхлый, сѣрый, слюдистый песчаникъ съ довольно 

крупными гальками кремнистыхъ г л и н ъ . . 0, 1 м.
5. Сѣроватый песокъ со сростками твердаго кварце- 

ваго песчаника въ видѣ неболынихъ трубо- 
ч ек ъ ............................................................................  0,75 м.

2. Рыхлый, слюдистый несчаникъ бураго цвѣта съ 
тонкими прослойками рыхлаго, бураго песча- 
н и к а ............................................................................  1, 2 м.

4) П а л і б и н ъ  (К° 148, отр. 273) указываѳтъ отсюда ѴіЬигпит, Ьаи- 
гасеае, Арогупасеае и Вт ііах.
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7. Бѣлый слюдистый иесокъ съ 2-мя тоикими прослой- 
ками рыхлаго, бураго песчаника....................... 1,2 м.

8. Рыхлый, бурый и желтый, слюдистый песчаникъ 
съ ирослойкой твердаго, сѣраго, кварцеваго песча- 
ника.

9. Бѣлы й песокъ съ прослойкой твердаго, сѣроватаго 
кварцеваго п ес ч а н и к а ........................................... 1,5 м.

10. Почва.
Въ песчаникахъ, а чаще въ пескахъ иерѣдко попадаются 

куски и цѣлые стволы окремнѣлыхъ деревьевъ.
80 . Въ основаніи холма, у  подножія котораго расположено 

с. Верх. Чернавка, виденъ бѣлый мѣлъ съ В. Іапсеоіаіа и Ап. 
оѵаіа, выше котораго слѣдуютъ желтыя и сѣрыя опоки (8г. г.) съ 
А хгп т  ѲооШіаШ 8олѵ; К исиіа іпапдиіа  АкЬ. и другими характер- 
ными ископаемыми этого яруса. Выше слѣдуетъ желтый мелко- 
зернистый иесчаникъ съ неболынимъ количествомъ зеренъ глау- 
конита, довольно богатый прекрасными отпечатками моллюсковъ, 
среди которыхъ чаще другихъ встрѣчаются: Мойіоіа еіедат  8олѵ. 
Ш ісиіа КгІ8сМаГоѵ:іісМ АгкЬ, РгоіосапМит зегпШестзаіит у. 
Коеп., Тиггііеііа катізсМ петіз Кеіасіі. и др.

Песчаникъ этотъ (8 г . 8 .) ,  какъ и ниже-лежащіе слои, виденъ 
лишь въ неглубокихъ ямахъ и промоинахъ; выше него, на иашнѣ 
лежитъ множество плитъ розоваго, сѣраго и зеленовато-сѣраго квар- 
цеваго песчаника, мѣстами богатаго глауконитомъ (8 г . і . ) .  Иско- 
паемыхъ въ этихъ пластахъ довольно много, но въ болыпинствѣ 
случаевъ они представляютъ ядра и довольно грубые отпечатки; 
лишь нѣкоторыя Сгазігоройа сохранили свою, превращенную въ 
халцедонъ, раковину.

Чаще другихъ попадаются въ песчаникѣ Асіеоп сІіЩсіШ 
АгкЬ., Тёіііпа Везішуезі ^еЪзсЬ., Тиггііеііа, Виііа, Асіаеоп, Еи- 
Ыта и др.

Еіце выше, по покрытой лѣсомъ верпшнѣ холма обнажается 
неболыпая толща желтовато-бѣлыхъ кварцевыхъ песковъ (8 г . з . )  
съ  неправильными сростками твердаго сливного песчаника икус- 
ками окремнѣлой древесины; у  подножья этого обнаженія найденъ 
кусокъ зеленоватаго, сильно слюдистаго песчаника, переполненнаго 
дурно-сохранившимся отпечатками стебелей и листьевъ наземныхъ 
растеній и совершенно подобнаго тому, который залегаетъ въ осно- 
ваніи такихъ же песковъ у  ст. „Привольской“.

Весьма полный разрѣзъ слоевъ песчаной серіи даетъдолина 
р. Кочелая (рис. 13], притока Алая, которая уже была схемати- 
чески описана нами ранѣе.
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8 Г .  8.
Пеоки и пеечаншш 

(ок. 30 м .).

Опоки и песчаники 
(13 м .) .

Пески и песчаники 
(ок. 30 м .).

)
[■ }8. Песчаники (10 мЛ.

)

8г. г. Опоки (25 м.).

8п. 82. Вѣлый мѣлъ.

Рие. 13. Схема строенія третичныхъ слоевъ въ бассейнѣ Кочелая.



—  144 —

81. На правомъ берегу Алая противъ устья Кочелая обна- 
жаются еще верхніе горизонты нижнесызранскихъ опокъ, содер- 
жащіе остатки ракообразныхъ, и верхнесызранскіе глинистые песча- 
ники съ Ьисіпа Зокоіогѵг Хеізсіі. и Мисиіа КпвсМ а/отівсЫ  А гй і.

Выходы сызранскихъ породъ продолжаются и вверхъ по 
Кочелаю до с. Короваевки; мощность ихъ достигаетъ 25 м. У 
Андреевки выше глинистыхъ песчаниковъ (8%. з.) залегаетъ пластъ 
кремнистаго, зеленоватаго, сливного песчаника, содержащаго 
множество отпечатковъ Еозіеііагіа, Ризиз, гигантскихъ РШ айотуа, 
а также кварцевые бѣлые пески со сростками бѣлаго кварцеваго 
песчаника (8г. і).

82. У Шмитовки основаніе саратовскихъ слоевъ не выходитъ 
въ разрѣзахъ, и послѣдніе состоятъ внизу изъ плохо обнаженныхъ 
желтоватыхъ и бѣлыхъ кварцевыхъ песковъ до 20 м. мощностью, 
въ  нижнихъ частяхъ которыхъ залегаютъ прослоями сростки бѣ- 
лаго, крупно-зернистаго кварцеваго песчаника, переполненные 
отпечатками Тигггіеііа топіепзіз Вг. еі Согп. Надъ песками въ 
обрывѣ выходятъ.

8г. 8. ? 1. Крупнозернистые, слабые, слюдистые песчаники;
мощн.................................................  до 3 м.

2. Глауконитовая, плотная, сѣрая оп ока ..............  8 м.
По оврагу, прорѣзывающему воавышенность у  Шмитовки- 

на которой ранѣе расположена была Вольская сельскохозяйствен- 
ная школа, въ  8 м. выше верхней границы опокъ появляются 
желтоватые пески, достигающіе 17 м.толщины; вънихъ  залегаютъ 
три прослоя синевато-сѣраго глауконитоваго песчаника съ крем- 
нистыми гнѣздами. Заканчиваются обнаженія въ этомъ оврагѣ 
пластами зеленыхъ и зеленовато-сѣрыхъ песчаниковъ, которые 
подраздѣляются тонкими иропластками песку и сѣрой глаукони- 
товой опоки; мощность этихъ породъ около 10 м. Послѣ продол- 
жительныхъ поисковъ въ песчаникахъ найденъ отпечатокъ какой- 
то рыбы.

Аналогичные разрѣзы С и н ц о в ъ  наблюдалъ на р. Алаѣ у 
с. Садовки.

83. Менѣе полную картину даютъ извѣстные разрѣзы по р. 
Избалыку, притоку Терешки. Нижнія части склоновъ балки, при- 
тока Избалыка, на которой расположено с. Кадышевка и Павловка 
образованы сызранскими породами, верхніе же песками и песча- 
никами. Довольно низкіе горизонты этихъ породъ выходятъ въ 
с. Кадышевкѣ у  церкви, гдѣ въ искусственныхъ разрѣзахъ видны 
метровъ на пять свѣтло-желтые, мелкозернистые пески, пронизан- 
ные какими-то ходами около 1 см. въ поперечникѣ; ходы эти
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выполнены болѣе темнымъ, уплотненнымъ пескомъ. На вершинѣ 
еклона во множествѣ встрѣчаются обломки и цѣлыя плиты крем- 
нистаго глауконитоваго песчаника, свѣтло-сѣрыхъ плотныхъ опокъ 
и желтаго песчаника. Розсыии этихъ породъ наблюдались С и н -  
ц о в ы м ъ  и между Кадышевкой и*Павловкой. Въ оврагѣ у восточ- 
наго конца послѣдняго села Синцовъ наблюдалъ слѣдующій 
разрѣзъ:

8г. 8. 1. „Щебневатый сине-сѣрыймергельоколо ^/зМ/^опока)
8г. і .  2. „Сѣровато-желтый глинистый песокъ около х/з м-

3. Слой около V. метра спневато-сѣраго песчаника.
4. Желтые слоистыѳ пески“

„Надъобнаженіемъвысятся песчаныя горы, заросшія лѣсомъ“.1)
84. На рѣчкѣ Еш алкѣ, одномъ изъ притоковъ р. Канадея, 

въ оврагѣ сѣвернѣе Давыдовки Р о з а н о в ъ  наблюдалъ слѣдую- 
щій разрѣзъ: 2)

8г. 8. 1. Плотныя синевато-сѣрыя опоки, чередующіяся съ
мягкими желтыми опоками.

8 г . і. 2. Слой синевато-сѣраго песчаника съ кремннстыми 
гнѣздами.

3. Неболыной слой рыхлаго желтаго песчаника.
4. Слой плотнаго краснаго песчаника.
5. Желтые пески.

Высота почти вертикальнаго обнаженія достигаетъ 15 м.
Р ядъ  хорошихъ обнаженій интересующихъ насъ породъ 

встрѣченъ по р . Труеву.
85. Между д . Песчанкой и Ульяновкой слои эти имѣютъ 

слѣдующій составъ:
8г. 8. 1. Свѣтло-желтыя и свѣтло-сѣрыя, слабыя опоки

значительной мощности.
2. Синевато-сѣрыя, плотныя опоки съ тонкими иро- 

слойками сланцеватой глины .......................... 1,5 м.
8г. і .  3. Оѣро-зеленый п синевато-сѣрый съ кремнистыми 

гнѣздами песчаникъ................................................. 1 м.
4. Пески, вверху сѣровато-зеленые, внизу бѣлые. 

Общая мощность п ород ъ .................  ок. 11 м . (Р).
86 . У старообрядческаго кладбища въ Еузнецкѣ  обнажаются:
8г. 8. 1. Бѣлые или свѣтло-сѣрые глауконитовые пески со

слоями твердаго песчаника.

!)  С И Н Ц 0 в  ъ  №  6 0 ,  о б н .  1 1 6 .
2) Онисаніе разрѣзовъ, записанныхъ А. Н. Р о з а н о в ы м ъ ,  просмотрѣны 

авторомъ и отмѣчены ниже буквою Р.

10
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2. Свѣтло - сѣрые, слюдистые, глинистые, рыхлые 
песчаники и свѣтло-сѣрые пески.

3. Сѣрый, песчано-слюдистый трепелъ.
4. Ж елтоватая и свѣтло-сѣрая слабая опока. |
5. Синевато-сѣрая плотная оп ока .................  ̂о к . 6 м.

8г. і. 6. Зеленовато-сѣрый песчаникъ.....................    1 м.
7. Зеленовато-сѣрые и бѣлые пески. .  о к . 8 м . (Р ) .

87. У водяной мельницы ниже Кузнецка на правомъ берегу 
Труева видны:

8г. з . 1. Бѣлые пески ....................................................до 1,5 м.
2. Свѣтло-сѣрые пески съ прослоями и сростками 

песчаника, внизу глинистые.................... до 10 м.
3. Свѣтло-сѣрый, мѣстами зеленовато-сѣрый, тре- 

пелъ, внизу постепенно переходящій въ  опоко- 
видную породу...............................................  ок. 4 м.

4. Желтоватыя и сѣроватыя вверху и темныя внизу 
опоки...........................................................................  6 м.

8г . і .  5. Зеленовато-сѣрый песчаникъ............................ 1 м .
6. Сѣрые пески .............................................  дб 6 м. (Р).

Аналогичный разрѣзъ находится также у с. Поселокъ.
Для характеристики песчаной толщи въ бассейнѣ р. Кадады 

(рис. 12) служатъ слѣдующіе разрѣзы:
88 . У Новаго Чиркова въ одномъ изъ овраговъ, впадающихъ 

въ оврагъ Кувай, притокъ Кислей-Кадады, записано слѣдующее 
обнаженіе:

8 г . 8. 1. Свѣтло-сѣрый, слюдистый песчаникъ съ глауко-
нитомъ.

2. Желтый песокъ.
3. Чередующіеся слои свѣтлыхъ мягкихъ и сине-

ватыхъ опокъ.
8г. і. 4. Синевато-сѣрый, глауконитовый песчаникъ.

5 . Зеленовато-желтые пески (Р).
89 . У с. Невѣркина на р. Илимѣ:
8 г . 8. 1. Желтыя слабыя слюдистыя опоки.

2. Такія же опоки, чередующіяся съ сѣровато-зеле-
ными, плотными опоками.

8 г . і . 3. Сѣро-зеленый, плотный песчаникъ. . . .  до 1,5 м.
4. Свѣтло-сѣрые пески, мѣстами уплотненные въ

песчаникъ. Мощность ихъ въ нѣкоторыхъ раз-
рѣзахъ доходитъ................................... до 10 м. (Р).

Рядъ хорошихъ разрѣзовъ песчаныхъ породъ суіцествуетъ 
на р . Тютнярѣ, принадлежащихъ вѣроятно къ 8г. і. (Р).
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90. Между Тютняромъ  и Ниж не - Дубенскимъ  въ оврагѣ 
на правомъ берегу видны (начиная сверху):

8 г . 1. Свѣтло-сѣрый песокъ съ охристыми прожил-
кам и .............................. ф.....................................  1—2 м.

2. Красный снаружи и сѣро-зеленый внутри песча- 
н и к ъ ..................................................................  1—1,5 м.

3. Сѣро-зеленый песокъ.................................. 1 ,5—2 м.
4. Сѣро-зеленый и свѣтло-сѣрый песчаникъ; ок. 0,5 м.
5. Сѣро-зеленые и свѣтло-сѣрые пе с ки . . . .  ок. 3 м.
6.  Свѣтло-сѣрый п есчан и къ ......................... ок. 0,5 м.
7. Сѣровато-зеленые пески, внизу уплотненные въ 

рыхлый п есчан и къ ............................  нѣск. м. (Р).

91 . Въ оврагѣ у Ниж не-Дубенскаго разрѣзы достигають 
30 м. мощности; въ нихъ видны:

8 г . 1. Зеленовато-сѣрые пески, нереходящіе внизу въ
желтоватые; содержатъ сростки твердаго кварце- 
ваго песчаника.

2. Свѣтло-сѣрые тонко-зернистые слюдистые пески 
съ нѣсколькими слоями плотнаго песчаника мощ- 
ностью 0 ,5м .каж ды й .

3. Свѣтло-сѣрый тонкозернистый слюдистый песча- 
н и к ъ .........................................................................  0,5 м.

4 . Желто-оранжевые пески со слюдою.
5. Малиново-розовые пески (Р).

92 . У Н иж . Облязова близъ мельницы на лѣвомъ берегу 
рѣчки обнажаются:

8 г . 1 . Желтые пески.
2. Тонкій желѣзистый прослоекъ.
3. Малиновые пески, у  основанія которыхъ сочитяс 

вода.
4 . Слой твердаго кремннстаго песчаника. 
Высота обнаженія около............................14 м . (Р).

93 . Аналогичныя породы наблюдались С и н ц о в ы м ъ  у с. 
Козьмодемьянскаго на р. Кряжимѣ ]):

8г. в. 1. Грубозернистые пески съ двумя прослоями сине- 
вато-сѣраго песчаника.

2. „Свѣтло-желтые и темно-цвѣтные мергели" (оче- 
видно опоки).

8г. і. 3. „Зеленовато-сѣрый песчаникъ до 1 метра толщины.

!) С и н ц о в ъ  № 60, обн. 199—200.

10*
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4. Бѣлые и свѣтло-желтые мелко-слоистые иески, 
до 10 метровъ мощности“.

94. На берегу р. Пенделки, притока Кряжима, обнажаются 
породы, соотвѣтствующія верхней части разрѣза на Кряжимѣ:

8г. з. 1. Свѣтло-сѣрые и зеленовато-сѣрые иески съ нро- 
слойками тонкозернистыхъ песчаниковъ.

2. Опоки, свѣтло-желтыя вверху и темно-сѣрыя внизу; 
въ основаніи ихъ находится тонкій слой сланце- 
ватой глины.

8г. і. 3. Темно-сѣрый плотный песчаникъ. (Р .)
Песчаная толща бассейна р. Узы (рис. 12) можетъ быть 

охарактеризована слѣдующими разрѣзами:
95. На р. Б]лынанкѣ м еад у  ст. Садомомъ и  Хоненевкой, но 

наблюденіямъ С и н ц о в а ,  обнажаются слѣдующіе слои ‘):
8г. в. „1. Ш ебневатыйголубовато-сѣрыймергель, около %  м .“ 

(очевидно опока).
8г. і. „2. Глауконитовый песчаникъ, такой же толщины.

3. Мягкій, сѣрый глинисто-песчаный камень, около 
Ѵз м -

4. Ж елѣзистый, отчасти конкреціонный песчаникъ 
до IV , м.

5. Сѣро-желтый песокъ Р ^ с ,  около 6 метровъ тол- 
щ ины“.

96. У д . ІГІняевой на р. Ш няевкѣ обнажены:
8г. 8. 1. Сѣро-зеленый, слюдистый несчаникъ.

2. Свѣтло-сѣрые пески.
3. Желтоватыя и синевато-сѣрыя опоки.

8г. і.  4. Желтые пески значительной мощности съ просло- 
емъ красноватаго, грубозернистаго песчаника.

5. Бѣлые иески.
6. Зеленоватые пески.

Мощность горизонтовъ 3—6 равна прибл. 37 метр. (Р).
На неболыпой глубинѣ подъ зелеными песками здѣсь должны 

уже слѣдовать сызранскія породы.
97. Въ балкѣ, лѣвомъ притокѣ Узы, на которой расположено 

с. Оболиха, С и н ц о в ъ  наблюдалъ слѣдующій разрѣзъ 2):
8г. і. „1. Рыхлый, свѣтло-сѣрый, глауконитовый песчаникъ, 

до ЗѴ3 м. толщины, распадающійся въ мелкіе- 
куски и большей частью скрытый осыпью.

!) Ь. с., обн. 302.
2) Ь . с .,  обн. 330, 329.
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2. Желтовато-сѣрый песокъ до з у з метровъ мощности 
съ ирослойками глауконитоваго (съ синими гнѣз- 
дами) песчаника около */3 метра толщины.

3. Мелко-слоистый розавый песокъ около 15 метровъ 
мощности“ .

Немного выше по оврагу обнажаются породы, представляю- 
щ ія, по нашему мнѣнію, уже основаніе верхняго горизонта песча- 
ной толщи ■):

8г. з. 1. „Щебневатый, голубовато-сѣрый мергель до 1Ѵ4 м .“ 
(очевидно оиока).

2. „Слой голубовато-сѣраго мергеля, до -’/3 м .“ (то же).
3. „Свѣтло-сѣрый, глауконитовый песчаникъ до ‘/5 м -“

98. У с . Багрѣевки на р. Узѣ въ  огромныхъ, до 50 м ., обры-
вахъ видны:

8г. 8. 1. Слой грубозернистаго песчаника, содержащаго 
куски древесины и моллюсковъ—Азіагіе іепега 
Моггіз, ТеШпа и Сургіпа. Въ песчаникѣ встрѣ- 
чается много галекъ болѣе мелкозернистаго, желѣ- 
зистаго иесчаника,сильно вывѣтрѣлаго,съостатками 
двустворчатыхъ и брюхоногнхъ (ТиггіІеІІаЪ  мол- 
люсковъ.

2. Слой плотнаго, довольно тонкозернистаго, свѣтло- 
сѣраго песчаника съ неболынимъ количествомъ 
зеренъ глауконита.

3. Чередующіеся слои бѣлыхъ или свѣтло-сѣрыхъ. 
слабо глауконитовыхъ песковъ и болѣе или менѣе 
твердыхъ песчаниковъ. Видны 4 или 5 слоевъ 
твердаго песчаника. Число слоевъ на протяженіи 
даже одного разрѣза не постоянно, такъ какъ 
иногда слои твердыхъ песчаниковъ въ горизонталь- 
номъ направленіи становятся болѣе слабо сцемен- 
тированнымн и иереходятъ въ  рыхлые пески. Въ 
пескахъ и песчаникахъ въ большомъ количествѣ 
встрѣчаются растительные остатки, въ видѣ кусковъ 
древесины, иногда плотныхъ окремнѣлыхъ, иногда 
рыхлыхъ, колющихся въ щепки. Много проблема- 
тическихъ вѣтвящихся образованій.

4. Бѣлые слюдистые тонкозернистые иески, мѣстами 
обнаруживающіе признаки косвенной слоистости.

*) Указанныя породы по наблюденію А. Н. Р о з а н о в а  находятся въ 
оползнѣ.
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5. Песчаная осыпь, скрывающая основаніе обнаже- 
н ій . (Р).

У оенованія обрывовъ выходятъ родники.
99. Въ оврагахъ праваго берега р. Суляевки у с. Суляевки 

обнажаются:
8г. 8 . 1. Плотныя и рыхлыя опоки сѣраго и свѣтло-жел-

таго цвѣта съ бурыми разводами.................. ок. 4 м.
8г. і. 2. Сѣро-зеленый песчаникъ................................ до 1,5 м.

3. Тонкій прослоекъ сѣрой сланцеватой глины.
4. Сѣрые пески............................................................ до 2 м.

Выше обнаженія на поляхъ проступаютъ свѣтлые пески съ
кусками плотнаго кварцеваго песчаника- (Р .)

ІІороды, обнажающіяся на Узѣ у Багрѣевки, переходятъ за- 
тѣмъ въ долину р . Чердыма, гдѣ и  видны въ многочисленныхъ 
разрѣзахъ .

1 0 0 . У Ст. Чердыма, на лѣвомъ берегу рѣчки, разрѣзы до- 
стигаютъ 40 м. высоты: въ нихъ обнажаются:

8г. 8 . 1. Твердый сливной песчаникъ съ остатками древе-
сины.

2. Вѣлые и свѣтло-сѣрые слюдистые пески.
3. Такіе же пески, переходящіе~въ слабый пеечаникъ, 

съ двумя прослоямп крѣпкаго песчаника; видимая 
мощность...............................................    4 м.

Д алѣе внизъ въ оползняхъ видны.
4. Бѣловатые и желтые пески.
5. Сѣро-зеленый, глауконитовый, плитняковый песча- 

никъ (Р).
1 0 1 . На лѣвомъ берегу Чердыма, у  Камаевки видны слѣ- 

дующія породы:
8г. 8 . 1. Неболыпой слой плитчатаго, твердаго песчаника.

2. Такой же слой рыхлаго песчаника.
3. Слой твердаго песчаника съ темно-синими гнѣздами.
4. Рыхлые песчаники и пески свѣтло-сѣраго цвѣта.
5. Слой твердаго, свѣтло-сѣраго песчаника.
6. Рыхлые, свѣтло-сѣрые несчанпки и пески.

Высота обнаженія около 18 м.; наибольшей мощностью обла-
даетъ слой 6 (Р).

102 . Наконецъ, весьма интересные разрѣзы находятся на пра- 
вомъ берегу р. Пчелейки, притокѣ Няньги, гдѣ обнажаютсятонко- 
зернистые желтые и бѣлые пески со сростками свѣтло-сѣраго слив- 
ного песчаннка-, какъ въ пескахъ, такъ и въ песчаникахъ, часто 
встрѣчается окремнѣлая древесина; въ песчаникахъ встрѣчаются
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также и отпечатки лиетьевъ. ЕГееки и песчаники обнажаются также 
на друтомъ притокѣ Няньги, Чернавкѣ, гдѣ  у  с. Чернавки они 
имѣютъ 10 м. могцноети.

Въ нижнемъ, лежащемъ подъ опоками, горизонтѣ песчаной 
толщи нами были находимы въ Вольскомъ и Хвалынскомъ уѣздахъ 
многочисленные остатки моллюсковъ, тождественныхъ съ тѣми, 
которые характеризуютъ нижній горпзонтъ саратовскаго яруса 
проф. П а в л о в а .

Вмѣстѣ съ моллюсками въ нижне-саратовскихъ песчаникахъ 
вблизи отъ Волги встрѣчаются также обломки древееины и отпе- 
чатки листьевъ Беюаі^иеа огіепіаігз Кг., ѴіЪигпит ТѴЫтрегі Кг., 
ѴіЪигпит  (?) ѵоідете Кг. и хвои Сіштаесірагіз Ьеідіса З а р . е і. М.

Въ нѣсколько болѣе высокихъ горизонтахъ песковъ и песча- 
никовъ остатки моллюсковъ уже отсутствуютъ, но обломки древе- 
сины иродолжаютъ ветрѣчаться во множествѣ. Въ среднихъ ча- 
стяхъ Вольскаго у . по р . Качелаю въ нижне-саратовскихъ пескахъ 
и песчаникахъ нами найдены были лиш ь моллюски.

Въ толщѣ песковъ и песчаниковъ, покрывающихъ опоки, 
обычно никакихъ органическихъ остатковъ не встрѣчается. Въ 
двухъ пунктахъ однако Р о з а н о в у  удалось обнаружить ихъ и 
притомъ въ верхнихъ горизонтахъ толщи. Фактъ этотъ предста- 
вляетъ исключительную важность для опредѣленія возраста тре- 
тичныхъ образованій сѣвернаго поля и потому мы должны оста- 
новиться на анализѣ того матеріала, который послужилъ Р о з а- 
н о в у  для построенія его‘схемы напластвованія третичныхъ породъ; 
это является необходимымъ въ виду того, что ни въ одномъ изъ 
пунктовъ опоки не видны въ обнаженіяхъ, описанія же Розанова 
слишкомъ кратки и могутъ возбуждать сомнѣнія.

Фауна найдена была въ Вагрѣевкѣ и у ст. Пичуръ; у  Баг- 
рѣевки кромѣ того въ изобиліи встрѣчаются и остатки древесины. 
Въ виду того, что багрѣевскія обнаженія считаются Р  о з а- 
н о в ы м ъ  типичными, и на нихъ строятся всѣ дальнѣйш ія его 
разсужденія, мы разсмотримъ ирежде веего ихъ.

Основаніе песчаныхъ слоевъ, развитыхъ у  Вагрѣевки, при- 
крыто осыпью, и изъ-подъ нихъ выходятъ ключи; вверхъ по 
Узѣ къ Лопатину этотъ водоупорный горизонтъ (песчаникъ) под- 
нимается и у  устья р . Суляевки лежитъ уже на довольно зна- 
чительной высотЬ надъ рѣкою; надъ нимъ видны тѣ же пески, 
что и у  Багрѣевки. Между устьемъ рѣчки и деревни Суляевкой 
ясныхъ разрѣзовъ нѣтъ, но по склонамъ все же проступаютъ 
свѣтлые пески, а у  упомянутой деревни въ овражкѣ, близъ 
самаго дна долины вновь появляются водоупорные пласты, пред-
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ставленные опоками: выше послѣднихъ проступаютъ опять свѣтлые 
пески съ несчаниками, а ниже—песчаникъ и зеленый песокъ 
(1—2 м .).

Если мы присоедииимъ къ видимому на Узѣ наклону, то 
обстоятельство, что въ 15 вер. къ С. В. отъ Суляевки, въ самыхъ 
истокахъ Лелянги появляются сызранскія оиоки, поднимающіяся 
затѣмъ на водораздѣлъ, то подъемъ слоевъ отъ устья Суляевки 
къ ея верховьямъ становится несомнѣннымъ и разсужденія Р о- 
з а н о в а  пріобрѣтаютъ полную достовѣрность.

Съ другой стороны, наблюденія С и н ц о в а  по р. Чердыму, 
впадающей въ Узу слѣва между Багрѣевкой и Лопатинымъ, по- 
казываютъ, что Багрѣевскіе пески у Камаевки и Кожинки по- 
крываются опоками. Это обстоятельство можно было бы толковать 
въ томъ смыслѣ, что интересующіе насъ пески относятся къ 
нижнему горизонту толщи, но необходимо помнить, что и верхній 
горнзонтъ также содержитъ прослои опокъ. Камаевскія опоки, 
которыя, между прочимъ, при нашихъ изслѣдованіяхъ найдены 
не были, такимъ образомъ не могутъ служить серьезнымъ аргу- 
ментомъ противъ точки зрѣнія Р о з а н о в а .

Что касается до Старо-Чирковскихъ песчаниковъ съ телли- 
нами, то здѣсь отношенія слоевъ менѣе ясны, нежели у Ба- 
грѣевки. 1

Исключительная бѣдность опредѣлимыми органическими 
остатками верхняго горизонта песчаной толщи дѣлаетъ невозмож- 
ной точное опредѣленіе его возраста. Оставаясь на почвѣ па- 
леонтологическихъ данныхъ, мы не можемъ даже рѣш ить, ири- 
надлежнтъ ли эта серія къ Саратовскому ярусу, такъ какъ един- 
ственный опредѣленный Р о з а н о в ы м ъ  моллюскъ, —Азіагіе іепега 
М о г г і в ,  *) не встрѣченъ въ охарактеризованныхъ палеонтологи- 
чески слояхъ саратовскаго яруса.

Это палеоценовое ископаемое дѣлаетъ лишь вѣроятнымъ 
саратовскій возрастъ интересующихъ насъ образованій, такъ какъ 
не исключается предположеніе, что существуютъ и другіе гори- 
зонты палеоцена, которые по своей фаунѣ не могутъ уж е ечи- 
таться саратовскими. Не рѣшаютъ, конечно, вопроса и тѣ остатки 
древесины, которые встрѣчаются у Багрѣевки.

Наиболѣе вѣроятнымъ кажется намъ параллелизировать 
верхній горизонтъ песчаной толщи, поскольку онъ виденъ въ 
извѣстныхъ намъ разрѣзахъ „верхнесаратовскимъ“ слоямъ Камы-

4) Необходимо имѣть въ виду такжѳ нѳвозможность точнаго сравненія этой 
формы съ англійской вслѣдствіе отсутствія зубного аппарата.
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шинскаго и Царицынскаго уѣздовъ. Воироса этого мы коснемся 
ниже послѣ описанія третичныхъ отложеній южнаго поля.

Лежащ ая ниже опокъ часть песчаной серіи содержитъ въ 
себѣ типичную нижнесаратовскую * фауну. Вблизи отъ Волги 
среди ископаемыхъ рѣзкимъ преобладаніемъ пользуются дву- 
створчатые моллюски, а брюхоиогіе встрѣчаются въ весьма огра- 
ииченномъ количествѣ. Наоборотъ, по Кочелаю, у ст. Печеуръ и 
у  ст. Камаевки брюхоногіе (преимущественно ТиггііеМа топіепзіз) 
переполняютъ породу, двустворчатые же встрѣчаются лиш ь оди- 
ночными экземплярами. По количеству видовъ одиако и здѣсь 
двустворчатые преобладаютъ. Въ Кузнецкомъ и Петровскомъ уѣз- 
дахъ нижнесаратовскіе слои, по наблюденіямъ Р о з а н о в а ,  крайне 
бѣдны органическими остатками.

Въ приволжской части Вольскаго уѣзда въ нижнесаратов- 
скихъ слояхъ найдены слѣдующія ископаемыя.

Овігеа Ветзг Хеізсіі., Лѵісійа зиЬаізуетіз АгкЬ., Л. аіяуетгз 
БевЬі., Лхгпеа ѵоідетіз Кеізсіі., Шісиіа катузсЫпепзіз Хеійсіі., 
СисиІІаеа ѵоідетів ВагЬ., Сагйііа ігідопіса Хеівсй. ѵаг. ѵоізкепзіз 
АгкЬ., С. ВагЬоіі Т^еізсЬ.., С. Іопда Агкіі., Сагйіит ШізсНаемі 
АгкЬ., С. катувсЫпете Ктеі,зсЬ_., Р гоіосагйгит Ейіѵагйзі Пезіі., 
Імсгпа ЫеІ8сііаеіѵі Агкк., Ь . Зокоіот Кеізсіі., і .  сопсгппа І)езк‘?, 
Т. гага  Агкк., Лхіпиз Ооойііаііі 8олѵ., Мегеігіх Ыеізсішегѵі Агкк., 
М. сі. пііійиіа Ь а т . ,  М. ай . зіпсепуепзіз І)ез1). (М. зіпсепуепзіз 
Агкіі., поп Б е зЬ .), М. ргохгта ОезЬ., М. аіі. іокойепзгз Оррепіі., 
ТеІІіпа загаіоѵепзгз АгкЬ., Т. аІТ. Везіюуезі Кеізсіі., Т. Вгітопіі 
Б езіі., Т. йопасгаігз к а ш ., Т. рзеийо-еІопасіаЫз (ГОгЬ., СогЬиІа 
Соззтаппг ЖеізсЬ., С. еіедагйіззіта Кеізск., 0. зиЫопедігозігіз 
КеізсЬ., Тиггііеііа катузсЫпепзіз КеізсЬ., Т. ЪуЬгійа БевЬ., 
Лроггііагз сГ. ТМеІетіз 0 .  Ѵіпс., Яоіагіит сі. Іапйіпепзе 0 . Ѵіпс., 
Лсіаеоп йіЦгсйгз АгкЬ.

Пзъ гастроподовой фаціи Качелая, Печеуръ и ст. Камаевки, 
кромѣ неописанныхъ еще формъ имѣются: Озігеа Веиззі КеізсЬ., 
Мойіоіа еіедат Болѵ, Сагйііа ігідопіса КеізсЬ., Тлісіпа Нокоіоѵѵі 
КеізсЬ., I .  Кеізсішеіѵі АгкЬ., Сагсігит КатузсЫпете ХеізсЬ., 
Ргоіосагйіит Ейгѵагйзг БезЬ., Тиггііеііа топіепзі§ Вг. еі Согп., 
Тигггіеііа ЫзегіаМз ЕісЬлѵ, Ѵоіиіа ѵоідіпіса Кеізсіі.

Въ вонросѣ о западной границѣ распроетраненія третичныхъ 
породъ на сѣверѣ Саратовской губ. и объ ихъ строеніи въ этой 
пограничной полосѣ, среди геологовъ, какъ мы указывали выше, 
не существуетъ единодушія. Въ то время, какъ, повидимому, боль- 
шинство склонно считать, что третичныя отложенія не распро-
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страняются западнѣе Медвѣдицы, С и н ц о в ъ  и Р о з а н о в ъ  *) 
полагаютъ, что слои этого возраста могутъ лродолжаться еще на 
далекое разстояніе къ западу. Маршрутный характеръ нашихъ 
работъ не даетъ возможности точно очертить районъ, занятый 
третичными осадками, и погому мы должны подробнѣе разсмотрѣть 
аргументы, приводимые упомянутыми геологами, и попытаться 
доказать правпльность противоположнаго мнѣнія.

Аргументація А. ЬІ. Р о з а н о в а  сводится къ слѣдующему. 
Сопоставляя разрѣзы мѣловыхъ песковъ и опокъ въ оврагѣ Бѣ- 
лый ключъ, впадающемъ въ р. Сердобу въ 6—7 верстахъ выше 
М. Сердобы, въ оврагѣ близъ М. Сердобы, и въ горѣ Бѣлой 
Кручѣ, расположенной на берегу Сердобы ниже слободы, въ 15 
верстахъ на Ю .-З. отъ перваго изъ упомянутыхъ разрѣзовъ, 
Р о з а н о в ъ  приходитъкъзаклю ченію ,чтослоислабонаклонены съ 
С.-В. на Ю.-З. Существованіе этого наклона выводится изъ того, 
что на протяженіи 15 в. опустились подъ уровень рѣки пески 
мощностью около 4—5 м.

Выше палеонтологически охарактеризованныхъ сенонскихъ 
слоевъ на Бѣлой Кручѣ въ неясныхъ разрѣзахъ видны бѣлые 
пески, отнесенные Р о з а н о в ы м ъ  уже къ саратовскому ярусу 
палеоцена. Отмѣтимъ, чта при подъемѣ отъ разрѣзовъ въ оврагѣ у 
Сердобы въ почвѣ выходитъ еще щебень опокъ, небольшоП 
мощности.

Къ еаратовскимъ же слоямъ были отнесены упомянутымъ 
изслѣдователемъ и песчаные пласты, обнажающіеся всего въ 5 в. 
къ востоку и юго-востоку отъ М. Сердобы, по рѣчкамъ Саполгѣ 
и Песчанкѣ.

103. На первой изъ нихъ ниже с. Саполги обнажаются 
слѣдующія породы, начиная сверху (Р):

1. Щебневатая опока.
2. Свѣтло-сѣрый песчаникъ съ синеватыми гнѣздами; слои 

плотные чередуются съ болѣе рыхлыми.................  ок. 4 м.
3. Сѣро-зеленые, глауконитовыѳ, слюдистые пески до 3 м.

104. На Песчанкѣ, нѣсколько ниже пересѣченія ея доро- 
гой изъ М. Сердобы на Петровскъ обнажаются тѣ же слои (Р.):

1. Темно-сѣрыя и желтоватыя оиоки............................... ок. 3 м.
2. Сѣрый съ темными синеватыми пятнами, глауконитовый 

слюдистый п есчан и къ .....................................................1—1,5 м.

)̂ Р о з а н о в ъ , № 184.
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3. Сѣро-зеленые глауконитовые слюдистые пески, содержа- 
щіе бѣловатыя известковистыя образованія и остатки 
рыбъ (позвонки и зубы).............................................. ок. 5 м.

Выше опокъ въ одномъ изъ овраговъ между Песчанкой и 
Саполгой выходятъ бѣлые пески съ желтоватыми желѣзистыми 
прослоями.

Благодаря указанному выше наклону мѣловые слои окрест- 
ностей Сердобы къ западу отъ нея быстро уходятъ ниже уровня 
текучихъ водъ, и въ бассейнѣ Камзолы обнаженія состоятъ изъ 
глауконитово-песчаныхъ породъ того же типа, что и въ только 
что описанныхъ разрѣзахъ.

Резюмируя свои наблюденія надъ распространеніемъ третичныхъ 
иородъ. Р о з а н о в ъ  говоритъ слѣдующее: „Палеонтологически 
охарактеризованныя отложенія сызранскаго яруса встрѣчены были 
мною въ сѣверо-западномъ углу  района моихъ изслѣдованій, на 
западъ отъ 15° в . д . и , вѣроятно, продолжаются еще на значи- 
тельное разстояніе къ западу близъ сѣверной границы 92-го 
листа. Верхняя же песчаная толща третичныхъ отложеній (сара- 
товская) продолжается еще далѣе и достигаетъ мощнаго развитія 
ио р. Сердобѣ, по ея притоку р. Камзолѣ и на водораздѣлѣ 
между ними. Правда, эта послѣдняя толща является нѣмой (въ 
ней встрѣчаются лишь мелкіе зубы и позвонки рыбъ, да неопре- 
дѣлимые растительяые остатки), но совершенное сходство ея 
петрографическаго характера и послѣдовательностн отдѣльныхъ 
горизонтовъ съ болѣе восточными отложеніями саратовскаго 
яруса, равно какъ и ея стратиграфическое положеніе выше 
верхне-сенонскихъ отложеній (см. выше) позволяетъ съ нѣкоторой 
увѣренностью утверждать, что мы имѣемъ здѣсь дѣло уже съ 
третичными палеоценовыми образованіями, по всей вѣроятности, 
съ саратовскими слоями.

Такимъ образомъ, въ этомъ вонросѣ мнѣ приходится поддер- 
жать мнѣніе проф. С и н ц о в а  о значительномъ распространеніи 
къ западу третпчныхъ образованій,— мнѣніе, которое, можетъ быть, 
заслужило бы въ свое время лучш ій пріемъ со стороны геоло- 
говъ, если бы проф. С и н ц о в ъ  не имѣлъ несчастія упорно отстаи- 
вать дѣйствительно неблагодарное положеніе объ эоценовомъ 
возрастѣ нижнихъ песчаныхъ слоевъ Малой Сердобы, заключаю- 
щихъ остатки белемнителлъ и рептилій“ ...

Одновременно съ этимъ Р о з а н о в ъ  отвергаетъ, конечно, вы- 
сказанное нами предположеніе о томъ, что западная граница заня- 
той палеоценовыми образованіями плогцади совпадаетъ въ сѣвер- 
ной частп Саратовской, какъ и въ сосѣдней ІІензенской губ. съ
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восточной границей ледниковыгь отложеній, и что иричиной 
отсутствія палеоценовыхъ породъ къ западу отъ этой линіи 
является уничтоженіе ихъ надвигавшимися массами льда.

Приведенныя выше слова Р о з а н о в а ,  очевпдно, могутъ 
быть истолкованы только въ томъ смыслѣ, что авторъ иризнаетъ 
совершенное выклиниваніе сызранскихъ породъ гдѣ-то около ме- 
ридіана М. Сердобы и трансгрессивный переходъ саратовскихъ 
отложеиій на верхнемѣловыя.

Посмотримъ теперь, насколько факты оправдываютъ изло- 
женное.

Первое, что останавливаетъ на себѣ вниманіе, это недока- 
занность болѣе высокаго стратиграфическаго положенія песчаныхъ 
образованій береговъ Камзолы по сравненію съ мѣловымн песками 
М. Сердобы. Единственнымъ аргументомъ въ пользу этого 
является указанный выше, еле замѣтный, наклонъ слоевъ внизъ 
по Сердобѣ, но этотъ наклонъ отнюдь не доказываеть паденія 
слоевъ по направленію къ западу; слои должны опускаться внизъ 
по рѣкѣ и въ томъ случаѣ, когда истинное паденіе породъ бу- 
детъ направлено н съ сѣвера прямо на югъ, и даже тогда, когда 
пласты будутъ опускаться подъ весьма небольшимъ угломъ съ 
ССЗ на ЮІОВ, когда, напрнмѣръ, линія ихъ паденія будетъ на- 
правлена на ЮЮВ подъ угломъ градусовъ въ 30 къ меридіану. 
Нетрудно видѣть, что при этомъ допущеніи, которое вытекаетъ 
изъ всей совокупности нашихъ наблюденій въ Саратовской и 
Пензенской гу б ., пескамъ Камзолы придется приписать болѣе 
древній, а не болѣе новый по сравненію съ песками Сердобы 
возрастъ. Разсмотримъ здѣсь два, три примѣра, доказывающихъ 
общій подъемъ слоевъ съ ЮВ на СЗ.

1) Если двигаться отъ Ст. Ексарки на Сурѣ, гдѣ въ осно- 
ваніи разрѣзовъ находятся сызранскія породы, къ Пензѣ, то уже 
въ окрестностяхъ д . Куриловки въ Пензенскомъ у . мы увидимъ 
нижнесызранскія опоки лишь на самой вершинѣ берегового скло- 
на, который весь сложенъ верхнемѣловыми породами. У ІІеизы 
палеоценъ слагаетъ лишь вершины водораздѣловъ и далѣе къ 
СЗ совершенно выклинивается, уступая мѣсто верхнемѣловымъ 
образованіямъ, которыя по р . Ш укшѣ въ свою очередь исче- 
заютъ, замѣщ аясь нижнемѣловыми и даже юрскими глинами, 
найденнымн здѣсь А. В. Р о ш к о в с к и м ъ  а).

!) А р х а н г е л ь с к і й ,  Л а н г е ,  М и р ч и н к ъ  и Р о ш к о в с к і й .  Отчетъ 
объ изслѣдованіяхъ залежей фосфоритовъ въ Краснослободскомъ, Инсарскомъ, 
Саранскомъ, Мокшанскомъ и Городищенскомъ у. „Т р . Еом. для  изсл. фисфо- 
ритовъ“, I V .
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2) Вторымъ направленіемъ, слѣдуя которому можно убѣ- 
диться въ подъемѣ слоевъ съ ЮВ на СЗ, является лннія, иду- 
щ ая  отъ верховьевъ Няньги, гдѣ  развиты еще песчаныя третнч- 
ныя образованія, черезъ верховья р , Ардыма, гдѣ  у  Красищины 
въ Пензенскомъ уѣздѣ палеоценъ переходитъ на вершины водо- 
раздѣловъ и выклинивается, уступая мѣсто сенону, къ верхнему 
теченію р . Атмиса и правыхъ верхнихъ его притоковъ, гдѣ изъ- 
подъ нижнесенонскихъ опокъ, глинъ и песчаниковъ появляются 
сеноманскіе пески.

3) Проелѣдимъ, наконецъ, линію, идущую отъ Панкратовки 
черезъ верховья р. Чембара къ верховьямъ р. Вороны. По р. Кам- 
золѣ и по мелкимъ лѣвымъ притокамъ Хопра мы встрѣчаемъ 
нѣмую глауконитово-песчаную толщу, которая была описана вы- 
ше и которая переходитъ въ  аналогичныя мѣловыя породы южной 
полосы Пензенской губерніи 1).

На р. Арчедѣ въ тѣхъ же породахъ, изъ-подъ которыхъ здѣсь 
появляются сеноманскіе пески, находимы были уже нижнесенон- 
скіе авикулы и фосфориты. Въ истокахъ Малаго Атмиса въ Н. Ло- 
мовскомъ у. сенонская образованія вытѣсняются на водораздѣлы 
толщей сеноманскихъ иесковъ, ниже которыхъ залегаютъ уже 
гольтскія глины

Исходя изъ приведенныхъ данныхъ, мы считаемъ общій 
подъемъ слоевъ въ сѣверо-западной части саратовской и юго- 
восточной части Пензенской губ. вполнѣ доказаннымъ, благодаря 
чему рушится одинъ изъ доводовъ въ пользу третичнаго возра- 
ста песковъ Камзолы.

Трансгрессивный переходъ саратовскихъ слоевъ съ сызран- 
скихъ на мѣловые, принимаемый Р о з а н о в ы м ъ  для объясне- 
нія отсутствія характерныхъ сызранскихъ породъ западнѣе Сер- 
добы, также не находитъ себѣ подтвержденія въ фактахъ. Нач- 
немъ съ ближайшихъ къ Сердобѣ мѣстностей.

На Няньгѣ отъ устья до Графщины присутствіе сызранскихъ 
слоевъ не возбуждаетъ сомнѣній; къ тому же ярусу мы склонны 
относить опоки Ст. Славкина. Появленіе въ этомъ пунктѣ снова 
сызранскихъ породъ вполнѣ гармонируетъ съ тѣмъ загибомъ 
Няньги на западъ, который имѣетъ мѣсто въ ея верховьяхъ. По 
Кандолю, Урлейкѣ и Сурѣ сызранскія опоки и песчаники пере-

а) Среди сенонскихъ образованій Пензенскаго у. значительнымъ раснро- 
страненіемъ полъзуются и тѣ желѣзистые песчаники, которыѳ выходятъ на 
Камзолѣ. М и р ч и н к ъ ,  № 194.

2) А р х а н г е л ь с к і й  и К р а с о в с к і й ,  №193.
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ходятъ, безъ всякаго измѣненія, въ Пѳнзенскій у . ,  прикрываясь 
на водораздѣлѣ Ардыма и Суры саратовскими песками. Послѣд- 
ніе выклиниваются, не доходя до Ардыма, котораго достигаютъ 
сызранскія образованія, иснезающія совершенно лишь на лѣвомъ 
берегу этой рѣки. Такимъ образомъ, въ  этой мѣстности, мы не 
видимъ слъдовъ уничтоженія сызранскихъ толщъ, и саратовскіе 
пески правильно выклиниваются раньше, нежѳли сызранекія 
опоки.

Южнѣе М. Сердобы мы имѣли возможность ознакомится съ 
характеромъ палеоценовыхъ образованій у западной границы ихъ 
распространенія еще въ трехъ пунктахъ—у Скатовки въ Сара- 
товскомъ, въ верховьяхъ Рельнъ въ Аткарскомъ и у  кол. Вер- 
шинки въ Камышинскомъ у . И тамъ и здѣсь палеоценовыя обра- 
зованія начинаютея нижнесызранскими опоками, переходящими 
вверхъ въ песчаники верхняго отдѣла сызранскаго яруса. У Ска- 
товки въ послѣднихъ породахъ найдена и характерная для нихъ 
банка Озігеа 8 гп20іѵг. Песчаныя отложенія саратовскаго яруса во 
всѣхъ случаяхъ появляются восточнѣе опокъ, въ  первомъ между 
Скатовкой и Корсаковкой, а во второмъ—между Сергіевкой и 
Ключами; у  Ключей видно и перекрытіе сызранскихъ глинистыхъ 
песчаниковъ саратовскими песками и кварцитовыми песчаниками. 
Въ третьей изъ упомянутыхъ мѣстностей круто наклоненныя сыз- 
ранскія опоки видны въ южной части Зумъ-граббе, а саратовскіе 
пески и песчаники у  самой Вершинки 1).

Опираясь на приводимые здѣсь и выше факты, мы рѣши- 
тельно отвергаемъ, какъ распространеніе третичныхъ породъ въ 
бассейнъ Камзолы, такъ и уничтоженіе сызранскихъ отложеній 
въ западной части 92 листа десятиверстной карты ранѣе отложе- 
нія саратовскихъ.

Основываясь на имѣющихся въ нашемъ распоряженіи дан- 
ныхъ маршрутныхъ изслѣдованій, мы проводимъ границу мѣло- 
выхъ и третичныхъ породъ по водораздѣлу Няньги и Сердобы и 
затѣмъ восточнѣе Саполги и Лесчанки, относя къ мѣловымъ 
отложеніямъ и тѣ  пески и опоки, которые обнажаются на Са- 
полгѣ и Песчанкѣ, ибо не видимъ разницы между ними и мѣло- 
выми породами Сердобы. Къ западу отъ Средобы островъ пален- 
ценовыхъ породъ сохранился, повидимому лиш ь на высотахъ 
праваго берега этой рѣчки.

Въ третичномъ возрастѣ породъ, слагающихъ берега Няньги, 
сомнѣній быть не можетъ, такъ какъ по ней до Графщины видны

*) Ар х а н г е л ь о к і й и С е м и х а т о в ъ ,  № 192, стр. 489.
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тѣ же сызранскіе опоки и песчаниіш, которые обнажаются по 
Сурѣ и Урлейкѣ и содержатъ здѣсь характерныхъ палеоцено- 
выхъ ископаемыхъ. Влизъ Дурасовки на р . Пчелейкѣ выходятъ 
(Р .)  и болѣе выеокіе (саратовскіе) горизонты палеоцена, пред- 
ставленные тонкослоистыми, желтыми и бѣлыми песками до 9 м. 
мощности, содержащими гнѣзда свѣтлосѣраго песчаника-, какъ 
пески, такъ и иесчаники содержать множество кусковъ окрем- 
нѣлой древесины и илохо сохранившіеся отпечатки листьевъ. 
Ниже по Пчелейкѣ пески покрываются тонкимъ слоемъ грубозер- 
нистаго песчаника. Тѣ же породы выходятъ у  д . Чернавки (Р.), 
затѣмъ онѣ распространяются и выше по Няньгѣ, гдѣ  у  Слав- 
кина показываются глинистые песчаники и опоки, относимые на- 
ми къ сызранскому ярусу.

Для опредѣленія границы распространенія третичныхъ ио- 
родъ въ южной части Петровскаго у. и въ прилежащихъ частяхъ 
Саратовскаго и Аткарскаго, нашего матеріала не достаточно.

Въ этой области пересѣкаются двѣ тектоническихъ линіи, 
именно осевая полоса того прогиба, который мы назвали Сим- 
бирско-Саратовекой синеклизой и линія, соединяющая Владиміро- 
Пензенскую антиклиналь съ одновременными поднятіями Саратов- 
скаго уѣзда.

Въ виду этого песчаныя породы, развитыя въ разсматрива- 
емой области, могутъ принадлежать и нижнимъ горизонтамъ 
мѣловыхъ и высокимъ горизонтамъ третичнымъ отложненій. Во- 
просъ о ихъ возрастѣ можетъ быть вырѣшенъ лиш ь при деталь- 
ной площадной съемкѣ всего района. Поэтому часть указанной 
области мы и на картѣ закраеили въ особый условный цвѣтъ, 
оставивъ знакъ верхнемѣловыхъ отложненій для той части, гдѣ 
теоретически можно скорѣе предиолагать осадкимѣловойсистемы.

Для характеристики породъ, слагающихъ берегъ Медвѣдицы 
ниже Петровска, мы приведемъ слѣдующіе разрѣзы, записаиные 
Р о з а н о в ы м ъ .

105. У д.  Гудошниковой  на берегу Медвѣдицы обнаж ены \ 
(сверху):

1. Грубозернистый сѣро-зеленый песокъ . . . ок. 1 м.
2. Прослой сѣрой сланцеватой глины . . . .  0, 3 м.

4. Сѣрый мелкозернистый песокъ (Р).
106. Въ с. Г рязнухѣ , на лѣвомъ берегу рѣчки, въ обрывѣ 

около 4 м. высотою видны:
1. Сѣрые пески.
2. Сѣро-зеленый рыхлый песчаникъ.

3. Сѣро-зеленый песчаникъ 1,3 м.
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Въ оврагѣ, впадающѳмъ въ Медвѣдицу у  д . Гудошниковой 
обнажаются полосатые, желтые и бѣлые тонкослоистые пески до 
15 м. мощностью.

Намъ остается сказать нѣсколько словъ о трѳтичныхъ образо- 
ваніяхъ сѣверо-восточной части Хвалынскаго уѣзда въ окрест- 
ностяхъ самаго Хвалынска и ст. Кулатки. Здѣсь на сенонскомъ 
мѣлу непосредственно залегаетъ толща кварцевыхъ песковъ со 
сростками сливного песчаника, не содержащаго ископаемыхъ. 
Возрастъ этихъ породъ совершенно не ясенъ.

II.

Третичныя отложенія южнаго поля имѣютъ до 90—100 саж. 
мощности.

Какъ и на сѣверѣ, палеоценъ начинается здѣсь опоками 
(діатомитами, 8 з. і), которыя обычно имѣютъ темно-сѣрую и сине- 
вато-сѣрую окраску и отличаются болыной твердостью. Мощность 
опокъ по берегу Волги не превышаетъ 20—30 м.: въ основаніи 
ихъ залегаетъ слой черно-зеленаго глауконитоваго песчаника съ 
обломками белемнитовъ и гальками верхнемѣловыхъ фосфоритовъ, 
опоки и глинъ. Ископаемыми эта толща чрезвычайно бѣдна; лишь 
ближе къ Саратову намъ удавалось находить въ ней Ьисіпа ргоаѵа 
Агіѵіг. и Тгосіюсуаіішз (?); повидимому, эта бѣдность южно-саратов- 
скихъ сызранскихъ кремнистыхъ породъ находится въ связи съ 
болыпей метаморфизаціей ихъ; на сѣверѣ обильная фауна встрѣ- 
чается иочти исключительно въ сравнительно рыхлыхъ опокахъ.

Опоки смѣняются вверхъ толщей тонкозернистыхъ глини- 
стыхъ песчаниковъ и иесчанистыхъ опокъ (8 г. 8.), имѣющихъ 
на берегу Волги до 30 м. мощности и совершенно идентичныхъ 
съ верхнесызранскими пластами сѣвернаго поля.

Влиже къ Камышину въ верхнихъ горизонтахъ разсматрива- 
емой толщи появляются прослои глауконитовыхъ тонкозерни- 
стыхъ песковъ и глауконитовыхъ несчанистыхъ глинъ. Еще болѣе 
рѣзкое измѣненіе претерпѣваютъ верхнесызранскія иороды въ 
бассейнѣ р. Балыклея, гдѣ въ нихъ появляются на ряду съ 
опоками, грубозерниетые пески, песчаники и конгломераты, въ 
которыхъ встрѣчаютея гальки опокъ, мѣла и мѣловыхъ фосфо- 
ритовъ. Верхнесызранскій возрастъ этихъ породъ доказывается 
приеутствіемъ банокъ Озігеа 8 іп%от. Мощной толщи опокъ, ко-
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торую можно было бы отнести къ нижнему отдѣлу Сызранскаго 
яруса, мы въ бассейнѣ Валыклея не наблюдали, но это можетъ 
зависѣть отчасти и отъ недостатка въ обнаженіяхъ.

Наконецъ на площади 94 листа сызраискихъ породъ совер- 
шенно невозможно выдѣлить: здѣсь на* сенонскихъ отложеніяхъ 
залегаютъ пески съ фауной саратовскаго тииа, представляющіе, 
быть можетъ, однако и нрибрежную фацію сызранскихъ иела- 
гическихъ образованій.

Площадь раснространенія сызранскихъ породъ въ разсматри- 
ваемомъ районѣ весьма значительна. Онѣ слагаютъ водораздѣлъ 
Волги и  Карамыша и далѣе къ югу водораздѣлъ Волги и Иловли 
до р. Грязнухи, покрываясь на этомъ пространствѣ лишь въ 
наиболѣе возвышенныхъ точкахъ песчаными породами Саратов- 
скаго яруса. Южнѣе Грязнухи верхнія части Волго-Иловлинскаго 
водораздѣла состоятъ уже изъ песковъ, сызранскія же породы 
тянутся двумя лентами вдоль береговъ Волги и Иловли. На 
Волгѣ обнаженія ихъ тянутся непрерывно до устья р. Сестренки, 
а затѣмъ скрываютедг подъ саратовскими песками, появляясь 
временно изъ подъ нихъ у д. Козьей и у  Балыклея. Вдоль Иловли 
полоса сызранскихъ опокъ можетъ быть прослѣжена до д. Бль- 
ховки. Внѣ приволжской иолосы сызранскія породы найдены были 
на обѣихъ сторонахъ р. Балыклея и въ бассейнахъ лѣвыхъ при- 
токовъ р. Карамыша—въ верховьяхъ Копенокъ, на водораздѣлахъ 
между Рыбкой и Норкой, Норкой и Сплавнухой, Сплавнухой и 
Карамышемъ; въ посдѣдней мѣстносги они заходятъ на западъ до 
кол. Вершинки, у  которой, въ  овр. Зумъ-Граббе, обнажается 
мощная толща наклоненныхъ нижнесызранскихъ опокъ.

Ископаемыя, какъ мы уже выше сказали, пріурочены быва- 
ютъ къ верхнимъ горизонтамъ верхнесызранскихъ породъ и встрѣ- 
чаются здѣсь въ видѣ плохо сохранившихся ядеръ и отпечатковъ; 
лишь въ южныхъ частяхъ Камышинскаго и въ сѣверной части 
Царицынскаго уѣзда устрицы сохраняютъ мѣстами свои створки. 
Въ послѣднихъ 6—8 метрахъ песковъ и песчаниковъ исконаемыя 
залегаютъ цѣлыми прослоями. А. В . Н е ч а е в ъ  описалъ изъ этихъ 
породъ 22 вида моллюсковъ; наши изслѣдованія ничего не при- 
бавляютъ къ его списку:

Озігеа В ет зі КеізсЬ., 0 . Віпяоѵі КеіесЬ.., Ресіеп 8р., МоЛгоІа 
зр. ,  Сисийаеа ѵоідетгз ВагЬ., С. агсаерогтгз Кеівсіі., С. дгЬЪоза 
^ейзсіі., Агса геіісиіаггв ^ е ізс іь , І/исгпа Зокоіот  Кеізсіі., Ь. ш Ь - 
сопсаѵа ^еіэсіі,, СагсЫит оѵаіиіит  МеізсЬ., С. 8р., Сургіпа тЬ- 
всиіеііагга Кеівсіі., М егеігіх ЬатЪегіі ІЗееК., М . пгіШиІа Б а т . ,  
Ріюіайотуа сі. созіг^ега Еісіілѵ., Епіеііз (?) гтрагсозіаіа Кеізсіі...

11
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Зсаіагга з р . , Тиггііеііа т опіет із  Вг. еі. Согп., Т. КатувсЫпетгѳ 
ХеІзсЬ., Т. тЫіегтгпае ХеізсЬ., Саіурігаеа зр.

Въ породы, выше лежащ ія, сызранскія отложенія переходятъ 
всюду, гдѣ это можно было наблюдать, постепенно.

Ннжнесаратовскіе пласты ( 8 г. і.), покрывающіе сызранскіе, 
снльно измѣняются въ составѣ по мѣрѣ движенія съю ганасѣ веръ . 
На югѣ, до параллели Ниж. Добринки, они представлены зелено- 
ватымн, сѣрыми и желтоватыми глауконитовыми песками съ 
огромными конкреціями сѣраго известковистаго несчаника, извѣст- 
наго нодъ именемъ короваевъ. Послѣдніе бываютъ часто перепол- 
нены ископаемыми, которыя встрѣчаются и въ пескахъ, но здѣсь 
отличаются большою хрупкостью или же представлены только 
отпечатками. Мощность песковъ съ короваями достигаетъ мѣ- 
стами 35 м.

Сѣвернѣе Н. Добринки нижнесаратовскія породы не высту- 
паютъ уже въ хорошихъ разрѣзахъ, и изученіе ихъ весьма затруд- 
нительно. Выше сызранскихъ слоевъ здѣсь залегаетъ огромная 
толща песковъ, внизу глауконитовыхъ, вверху же обычно квар- 
цевыхъ. Какъ тѣ, такъ и другіе содержатъ въ себѣ прослои и 
сростки песчаниковъ то слабыхъ, то плотныхъ, кремппстыхъ. то, 
наконецъ, кварцитоваго сложенія. Въ нижнихъ частяхъ этой, 
всегда дурно обнаженной песчаной толщи, у  Байдакова буерака, 
у  Щербаковки, Даниловки и у Н. Банновки встрѣчается огромное 
количество окаменѣлостей въ видѣ отпечатковъ и опаловыхъ 
псевдоморфозъ.

Между Н. Ванновкой и Саратовомъ намъ ни разу не при- 
ходилось наталкиваться на содержаіцій окаменѣлости горизонтъ, 
въ окрестностяхъ же этого города, на Лысой горѣ и у Психіатри- 
ческой колонін онъ появляется вновь. Характерныя ннжнесаратов- 
скія ископаемыя залегаютъ здѣсь тоже въ видѣ отпечатковъ, въ 
основаніи толщи чередующихся иесковъ и песчаниковъ.

Въ сѣверной фаціи нижнесаратовскихъ слоевъ на простран- 
ствѣ между ІЦербаковкой и Саратовомъ нами найдены слѣдующіе 
виды ископаемыхъ:

Ш сіозагіа в р Озігеа В ет зі Кеізсіі., Мосігоіа ай . еіедат 8 ож., 
Сисиііаеа ѵоідепш  Ыеізсіі., Лзіагіе Вощиеіг Кузѣ., Авіагіе зр. и., 
Сгавтіеііа ипіопг/огт гз Меізсіі., СогсШа іпдопіса  МеізсЬ. ѵаг. 
іъагіівупет із  АгкЬ., С. ѵоідетіз ВагЬ., А хіпив  ОоосІІіаШ 8о\ѵ., 
Ьисіпа N еІ8с1іаегѵі АгкЬ., Ь . Вокоіогѵг КеізсЬ., Сапіігіт  зр., 
^етосагсііигп ветісіестзаіит  ѵ. Коеп., Суіііегеа аіТ. іокосіепзіз 
ОррепЬ., С. М ауегі МеізсЬ., ТеШпа Ваѵіоіѵі АгкЬ., Т . Оевіаауеві 
ХеІзсЬ., СогЪиІа зиЫопдігозігіз Х’еІ8сЬ.,  С. Соннгпаппі КеізсЬ.,



— 163 —

вазігосЪаепа Іопдаейотиз КеізсЬ., В спіаііит  зр .. РиггіЫ Іа  
ІіуЪгійа ГЗсвЬ., Т . Катузсіііпепзів Кеізсіі., Т . сігсит йаіа  БезЬ., 
Ясаіагіа 8р., Саіурігаеа зисвзопіетів сІ’ОгЪ., Ртміоііѵа т лт й а  
Кеізсіі., ѴоІиШгіЫз еіеѵаіт 8 с т . ,  Ріеигоіота 8р.

Мы не приводимъ здѣсь того’ длиннаго списка ископаемыхъ 
коровайной фаціи нижнесаратовскнхъ слоевъ, который данъ былъ 
уже въ работахъ А. В. Н е ч а е в а и  нашихъ. Отмѣтимъ только, 
что фауна короваевъ требуетъ переработки послѣ выхода работы 
К о с с м а н а  о двустворчатыхъ Монса. Мы къ сожалѣнію за недо- 
статкомъ матеріала сдѣлать этого не могли.

Южнѣе Н. Д о б р и н к и  надъ песками съ короваямк въ 
хорошихъ разрѣзахъ залегаетъ мощная серія слоевъ, получившая 
отъ А . II. П а в л о в а  названіе верхнесаратовскихъ.

Верхнесаратовскіе слон южнѣе Камышина начинаются слоемъ 
конгломерата съ гальками опокъ, фосфоритовъ и мѣла, или же 
косвенно-слоистыми песками до 5 м. мощности. Кромѣ галекъ по- 
роды эти содержатъ еще зубы рыбъ, и мѣстами иногда зубы мо- 
зозавровъ: послѣдніе, подобно галькамъ фосфорита и мѣла, 
находятся въ пескахъ во вторичномъ залеганіи.

Надъ галечными слоями слѣдуетъ толща метровъ въ 10—15 
темныхъ, плитчатыхъ глинъ и опокъ, а выше нихъ залегаютъ 
чередующіеся пласты песковъ и песчаниковъ свыше 30 м. мощ- 
ности. Въ пескахъ и песчаникахъ нерѣдко встрѣчаются обломки 
древесины и цѣлые стволы деревьевъ.

Выше верхнесаратовскихъ песковъ и песчаниковъ А. П. П а в- 
л о в ъ  выдѣлилъ еще одинъ ярусъ палеоцена, который получилъ 
отъ него названіе Камышинскаго. По II а в л  о в у , горизонтъ этотъ 
въ окрестностяхъ Камышнна представленъ песчаниками горъ 
Ушей, давно извѣстными по прекраснымъ отнечаткамъ листьевъ 
двудольныхъ растеній. Морскими эквивалентами песчаниковъ 
Ушей І І а в л о в ъ  считаетъ толшу кварцевыхъ песковъ съ глы- 
бами кварцевыхъ песчаниковъ, содержащихъ обломки окремнѣлой 
древесины, часто изъѣденные фаладами, и дихотомически вѣтвя- 
щ іяся водорослеподобныя образованія. Пески эти слагаютъ вер- 
шины береговыхъ высотъ ниже Камышина и исчезаютъ на поло- 
винѣ разстоянія между этимъ городомъ и Царицыномъ, смѣняясь 
здѣсь породами царицынской серіи.

Соогношенія Камыпшнскаго горизонта съ саратовскими 
слоями, какъ для насъ, такъ и для другихъ изслѣдователей па- 
леоцена ІІоволжья долгое время оставались не ясными. Къ уяс- 
ненію ихъ служатъ слѣдующіе факты.

п*
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Въ береговыхъ волжскихъ разрѣзахъ южнѣе Камышина 
сыпучіе кварцевые пески камышинскаго горизонта тѣснѣйшимъ 
образомъ связаны съ подстилающими ихъ верхнесаратовскими 
песчаными образованіями. Связь вта выражается, какъ видноизъ 
приводимыхъ ниже разрѣзовъ, съ одной стороны, въ томъ, что 
въ верхнихъ горизонтахъ саратовской серіи песчаники утрачи- 
ваютъ глауконитъ и пріобрѣтаютъ то елпвное, кварцитоподобное 
сложеніе, которое свойственно камышинскимъ пеечаникамъ, а съ 
другой—въ томъ, что остатки древесины, характеризующіе камы- 
шинскій горизонтъ, встрѣчаются во всей толщѣ верхнесаратов- 
скихъ слоевъ.

Чрезвычайно цѣнныя указанія на возрастъ песчаниковъ 
Ушей даютъ кромѣ того ближайшія окрестности этихъ горъ. Какъ 
видно изъ приводимыхъ ниже разрѣзовъ, здѣсь надъ опоками 
верхнесаратовскаго типа съ прослоемъ конгломерата въ нижней 
части слѣдуетъ небольшая сравнительно толща песковъ съ про- 
слоями и сростками песчаниковъ и съ гальками и затѣмъ уже 
песчаники съ листьями. Сопоставляя это рѣзкое уменьшеніе 
мощности верхнесаратовскихъ слоевъ съ тѣмъ, что южнѣе Камы- 
ш ина растительные остатки встрѣчаются во всей ихъ толщѣ, мы- 
склонны разсматривать песчаники Ушей, какъ континентальное 
образованіе, синхроничное ббльшей части этого отдѣла, а не 
однимъ только сыпучимъ пескамъ вершины береговыхъ склоновъ.

Если мы примемъ во вниманіе тектоническія явленія, имѣв- 
шія мѣсто въ разсматриваемой сейчасъ области, то и указанныя 
соотношенія горизонтовъ, и исчезновеніе песковъ камышинскаго 
типа въ Царицынскомъ уѣздѣ легко будетъ объясннть, исходя 
изъ одного этого. фактора. Образованіе верхнесаратовскихъ слоевъ 
началось внѣ всякаго сомнѣнія, въ моментъ одного изъ наиболѣе 
рѣзкихъ тектоническихъ движеній въ области камышинской 
складки; объ этомъ съ достаточной убѣдительностью говоритъ та 
масса мѣлового матеріала, которая заключена въ галечникахъ и 
конгломератахъ нияшей части серіи. Область, въ которой распо- 
ложены „Уши“, находясь въ непосредственной близости къ линіи 
поднятія, должна была быстро выйти изъ-подъ уровня моря, и 
потому здѣсь формированіе континентальныхъ осадковъ началось 
въ то время, когда по берегу Волги отлагались еще глаукони- 
товые пёски и песчаники нижней части верхнесаратовскихъ 
слоевъ. По мѣрѣ дальнѣйшаго поднятія центральныхъ частей 
Камышинскаго уѣзда, береговая линія отступала къ востоку, и 
по берегу Волги началось отложеніе чисто прибрежныхъ осад- 
ковъ, какими являются сыпучіе пески камышинскаго горизонта.
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Далеко на югъ поднятіе не распространялось, и благодаря этому 
въ среднихъ частяхъ царицынскаго побережья кварцевые пески 
еовершенно отсутствуютъ, хотя древесные остатки, заносимые съ 
берега, и здѣсь продолжаютъ встрѣчаяъся въ верхнесаратовскихъ 
пескахъ и песчаникахъ (Водяное, Песковатка).

Изъ песчаниковъ Ушей А. Н. К р а с н о в ы м ъ  описаны слѣ- 
дующія растенія:

ОзтигмШез катузсЫпепзів Кг., ІНсНоіота ргоЫетаігса Рал і., 
Веіиіа дурзгсоіа 8ар., Г а д т  {.Веисаііопіа Ил§'., ІУгуорІіуІІит І)е- 
юаідиеі 8ар. еі М аг., В г. Веіпаідиеі ѵаг. виЪсгеіасеит, (/иегсиз 
рагсезеггаіа 8ар., (^и. (Ііріосіоп 8ар., (}и. йіріойоп іо гта  {'игсіпегѵіѳ 
Неег, Іогта  кат узсЫ пет із Соерр., Гогта ріа іапіа  Неег, (рі. Оіа- 
/зеп і Неег, ()и. ойопіорііуііа 8ар., ()и. Віеепзігирі 8ар., Оиегсіпіит  
гоззісит, Охусагріа Ы /агіа  Тг., Ы ізаеа тадпі^іса 8ар., Сіпатто- 
т ит  еЛірзоиІеит 8ар. еі Маг., С. Іапсеоіаіит  Пп^., Ві ѵхіідиеа 
деІіпсІеппеп8І8 8ар. е і. Маг., В . деііпйеппет із ѵаг. йііаіаіа, В . 
д га п /іф ііа  ѵаг. епогтіз, В . дгоепіапйіса? Неег, (тгеѵіорзіз ііііасеа 
8с1і., Ііех зіепорііуйа Пп^., АсНгаз ріШесоЪгота 8с1іітр., Согуіиз 
Мас-Оцаггі Неег, Рориіт  2асШасЫ Неег.

Какимъ же слоямъ сѣвернаго поля могутъ соотвѣтствовать 
верхнесаратовскія и камышинскія отложенія Камышинскаго и 
Царицынскаго уѣздовъ? Если мы захотимъ пользоваться при на- 
шихъ сопоставленіяхъ только палеонтологическими данными, то 
не будемъ въ состояніи прійти къ опредѣленному рѣшенію. Остатки 
растеній въ большомъ количествѣ встрѣчаются въ нижнемъ, за- 
легающемъ подъ опОками горизонтъ песчаной толіци сѣвер- 
ной части Саратовской и Симбирской гу б . Это могло бы 
подать поводъ сопоставлять съ верхнесаратовскими слоями южнаго 
поля именно эти горизонты; изслѣдованія А. Н. К р а с н о в а 1) 
показали однако, что въ видовомъ отношеніи двѣ разсматриваемыя 
флоры имѣютъ мало общаго. Съ другой стороны, въ покрываю- 
щемъ опоки, верхнемъ горизонтѣ песчаныхъ образованій1 сѣвернаго 
поля иногда въ изобиліи встрѣчаются остатки древесины, харак- 
терные для верхнесаратовскихъ слоевъ юга губерніи, а въ ГІен- 
зенской г у б .2) мѣстами въ изобиліи и отпечатки листьевъ. Къ 
сожалѣнію, послѣдніе еще не изучены.

Болѣе опредѣленный отвѣтъ мы получаемъ изъ разсмотрѣнія 
строенія и стратиграфическихъ отношеній выдѣленныхъ выше го- 
ризонтовъ песчаной толщи сѣвернаго поля. Опоки, подраздѣляющія

х) А. Н. К р а с н о в ъ ,  № 186.
2) Геологическія работы въ Пензенской губ. Предварит. отчетъ, стр. 18.
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ее на двѣ части, по своему ноложенію надъ слоями, содержа- 
щими нижнесаратовскую фауну, вполнѣ соотвѣтствуютъ верхне- 
саратовскимъ опокамъ южнаго поля. Въ основаніи ихъ мы нахо- 
димъ слой крупнозернистаго песчаника, переходящій въ Пензен- 
ской губ. въ косвеннослоистые иески, которые лежатъ на неровной, 
размытой поверхности подстилающихъ песчаныхъ породъ. Въ этомъ 
слоѣ мы имѣемъ аналогъ конгломератовъ и иесковъ южнаго поля. 
Сопоставляя эти данныя съ присутствіемъ въ покрывающихъ опокн 
пескахъ и песчаникахъ растительныхъ остатковъ, мы не сомнѣ- 
ваемся въ точномъ соотвѣтствіи опокъ и покрывающихъ ихъ пес- 
чаныхъ породъ верхнесаратовскимъ слоямъ южнаго поля.

Въ подробное разсмотрѣніе вопроса о возрастѣ палеоценовыхъ 
отложеній Поволжья мы здѣсь вдаваться не будемъ, отсылая 
интересующихся къ  спеціальнымъ работимъ А . В. Н е ч а е в а  и 
наш ей.

Чтобы иллюстрировать сказанное о строеніи палеоценовыхъ 
образованій южнаго поля, мы приведемъ рядъ разрѣзовъ сызран- 
скихъ и саратовскихъ породъ, какъ для берега Волги, такъ и для 
внутреннихъ частей области.

Весьма полные разрѣзы палеоцена находятся въ ближай- 
піихъ окрестностяхъ Саратова и земской исихіатрической колоніи.

107 . У Саратова, на восточномъ склонѣ Лысыхъ горъ третич- 
ные слои начинаются тонкимъ слоемъ зеленаго глинистаго песча- 
ника, который виденъ только въ нѣкоторыхъ промоинахъ и иско- 
паемыхъ не содержитъ. Выше залегаетъ толща желтыхъ, сѣрыхъ 
и синеватыхъ опокъ *.), около 30 м. мощностью, прекрасно
обнаженныхъ въ вертикальномъ обрывѣ у  кнрпичныхъ заводовъ. 
Породы эти вообще очень бѣдны ископаемыми, исключая нижнихъ 
слоевъ, гдѣ часто попадаются отпечаткл Ьисгпа р гоат  А гкіі., 
одиночныхъ коралловъ, Ш йозагіа га/рТіапгвігит Ь іп ., Т>епіаііпа зр . 
и другихъ фораминиферъ. Оиоки переходятъ кверху въ сѣрые 
глауконитовые песчаники мощностью до 20 м. (>Ъ. § .), которые 
часто бываютъ покрыты пятнами, полосами и корочками водныхъ 
окисловъ желѣза. Въ нижней части этой толщи располагаются 
банки, составленныя исключительно изъ Озігеа Яіпгоіѵг № і8сЬ. и 
Сургіпа Моггізг 8о\ѵ.;  средніе горнзонты почти не содержатъ иско- 
паемыхъ, въ верхнихъ же, въ  которыхъ появляются уже тонкіе 
прослои песку, заключается довольно разнообразная и богатая фа- 
уна. Отсюда опредѣлены: Койозагіа га/рЪапівІгит, Ь іп . , Озігса 
Веизвг Кеізсіі. ,  Мойіоіа аЙ. еіедапз 8о\ѵ., Сисийаеа ѵоідепш  ВагЬ, 
Ахгпаеа ѵоідепзгз КеізЬ., Аѳіагіе Вощ иеіі Х у з і .,  Сгаззаіейа ип іо - 
пі/огт із  Х еізсЬ ., СагсЫіа ігідопгса ЭТеівЬ. ѵаг іяагуізупепш  А гкЬ.,
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Ь исіпа  сГ. Иеівскает  Агкіі., Сагйіит  зр., Ъ$етосаг<Ііит нетгйе- 
сиззсііит, М егеігіх зр. ,  М . аіГ'. іокосіетіз Оррепк., Теіііпа Раѵіоюг 
АгкЬ, СогЪиІа 8ііЫопдіго8ігІ8 Кеійск., С. вр., І)епіаІіит  зр . ,  8са- 
Іагіа вр ., Тиггііеііа  сігситсіаіа І)енсЬ., Тиггііеііа катузсШпепзгз 
^еізсЬ.., Рзеийоііѵа зесипсіи МеізсЬ., ѴоІиііШІгез еіеѵаіт  8олѵ., 
Ріеигоіота 8р.

Послѣдшшъ членомъ третичныхъ отложеній на восточныхъ 
склонахъ Лысыхъ горъ являются слюдистые нески съ прослойками 
кремнистаго песчаника, легко распадающагося отъ дѣйствія атмо- 
сферныхъ агентовъ на мелкіе остроугольные куски и извѣстнаго 
въ Саратовѣ подъ именемъ „лопунца"; окаменѣлостей онъ не 
содержитъ.

Пески эти видны всюду въ каменоломняхъ, расположенныхъ 
по вершинамъ Лысыхъ горъ; гораздо труднѣе найти хорошія обна- 
женія ниже лежащихъ песчаниковъ. Ннжніе слои ихъ съ устрич- 
ными банками видны еще у кирпичныхъ заводовъ и нѣсколько 
западнѣе послѣднихъ, верхніе же обыкновенно бываютъ покрыты 
осыпями выше лежащихъ песковъ и обнажаются, насколько намъ 
извѣстно, только въ  дорожной выемкѣ въ головѣ второго, считая 
отъ заводовъ къ западу, оврага; нѣсколько ниже, въ канавѣ, видны 
здѣсь и  устричные слои.

108 . Въ высотахъ, окружающихъ земскую психіатрическую ко- 
лонію надъ глинами съ Беіетпііеііа Іапсеоіаіа и Овігеа ргаезіптгоі 
залегаетъ мощная толща синеватыхъ и желтоватыхъ оиокъ ниж- 
няго отдѣла сызранскаго яруса, образующихъ мѣстами высокіе, 
заросшіе лѣсомъ обрывы. Болѣе высокіе горизонты палеоцена видны 
здѣсь только въ каменоломняхъ на вершинѣ возвышенностей. 
Приблизительно на 27 метровъ выше основанія третичныхъ иородъ 
ломаютъ слабый желтоватый глинистый иесчаникъ со слюдою и 
глауконитомъ (8з. 8.), содержащій множество Сургіпа  ск М оггізі 
8олѵ. и  Озігеа Зіпгогѵі КеізсЬ. Въ каменоломняхъ, расположен- 
ныхъ метровъ на 11 выше этого слоя обнажаются чередующіеся 
слои желтыхъ кварцевыхъ песковъ и кремнистыхъ песчаниковъ 
съ отцечатками листьевъ и стеблей растеній(8 г .) . А .Н . К р а с н о -  
в ы м ъ  опредѣлены отсюда Раітасііез піроісіев Вгоп«’п ., 7/тдіЪегі- 
іе.8 риісііеііиз Неег, Сурегасііі8 и ВатЪизііез.

На пространствѣ между психіатрической колоніей и Баннов- 
кой хорошихъ разрѣзовъ третичныхъ слоевъ мы не наблюдали, но 
у с. Студенки, Дубовки, въ окрестностяхъ Клубкова и Пряхина въ 
разрозненныхъ обнаженіяхъ видны какъ сызранскія, такъ и са- 
ратовскія породы.
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109. Въ одномъ изъ лѣеистыхъ овраговъ къ востоку отъ Верх- 
ней Банновки, у  родника видны желтоватыя, слюдистыя, песча- 
нистыя опоки, представляющія самые верхніе горизонты нижняго 
отдѣла сызранскаго яруса

8г. 8. Рядомъ на склонахъ бугра проступаютъ глыбы 
свѣтло - сѣраго, мелкозернистаго, глинистаго, слю- 
дисто - глауконитоваго, довольно слабаго песчаннка 
покрытаго бурыми пятнами. Въ этомъ песчаникѣ 
встрѣчаются скопленія Оаігеа З гт о т  Хеінсіі. Выше 
по склону эти песчаники становятся болѣе крупно-

8г. г. зернистыми и содержатъ уже другія окаменѣлости: 
ТигггіеПа кату8сЫпетІ8 ЫеІБсН., Т. сігситйаіа  
БевЬ., Сагйііа ѵоідепзгз Вагѣ., С. ігідопіса  Кеіясіі. 
ѵаг. ігаггівупет із, Метеігіх ай. іокойепѳів ОррепЬ., 
Сисиіаеа ѵоідетіз ВагЬ. и др.

Вершнна холма сложена изъ желтоватыхъ и свѣтло-сѣрыхъ 
кварцевыхъ песковъ со сростками кварцеваго, сѣраго песчаника, 
относящихся къ верхнему отдѣлу саратовскаго яруса (8 г . § .).

110. Гораздо лучш е видны эти послѣднія породы на холмѣ 
по дорогѣ изъ В. Банновки  въ с. Лапоть. На самой вершинѣ 
холма неясно проетупаютъ пески съ частыми прослоями слабыхъ, 
сѣрыхъ, кварцѳвыхъ песчаниковъ безъ окаменѣлостей; нияѵе въ 
вертикальной стѣнкѣ дорожной выемки обнажено метровъ 8—10 
желтыхъ, мѣстами ржавыхъ песковъ съ довольно частыми про- 
слоями песчаниковъ въ верхней половинѣ. Песчаники въ боль- 
шинствѣ случаевъ слабые, сѣрые, часто покрытые вишнево-крас- 
ными пятнами и полосами, изрѣдка мѣстами кремнистые—пере- 
ходящіе въ  кварцитъ. Въ нижней части обнаженія прослои пе- 
счаниковъ рѣдки, негіравильны и скоро выклиниваются. Вся эта 
толща лишена ископаемыхъ. Нѣсколько ниже выемки въ промои- 
иахъ выходятъ опять пески съ прослоями сѣрыхъ слабыхъ песча- 
никовъ, но уже переполненныхъ отпечатками и ядрами. Особенно 
богатъ здѣсь окаменѣлостями (главнымъ образомъ Т. сггситсіаіа 
ОевЬ.) тонкій прослой глыбъ кремнистаго песчаника. Песчаникъ 
этотъ представляетъ настоящую раковинную брекчію и чрезвы- 
чайно напоминаетъ на видъ породу короваевъ, тѣмъ болѣе, что 
въ немъ ископаемыя сохраняютъ свою раковину. Разница между 
короваями и песчаниками Банновки заключается въ томъ, что це- 
ментомъ въ первомъ служитъ углекислая известь. и раковины 
моллюсковъ известковыя, тогда какъ во вторыхъ углекислой извести 
нѣтъ и слѣда, ираковины иревращены въ опалъ. Раковины частыо, 
особенно въ мѣстахъ иородъ, менѣе богатыхъ органическими остат-



ками, сохранены полностью, частью же разломаны на мелкіе осколки 
и перетерты; въ послѣднемъ случаѣ вся порода кажется состоящей 
изъ однихъ обломковъ раковинъ. Всего изъ песчаниковъ описы- 
ваемаго холма удалось опредѣлить 23 ййда моллюсковъ: Оаігеа 
Вегі§8І ^е ізсЬ ., Сисиііаеа ѵоідетіз ВагЪ., Ресіипсиіт  ѵоідетіз 
КеізсЬ., Сгаззаіеііа ипіопі/огті^ІЯеЫ сЬ.., Ьисіпа зиЬсопсаѵаІ^еівсЪ.., 
Ь. Зокоіоіѵі Лтеізс1і., Мойіоіа еіедат  Золѵ., Авіагіе зр. п . ,  Сагйііа 
ігідопіса  Кеі§сЬ., С. ѵоідетгв ВагЬ., Мегеіггх М ауегі КѳівсЬ., І)о- 
8Іпіор8І8 зр. п ., Ахіпгів ѲоойІіаШ 8олѵ., ТеШпа ВевНауеві КеіесЬ., 
Ѳазігосііаепа Іопдаейотив К еізсЬ., СогЬиІа Соззтаппі КеІ8сЬ.-У

5г. ІІески и песчаникп.

8 г. з. Песчаники ^20—30 м.^.

8 г. і .  Опоки (20—30 м .).

8 п. 8-2 . Глины.

Рис. 14. Схема строенія третичныхъ отложеній на берегу Волги между Сарато-
вомъ и Щербаковой.
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С. 8иЫопдгго8ігІ8 Кеівсіі., ВеміаІшт  §р., Тиггііеііа ЪуЪгиІа Гіезіі., 
Т . сггситсіаіа Везіі., Т . кату-зсЫпепзів МеізсЬ., Саіурігаеа зиез- 
зопіепзгз (ГОгѣ., Ѵоіиіііііігез еіеѵаіиз 8олѵ.

111. Та же картина повторяется и въ окрестностяхъ с. Щер- 
баковки.

Въ узкой, каньонообразной долинѣ р . Щербаковки мѣловыя 
породы видны на разстояніи 3—4 верстъ отъ Волги, и сенонскія 
глины выходятъ очень недалеко отъ с. Нѣмецкой Щербаковки.

Надъ мѣловыми породами залегаютъ:
8 г. і .  Огромная толща опокъ, покрывающихся еще болѣе 

мощной серіей:
8. Свѣтло-сѣрыхъ или желтоватыхъ, слабыхъ, мелко- 

зернистыхъ, слюдисто-глауконитовыхъ песчаниковъ, 
почти совершенно лпшениыхъ ископаемыхъ. ІТес- 
чаникп эти покрыты обыкновенно бурымп пятнами 
и полосами гидратовъ окиеи желѣза.

8г. і .  Сѣрые и желтоватые слюдистые пески съ прослоями 
сѣрыхъ и зеленоватыхъ песчаниковъ, мѣстами пе- 
реполненныхъ отпечатками и ядрами ископаемыхъ.

Содержащія окаменѣлости песчаники бываютъ двухъ родовъ. 
Одни изъ нихъ свѣтло-сѣры, мелкозернисты, довольно плотны и 
содержатъ зернышки глауконнта и листочки бѣлой слюды. Иско- 
паемыя въ нихъ ветрѣчаются лиш ь въ видѣ отпечатковъ. Въ та- 
кихъ песчаникахъ по высотамъ лѣваго берега р. Щербаковки най- 
дены Тиггііеііа сігсигпсіаіа, Тигг. поѵ. зр .,М еге іг іх  М ауегі, Саг- 
йііа  ѵоідепзгз, С. іггдопіса, Ім сгпа  8окоІогѵі, Сисиііаеа ѵоідепзіз, 
Мойгоіа аІТ. еіедапз Золѵ. Онисанные несчаники, обогащаясь крем- 
неземомъ, незамѣтно переходятъ въ сѣрые твердые кремнистые 
песчаники,почти сплошь состоящіе изъ оналовыхъ ядеръ и раковинъ 
моллюсковъ. Иногда отъ присутствія огромнаго количества пустотъ 
отъ раствѳрившихся раковинъ несчаникп переходятъ въ пористую 
легкую породу, напоминающую туфъ. Въ однихъ кускахъ такихъ 
кремнистыхъ песчаниковъ искоиаемыя сохранены довольно хорошо, 
въ другихъ же они совершенно перетерты и образуютъ своеобраз- 
ную опаловую раковинную брекчію. Изъ кремнистыхъ иесчаниковъ 
удалось оиредѣлить только 4 вида моллюсковъ: Т иг. сігситйаіа  
Г)е?ѣ. (масса), М егеігіх М ауегі (масса), Сагйііа Ѵоідетгз и Сисиііаеа 
ѵоідепзіз.

8 г . 8. На наивысшихъ точкахъ по обѣ стороны р . Щерба- 
ковки залегаютъ желтоватые, сыпучіе, кварцевые 
пески со множествомъ небольшихъ сростковъ не осо- 
бенно твердаго, сѣраго, кварцеваго песчаника съ не-



-  171 -

ровной, какъ бы изъѣденной поверхностыо; рѣже по- 
падаются въ пескахъ сростки свѣтлаго кварцита. 
Кромѣ того, въ нихъ часто встрѣчаются мелкія красно- 
бурыя стяженія желѣзистаго песчаника и столь же 
мелкіе черные сростки.

112 . Съ наибольшей полнотой и ясностью обнажаются тре- 
тичныя породы въ длинномъ (до 5 верстъ) коньоноподобномъ 
оврагѣ, который впадаетъ въ Волгу на половинѣ разстоянія 
между Щербаковкой и Байдаковымъ буеракомъ, и на одноверст- 
ной картѣ генеральнаго пітаба носитъ названіе Панъ-Флесъ.

Отвѣсныя стѣны этого оврага даютъ возможность ш агъ за 
шагомъ прослѣдить почти всю свиту палеоценовыхъ образованій.

8 г . і .  Начиная отъ устья на значительное разстояніе стѣны 
оврага сложены изъ синевато-сѣрыхъ и черныхъ опокь, изъ кото- 
торыхъ на разныхъ уровняхъ вытекаютъ неболыиіе роднички. 
Опоки Панъ-Флеса представляютъ сильио метаморфизироваиную 
весьма богатую кремнеземомъ глииистую породу весьма однород- 
иаго сложенія. Въ обнаженіяхъ онѣ то залегаютъ мощными до 
1 метра толщины пластами, то разбиты рядомъ параллельныхъ 
трещинъ на тонкія сравнительно пластины, то, наконецъ, беркчіе- 
видны. ІІри вывѣтриваніи всѣ эти разности легко раепадаются 
на мелкіе неправильные куски, образующіе многочисленныя осыпи; 
вывѣтрѣлая порода стаиовится менѣе твердой и пріобрѣтаетъ 
желоватый цвѣтъ, который часто и является преобладающимъ въ 
естественныхъ разрѣзахъ опокъ; при этомъ на нихъ иоявляются 
бурыя пятна, полосы и кольца гидрата окиси желѣза, а иногда 
образуется даже цѣлая ікелѣзистая корка. Такая корка покрыва- 
етъ почти сплошь въ Панъ-Флесѣ верхніе горизонты кремнистыхъ 
породъ. При ударѣ молоткомъ опоки издаютъ характерный звукъ 
и легко распадаются на неправильные оетрореберные куски съ 
гладкимъ матовымъ изломомъ.

8г. 8. Опоки, обогащаясь вверху песчаными частицами, 
слюдой и глауконитомъ и утрачивая мало-по-малу кремнистыН 
цементъ, совершенно незамѣтно переходятъ въ толщу свѣтло-сѣ- 
рыхъ, довольно слабыхъ, глинистыхъ, слегка слюдистыхъ, глау- 
конитовыхъ иесчаниковъ, лишениыхъ окаменѣлостей.

Выше слѣдуютъ:
1. Болѣе мягкіе и болѣе слюдистые, глинистые, весьма 

мелко-зернистые песчаники или плотная песчанистая глина, 
покрытая ржавыми пятнами и корками. Въ нихъ залегаютъ цѣлыя 
банки Озігеа 8гпгогѵг Кеівсіі. и Сургіпа зиЪзсиіеІІагіа Кеізсіі.
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2. Чередованіе такихъ же песчаниковъ, переполненныхъ 
отпечатками Оургіпа 8иЪ$сиіеи,агіа ХеізсЬ. съ мягкой глинисто-пес- 
чаной брекчіевидной породой.

8 г . і .  3. Свѣтлые, зеленовато-сѣрые, слюдисто-глауконито- 
вые, плотные пески съ прослоями зеленовато-сѣрыхъ, неособенно 
твердыхъ песчаниковъ; нижніе горизонты этой толщи содержатъ 
въ изобиліи отпечатки Сагййа ѵоідепніз ВагЬ., Сисиііаеа ѵоідетіз 
ВагЪ., Тиггііеііа сігсигпсіаіа ВезЬ. и д р ., верхвіе же лишены иско- 
паемыхъ.

Этими песками оканчиваются обнаженія въ Панъ-Флесѣ, но 
выше ихъ на водораздѣлѣ этого оврага съ баракомъ Верхняя 
Галка залегаютъ еще желтоватые кварцевые сынучіе пескн со 
множествомъ свѣтлыхъ кварцитовъ, то огромными глыбами, то, 
чаще, въ видѣ не особенно болынихъ причудливой формы вѣт- 
вистыхъ сростковъ.

113. Влизъ кол. Байдаковъ буеракъ въ береговыхъ обры- 
вахъ имѣются огромныѳ, почти вертикальные разрѣзы палеоцено- 
выхъ породъ, совершенно, однако, недоступные для изученія. Въ 
оврагѣ, прорѣзывающемъ здѣсь берегъ, видиы слѣдуюіціе слои:

8г. і . Синеватыя, весьма плотныя опоки, раскалывающіяся 
при ударѣ на неправильные острореберные куски съ 
матовымъ изломомъ.............................................  ок. 20 м.

8 2 . 8. Желтоватые тонкозернистые глинистые песчаники со 
слюдою и глауконитомъ; въ верхнихъ горизонтахъ 
ихъ залегаютъ прослои ядеръ Озігеа Згпгоюі МеізсЬ.и 
Сургіпа зиЪзсиіеІІагіа ХеізсЬ........................ ок. 35 м.

8г. і .  Зеленые, глауконитовые, слюдистые пески со сростками 
кремнистаго песчаника, содержащаго. Тиггііейа сіг- 
ситйаіа  ГЗезЬ.,  Т . катуасЫпепвіз КеізсЬ., Сагсіііа 
ѵоІдеп8І8 ВагЬ., Сисиііаеа ѵоідепзіз ВагЪ., С. агсае/огтіз 
N еѣзсЬ.

Къ этимъ пескамъ на высотѣ 60 метровъ надъ Волгой при- 
слоненъ галечникъ изъ хорошо окатанныхъ обломковъ палеоце- 
новыхъ породъ; надъ галечникомъ видно до 3 м. желтоватыхъ 
песковъ, выше которыхъ неясно проступаютъ глины; судя по вы- 
сотѣ залеганія мы имѣемъ здѣсь дѣло съ остатками размытыхъ 
каспійскихъ отложеній.

114. Въ обрывѣ высокихъ бугровъ (Ураковъ и другіе) на 
берегу Волги къ сѣверу отъ устья Ураковокъ обнажаются слѣду- 
ющія породы:

8г. 8. 1 . Глауконитово - слюдистыя, сравнительно слабыя 
песчанистыя опоки сѣроватаго, желтаго и желто-
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вато-красноватаго двѣта. .Въ нижнихъ частяхъ ихъ 
окаменѣлости отсутствуютъ, но въ верхнихъ, болѣе 
песчаныхъ, встрѣчаются плохо сохранившіеся от- 
печатки и ядра Овгеа, Сурггпа, М егеігіх  и др.; 13 м.

2. Банка Озгеа Ягпгоіѵі Кеѣзсіі., большею частью со- 
хранившихъ свои створки.

3. Довольно рыхлая, песчано - глинистая порода съ 
Озігеа З іпхот  МеізсЬ.. и Сургіпа зиЪвсиіеИагіа 
№ І8сЬ.............................................................................. 5 м.

8 г . і .  4. Желтые, внизу сильно глинистые пески съ хорошо 
сохранившимися Озігеа Веиззі ^еізсЬ ; другія 
ископаемыя разсыпаются при малѣйшемъ при- 
косновеніи..................................   3,5 м.

5. Зеленовато-сѣрые, глауконитовые, плотные пески 
или слабые песчаники съ дурно сохранившимися
раковинами.......................................................... ок. 12 м.
Въ нижнихъ горизонтахъ песковъ залегаютъ огром- 
ныя конкреціи плотнаго темно-сѣраго, известкови- 
стаго песчаника, извѣстныя подъ именемъ коро- 
ваевъ. Въ настоящее время короваевъ въ есте- 
ственныхъ обнаженіяхъ уже не осталось, и для 
добычи ихъ въ пескахъ заложены длинныя штольни. 
Пески съ короваями образуютъ верншну береговыхъ 
обрывовъ, за которыми слѣдуетъ небольшая, за- 
росшая травою терраса, унирающаяся въ высокіе 
куполообразные холмы. Въ составъ этихъ холмовъ 
входятъ:

8 г . 8. 6. Дурно обнаженные желтоватые пески, чередующіеся 
съ кварцевыми песчаниками.

7. На склонѣ одного изъ холмовъ выше песковъ про- 
ступаютъглауконитовыя, песчаныя оп о ки .. до 20 м.

8. Желтые сыпучіе пески со сростками сливного пе- 
счаника.
Общая моіцность слоевъ 6—8 доходитъ до 45 м.

ГІоверхъ коровайныхъ песковъ этого обнаженія, на высотѣ 
30 м. надъ уровнемъ Волги залегаетъ галечникъ изъ обломковъ 
мѣстныхъ породъ, повидимому каспійскій.

Въ короваяхъ Н. Добринки Н е ч а е в ы м ъ ,  П а л и б и н ы м ъ  
и нами найдены слѣдующія окаменѣлости:

Озігеа 8 іпхот  МеізсЬ., 0 . В е іш і  МеізсЬ., Мойіоіа аіі. 
еіедат  Золѵ., Зропсіуіт  зр ., СисиПаеа ѵоідетіз ВагЬ. С. сіогзого- 
іипйаіа  КеізсЬ., 0 . агсае[огті$ Ксізсіі., С. діЪЪоза КеЬсІі.,
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Ресіипсиіиа ѵоідепш  Ме&зеЬ., Ш ісиіа катузс/ігпепзіз Кеізсіі., 
Азіагіе  аЙ. Вощ иеіі К узі., Сахййа ѵоідетіз ВагЬ., С. ВагЪоіі 
І^еізсЬ., С. ігідопіса  ХеізсЬ., Сгаззаіеііа ипіопі/Ъгтіз МеізсЬ., 
С. ЗіискепЪегді і\еі«сЬ.. С. сі‘. ваЫетіз (ГЛгсЬ., Ьисіпа Зокоіоіѵі 
КеЬзсЬ., В. ѵоідіпіса \ теізсЬ ., Ь . тЬсопсаѵа ^ЧеізеЪ., Сагсііит 
оѵаіиіит  КехвсЬ., N етосагсііит ЕйіѵапЫ  БезЬ., Сургіпа зсиіеі- 
Іагіа  Ь а т . ,  С. Раѵіот  МеівсЬ., СуіЪегеа ай . іокойетіз ОррепЬ., 
С. сі. Ытиіапа  АгІсЬ., С. тіШ иІа Ь а т . ,  С. М ауегі МеізсЬ., 
ТеШпа Резігауезі КеізсЬ., Т. тЫсІопеа МеізсЬ., Вапдпіпоіагіа  зр., 
Зоіесигіт  зиЬсотргеззт  МеізсЬ., 8. ѵоідетіз КеізсЬ., СогЬиІа 
Совзтаппі ^ е і зсЬ ., С. зиЫопдігозігіз КеізсЬ., Сгазігосііаепа Іоп- 
даесіотиѳ МеізсЬ., ТигЪо іепиігеіісиіаіт  ХеізсЬ.. Зсаіагіа тадпа  
КеізсЬ., 5. арегіа 8о1., Тиггііейа Ьеутегіеі МеізсЬ., Т. ЫзегіаШ  
ЕісЬлѵ., Т. кату8сЫпетІ8 КеІасЬ., Т. сігсит йаіа  ВезЬ., Т. ЫЪгійа 
ВезЬ., Т . зр. іі., ^ а ііс а  сапаіісиіаіа  ВезЬ., Р и зт  еіеѵаіоріісаіт  
КеіізсЬ.

115. Въ окрестностяхъ Камышина впервые появляется въ хо- 
рошемъ развитіи камышинскій горизонтъ. Сопоставляя отдѣльные 
разрѣзы, ветрѣчающіеся здѣсь, можно составить полный профиль 
третичныхъ породъ, начнная съ нижнесызранскихъ и кончая 
камышинскими.

Геологическое строеніе окрестностей Иамышина  наилучше 
выясняется при изученіи разрѣзовъ въ  оврагѣ Бѣленькомъ, кото- 
рый впадаетъ въ Волгу немного ниже города, и въ окрестностяхъ 
знаменитыхъ „Ушей“ . Самые нижніе горизонты палеоценовыхъ 
породъ въ естественныхъ обнаженіяхъ иодъ Камышинымъ уже 
не выходятъ, но о еоставѣ ихъ и объ отношеніяхъ къ мѣло-
вымъ образованіямъ можно судить по результатамъ буровыхъ
работъ, которыя были опубликованы А. П. И в а н о в ы м ъ  4). 
Скважины, заложенныя у устья Висѣльнаго оврага, въ самомъ 
городѣ, прошли слѣдующія породы, начиная снизу:

8 п . 8.2. ,,а) Темно-сѣрая глина, отчасти известковистая, съ 
Веіетпііеііа; верхняя граница зелегаетъ на 8 саж. 
ниже меженнаго уровня Волги.

Ъ) Ярко-зеленая глауконитовая песчанистая глина 
съ прослойками или сростками глауконитоваго 
песчаника, около 6 саж.: верхняя граница глинъ
находится на одну сажень ниже уровня Волги.

! )  И в а н о в ъ ,  № 102.
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8я. 8. 

8г. 8.

8 г .  г .

8 г . і. 

8г . 8.

с) Крѣпкій глауконитовый песчаникъ съ остроуголь- 
ными кусочками кремнистой глины, нереходяіцій 
внизъ въ  рыхлую глауконитовую породу;—ок. 
0,2 саж.

й) Кремнистая глина, внизу весьма однородная, 
матово-черная, вверху же сѣроватая, ок. 5 саж .“ . 
Выше въ береговыхъ обрывахъ слѣдуютъ желто- 
вато-сѣрые песчаники съ ржавыми разводами, 
которые образуютъ основанія разрѣзовъ въ Бѣ- 
ленькомъ оврагѣ. Общая послѣдовательность въ 
этомъ оврагѣ такова:

1. Сѣрыя и желтоватыя, песчанистыя, слабыя 
опоки со слюдой, покрытыя ржавымп пятнами, 
полосами и разводами. Окаменѣлости въ этихъ 
породахъ встрѣчаются рѣдко и крайне дурно 
сохраневы. Верхнія части глинъ переходятъ въ 
слабые, рыхлые, глауконитово-слюдистые песча- 
ники со множествомъ Озігеа 8іт оіѵі №еізсЬ.

2. Слой сѣраго неску покрытый бурыми пятнами 
и разводами.................................................. до 1,5 м.

3. Сѣрый глауконитовый песчаникъ  до 1 м.
4. Значительная толща свѣтло-зеленовато-сѣрыхъ 

глинистыхъ посковъ, мѣстами уилотненныхъ въ 
слабые песчаникп; въ нихъ часто встрѣчаются 
зубы акуловыхъ р ы б ъ ................................. ок. 5 м.

5. Недалеко отъ моста черезъ оврагъ пески (слой 4)
покрываются желто-сѣрыми слюдисто-песчаными 
оиоками съ очень плохими отпечатками двуст- 
ворчатыхъ м оллю сковъ..............................  до 7 м.

6. Тотчасъ выше моста опоки покрываются зеле- 
ными песками, съ отпечатками Сагййаѵоідепзія. 
Сисиііаеа ѵоідетіз и д р ...............................ок. 7 м.

7. Желтовато-сѣрые и зеленовато-желтые пески, 
косвенно-слоистые въ нижней части, съ зубами 
рыбъ и многочисленными мелкими галечками 
кремнистыхъ глинъ и  рѣже чернаго фосфо- 
рита. Въ пескахъ проходятъ болѣе плотные 
прослои съ оригинальными фигурными плоско- 
стями разрѣзовъ...........................................  до 25 м.

8. Сѣрая песчаная глина ........................ ок. 1,5 м.
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Слѣдующій выходъ верхнесаратовскихъ песковъ находится 
въ полуверстѣ выше моста черезъ Бѣленькій. Въ этомъ мѣстѣ 
въ послѣдиій впадаетъ справа иебольшой боковой овражекъ и по  
обѣимъ сторонамъ его устья находятся прекраеныя обнаженія. 
Къ востоку отъ устья довольно высокій бугоръ состоитъ внизу 
изъ значительной толщи горизонтально слоистыхъ свѣтлыхъ пес- 
ковъ съ прослоями слабыхъ песчаниковъ и съ галечками опокъ 
и фосфоритовъ (1); пески эти покрываются пластомъ сѣрой пес- 
чанистой глииы около 1,5 м. мощностью (2). Въ холмѣ, располо- 
женномъ западнѣе ѵстья, мы наблюдаемъ сначала тѣ же два го- 
ризонта, при чемъ глины слабо наклонены на западъ, а затѣмъ 
эти породы смѣняются слѣдующей серіей слоевъ, падающихъ на 
западъ подъ угломъ около 60°:

3. Ж елтый песокъ съ кусками свѣтлаго сливного песча-
н и к а .........................................................................................  0,5 м.

4. Бѣлы й иееокъ съ черными примазками........  0,5 м.
5. Буро-красный желѣзистый песокъ и песчаникъ съ про- 

слоемъ зеленаго глауконитоваго песку........................ 1 м .
6. Зеленый песокъ.................................................................  0,15 м.
7. Тонкій слой сѣро-зеленаго песка.
8. Линза бѣлаго песку со сростками сливного кварцеваго 

песчаника.
Къ этимъ круто-наклоненнымъ слоямъ примыкаютъ, загиба- 

ясь немного кверху концами, горизонтально наслоенные рыхлые 
сѣрые пески съ прослоямирыхлыхъпесчаниковъ. В ы ш епооврагу 
въ одномъ изъ обнаженій видны начиная енизу:

8 г . 8. 1. Ярко бѣлый песокъ значительной мощности.
2. Желтый плотный песокъ, поверхность котораго 

покрыта оригинальными бугорками перепутываю-
щимися трубочками, палочками и т, д .;  1,5 м.

3. Сѣрый песокъ..........................................................  1 м .
4. Прослой желваковъ сѣраго песчаника, внутри 

сливного сложеиія.
5. Сѣрый песокъ ......................................................  3 м.
6. Сѣрый песчаникъ, переходящій въ плотный 

сливной сѣрый песчаникъ съ глауконитомъ; 0,80 м.
7. Сѣрый п е с о к ъ ........................................................  2 м.
8. Песчаникъ и кварцитъ подобный 6 ........... 0,60 м.
9. Сѣрые п е с к и .......................................................   8 м .

10. Темно-сѣрый кварцитоподобный сливной песча-
никъ съ глауконитомъ.
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Въ другомъ обяаженіи подъ ярко бѣлыми песками (1) пре- 
дыдущаго разрѣза залегаютъ:

8г . 8. 1. Желтовато-сѣрыеизеленовато-желтыепески.
2. Слой бураго желѣзистаго слабаго песчаника съ 

фигурной поверхностью, мѣстами переходящаго 
въ  кварцитъ.

3. Желтый песокъ......................................  3 м.
4. Слой свѣтлагокварцитоподобнагоиесчаника. 1 м .
5. Ж елтый песокъ......................................  2 м.
6. Прослой глыбъ и сростковъ кварцитоподобнаго

свѣтлаго песчаника характерной формы. . .  1 м .
7. Желто-сѣрый песокъ.

116 . Холмы, извѣстные подъ именемъ горъУ ш ей, находятся 
верстахъ въ 8 къ сѣверо-западу отъ Е ам иш ина  на довольно ров- 
номъ плато, образуюіцемъ водораздѣлъ Волги и Иловли. Оба 
холма сложены изъ бѣлыхъ и сѣровато-бѣлыхъ твердыхъ кварце- 
выхъ песчаниковъ и кварцитовъ, которые разбиты трещинами на 
огромные параллелепипеды; въ плотной однородной массѣ камня 
встрѣчаются изрѣдка округлыя или хлѣбообразныя включенія 
рыхлаго желтоватаго песчаника. Кварциты Ушей издавна сла- 
вятся прекрасными отпечатками древесныхъ листьевъ. Отпечатки 
ѳти распредѣлены въ породѣ далеко не равномѣрно; лишь отдѣль- 
ныя рѣдкія прослойки бываютъ богаты растительными остатками, 
главная же масса песчаника, наоборотъ, весьма бѣдна ими. От- 
ношеніе породъ, слагающихъ Уши, къ тѣмъ, которыя обнажаются 
на Волгѣ, лучше всего можно прослѣдить въ верховьяхъ длиннаго 
оврага, который подходитъ къ подножію западнаго холма. Здѣсь, 
начиная сверху, обнажаются слѣдующія породы:

1. Свѣтло-сЬрые и бѣлые кварцевые пески съ тонкими про- 
пластками бурыхъ песковъ и съ прослоями довольно сла- 
быхъ сѣрыхъ песчаниковъ. Въ пескахъ встрѣчаются 
маленькіе сростки бураго желѣзистаго песчаника, палочки 
сливного песчаника и значительное количество неболь- 
шихъ галекъ кремнистыхъ глинъ, свѣтлыхъ опокъ и 
твердаго глауконитоваго песчаника.

2. Желтоватые кварцевые пески съ прослоями сливныхъ 
кварцевыхъ песчаниковъ.

3 . Глауконитово-елюдистыя, песчанистыя,свѣтло-сѣрыя опоки 
переходящія въ  глинистый песчаникъ. Во всей массѣ 
породы встрѣчаются гальки мѣла, бѣлыхъ мѣловыхъ 
опокъ и слюдисто-глауконитовыхъ глинъ; въ нижнихъ

12
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частяхъ толщи скопленіе галекъ настолько велико, что 
порода превращается въ настоящій конгломератъ.

Основаніе опокъ и подстилающихъ ихъ породъ неЪидно, такъ 
какъ оврагъ ниже заростаетъ лѣсомъ.

Растенія, встрѣчающіяся въ песчаникахъ Ушей, иеречислены 
были выше (стр.165).

117. Въ трехъ верстахъ ниже д. Сестренокъ находится пер- 
вое обнаженіе, въ которомъ можно видѣть ясно всю серію верхне- 
саратовскихъ слоевъ. Огромный, трудно' доступный обрывъ сла- 
гается здѣсь слѣдующими породами:

8г. 8 . 1 . Сѣрый, слабый, глинистый иесчаникъ съ бурыми 
пятнами и разводами, переходящій въ песчаную 
гл и н у ............................................................................  5 м .

2 . Сѣрый и желтовато-бурый мелкозернистый песча- 
никъ со множествомъ Ояігеа Згпзот  Меіьсіі. 3 м.

8г. г. 3. Зеленый, мелкозернистый, слюдистый песокъ съ 
прослоями бураго песку и съ короваями. . .  27 м .

4. Сѣрый песокъ............................................................  7 м.
8г. 5. Черная сланцеватая глпна и желтовато-сѣроватая

опока............................................................................... 2 м.
6 . Желтоватая пятнистая опока.
7. Черная сланцеватая г л и н а ................................... 5 м.

8г. 82. 8 . Свита чередующихся пластовъ сѣрыхъ и желтыхъ
песковъ и песчаниковъ съ окремнѣлыми стволами 
д еревьевъ ................................................................... 55 м.

Въ сызранскихь и саратовскихъ породахъ въ окрестностяхъ 
Сестренокъ П е ч а е в ы м ъ  найдены были слѣдующія окаменѣ- 
лости: Неіегорога ЕісЫѵаМі КеівсЬ., Озігеа 8 іш о т  Меѣчсіі.,
0. агсиаіа  N .,  Мосігоіа еіедапв 8 оѵѵ\ уаг. еіедапііог ЛѴоосІ., Сисиі- 
Іаеа ѵоідепзів ВагЪ., С. агсае/огтів N .5 Ресігт сиіт  ѵоідетіѵ N .,  
Ыисиіа В іхо п і 8 сЬѵ., Сагсігіеі ѵоідетіз ВагЪ., С. Тгідеупіса N .,  
Сгавзаіейа дгідпопет ів  Ве.чЪ., С. ипіопі^огт із N .5 С. ЗіискепЬегді 
N ..5 Ріісіпег сопсіппа БезЪ., Ь . Вокоіогѵі N., Р . тЬсопсаѵа N ..  
Сагйіит оѵаіиіит  N .5 Суіііегеа іокосіепзіа Оррепіі., С. піііеіиіа 
Ь . ,  ТеШпа Т)е8кауе8І X., 8апдиіпоІагіа  8р., СогЪиІа зиЬІопдігозіга 
N.. С. еіедапііззіта X., Тиггііеііа Ьеутегіеі N.. Т . , катузсЫ петін  
N.. Т. Соет апті Вг. е і. Согп., Т. АЪісЫ N .,  Т. сігситйаіа  
ОевЬ., ІЯаііса сапаіісиіаіа Г)е8Іі., N . (Іеігасіа Коеп., N . герапоіа 
Вевіі., N . йеріапаіа X., Могіо Іопдит  X ., Тиеіісіа ргоЫетаііса 
N.. Ѵоіиіа ѵоідіпіса N.. Апсіііа ер., Ріешоіота З іеет ігир і Коеп., 
Асіаеоп оѵиіит X., Суігсііпа ѵоідетіз X., Зсарішпйег /гтрогті-ч 
X., Н еііх кату8сМпетІ8 N.
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Южнѣе описаннаго обнаженія берегъ Волги дѣлаетъ неболь- 
шую дугу на востокъ, и вслѣдствіе этого верхнесызранскія по- 
роды скрываются изъ обнаженій.

8г. 82. Пѳски и песчаники(45 м. ) .

8г. &!. Глины и опоки (15 м .).

Песокъ и гравій (0—7 м .).

8г. і .  ІІески съ короваями (35 м .) .

8 г .  8. Опоки, песчаники, 
пески (15 м .).

Рис. 15. Схема строенія третичныхъ слоевъ на югѣ Камышинскаго уѣзда.

12*

'

4

ІІШ
1 1 і 1 1 і

! Г  1 1 1 !
' -I -'7 . I 1

1ш Л ш іж йй )



— 180 —

118. Въ бугрѣ къ сѣверу отъ устья р . Козьей въ основаніи 
верхиесаратовскихъ слоевъ залегаетъ толща косвеино слоистыхъ 
иесковъ и галечниковъ, которые хорошо видны ниже Козьей. На 
вершинѣ бугра на высотѣ 60 м. надъ Волгой встрѣчаются ока- 
танные кремни и кварцъ. У устья рѣчки существуетъ рѣзко вы- 
раженная терраса, сложенная изъ нижнесаратовскихъ иесковъ, 
прикрытыхъ шеколадными глинами, въ  которыхъ встрѣчаются 
І)ге,і§ті8Іа роіутогрііа и обломки каспійскихъ Сагсііит.

119. Между Антиповкой и Козьей, обнаженія достигаютъ 
70 м. высоты и благодаря обрывистости берега трудно доступны 
для изученія. Надъ песчанымъ бичевникомъ идутъ въ восходя- 
щемъ порядкѣ слѣдующія породы:

8 г . і .  1. Зеленоватые и желтые, плотные, слюдисто-глауко- 
нитовые пески безъ ископаемыхъ  ок. 12 м.

2. Сѣрый, глауконитовый, илотный песокъ съ бурыми 
линзами желѣзистаго песка и песчаника съ пло- 
хими отпечатками раковинъ, среди которыхъ можно 
узнать СагШ а ѵоідепзіз ВагЬ. и д р  ок. 3 м.

3. Желтоватые пески, вверху сильно желѣзистые; въ 
этихъ верхнихъ горизонтахъ мѣстами попадается 
множество Е 8 с 1 іа г а ѵ о І д е п 8 І 8  Хеівсіі., разсыпающихся 
при малѣйшемъ прикосновеніи къ нимъ. Верхняя 
поверхность песковъ крайие неровиая, благодаря 
чему мощность ихъ сильно измѣняется на очень 
близкомъ разстояніи; въ одномъ мѣстѣ толщина 
песковъ опредѣлена в ъ ...........................................  6 м.

8г. 8Ѵ 4. На эту размытую поверхность песковъ налегаютъ 
сѣрые съ желтыми прослоями, сыпучіе, косвенно- 
слоистые пески, содержащіе въ себѣ косые прослои 
сѣраго пеечаника съ фигурными илоскостями раз- 
рѣзовъ и прослои плотнаго кварцитоподобнаго 
свѣтлаго песчаника. Во всей толщѣ этой породы 
разбросаны мелкія галечки опокъ и фосфоритовъ; 
въ прослояхъ песчаниковъ эти гальки скопляются 
во множествѣ........................................................ ок. 3 м.

5. Тонкая линза черной глины.
6. Сѣрый, крупно-зернистый, слабый песчаникъ съ 

прослоемъ крупно-зернистаго конгломерата изъ сѣ- 
рыхъ и бѣлыхъ опокъ и м ергелей ............... 0,80 м.

7. Свѣтло-сѣрые пески, въ которыхъ проходятъ про- 
слои слабыхъ песчаниковъ имѣющихъ характериую 
фигурную структуру; илоскости разрѣзовъ такихъ
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„фигурныхъ“ песчаниковъ покрыты сложной сѣтью 
перенутывающихся палочекъ, трубочекъ и т. п.; 
мощ н....................................................................... ок. 2 м.

8. Плотный сѣрый песчаникъ, образующій карнизъ; 
мощ н.............................................................................  0,8 м.

9. Темныя и желтоватыя плитчатыя глины и опоки, 
мощн.....................................................................  ок. 10 м.

8г. б*2. 10. Выше обнаженія очень трудно доступны и состоятъ 
изъ огромной толщи сѣрыхъ песковъ и песча- 
никовъ часто съ фигурными плоскостями разрѣ- 
з о в ъ .......................................................................  до 35 м.

11. Надъ береговыми обрывами подымаются бугры сы- 
пучаго желтаго песку, усыпанные кусками свѣт- 
лаго кварцитоподобнаго песчаника, имѣющаго 
часто форму дихотомически вѣтвящихся тѣлъ.

1 2 0 . Близъ д. Водяной, гдѣ находится вершина, обращен- 
ной къ востоку излучины Волги, благодаря паденію слоевъ на 
востокъ, нижнесаратовскія породы опускаются настолько низко, 
что видны всего на 9 м. надъ бичевникомъ; здѣсь обнажаются:

8 г . і .  1. Желтоватые тонкіе слюдистые пески.................  9 м.
8г. $х . 2. Зеленоватый слабый песчаникъ съ гальками опокъ, 

фосфорита и м ѣ л а ...................................................... 1 м.
3. СЬрая глина.
4. Зеленый песокъ съ прослоемъ кварцитоподобнаго 

песчаника съ гальками..................................... 0,75 м.
5. Черная гл и н а ................................................................. 4 м.
6. Ж елтая опока покрытая бурыми пятнам и.. 0,5 м.
7. Черная и желтая гл и н а ............................................2 м.

8г. 8%. 8. Чередующіеся слои сѣрыхъ и зеленовато-сѣрыхъ
песковъ съ остатками древесины и песчаниковъ, 
д о ................................................................................. 15 м.

Поодаль отъ берега вызвышаются холмы сыпучаго желтаго 
песку со сростками свѣтлаго кварцита, содержащаго дихотоми- 
чески вѣтвящ іяся водорослеподобныя тѣла.

Южнѣе д . Водяной косвеннослоистые иески и гравіи въ осно- 
ваніи верхнесаратовскихъ слоевъ замѣщаются лиш ь тонкимъ сло- 
емъ конгломерата.

1 2 1 . Строеніе саратовскихъ слоевъ здѣсь можно изучить 
между устьями овраговъ Кривоносъ и Широкій въ 4,5 верстахъ 
выше с. Б алы клея.

8 г . г .  1. Отъ бичевника подымаются здѣсь обрывы сѣраго 
тонкозернистаго слюдисто-глауконитоваго песка съ
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рѣдкими ирослоями песку желѣзистаго, ржаваго. 
Въ толщѣ этой породы встрѣчаются линзы слабаго 
желѣзистаго песчаннка и огромныя конкреціи сѣ- 
раго известковистаго несчаника, извѣстные подъ 
именемъ короваевъ; обычно эти короваи облечены 
толстымъ чехломъ бураго желѣзистаго несчаника. 
Въ пескахъ и, въ особенности, въ желѣзистыхъ 
несчаникахъ въ изобиліи встрѣчаются отпечатки 
раковинъ, въ короваяхъ же — цѣльные, хорошо 
сохранившіеся экземиляры и х ъ ........................ 20 м.

8 г . 2. Прослой конгломерата, образованнаго изъ галекъ
опокъ, мергелей и фосфоритовъ. Въ галькахъ 
мергеля встрѣчаются отпечатки нижнесенонскихъ 
губокъ, среди же фосфоритовъ — обломки костей 
мѣловыхъ рептилій; кромѣ галекъ порода содер- 
житъ зубы а к у л ъ .................................................  0,25 м.

3. Темныя плитчатыя глины съ прослоями желтова- 
тыхт ОПОКЪ...................................................................... ... . доІО м .

Выше лежащ ія породы верхняго горизонта саратовскаго яруса 
обнажаются въ огромныхъ, недостуиныхъ обрывахъ. Ихъ можно 
видѣть въ сосѣднемъ оврагѣ, гдѣ  надъ глинами и опоками об- 
нажаются:

8г. 82. Огромная толща сѣрыхъ песковъ съ прослоями
сѣрыхъ и желтоватыхъ „фигурныхъ" песчани- 
ковъ. Въ нижнихъ горизонтахъ толщи эти песча- 
ники рыхлы, но чѣмъ выше, тѣмъ чаще по- 
падаются въ нихъ участки сливного песчаника. 
На высотѣ 25 м. надъ основаніемъ песковъ въ 
одномъ изъ прослоевъ несчаника встрѣчевы много- 
численные обломки полуистлѣвшей древесины. Въ 
самыхъ верхнихъ частяхъ толщи, на 40 м. выше 
основанія ея, въ пескахъ залегаютъ сплошные про- 
слои и отдѣльные сростки кварцитоподобныхъ пес- 
чаниковъ, содержащихъ въ себѣ загадочныя обра- 
зованія въ видѣ дихотомически вѣтвящихся тѣлъ 
съ шероховатой поверхностыо (ІЯсіюіота ргоЫета- 
^гсаРаѵІ.).................................................................... 40 м.

На водораздѣльномъ плато надъ описаннымъ обнаженіемъ 
разбросаны холмы, состоящіе изъ сыпучаго песку со сростками 
указанныхъ кварцитовъ съ дихотомически вѣтвящимися водоросле- 
подобными тѣлами.
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Съ составомъ саратовскихъ породъ въ болѣе южныхъ пунк- 
тахъ берега Волги мы познакомимея ниже при описаніи цари- 
цынскихъ слоевъ.

Къ характеристикѣ палевценовыхъ отложеній во внутрен- 
нихъ частяхъ Саратовскаго. Камышинскаго и Царицынскаго уѣз- 
довъ служатъ слѣдующіе разрѣзы.

122. У с. Поповки на р . Латрыкѣ склоны до 70 м. высоты 
состоятъ изъ довольно дурно обнаженныхъ песковъ съ прослоями 
и сростками твердыхъ, частью сливныхъ песчаниковъ; породы 
эти представляютъ болѣе высокіе горизонты саратовскаго яруса, 
нежели тѣ, которыя обнажаются у Саратова.

123. Въ Хохлатскомъ оврагѣ, впадающемъ слѣва въ Кара- 
мышъ между с. Макаровкой и Карамыіикой, обнажаются слѣдую- 
щіе слои:

8г. 8. 1. Толща сѣроватыхъ и желтоватыхъ слюдистыхъ 
глинистыхъ песчаниковъ, заключающихъ вверху 
банку Озігеа 8іпт іѵі Л'еі«с!і.

8 г . і .  2. Послѣ нѣкотораго перерыва обнажаются желтовато- 
бѣлые песчаники, поверхность которыхъ покрыта 

я прихотливыми выростами, трубочками и т. д . . 7 м.
3. Бѣлы й и желтоватый песокъ...............................  2 м .
4. Пластъ свѣтло-сѣраго кварцитопЬдобнаго песча- 

ника...........................................................................  0,25 м.
5. Сѣрыя и буроватыя глины ............................. 2,5 м.
6. Сѣрый кварцитоподобный песчаникъ 0,10 м.

124. На водораздѣлѣ Сухой Рельны  и Двоенокъ ръ почвѣ 
можно прослѣдить выходы сѣроватыхъ и желтоватыхъ сызранскихъ 
опокъ (8г. і.) и выше—глинистыхъ песчаниковъ (8и. 8.)

125. У с. Ключей  на р. Двоенкѣ въ искусственныхъ обна- 
женіяхъ видны верхнесызранскіе глинистые песчаники, переслаи- 
вающіеся съ песками; надъ ними проступаетъ пластъ сѣраго 
сливного песчаника (8г. і . ) .

Рядъ весьма интересныхъ разрѣзовъ палеоценовыхъ породъ 
находится по теченію р. Б алы клея . Здѣсь, какъ уже указывалось 
выше, сызранскіе слои имѣютъ иную фацію, нежели на Волгѣ.

126. Немного выше устья Д удкина  оврага на лѣвомъ берегу 
Балыклея находится хорошее обнаженіе, начинающееся на 9 м, 
выше уровня воды въ рѣкѣ; въ немъ видны слѣдующія породы, 
начиная снизу:

8г. з. 1. Зеленоватый песокъ съ глауконитомъ, заключаю- 
щій мелкія галечки бѣлаго мергеля
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2. Свѣтло-сѣрый, плотный песокъ съ глауконитомъ 
и слюдою.

3. Свѣтло-сѣрый песчаннкъ съ охряно-желтыми по- 
лосами.
Мощность слоевъ 1—3 р а в н а ............................... 8 м.

4. Сѣрый и желтоватый, отчасти кремнистый несча- 
никъ съ ржавыми пятнами.

5. Песчанистая плотная опока.
6. Свѣтло-сѣрый песчаникъ.
7. Свѣтлый глиниетый, богатый слюдою песокъ съ 

прослоями сѣроватаго, глинистаго песчаника, пе- 
реполненнаго плохо сохранившимися ядрами и от- 
печатками моллюсковъ, среди которыхъ встрѣчается 
множество Озігеа 8 гш о т  Хеі.чсіі.
Мощность слоевъ 4—7 ................................... ок. 15 м.

127. На томъ же лѣвомъ берегу рѣки противъ д. Отудении 
имѣется слѣдующій разрѣзъ:

8із. 8. 1. Зеленовато-сѣрый слюдистый песчаншсъ, перехо- 
дящ ій въ  плотный сѣрый сливной. Внизу въ 
песчаникѣ находится множество галекъ опокъ и 
мѣла до 2 см. въ поперечникѣ; вверху порода 
незамѣтно переходитъ въ  лежащую выше и заклю- 
чаетъ въ себѣ пустоты отъ растворившихся га- 
лекъ ...................................................................................  1 м.

2. Желтоватая и сѣрая опока съ желтыми разво- 
д а м и .................................................................    5 м.

3. Сѣровато-желтоватый глинистый песчаникъ. Не- 
много сѣвернѣе описываемаго пункта въ этой 
породѣ найдено мнояіество ядеръ ОнЬгеа Згпгогѵг 
^еіесЬ.

По Разбитому оврагу, впадающему около этого обнаженія въ 
Балыклей, наблюдаются болѣе молодые слои, именно мощная толща 
песковъ и слабыхъ песчаниковъ верхняго отдѣла саратовскаго 
яруса (8г. 8.).

Хорошіе разрѣзы верхнесаратовскихъ слоевъ, представлен- 
ныхъ тѣми же породами, что и на берегу Волги, имѣются въ 
оврагѣ, виадающемъ въ Валыклей слѣва въ  мѣстѣ поворота рѣки 
съ востока на югъ.

Надъ палеоценовыми образованіями въ Царицынскомъ у . 
южнѣе параллели с. Балыклея появляется сложная серіяпородъ, 
получившая отъ А . П . П а в л о в а  названіе царицынскихъ слоевъ. 
Съ исчезновеніемъ у с. Водяного нижнесаватовскихъ песковъ подъ
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уровнемъ Волги царицынскіе слои достигаютъ огромной мощности. 
Нами, кажется, виервые даны были иодробныя описанія разрѣзовъ 
породъ царицынской серіи, благодаря чему является возможнымъ 
ея расчлененіе.

Терминъ „царицынскіе слои" мы предлагали бы удержать 
для обозначенія лишь нижняго горизонта толщи, такъ какъ болѣе 
высокіе горизонты извѣстнаго иодъ этимъ названіемъ комплекса 
породъ теперь представляется возможнымъ сопоставить съ олиго- 
ценовыми отложеніями юго-западной Росеіи, для которыхъ уже 
существуютъ обіцепринятыя обозначенія.

Стратиграфическія соотношенія нижняго отдѣла серіи допу- 
скаютъ сопоставленіе его съ бучакскими слоями, но отсутствіе 
палеонтологическихъ данныхъ не иозволяетъ быть увѣреннымъ 
въ точности такого солоставленія, почему намъ и кажется ра- 
ціональнымъ на время удержать для него названіе—царицынскіе 
слои.

Царицынскіе слои (Тг), въ указанномъ выше ограниченномъ 
значеніи этого термина, по своему строенію напомииаютъ верхне- 
саратовскіе, которые ихъ непосредственно подстилаютъ. Начинается 
эта толща или слоемъ чрезвычайно характернаго глауконитоваго 
сливного песчаника, или же мелкозернистымъ коигломератомъ. 
Выше слѣдуютъ:

Т ях Толща песчанистыхъ темныхъ глинъ и опокъ, до-
стигающая мѣстами.................................................  15 м.

Т з2 Чередующіеся пласты песковъ и песчаниковъ,
до 20 м.

Т з3 Глииистые глауконитовые пески, переходящіе
часто въ гли и ы .................................................. до 30 м.

Всѣ эти породы лишены ископаемыхъ, если не считать зу- 
бовъ и чрезвычайно рѣдкихъ отпечатковъ рыбъ, и лиш ь въ 
нижнемъ горизонтѣ нами найденъ одинъ отпечатокъ Ріеигоіота.

Царицынскіе слои вмѣстѣ съ верхнесаратовскими слагаютъ 
волжскій берегъ отъ Водяного до Елшанки и въ послѣдній разъ 
видны у Отраднаго. Южнѣе до уровня каспійской террасы спу- 
скается олигоценъ. Тѣ же группы слоевъ обнажаются и во внут- 
реннихъ частяхъ южной половины Царицынскаго уѣзда.

Слѣдующимъ за царицынскими слоями горизонтомъ палеогена 
являются бѣлые мергеля кіевскаго яруса съ Озігеа (^иеіеіеіі ^ту8І, 
обиажающіеся въ извѣстномъ грабенѣ между ст. Александров- 
ской и с. ГІролейками1). Южнѣе слѣды этого горизонта можно

!) См. Р а ѵ 1 о ѵг, № 98.
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находить лиш ь въ фосфоритовомъ конгломератѣ, залегающемъ въ 
оенованіи мелеттовыхъ глинъ.

Мелеттовыя глины, составляющія нослѣдній членъ южно- 
саратовскихъ палеогеновыхъ образованій, появляются впер- 
вые у с. Орловкн и южнѣе обнажаются почти по всѣмъ впада- 
дающимъ въ Волгу балкамъ вплоть до Сарепты; тѣ же породы 
наблюдались по склону долины р. Червленойу Бочкарева хутора, 
на р. Песчанкѣ у с. Песчанки (Червленоразнаго) и въ балкѣ Ягод- 
ной. Глины эти имѣютъ зеленоватую и шеколадную окраску и 
содержатъ чешуи и остатки скелета Меіеііа, а также неясные 
растительные остатки. Вь Ергеняхъ, за предѣлами уже губерніи, 
въ этой толщѣ найдены моллюски олигоценоваго типа. Мощность 
горизонта доходитъ до 20 метровъ.

ІІрисутствіе въ бѣлыхъ мергеляхъ Александровки Озігеа 
(диеіеіеіі дѣлаетъ возможнымъ сопоставленіе ихъ съ породами 
кіевскаго яруса; мелеттовыя глины, какъ но ихъ положенію, такъ 
и по фаунѣ можно относить къ харьковскому ярусу.

128. Налеганіе царицынскихъ слоевъ на саратовскіе можно 
наблюдать въ волжскихъ обрывахъ тотчасъшпке села Пссковатки: 
въ этомъ мѣстѣ обнажаются слѣдующія нороды:

8г. 1. Серія чередующихся слоевъ свѣтло-сѣрыхъ неравно-
зернистыхъ песковъ и такихъ же песчаниковъ. Въ 
верхнихъ горизонтахъ толіци окраска породъ 
дѣлается все темнѣе и те м н ѣ е .................. ок. 36 м.

2. Темный, сильно глинистый песокъ со слюдою и 
глауконитом ъ.................................................... ок. 1 м.

3. Свѣтло-сѣрый песокъ съ тремя прослоями довольно 
слабаго песчаника...........................................  ок. 4 м.

Тз^ 4. Характерный твердый черно-зеленый песчаникъ 
сливного сложенія; въ однородной основной крем- 
нистой массѣ вкраплены весьма крупныя ярко- 
зеленыя зерна глуконита ...................... ок. 0.20 м.

5. Желтоватыя, слюдистыя опоки съ рѣдкими чешу- 
ямп р ы б ъ .....................................................   ок. 6 м.

6. Темная сланцеватая гл и н а ............................  1,5 м.
7. Слой темной, плотной, глауконитовой опоки.
8. Чередованіе песчаныхъ, слюдисто-глауконитовыхъ 

оиокъ съ песчанистыми г л и н а м и ..............  ок. 7 м.
9. Желто-зеленый, глауконитово-слюдистый, мелко- 

зернистый иесокъ .............................................  1,5 м.
(). 10. Тонкій прослой бѣлаго песку съ мелкими валун-

чиками кремней и кварца.
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11. Буровато-желтый гравій изъ валуновъ кремней. 
, кварца и иесчаниковъ; кремни достигаютъ 10 см.

въ діаметрѣ.
12. Вишнево-красный иесокъ и валунный гравій съ 

прослоями и сростками крупнозернистаго кварцеваго 
песчаника и конгломерата.

і ̂ ; Д:'- і , ? ''. , ‘ т

і і і ,

ф . Г Іе с к и  с ъ  в а л у н а м и .

СНгк. Глины (до 20 м. ) .

Гг3. Пѳски (30 м. ) .

Т&і - Пески и несчаники (20 м. ) .

Тгх. Опоки и глины (15 м. ) .

8г. «2. Пески и иесчаники (10 м .).

Рис. 16. Схѳма строенія третичныхъ отложеній на югѣ Царицынскаго уѣзда.
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129. Болѣе высокіе горизонты царицынскихъ слоевъ обна- 
жаются на берегу Волги въ 3,5 верстахъ ниже с. Пичуги; здѣсь 
видны слѣдуюіція породы:

1. Фіолетовая опока.
2. Зеленоватая, пятнистая глина съ нерѣзко очерчен- 

ными участками желтоватой опоки.
3. Бурый, пятнистый, глауконитовый песчаникъ съ 

кремнистымъ цементомъ.
Слои 1—3 видны на бичевникѣ.

4. Основаніе берегового обрыва состоитъ изъ темной 
сланцеватой песчанистой глины ....................ок. 2 м.

5. Сѣрыя, слюдистыя, плотныя опоки со множествомъ 
желтыхъ пятенъ и разводовъ........................  1,20 м.

6. Темная сланцеватая глина.............................. ок. 5 м.
7. Черно-зеленый глауконитовый песчаникъ со слю- 

д о ю ............................................................................  0,55 м.
8. Чередованіе слоевъ сѣрой, песчано-слюдистойглины, 

разбитой на неправильные многогранники, и жел- 
товатой слюдистой опоки................................  ок. 7 м.

9. Сѣрая, сильно песчанистая глина со слюдою. и 
глауконитом ъ ..............................................................  4 м.

Т х,. 10. Сѣрый, плотный, вверху сливной песчаникъ. 0,5 м.
11. Сѣрый песокъ ..............................................................  3 м.
12. Сѣрый, кавернозный, кварцитоподобный песча- 

никъ...........................................................................  1, 5 м.
13. Буры й глинистый песокъ................................. 0,40 м.
14. Сѣрый песокъ съ желтыми пятнами...........  0,80 м.
15. Прослойка фосфоритовыхъ сростковъ...........  0,10 м.
16. Зеленый п е с о к ъ ....................................................  0,15 м.
17. Пятнистый желтоватый песчаникъ, заключающій 

расплывчатыя пятна опоки....................................  1 м .
18. ГІлотный сѣрый песокъ съ прихотливыми палоч- 

ковидными сростками сливного иесчаника . . .  1 м .
19. Зеленый песокъ..........................................................  1 м.

130. Въ разрѣзахъ ниже устья р. Мокрой Мечетки самые 
нижніе горизокты царицынской серіи—опоки и глины, опускаются 
ниже уровня Волги, но зато здѣсь видны самые верхніе гори- 
зонты ея. Разрѣзы имѣютъ слѣдующее строеніе:

Тг2. 1. Сѣрые пески, видные на бичевникѣ.
2. Зелено-сѣрые, глауконитовые пески съ желтыми и 

бѣлыми пятнами, переходящіе въ слабые песча- 
ники.........................................................................  ок. 4 м
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3. Крупнозернистый, зеленовато-сѣрый песокъ съ раз- 
сѣянными вънемъжелваками фосфорита. ок. 3, 5 м.

4. Сѣрый п есч а н и к ъ ................................................ 0,80 м.
5. Сѣрый песокъ .........„ .................................  0,30 м.
6. Сѣрая сланцеватая глина съ песчаниковыми кон- 

креціями въ видѣ палочекъ и трубочекъ.
7. Зеленоватый кремнистый песчаникъ  0,31 м.
8. Сѣрая сланцеватая г л и н а ................................. 0,54 м.
9. Кремннетый песчаникъ съ глауконитомъ, переходя- 

щій въ  сѣрый песокъ съ желтыми пятнами. 1,18 м.
10. Плотный, зеленовато-сѣрый песокъ, переходящій 

въ слабый песчаникъ................................... . .  0,55 м.
11. Сѣрый песокъ комковатаго сложенія  0,80 м.
12. Сѣрый, глинистый песокъ съ трубочками бѣлаго 

песчаника................................................................. 1,20 м.
13. ІІесчаная, слюдисто-глауконитовая гл и н а . .  0,60 м.

Надъ обрывомъ располагается терраса около нолутора верстъ
шириною, упирающаяся въ  возвышенность. Обращенный къ Волгѣ 
край террасы поднимается надъ уровнемъ воды въ рѣкѣ метровъ 
на 20; у основанія холмовъ высота ея около 35 м.

Тгъ. Въ оврагахъ, прорѣзывающихъ склоны высотъ, обна- 
жается толща зеленыхъ песковъ......................  свыше 30 м.

Кгѵ. Выше на склонахъ холма можно видѣть полосу розсы- 
пей фосфоритовыхъ желваковъ, содержащихъ зубы акулъ.

СТігк. Нѣсколько выше на сусликовыхъ холмнкахъ попадаются 
пластннки глины съ чешуями Меіеііа.

131. Налеганіе мелеттовыхъ глинъ на царицынскіе слои видно 
въ Сабачьей балкѣ, впадающей справа въ Водяную балку у с. 
Орловки. Здѣсь обнажаются:

Тгъ. 1. Мощная толща зеленовато-сѣрыхъ глауконитовыхъ, 
песковъ.

Сіігк. 2. Зеленый песокъ съ мелкими гальками чернаго 
фосфорита..............................................................  0,30 м.

3. Брекчіевидная, зеленовато-желтая, песчанистая по- 
рода съ кусками бѣлаго мергеля, иногда окатан- 
иыми, и съ крупными черными фосфоритами. Обычно 
слой этотъ имѣетъ всего 0,15 м. мощности, но мѣ- 
стами утолщается и до 0,30 м ., состоя въ  этомъ 
случаѣ преимущественно изъ обломковъ бѣлаго 
мергеля.

4. Крупнозернистый зеленоватый песокъ  0,14 м.
5. Зеленоватая листоватая глина.......................  до 2 м.
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ф. 6. Желтые валуш ш е пески.
Палеонтологичеки охарактѳризованныхъ неогеновыхъ обра- 

зованій нигдѣ въ Саратовской губерніи не обнаружено, но у 
Вольска существуютъ нѣмые пески, которые, быть можетъ. отно- 
сятся къ этой эпохѣ.

Крайній къ сѣверу выходъ этихъ породъ находится на вер- 
ш инѣ горы, возвышающейся надъ Глухоозерскимъ цементнымъ 
заводомъ. Здѣсь обнажаются желтоватые и бурые, горизонтально- 
слоистые пески, переходящіе мѣстами въ слабый песчаникъ. Вп- 
димая мощность ихъ около 3 м.; основанія не видно. На слѣдую- 
щей къ югу высокой горѣ разсматриваемые слои видны въ до- 
рожной выемкѣ на уровнѣ границы мѣловыхъ и палеоценовыхъ 
отложеній. Нижніе горизонты ихъ лежатъ еще на мѣлу, верхніе 
же подымаются высоко на сызранскія опоки. Слоиетость песковъ 
въ большей ихъ части совершенно горизоитальная, и лишь въ 
самыхъ верхнихъ горизонтахъ замѣтенъ нѣкоторый наклонъ слоевъ; 
они имѣютъ желтую окраску и мѣстами уплотнены въ рыхлый 
песчаникъ. Въ нижней части песковъ проходитъ слой обломковъ 
сильно измѣненнаго, слабо вскииающаго мѣла, покрытыхъ сверху 
характерной черной коркой; въ среднихъ частяхъ толщи встрѣ- 
чаются неболынія галечки мѣла, а въ верхнихъ—крупные облом- 
ки палеоценовыхъ пеечаниковъ.

Интересныя обнаженія песковъ находятся вблизи старообряд- 
ческаго кладбища, немного южнѣе описаннаго обнаженія. Здѣсь 
надъ мощной толщей слюдистыхъ песковъ внезапно появляются 
пласты палеоценовыхъ опокъ, мѣстами просто налегающихъ на 
пески, мѣстами же вклинивающихся въ  нихъ.

На вершинѣ плоской возвышенноети, ио склону которой рас- 
положено кладбище, въ дудкахъ для добычи песчаниковъ, вновь 
видны пески, въ основаніи которыхъ и залегаетъ глыбами и цѣ- 
лыми обрывками пластовъ песчаникъ, вмѣстѣ съ обломками опокъ.

Наиболѣе интересный разрѣзъ песчаной толщи мы обнару- 
жили на склонахъ возвышенностей въ большомъ карьерѣ для 
добычи песку у болыной дороги ка  Терсу. Вся эта выемка ле- 
житъ ниже верхней границы мѣла. Въ основанін сѣверной стѣнки 
каръера лежатъ слюдпстые пески, въ которыхъ попадаются куски 
„дикаря“ и опокъ; крупные обломки дикаря имѣютъ неправильную, 
угловатую форму, мелкіе же, а также обломки опокъ, предста- 
вляютъ типичныя гальки. Въ западной части стѣны пески имѣютъ 
до 10 м. мощвости, но къ востоку они вытѣсняются делювіаль- 
ными породами.
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Западная стѣнка выемки образуетъ посрединѣ далеко вы- 
дающійся выступъ, кажущ ійся со стороны дороги одиноко стоя- 
щимъ столбомъ. Къ сѣверу отъ этого выступа въ стѣнкѣ обна- 
жается лиш ь делювіальный суглицокъ, такъ какъ болыпая часть 
ея покрыта осыпью. Строеніе выступа, если смотрѣть на него съ 
юга, представляется въ  слѣдующемъ видѣ.

Нижняя часть его, на высоту почти 15 м., образована опи- 
санными песками. На нихъ налегаетъ глыба мѣловыхъ и третич- 
ныхъ породъ. Мощность мѣла, сохранившагося только на краю 
вы ступа,—0,75 м.; онъ спльно измѣненъ, покрытъ черными пят- 
нами и слабо вскипаетъ отъ соляной кислоты. Мощность опокъ 
достигаетъ 6 м.; слои ихъ сильно наклонены. Часть глыбы отдѣ- 
лена отъ остальной массы трещияой, которая выполнена пескомъ 
и кусками „дикаря“ . Зайдя съ сѣверной стороны выступа, можно 
видѣть, что мощность глыбы здѣсь сильно уменьшается, и что 
опоки вновь покрываются песками. Южнѣе столба западная стѣнка 
сложена изъ палеоценовыхъ опокъ, къ которымъ прислонены 
пески; пиже оиокъ простуиаетъ мѣлъ и вновь пески. На южной 
сторонѣ выемки обнажена мощная толіца опокъ. Наконецъ, на 
восточной стѣнкѣ карьера вновь видны пески, прикрытые мѣ- 
ломъ и опоками, которыя вновь покрываются песками (рпс. 17).

а

а —Вурый суглинокъ. 

Ь—Пѳски.

с—Опоки.

 I) й—Мѣлъ.

 а

ъ

Рис. 17.

Опоки мѣстами разбиты широкими трещинами, также выпол- 
ненными песками.

Въ возвышенностяхъ. южнѣе опнсаннаго карьера, опять 
можно наблюдать пески, прислоненные къ палеоценовымъ опо- 
камъ и содержаіціе обрывки пластовъ песчаника саратовскаго 
яруса 3 м. длиною и до 1,5 м. мощностью.
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Крайнія къ югу обнаженія разсматриваемыхъ породъ мы 
обнаружили невдалекѣ отъ цементнаго завода Зейфферта, гдѣ 
пески прислоиены къ мѣлу; они имѣютъ прекрасно выраженную 
горизонтальную слоистость и содержатъ прослои галекъ третич- 
ныхъ породъ.

Мы не можемъ согласиться съ Х и м е н к о в ы м ъ ,  приписы- 
вающнмъ описаннымъ песчанымъ отложеніямъ арало-каспійское 
происхожденіе, такъ какъ извѣстно, что каспійскія отложенія въ 
Поволжьѣ не поднимаются выше 25 саж. абсолютной высоты, 
тогда какъ нанги пески достигаютъ 50—65 саженъ. Полное отсут- 
ствіе ископаемыхъ въ пескахъ дѣлаетъ невозможнымъ вполнѣ 
опредѣленное рѣшеніе вопроса объ ихъ происхожденіи и возра- 
стѣ, но характеръ слоистости заставляетъ разсматривать ихъ, какъ 
образованіе морское; наиболѣе вѣроятнымъ кажется намъ соно- 
ставлять описаниыя породы съ кардитными (акчагыльскими слоя- 
ми), которые на Самарской лукѣ, и въ Самарской губ. какъ 
извѣстно, подымаются до 40 — 75 саженъ абсолютной высоты. 
Что касается до происхожденія колоссальныхъ глыбъ палеогено- 
выхъ породъ, залегающихъ въ пескахъ, то мы рѣшаемся предло- 
жить такое объясненіе для этого явленія.

Высоты, окружающія Вольскъ, были, несомнѣнно, берегомъ 
бассейна, въ которомъ отлагались песчаные пласты. Берегъ этотъ, 
благодаря петрографнческимъ особенностямъ мѣла и палеоцено- 
выхъ опокъ, долженъ былъ быть такимъ же высокимъ и обры- 
вистымъ, какимъ является теперь берегъ Волги ниже Вольска. 
Благодаря подмыванію такой легко разрушаемой породы, какою 
является мѣлъ, должны были имѣть мѣсто огромные обвалы бе- 
рега, слѣдами которыхъ и являются описаниыя глыбы.

Полезныя ископаемыя. Главнѣйшимъ полезнымъ ископае- 
мымъ третичнихъ отложеній являются п е с ч а н и к и ,  распростра- 
ненные всюду въ слояхъ саратовскаго яруса, и въ очень многихъ 
мѣстностяхъ энергично разрабатываемые населеніемъ. Особенное 
вниманіе среди этихъ песчаниковъ привлекаютъ т. н. „короваи", 
залегающіе въ нижне - саратовскихъ слояхъ побережья Волги въ 
южной половинѣ Камышинскаго и сѣверной части Царицынскаго у. 
Эти огромиыя конкреціи известковаго песчаника идутъ на вы. 
дѣлку молотильныхъ камней, извѣстныхъ во веемъ нижнемъ 
Поволжьѣ.

Ф о с ф о р и т ы ,  встрѣчающіеся въ саратовскихъ и царицын- 
скихъ слояхъ южнаго поля, по незначительному ихъ количеству 
не имѣютъ практическаго значенія х).

А р х а н г ѳ л ь с к і й ,  Д о б р о в ъ  и С е м и х а т о в ъ ,  № 182.
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Олигоценовые слои южной части Царицынскаго у. содержатъ 
к у п о р о с н ы я  г л и н ы  (мелеттовыя глины), особенно мощно раз- 
витыя между Царицынымъ и Сарептого (Купоросная балка и др.)

Въ сѣверной части губерніи въ нижне-сызранскихъ опокахъ 
мѣстамп, въ Кузнецкомъ у., встрѣчаются т р е п е л а . — Второй го- 
ризонтъ трепеловъ представляютъ верхне-саратовскія опоки того же 
уѣзда. Мѣсторожденія эти совершенно не изучены; наши марш- 
рутныя изслѣдованія не даютъ возможности выяснить ни распро- 
страненія, ни характера залежей.

Наконецъ, къ наиболѣе высокимъ горизонтамъ третичныхъ 
отложеній—Кузнецкаго и Хвалынскаго у. пріурочены залежи 
бѣлыхъ с у к н о в а л ь н ы х ъ  г л и н ъ .

Водоносные горизонты третичнихъ породъ очень многочис- 
ленны, и нѣкоторые изъ нихъ имѣютъ весьма важное значеніе.

Ю ж н о е п о л е .  Въ Саратовскомъ у. и приволжской полосЬ 
Камышинскаго у. первый водоносный горизонтъ третичныхъ отло- 
женій залегаетъ въ основаніи нижнесызранскихъ опокъ на водо- 
упорныхъ глинистыхъ породахъ сенона. Воды этого слоя отли- 
чаются хорошими качествами и мѣстами очень обильны. Въ тол- 
щѣ самихъ опокъ намъ мѣстами также приходилось наблюдать 
выходы неболыпихъ родниковъ, но опредѣленнаго воднаго гори- 
зонта здѣсь не имѣетея.

Въ верхне-сызранскихъ породахъ и непосредственно на нихъ 
мы воды не наблюдали, но по аналогіи съ сѣвернымъ полемъ 
можно предполагать присутствіе водоноснаго горизонта въ верх- 
ней части верхне-сызранскихъ песчаниковъ или въ основаніи по- 
крывающихъ ихъ саратовскихъ песковъ.

Въ песчаныхъ толщахъ саратовскаго яруса сѣвернѣе парал- 
лели Камышина на волго-иловлинскомъ и карамышско-идол- 
гинскомъ водораздѣлахъ мы наблюдали мѣстами обильные вы- 
ходы водъ, которыя, повидимому, держатся на слояхъ песчаника. 
Южнѣе Камышина родннки пріурочены къ верхней границѣ верх- 
несаратовскихъ глинъ и опокь.

Въ южной половинѣ Царицынскаго у ., гдѣ мощнаго разви- 
тія достигаютъ породы царицынской серіи слоевъ, обильный 
водоносный горизонтъ держится на толщѣ опокъ и глинъ, за 
легающихъ въ основаніи серіи. Второй значительный водо- 
носный горизонтъ юга уѣзда держится на поверхности олигоце- 
новыхъ глинъ въ основаніи послѣтретичныхъ валунныхъ песковъ.

С ѣ в е р н о е  п о ле .  Въ толщѣ третичныхъ отложеній сѣвер- 
наго поля намъ извѣстныя три йли четыре водоносныхъ горизонта. 
ІІервый изъ нихъ залегаетъ въ основаніи нижнесызранскихъ опокъ

13



— 194 —

на мѣловыхъ отложеніяхъ; количество воды въ немъ возрастаетъ, 
повидимому, съ востока на западъ въ связи съ переходомъ въ 
этомъ направленіи мѣла въ мергеля. Въ толщѣ самихъ опокъ 
также встрѣчаются мѣстами непостоянныя водяныя жилы. Вто- 
рой горизонтъ залегаетъ въ основаніи покрывающихъ эти по- 
роды саратовскихъ песковъ. Наиболѣе важенъ для среднихъ 
частей занятый палеоценовыми породами площади третій водо- 
носный горизонтъ, пріуроченный къ поверхности верхнесаратов- 
скихъ глинъ и опокъ.

Наконецъ, мы наблюдали въ западныхъ частяхъ Вольекаго у., 
выходы водъ изъ верхнихъ частей верхнесаратовскихъ нородъ, 
гдѣ онѣ держатея, повидимому, на пластахъ песчаниковъ.

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .

Послѣтретичныя отложенія.

Изученіе послѣтретичныхъ образованій, которыми болѣе де- 
тально занимались при евоихъ работахъ почвовѣды, входило въ 
нашу задачу лишь отчасти, и потому подробно на этомъ инте- 
ресномъ вопросѣ мы останавливаться не можемъ.

Поскольку намъ удалось выяснить, площадь Саратовской 
губ. по характеру развитыхъ въ ней послѣтретичныхъ отложеній 
можетъ быть подраздѣлена на четыре части.

Западная часть губерніи, ограниченная съ востока течені- 
емъ р. Медвѣдицы и р. Няньги, отличается отъ остальныхъ при- 
сутствіемъ типичныхъ моренныхъ, ледниковыхъ образованій и 
образуетъ первый районъ.

Второй районъ обнимаетъ собою югъ Камышинскаго у., начи- 
ная, приблизительно, съ параллели с. Антиповки, и весь Цари- 
цынскій у. Эта область характеризуѳтся, главнымъ образомъ, 
развитіемъ своеобразныхъ валунныхъ песковъ и покрываюіцихъ 
ихъ красныхъ глинъ.

Третій районъ образуетъ узкая приволжская полоса губер- 
ніи, отличающаяся присутствіемъ морскихъ послѣтретичныхъ 
осадковъ, оставленныхъ древнекаспійскимъ моремъ.

Наконецъ, четвертый, наибольшій районъ охватываетъ со- 
бою всю остальную часть губерніи, лежащую къ востоку отъ те-



ченія Няньги и Медвѣдицы и къ сѣверу отъ параллели упомя- 
нутаго выше с. Антиповки. Въ этой области и ледниковыя, и 
каспійскія отложеній отсутствуютъ, и нзъ новѣйшихъ образованій 
развиты лиш ь элювіальные, делювіальные и аллювіальные осадки.

Мы начнемъ изложеніе результатовъ нашихъ наблюденій съ 
этой нослѣдней области, такъ какъ и элювіальныя и делювіальныя 
отложенія развиты и въ остальныхъ районахъ, и въ своемъ рас- 
нространеніи и залеганіи подчиняются однимъ и тѣмъ же за- 
конностямъ.

Распредѣленіе элювіальныхъ, делювіальныхъ и аллювіаль- 
ныхъ образованій находится въ тѣснѣйшей связи съ тѣми особен- 
ностями рельефа, которыя характеризуютъ данную область.

Одной изъ наиболѣе поразительныхъ чертъ устройства зем- 
ной поверхности въ Саратовской гу б ., какъ и на всемъ нашемъ 
юго-востокѣ, является рѣзко несимметричная форма рѣчныхъ, ба- 
лочныхъ и даже овражныхъ долинъ и раздѣляющихъ ихъ водо- 
раздѣловъ.

Одинъ изъ склоновъ долины или водораздѣла въ очень 
болыномъ числѣ случаевъ бываетъ несравненно круче и одно- 
временно съ этимъ короче другого. Крутой склонъ водораздѣла 
на очень неболыпомъ разстояніи отъ долины поднимается надъ 
нею на нѣсколько десятковъ саженей, тогда какъ на пологомъ— 
то же паденіе происходитъ на пространствѣ нѣсколькихъ верстъ; 
крутые склоны нерѣдко образуютъ почти отвѣсныя стѣны, рѣзко 
ограничивающія долину, пологіе же въ однихъ случаяхъ почти 
незамѣтно сливаютея съ поймой, а въ другихъ отдѣляются отъ 
нея нерѣзко выраженной, наклоненной къ рѣкѣ террасой.

Крутизна склоновъ совершенно не зависитъ ни отъ наклона 
слагающихъ ихъ коренныхъ породъ, ни отъ того. правый или 
лѣвый берегъ долины они образуютъ, но связывается довольно 
строго съ оріентировкой ихъ по странамъ свѣта. Наиболѣе рѣзко 
выражена и наиболѣе постоянна асимметричность у широтныхъ 
долинъ и водораздѣловъ,—гдѣ  крутымъ всегда является обращен- 
ный къ югу склонъ. У долинъ меридіанальнаго направленія 
оба склона нерѣдко имѣютъ почти одинаковую крутизну; въ 
другихъ случаяхъ одинъ склонъ водораздѣла бываетъ круче 
другого, но какой-либо правильности въ  ихъ оріентировкѣ под- 
мѣтить нельзя — иногда крутымъ оказывается восточный, а 
иногда— западны й.

Ровныя водораздѣльныя площади, гдѣ  процессы передви- 
женія минеральныхъ частицъ совершаютея лишь въ очень не- 
болыиихъ размѣрахъ, обычно бываютъ покрыты элювіемъ корен-

13*
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ныхъ или замѣияющихъ ихъ ледниковыхъ образованій. Мощ- 
ность и характеръ этихъ элювіальныхъ массъ опредѣляется 
характеромъ слагающихъ водораздѣлъ породъ; однѣ изъ послѣд- 
нихъ способны къ глубокимъ измѣненіямъ и несутъ мощный 
чехолъ элювія, другія же залегаютъ подъ почвой почти не- 
измѣненными. Изученіе различныхъ типовъ элювія составляетъ 
задачу почвеиныхъ изслѣдованій, и потому мы ихъ касаться 
почти не будемъ, исключая лишь покровныя глины западныхъ 
частей губерніи, о которыхъ будетъ сказано нѣсколько словъ 
н и ж е.

Крутые склоны водораздѣловъ нерѣдко бываютъ совершенно 
лишены покрова послѣтретичныхъ породъ, и коренныя образова- 
нія выходятъ здѣсь на дневную поверхность, залегая подъ 
почвою или же образуя крутые обрывы. Въ другихъ случаяхъ, 
однако, и здѣсь коренныя нороды бываютъ скрыты делювіальными. 
Во-первыхъ, делювіальныя массы нерѣдко накопляются у  основа- 
нія склона, когда рѣка почему-либо отходитъ отъ него . Во-вторыхъ, 
делювіальныя породы появляются довольно часто на крутомъ 
склонѣ тогда, когда послѣдній образуетъ террасы; воды, скаты- 
вающіяся по склону, задерживаются на такихъ террасахъ, теря- 
ютъ часть своей живой силы и отлагаютъ наиболѣе грубыя 
частицы, смываемыя ими сверху. Въ-третьихъ, наконецъ, делювій 
приходится встрѣчать на крутыхъ склонахъ въ разрѣзахъ древ- 
нихъ, выполненныхъ теперь наносами, балокъ и овраговъ, про- 
рѣзывавшихъ нѣкогда эти склоны.

Составъ делювіальныхъ образованій (ф. сі.), ирислоненныхъ кь 
основанію и террасамъ крутыхъ склоновъ, обычно пестрый и слож- 
ный; максимальной сложности онъ достигаетъ тамъ, гдѣ склоны 
сложены изъ различиыхъ коренныхъ породъ. Классическими 
мѣстностями для изученія этихъ отложеній являются окрестности 
Вольска, Лысая гора подъ Саратовомъ, берега балокъ, впадаю- 
щихъ въ Волгу въ южной части Саратовскаго у ., окрестности 
Н. Банновки въ Камышинскимъ у . ,  берега Бердеи и многіе 
другіе пункты Царицынскаго у . Прекрасное онисаніе Вольскаго 
делювія, произошедшаго за счетъ мѣловыхъ породъ, дано уже 
В . Г . Х и м е н к о в ы м ъ 1).

„Петрографическій характеръ делювія около Вольска, гово- 
ритъ онъ, обусловленъ наиболѣе здѣсь развитыми коренными 
осадочными породами—бѣлымъ мѣломъ—преимущественно и, до 
нѣкоторой степени, третичными кремнистыми глинами. На счетъ

!) Х и м ѳ н к о в ъ ,  № 152, стр. 60.
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этихъ породъ Вольскій делювій безъ сомнѣнія и произошелъ. 
Толщи его суть продукты химическаго измѣненія, размыванія, 
переноса съ возвышенностей и отложенія на склонахъ дождевыми 
и снѣговыми водами вывѣтрившихся обломковъ бѣлаго мѣла и 
кремнистыхъ глинъ. Благодаря такому способу происхождеиія, 
делювій представляетъ собою скоиленіе перетертыхъ и перемы- 
тыхъ, вывѣтрившихся и химически измѣнившихся сцементиро- 
ванныхъ частицъ бѣлаго мѣла и кремнистыхъ глинъ.

Въ зависимости отъ мѣста залеганія делювія, цвѣтъ и струк- 
тура его сильно разнообразятся и взаимно обуеловливаютъ другъ 
друга.

Въ болѣе высокихъ мѣстахъ,—ближе къ вершинамъ возвк- 
шенностей,—делювій представляетъ собою мѣловыя брекчіи, т.-е. 
сцементированные обломки различной крупности бѣлаго мѣла и 
частью кремнистыхъ глинъ. Въ такихъ брекчіяхъ обыкновенно 
наблюдается нѣкоторая неправильная слоистость, обусловленная 
чередованіемъ различной крупности болѣе или менѣе округлен- 
ныхъ обломковъ бѣлаго мѣла и кремнистыхъ глинъ.

Цвѣтъ этихъ брекчій—обыкновенно бѣлый.
По мѣрѣ удаленія отъ высотъ, брекчіи, становясь постепенно 

болѣе мелкозернистыми, постепенно измѣняя бѣлый цвѣтъ въ 
желтоватый, переходятъ въ нѣкоторое подобіе лёсса—въ толщи 
сцементированныхъ тонкозернистыхъ глинисто-известковыхъ ча- 
стицъ съ тонкими прослойками маленькихъ округленныхъ гале- 
чекъ бѣлаго мѣла, среди которыхъ попадаются и округленные 
обломки кремнистыхъ глинъ.

Наконецъ, еще далыпе отъ высотъ, мы видимъ послѣдній 
типъ делювіальныхъ образованій: довольно типичный, очень 
тонкозернистый делювіальный лёссъ, свѣтло-желтаго и желтаго 
цвѣта, пористый, съ тонкими вѣтвистыми трубочками.

Всѣ типы делювіальныхъ образованій—и брекчіи и лёссъ— 
сильно вскипаютъ съ кислотой.

Какъ я  уже упоминалъ, делювіальныя толщи—очень мощны 
въ окрестностяхъ Вольска; лучше всего ихъ мояшо осмотрѣть въ 
нѣкоторыхъ оврагахъ, которые прорыты въ делювіи.

Такіе овраги делювіальнаго типа весьма характерны: высо- 
кія, сложенныя изъ делювія стѣпки пхъ почти вертикальны, 
часто представляютъ изъ себя прихотливо размытые вертикальные 
уступы и колонны; часто посреди такихъ овраговъ наблюдаются 
сохранившіеся отъ размыванія причудливые гребии и узк ія ,сло- 
женнныя изъ делювія или лёсса, отвѣсиыя стѣиы, которыми ов- 
рагъ на нѣкоторое время какъ бы раздѣляетея на двѣ, на три
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вѣтви. Особенно типнченъ въ этомъ отношеніи оврагъ, лежащій 
около самаго Вольска, на сѣверъ отъ него. Въ этомъ оврагѣ пре- 
красно развиты и обяажены делювіальныя толщи: брекчіи и 
лёссъ“ .

Къ сказанному Х и м е н к о в ы м ъ  нужно добавить, что въ 
верховьяхъ овраговъ делювій, какъ и слѣдуетъ ожидать, нерѣдко 
состоитъ нсключительно изъ бурыхъ и желтыхъ продуктовъ раз- 
руш енія палеоценовыхъ породъ, которыя совершенно не вскипа- 
ютъ съ кислотой.

Внимательно присматриваясь къ структурѣ делювіальныхъ 
массъ, можно видѣть, что отложеніе ихъ шло далеко не равно- 
мѣрно, и что періоды накопленія смѣнялись періодами размыва- 
нія, когда въ отложивншхся породахъ прорывались овраги, впо- 
слѣдствіи вновь заполнявшіеся. Какъ доказательство этого, мы 
опишемъ одинъ изъ разрѣзовъ, находящійся въ нижней части 
того оврага, о которомъ уиоминаетъ Х и м е н к о в ъ  (рис. 18).

й ......

с .........

Ь ......

а ........

Въ основаніи этого разрѣза изъ-подъ осыпей выступаетъ 
брекчія изъ крупныхъ обломковъ мѣла—а. Надъ этой брекчіей 
залегаетъ толща #, представляющая тонко и косо-слоистую, жел- 
тую, известковистую, лессовидную породу, содержащую мелкія 
галечки мѣла и палеоценовыхъ опокъ. Слой крунныхъ облом- 
ковъ мѣла отдѣляетъ эту толщу отъ отъ выше-лежащей неясно 
слоистой бурой, глинистой породы с, заключающей въ себѣ тѣ 
же мелкія галечки мѣла и опокъ. Граница двухъ этихъ толщъ 
весьма неровная и мѣстами толща Ъ совершенно уничтожена.

Надъ бурымъ суглинкомъ вновь располагается слой мѣло- 
вой брекчіп, которая, утолщаясь, выполняетъ глубокіе карманы 
въ толіцѣ с. Выше брекчіи залегаетъ тоякослоистый мѣловой де- 
лювій (4). Разрѣзъ заканчивается слоемъ крупныхъ кусковъ мѣла, 
образующихъ подпочву.

Особенно мощнаго развитія достигаютъ делювіальныя иороды 
въ области выходовъ глинистыхъ и глинисто-песчаныхъ корен-
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ныхъ образованій, какой является побережье Волги въ южной 
части Саратовскаго у.

Благодаря сравнительной отлогостии длинѣ склоновъ, здѣсь 
легче подмѣтить ту законность въ строенін делювіальныхъ отло- 
женій, которая повторяется почти кйюду, гдѣ  они имѣютъ 
обширное распространеніе, и въ особенности на пологихъ скло- 
нахъ долинъ. Изучая мощные разрѣзы делювія, весьма часю 
приходится видѣть, что породы нижней части разрѣзовъ несрав- 
ненно грубѣе, крупнозернистѣе, нежели породы верхнихъ частей 
тѣхъ же обнаженій. Съ другой стороны, ту же смѣну гру- 
быхъ породъ тонкими, глинистыми разностями можно прослѣ- 
дить и поднимаясь отъ долины вверхъ по сравнительно пологому 
склону. Для характеристики делювіальныхъ отложеній разсматри- 
ваемой мѣстности могуть служить слѣдующія строки А. Н. Се- 
м и х а т о в а 1): „Делювіальныя отложенія, происшедшія за счетъ 
размыванія глауконитовыхъ песковъ сеномана и песчаноглини- 
стыхъ слоевъ гольта, имѣютъ желтовато-бурый цвѣтъ, зависящій, 
очевидно, отъ окисленія глауконита.

Чѣмъ выше отъ основанія разрѣза, тѣмъ мельче раздробленъ 
и совершеннѣе отмученъ матеріалъ, изъ котораго сложены на- 
носы. Въ основаніи делювія обычно наблюдаются болѣе или ме- 
нѣе крупные остроугольные обломки породъ, часто отсутствую- 
щихъ въ наетоящее время на водораздѣлахъ. Структура делю- 
віальныхъ массъ вблизи долинъ всегда несетъ слѣды дѣятель- 
ности быстро текущихъ непостоянныхъ водныхъ потоковъ. Глу- 
бокими карманами размытыя коренныя породы, неправильная 
слоистость делювія и чередованіе въ немъ крупнаго обломочнаго 
матеріала (залегающаго слоями до 0,70 м. толщины), съ тонко- 
слоистымъ песчанымъ или глинистымъ не оставляетъ сомнѣній 
въ характерѣ дѣятелей, отложившихъ разсматриваемыя массы.

Выше, по склонамъ водораздѣловъ делювій имѣетъ болѣе 
тонкій характеръ, и очень похожъ на верхнія части разрѣзовъ у 
самыхъ водотековъ рѣчекъ. Верхнія части разрѣзовъ отложились, 
очевидно, уже тогда, когда эрозіонные процессы значительно по- 
низили водораздѣлы, и воды, стекая съ болѣе отлогихъ песча- 
ныхъ возвышенностей, имѣли болѣе слабое теченіе".

На пологихъ склонахъ водораздѣловъ делювіальныя отложе- 
нія имѣютъ болѣе однородное строеніе и представлены преиму- 
щественно суглинистыми образованіями. Грубыя, брекчіевидныя 
породы встрѣчаются здѣсь только въ  основаніи разрѣзовъ, рас-

]) С е м и х а т о в ъ ,  X» 191, стр. 302.
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положенныхъ въ нижнихъ частяхъ склоновъ. Тонкость механи- 
ческаго состава породъ и ихъ однообразіе зависятъ, очевидно, отъ 
сравнительно неболыной силы скатывающихся по пологому склону 
водъ и медленности процесса: послѣднее обстоятельство обуслов- 
ливаетъ сильную степень вывѣтриванія, и дробленія спускаю- 
щихся по склонамъ частицъ.

Мощное развитіе делювіальныхъ отложеній на пологихъ, 
сѣверныхъ склонахъ- водораздѣловъ и часто полное отсутствіе ихъ 
на южныхъ находитъ себѣ объясненіе въ рааличіи инсоляціи 
этихъ частей водораздѣловъ. Болѣе быстрое таяніе снѣговъ на 
обращенномъ къ югу склонѣ долинъ развиваетъ въ короткое 
время болыпое количество воды, которая сноситъ въ долину на- 
копившіеся продукты вывѣтриванія, благодаря чему коренныя 
породы остаются на этомь склонѣ обнаженными и самый склонъ 
крутымъ; на противоположномъ склонѣ долины таяніе идетъ мед- 
леннѣе, воды развивается въ то же время меныпе, и частицы 
перемѣщаются сравнительно недалеко по склону, образуя въ 
нижнихъ частяхъ его мощные делювіальные чехлы.

Что касается до законностей въ измѣненіи механическаго 
состава породъ, одѣвающихъ болѣе пологіе склоны долинъ, то 
это явленіе, какъ мы уже имѣли случай указывать, находитъ 
себѣ объясненіе въ томъ, что образованіе пологаго склона и от- 
ложеніе покрывающаго его делювія представляютъ не послѣдова 
тельныя, независящія другъ отъ друга, а одновременныя, тѣсно 
связанныя между собою явленія. Матеріалъ, покрывающій совре- 
менные пологіе склоны, заимствованъ, главнѣйшимъ образомъ, 
не изъ верхнихъ частей ихъ, а изъ той части водораздѣла, кото- 
рая существовала ранѣе на мѣстѣ пологаго склона и была унич- 
тожена при образованіи послѣдняго.

Процессъ образованія пологихъ склоновъ несимметричныхъ 
долинъ можно до нѣкоторой степени возстановить, изучая явленія 
въ тѣхъ частяхъ крутыхъ ихъ склоновъ, гдѣ  рѣка почему-либо 
отходитъ отъ послѣднихъ. ІІриведемъ здѣсь нѣсколько прпмѣ- 
ровъ.

Бсли рѣка течетъ вблизи отъ крутого берега, какъ Вурлукъ 
въ Камышинскомъ уѣздѣ, Червленая въ Царицынскомъ и многія 
другія, то этотъ крутой берегъ часто образуетъ вертикальные об- 
рывы, снизу до верху состоящіе изъ коренныхъ породъ.

На правомъ берегу Иловли въ Царицынскомъ уѣздѣ  и при- 
легающихъ частяхъ Донской области можно видѣть результаты 
только что начавшагося удаленія рѣки отъ крутого берега ея до- 
лины. Берегъ этотъ еще очень крутъ, но не образуетъ уже вер-
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тикальныхъ обрывовъ. Уменыненіе его крутизны происходитъ съ 
одной стороны, благодаря тому, что нижняя треть или четверть 
бывшаго обрыва скрыта подъ грубымъ наноеомъ, образующимъ 
пологій скатъ, а съ другой—благодаря тому, что верхняя поло- 
вина обрыва округлилась и, ясно отстуиивъ отъ своего прежняго 
положенія, отошла отъ доливы. Наносъ, образующій нижнюю 
часть склона, состоитъ частью вѣроятно изъ осыпей, частью же 
изъ грубыхъ делювіальныхъ смывовъ. Коренныя породы вверху 
покрыты съ поверхности продуктами ихъ вывѣтриванія, которые 
уж е не екатываются внизъ подъ вліяніемъ силы тяжести, какъ 
это было ранѣе.

Значитетьио болѣе позднія стадіи того же процесса наблю- 
даются на правомъ берегу р. Бердеи между с. Иваиовкой и с. 
Усть-Погожей въ Царицынскомъ уѣздѣ.

Коренныя породы слагаютъ здѣсь подпочву лиш ь въ верх- 
ней трети склона, образуя своими выходами ясно замѣтную тер- 
расу. По оврагамъ, прорѣзывающимъ склонъ, выходы ихъ подъ 
все утолщающимся книзу плащемъ делювіальныхъ образованій 
можно прослѣдить еще довольно далеко внизъ, но затѣмъ они 
совершеино исчезаютъ. Нижняя часть склона, гдѣ въ разрѣзахъ 
видны лишь грубыя делювіальныя породы, соотвѣтствуютъ ннж- 
нимъ, состоящимъ изъ осыпей и делювія частямъ склоновъ 
Иловли. Пунктъ, въ которомъ коренныя породы окончательно 
исчезаютъ изъ разрѣзовъ, намѣчаетъ собою положеніе ранѣе быв 
шаго крутого склона.

Л еж ащ ія выше части склоновъ образовались, очевидно, бла- 
годаря дальнѣйшему отступленію отъ долины верхней частикру- 
того берега. Особенное внимапіе въ описанномъ разрѣзѣ привле- 
каетъ сравнительная тонкозернистость наносовъ въ верхнихъ ча- 
стяхъ склоновъ, гдѣ  значительнаго развитія достигаютъ уж егли- 
нистыя породы.

Сравненіе этихъ разрѣзовъ показываетъ, что пологій склонъ 
образуется путемъ постепеннаго отстуианія отъ долины верхней 
части крутого берега, сложеннаго коренными породами и путемъ 
заиленія смываемыми отсюда частицами болѣе низкихъ частей 
склона.

Такой характеръ процесса имѣетъ двоякій результатъ. Съ 
одной стороны, благодаря все уменыпающемуся у гл у  паденія во- 
дяныхъ струй, механическая сила ихъ становится все меныпе и 
меньше, и онѣ въ среднихъ и въ особенности въ конечныхъ ста- 
діяхъ процесса могутъ перемѣщать только мелкіе продукты дро- 
бленія породъ. Съ другой стороны, въ процессъ непрерывно вво-
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дится все новые и иовые, не затронутые еще вывѣтриваніемъ 
участки коренныхъ нородъ, крупные же продукты дробленія тѣхъ 
участковъ послѣднихъ, которые послужили для образованія ра- 
нѣе отложившагося делювія, покрываются все болѣе и болѣетон- 
кими осадкими. Естественно, чго въ конечныхъ стадіяхъ процесса 
мы не найдемъ границы междуделювіемъ склоновъ и глинистыми 
породами или ихъ элювіемъ залегающимъ на водораздѣлахъ.

ГІереходимъ теперь къ краткой характеристикѣ послѣтретнч- 
ныхъ отложеній, развитыхъ въ рѣчныхъ и балочныхъ долинахъ, 
исключая современный аллювій, котораго мы касаться почти не 
будемъ.

Весьма часто одинъ изъ береговъ современной долины сла- 
гается коренными породами, обнаженія которыхъ являются про- 
долженіемъ выходовъ тѣхъ же иородъ на крутомъ склонѣ водо- 
раздѣла, тогда какъ другой берегъ состоитъ изъ послѣтретичныхъ 
наносовъ; нерѣдко выходы коренныхъ породъ замѣщаются выхо- 
дами ихъ делювія. Въ другихъ случаяхъ оба берега бываютъ пост- 
роены одинаково и состоятъ преимущественно изъ бурыхъ сугли- 
нистыхъ образованій. Коренныя породы въ этомъ случаѣ появ- 
ляются въ нѣкоторомъ удаленіи отъ рѣки, образуя своими выходами 
берега древней, болѣе широкой долины.

На первый взглядъ суглинки, обнажающіеся по берегамъ 
долины, мало чѣмъ отличаются отъ делювіальныхъ суглинковъ, 
покрывающихъ склоны водораздѣловъ, но болѣе внимательное 
изученіе ихъ ноказываетъ, что мы имѣемъ дѣло съ болѣе слож- 
ными образованіями. Приведемъ здѣсь два, три примѣра 
осадковъ, выполняющихъ древнія долины балокъ Царицынскаго 
уѣзда.

132. На правомъ берегу балки П ичуги, близъ Тучкова х-утора, 
видны слѣдующіе слои, начиная снизу:

$ .  1. Желтоватый, тонкослоистый, глинистый иесокъ, про-
низанный трубочками отъ истлѣвшихъ корней расте- 
н ій ...................................................................................... 0,50 м.

2. Прослой бурой глины съ известковыми сростками;
0,02 м.

3. Желтоватая, пронизанная трубочками, песчаная глина 
съ тонкой косвенной слоистостью................................1 м.

4. Глина, какъ въ слоѣ 2 ............................................0,02 м-
5. Суглинокъ, какъ въ  слоѣ 3 .............   0,05 м.
6. Бурый суглинокъ съ известковыми сростками. .0,55 м.
7. Чередованіе тонкихъ елоевъ желтоватаго и бураго 

суглинка................................................................  0,34 м.
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8. Желтоватый суглинокъ съ тонкой косвенной слои- 
стостью, пронизанный трубочками отъ истлѣвшихъ 
корешковъ и стеблей растеній ..............................1,14 м.

9. Линза бурой глины съ*известковыми сростками; мощ- 
ность посрединѣ .  ....................................................0,15 м.

10. Желтоватый суглинокъ, какъ въ слоѣ 8 ........ 0,50 м.
11. Въ верхней, недоступной части разрѣза преобладаютъ 

буро-красныя гл и н ы ................................................ ок. 7 м .

133 . Ші томъ же берегу Пичуги тотчасъ ниже устья Сухой 
балки видны (снизу):

0 . /. д. 1. Бѣлые внизу и красно-бурые наверху перекрестно- 
слоистые кварцевые иески. Въ верхнихъ бурыхъ 
частяхъ песковъ проходятъ частые прослои ва- 
луннаго матеріала. Видимая мощн ок. 3 м.

а. а . 2. Прослой валуновъ песчаниковъ, кварцитовъ и 
кремней...............................   0,20 м.

3. Желтоватыя и сѣроватыя, тонкослоистыя, пес- 
чаны яглины ; виизъ количество песку все увели- 
чивается и появляются песчаныя прослойки. 
Изрѣдка встрѣчаются обугленные остатки рас- 
тен ій ............................................................................. 6 м.

$ .  а-сі. 4. Мощная толща плотныхъ желтоватыхъ суглпн- 
ковъ. Мѣстами въ нихъ замѣтна наклонная 
измѣнчивая слоистость и встрѣчаются косыя 
прослойки обломковъ песчаника. Въ основаніи 
суглинковъ эти обломки скопляются въ такомъ 
количествѣ, что образуютъ слой брекчіи. Близъ 
основанія толщи найденъ обломокъкостикакого-то 
крупнаго млекопитающаго.

134. Ь ъ  балкѣ Песковаткѣ, въ 2,5 верстахъ отъ устья, на. 
лѣвомъ берегу имѣется слѣдующій разрѣзъ (снизу):

§ .  а. а . 1. Желтоватые и бѣлые косвенно-слоистыепески съ 
пропластками и пакетами гравія и валуновъ;

1,20 м.
а-сі. 2. Значительная толща желтоватыхъ суглинковъ, 

пронизанныхъ трубочками и содержащихъ не- 
правильно разсѣянные обломочки опокь и песча- 
никовъ. Въ верхней половинѣ порода неслоиста 
и лиш ь легко раскалывается по горизонтальнымъ 
плоскостямъ. Внизу появляются частые прослои 
песку, гравія и пакеты валуновъ.
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(?. к. 3. Типичныя шоколадно-бурыя плитчатыя каспій- 
скія глины съ отпечатками водорослеподобныхъ 
т ѣ л ъ ............................................'......................  ок. 1 м.

Анализируя эти разрѣзы, мы видимъ. что нижняя часть 
ихъ состоитъ изъ отложеній текучихъ водъ, нормальнаго аллювія 
((}. а. а .), верхняя же ((}. а—й .)—изъ осадковъ, тождественныхъ 
съ отложеніями балокъ и умирающихъ степныхъ рѣчекъ полу- 
пустынныхъ областей Саратовской и Астраханской губ. и Дон- 
ской обл. Осадки эти можно назвать делювіо-аллювгальными, 
такъ какъ они только отчасти являются отложеніями текучихъ 
водъ, въ главной же своей массѣ представляютъ продукты сноса 
непостоянными струями съ окружающихъ высотъ. Эти делювіо- 
аллювіальныя отложенія, выполняющія древнія, болѣе широкія 
долины, тѣснѣйшимъ образомъ связываются и незамѣтно пере- 
ходятъ въ  делювіальные суглинки, покрывающіе пологіе склоны 
водораздѣловъ. Изъ этого мы въ правѣ заключить что эпоха 
заполненія древней гидрографической сѣти, слѣдами которой 
являются непомѣрно широкія долины и аллювій нижнихъ частей 
описанныхъ разрѣзовъ, совпадаетъ съ эпохой образованіяглавной 
массы делювіальныхъ отложеній.

Пологіе, сложенные послѣтретичными породами, склоны до- 
линъ крупныхъ рѣкъ построены аналогично берегамъ описанныхъ 
балокъ. Вдоль этихъ рѣкъ обычно тянутся полосы древнеаллю- 
віальныхъ песковъ, которыя нѣсколько далыле отъ рѣки покры- 
ваются толщами суглинковъ. Съ наиболыней ясностью эти соот- 
ношенія видны по лѣвымъ берегамъ Дона и Иловли, но повто- 
ряются и сѣвернѣе, на Хопрѣ, Медвѣдицѣ и др., уже въ области 
распространенія ледниковыхъ отложеній.

Послѣдній изъ только что описанныхъ разрѣзовъ знакомитъ 
насъ съ отношеніями делювіальныхъ и делювіо-аллювіальныхъ 
отложеній къ осадкамъ каспійской трансгрессіи ((,). к. ) ,  разви- 
тыми по побережью Волги.

ГІодобные разрѣзы, доказывающіе, что отложеніе шеколад- 
ныхъ каспійскихъ глинъ имѣло мѣсто позже эпохи образованія 
делювія и заполненія долинъ, встрѣчаются неоднократно.

135 . Такъ въ балкѣ Пичугѣ противъ хут. Чуксѣева обна- 
жаются:

8 г . 82. 1. Синевато-сѣрые пески съ прослоями рыхлыхъ 
сѣрыхъ песчаниковъ.....................................ок. 3 м.

§ .  а. а . 2. Желтоватые песчаные суглинки и пески съ 
глыбами песчаниковъ............................................ 1 м.

\
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ф. а-й. 3. Желтоватые песчаные, отчасти неслоистые, от- 
части неясно-слоистые суглинки, въ верхней 
части нронизанные трубочками отъ нстлѣвшихъ 
растеній. Среди общей однородной массы по- 
роды встрѣчаются довольно крупные обломочки 
кварца. Книзу порода становнтся значительно 
болѣе песчаной и содержитъ нрослой пес- 
к у .........................................  ок. 4 м.

(). к. 4 . Толща шоколадныхъ плитчатыхъ каспійскихъ 
глинъ.

136. На лѣвомъ берегу Мокрой Мечотки, близъ устья Виш- 
невой балки  можно наблюдать такую послѣдовательность слоевъ, 
начиная снизу:

0 . а-сі. 1. Желтоватый известковистый, пронизанный тон- 
кими трубочками, мѣстами грубо-песчаный суг- 
линокъ, то слоистый, то лишенный всякихъ ири- 
знаковъ слоистости. Мѣстами въ иородѣ попа-
даются мелкія галечки кварца .............  ок. 11 м.

к . 2. Палевыя и шоколадныя плитчатыя глины съ 
пропластками песку и обломками каспійскихъ 
Сагсігит ............................................................ о к . 4 м .

Аналогичныя явленія наблюдаются и значительно далѣе къ 
сѣверу, въ Камышннскомъ у ., гдѣ между Н. Банновкой и Тру- 
бинымъ шеколадныя глины налегаютъ на брекчіи и суглинки, 
которые заполняютъ древнія неровности рельефа *).

Палеонтологически охарактеризованные осадки каспійской 
трансгрессіи иоднимаются лишь до широты Камышина, но и сѣ- 
вернѣе этого города, почти вплоть до границы Симбирской губ. 
по берегу Волги, въ заливообразныхъ углубленіяхъ ея берега про- 
должаютъ встрѣчаться шеколадныя глины, по своимъ петрографи- 
ческимъ признакамъ и условіямъ залеганія не отличимыя отъ 
каснійскихъ, но совершенно лишенныя ископаемыхъ. Быть можетъ 
глины эти представляютъ осадки устьевыхъ частей древней Волги 
или ея лимана. Выше же былъ приведенъ разрѣзъ этихъ осад- 
ковъ, найденный Х и м е н к о в ы м ъ  въ окрестностяхъ Вольска. 
(стр. 40—41).

Примѣрами строенія этихъ образованій въ болѣе южныхъ 
пунктахъ могутъ служить разрѣзы по берегу Волги, немного н и ж р  

Саратова и въ окрестностяхъ с. Золотого и Цубовки въ Камы- 
шинскомъ уѣздѣ.

^ А р х а н г ѳ л ь с к і й ,  № 188; С е м и х а т о в ъ  № 191.
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Между Саратовомъ и Увѣкомъ берегъ Волги довольно ни- 
зокъ, и высоты, служащія продолженіемъ Лысыхъ горъ, отодви- 
нуты версты на три отъ берега, отдѣляясь отъ него полого повы- 
шающейся террасой. Лишь у Князевки  съ обѣихъ сторонъ рѣчки 
Токмаковки находятся два бугра, увѣнчанныхъ сеномаяскими 
песками; до этого мѣста берегъ образованъ нижнемѣловыми и 
послѣтретичными породами. Д ля характеристики этой понижен- 
ной части берега можно привести разрѣзъ, находящійся на берегу 
Волги у  устья р . Мутной.

137. Въ желѣзнодорожныхъ выемкахъ къ югу отъ устья этой 
рѣчки находятея хорошія обнаженія нижнемѣловыхъ породъ; здѣсь 
видны:

Сгіі. ? 1. Сланцеватая глина съ синеватымъ оттѣнкомъ; 8 м.
2. Сѣрая, сланцеватая, песчано-слюдиетая глина сі 

зернами глауконита, содержащая два прослоя глау- 
конитоваго глинянаго кам ня............................до 7 м.

ф . 3. Гравій съ многочисленными обломками гольтскиѵь
фосфоритовъ.

По мѣрѣ приближенія къ Мутной послѣтретичныя породы 
увеличиваются въ мощности и мало-по-малу вытѣсняютъ гольтъ.

Въ одномъ изъ разрѣзовъ невдалекѣ отъ устья видна такая 
серія пластовъ (начиная снизу):

(). Іс.? 1. Свѣтло-сѣрый слюдистый песокъ съ частыми про-
слойками мелкозернистаго грав ія ................... 1,90 м.

2. Тотъ же песокъ съ тремя пропластками шоколад- 
ныхъ глинъ ................................................................. 0,20.

3. Свѣтло-сѣрый, слюдистый песокъ съ гальками
опокъ и песчаниковъ; гальки разсѣяны во всей 
масеѣ породы, а мѣстами сосредоточиваются въ 
прослои; встрѣчаются тончайшія прослойки шоко- 
ладныхъ г л и н ъ ..........................................................  2 м.

4. Прослой гравія изъ крупныхъ, частью окатанныхъ, 
частью же угловатыхъ обломковъ опокъ, фосфо- 
рита, песчаниковъ; встрѣчаются обломки Веіетпі- 
іеііа и массивныхъ створокъ Іпосегат ш .

5. Тонкослоистые, зеленовато-сѣрые, частью сильно 
глинистые пески съ отдѣльными гальками опокъ 
и прослоями гравія; есть тонкія прослоечки шоко- 
ладныхъ глинъ ............................................................  2,94

6. Измѣненная почвообразовательными процессами 
комковатая шоколадная глина..............................  0,56
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<5- с. 7. Глинистый черноземъ деграднрованнаго типа:, 0,94.
8. Пески, подобные слою 5.

Близъ самаго устья Мутной опиеанныя породы замѣщаются 
дурно обнаженными шоколадными глинами; сѣвернѣе рѣчки на 
берегу Волги въ плохихъ разрѣзахъ вновь появляются нижнемѣ- 
ловыя глины. Над^ описанными обнаженіями слѣдуетъ терраса 
до 3 верстъ шириною, частью заболоченная. Терраса эта сложена 
гольтскими глинаіф^ по которымъ растекаются воды, выходящія 
изъ основанія сеноманскихъ песковъ. Хорошіе разрѣзы послѣднихъ 
имѣются въ оврагѣ у  болыпой дороги невдалекѣ отъ д. Мачи- 
новки *).

У Дубовки  сложенныя верхнемѣловыми породами высоты от- 
ступаютъ отъ Волги и вдоль ея берега на протяженіи болѣе 12 
верстъ протягивается низкая и очѳнь ровная терраса до 1,5— 2-хъ 
верстъ шириною. На этой пониженной иолосѣ находятся устья 
3-хъ рѣчекъ— Дубовки, Ниж. Каменки и Золотухи, широкія и низ- 
кія долины которыхъ, сливаясь съ террасой, образуютъ какъ бы 
заливы, врѣзающіеся въ высокое плато, сложенное изъ мѣловыхъ 
и третичныхъ породъ. Особенно рѣзко очерчены два изъ этихъ 
заливовъ—Дубовскій и Каменскій, раздѣленные узкимъ и длин- 
нымъ мысомъ, нзвѣстнымъ подъ именемъ горъ „Ушей“. Много- 
чиеленныя обнаженія по берегамъ указанныхъ рѣчекъ, по берегу 
Волги тотчасъ ниже Золотого позволяютъ изучить геологическое 
строеніе террасы, которое вполнѣ выясняетъ указанныя своеобразныя 
черты рельефа.

138. Близъ устья р. Дубовки, у  дороги изъ Золотого въ Ду- 
бовку въ небольшомъ оврагѣ видно слѣдующее обнаженіе, начи- 
ная снизу:

§ . к.? 1. Галечникъ изъ крунныхъ, хорошо окатанныхъ кус-
ковъ опокъ 0,90 м.

2. Галѳчникъ изъ очень мелкихъ, прекрасно окатан-
ныхъ галекъ опокъ......................

3 . ІІІоколадная комковатая глина
0,09 м. 
0,18 м.

4. Галечникъ частью изъ мелкихъ прекрасно окатан- 
ныхъ, частью изъ крупныхъ угловатыхъ обломковъ
опокъ 0,90 м.

5. Сѣрая мелкозернистая песчако-глинистая порода;
мощность ок. 1,24 м-

6. Тонкій (около 0,04 м.) прослой мелкаго галечника.

0  А р х а н г ѳ л ь о к і й ,  № 189, стр. 94—96.
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7. Коричневыя тонкослоистыя, песчаныя глины;
ок. 1,5 м.

8. Внизу сѣрыя, вверху шоколадныя плитчатыя, плот- 
ныя г л и н ы ........................................................ ок. 1,5 м.

139. Въ берегахъ Н. Каменки, близъ конца „Ушей“ видны, 
начиная снизу:

(). а.а. 1. Сѣрый слой галечника съ пескомъ. Въ составъ га- 
лечника входятъ, главнымъ образомъ, обломки 
опокъ, частью угловатыя, частью прекрасно окатан- 
ныя; рѣже попадаются въ немъ куски сѣраго квар- 
цита, иногда довольно болыніе, и маленькіе об- 
ломки белемнитовъ и устрицъ. Поверхность слоя 
неровная и мощность мѣстами достигаетъ.. 1,5 м.

2. Косвенно и тонкослоистые иески.
ф. а-й. 3. Желтые и свѣтло-коричневые неслоистые суглинки, 

мѣстами съ маленькими обломочками опокъ. .до 5 м.
<5- и. 4. Тонкій прерывающійся слой мелкихъ галекъ.

5. Плотныя, плитчатыя глины, сѣрыя внизу и шоко- 
ладныя наверху. Сѣрыя глины по направленію къ 
Ушамъ довольно быстро выклиниваются; въ томъ же 
направленіи утоняются и шоколадныя.

Аналогичные разрѣзы, отличающіеся другъ отъ друга только 
болыпимъ или меныпимъ развитіемъ отдѣльныхъ горизонтовъ, 
наблюдаются но всей пониженной полосѣ берега (напр. въ устьѣ 
Золотухи, на берегу Волги ниже Золотого и въ устьѣ Мокрой 
Осиновки). На берегу Волги ниже Золотого видно, какъ каспій- 
скіе осадки залегаютъ на сильно размытой поверхности турон- 
скихъ мергелей. Ископаемыхъ въ нихъ нигдѣ не найдено. Склоны 
прилегающихъ къ описанной террасѣ высотъ усыпаны обломками 
третичныхъ опокъ и кварцитовъ.

Къ югу отъ параллели Камышина, какъ уже указано вьппе, 
шоколадныя глины и подстилающія ихъ породы содержатъ иско- 
паемыхъ. Въ Царицынскомъ у. отложенія каспійской трансгрессіи 
обнажаются въ террасахъ, иоднимающихся до 25 саж. абсолютной 
высоты, и входятъ въ устья почти каждой балки, впадающей въ 
Волгу. Составъ ихъ выясненъ въ деталяхъ изслѣдованіями П. А- 
П р а в о с л а в л е в а 1).

Въ общемъ разсматриваемыя образовавія могутъ быть подраз- 
дѣлены на двагоризонта, изъ которыхъ нижній представленъ галеч- 
никами и песками внизу и тонкослоистыми палевыми лессовид-

!)  I I  р  а в  о  о  л  а  в  л  е  в  ъ — №  1 0 6 ,  1 0 7 ,  1 6 8 .
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ными иородами наверху. Мощность этого горизонта въ окрестно- 
стяхъ Сарепты достигаетъ 15 м. Изъ органическихъ остатковъвъ 
немъ встрѣчаются отпечатки листьевъ и стеблей растеній и рако- 
вины прѣсноводныхъ или лиманнаго типа моллюсковъ. Верхній 
отдѣлъ выраженъ тѣми же ніоколадными и желтоватыми глинами, 
которыя мы видѣли въ приведенныхъ разрѣзахъ; эти глины до- 
стигаютъ въ южной части Царицынскаго уѣзда свыше 7 м. мощ- 
ноети и содержатъ въ  себѣ цѣлые прослои каспійскихъ раковинъ, 
подробные списки которыхъ даны въ работахъ П р а в о с л а в л е в а .

Мы приведемъ здѣсь описаніе каспійскихъ осадковъ въ окрест- 
ностяхъ с. Балыклея, Царицына и Сарепты.

140. „Между балкой, извѣстной подъ именемъ Широкаго 
буерака и долиной р. Балыклея, говоритъ И. В. П а л и б и н ъ 1), 
мы видимъ отвѣсные склоны террасы, представленной отложеніями 
слѣдующаго характера:

к. а) Верхняя часть террасы покрыта свѣтло-бурой, лес- 
совидной глиной, мѣстами, у  края террасы. совер- 
шенно смытой, толщина 20—50 см.

b) Шоколадно-бурая глина сланцеватой структуры^ 
благодаря чему разсыпается плитковидными отдѣль- 
ностями, среди которыхъ мѣстами встрѣчаются круг- 
лыя или аллипсоидальныя сплюснутыя конкреціи 
съ такой же округлой штриховкой, а также отпе- 
чатки корией какихъ-то  растеній. Мѣстами, осо- 
бенно въ нижней части этой толщи, иопадаются 
слои свѣтло-глинистаго цвѣта, иереходящіе въ бо- 
лѣе крупныя щебневатыя отдѣльности, песчанисто- 
глинистаго характера. Толща этой свиты болѣе 
5 метровъ.

c) Свѣтло-желтая песчанистая глина, въ нижней части 
толщи прослоенная узкими, діагональными полос- 
ками песка, состояіцаго изъ крупныхъ кварцевыхъ 
зеренъ, отдѣльностей слюды и мелкихъ обломковъ 
органическихъ остатковъ—растеній и насѣкомыхъ. 
Въ этой глинѣ, въ свою очередь, можно различать 
два горизонта.

я) верхній, содержащій остатки стволовъ, вѣтвей и 
листьевъ ивъ, двухъ видовъ, именно Яаігх ѵігпі- 
паіів Ь. и другого вида 8аІіх, изъ болѣе широко-

!) П а л и б и н ъ ,  № 148, стр. 376.
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листныхъ, быть можетъ 5 . Саргаеа Ь. или 8. пі-
дгісапз Ь.

(3 нижній, не содержащій болѣе растительныхъ остат- 
ковъ, но заключающій (особенно въ нижней части 
толщи) значительное количество конкрецій, расно- 
ложенныхъ слоями. Эти конкреціи имѣютъ отъ 2 
до 5 дюймовъ длины, окрашены въ свѣтло-желтый 
(немного болѣе темный цвѣтъ, чѣмъ заключающая 
ихъ порода) и цредставляютъ сплюснутыя формы, 
покрытыя ямками, наростами и рубцами, что дѣ- 
лаетъ ихъ весьма похожими на корневища нѣкото- 
рыхъ корнеплодовъ и особенно ямса (Біозсогеа).

Г. П р а в о с л а в л е в ъ  изъ этого горизонта (с) опредѣлилъ 
слѣдующ ія раковцны: РІапогЫв т а гд іп а іт  ])гар . , Р . го іипйаіш  
Р о іг ., Зиссіпеа оЫопда В гар., 8. 8р. и Ы т паеа вр.

Переходъ отъ темныхъ сланцеватыхъ глинъ горизонта Ъ къ 
свѣтло-желтому песчанистому, весьма послѣдовательный, хотя и 
небольшой по толщинѣ переходнаго слоя.

Общая толщина верхняго слоя (а) около 21/г, а нижняго 
(,гі)—до 3 метровъ.

й) Сѣровато-желтая иесчанистая глина повидимому нѣсколько 
солонцеватая, изрѣдка заключающая одиночныя конкреціи. Тол- 
щина этого слоя около Ѵ /2 метра.

е) Коренныя палеогеновыя отложенія ( Р ^  Ь по С и н ц о в у ) ,  
покрытыя рѣчными наносами до 5 метровъ толщиной.

Па сѣверной сторонѣ Широкаго Буерака былъ добытъ, изъ 
верхней части песчанието-глинистой толщи, кусокъ иолуистлѣвшей 
древесины, длиной околоіб см. и 5 с м .  шириной, представляющій 
обломокъ корня виноградной лозы ( ѴіЫн ѵ іп ф га  і . ) “ .

141. Близъ Царицына, около „Французскаго завода“ каспій- 
скія отложенія „образуютъ, пишетъ П. А. П р а в о с л а в л е в ъ ,  
довольно ясно выраженную террасу, версты въ 3 ширнной, бухто- 
видно ограниченную съ запада и сѣверо-запада Банновскими вы- 
сотами Царицынскаго палеогена, и совершенно того же вида, что 
и очерченная нами въ свое время у  с. Горные Балыклеи. Подъ 
покровнымъ суглинкомъ этой, назовемъ ее Банновской, террасы, 
намъ приходилось иочти повсюду наблюдать сплошное распро- 
страненіе характернаго ракушечника изъ безчисленныхъ раковинъ: 
Бгеіззет іа  роіутогріга Раіі. (ѵаг. АгпаиШ і, ѵаг. Зегѵаіт, ѵаг.

!) І І р а в о с л а в л е в ъ ,  № 168, отр. 159.
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т гпіт а, ѵаг. /ІиѵіаШіз еіс.), залегающаго иногда, вмѣстѣ съ кон- 
гломератами, почти непосредственно на размытыхъ породахъ Ца- 
рицынскаго палеогена; ближе къ береговымъ обрывамъ Волги ра- 
кушечникъ этотъ уходитъ подъ обычныя шоколадно-бурыя слан- 
цеватыя каспійскія глины, къ западу и сѣверо-западу отъ нихъ 
слѣды его распространенія можно наблюдатв почти у самаго по- 
лотна Гвязе-Царяцынской ж. д . ,  т .-е . почти у  подножія Баннов- 
скихъ возвышенностей х). Къ югу терраса эта узкой каймой про- 
ходитъ, почти не прерываясь, за Царицынъ; пласты ея, особенно 
шоколадно-бурыя сланцеватыя глины, образуютъ характерные кар- 
низы въ береговыхъ обрывахъ Волги, поверхъ палеогеновыхъ по- 
родъ. Къ югу за Царицынымъ она снова развертывается въ бух- 
товидно очерченную Елыианскую  террасу, вдается языками въ 
прилежащ ія съ запада возвышенности и, наконецъ, за сс. Отрад- 
нымъ иСарептой нормально сливается съ равниной Астраханской 
(Калмыцкой) степи.

На всемъ указанномъ протяженіи легко наблюдать, какъ 
каспійскія образованія террасы заходятъ и вдаются въ различныя 
овраговыя пониженія, очевидно, уже существовавшія къ моменту 
нхъ отложенія. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ такихъ овраговыхъ 
пониженіяхъ можно наблюдать подъ типично-каспійскими осад- 
ками (шоколадныя сланцеватыя глины е к .) характерныя прѣсно- 
водныя образованія съ безчисленными раковинами:

Е іт пает  раЫМгіз МШІ.
„ зіадпаііз Ілппё.

Ы т паеа оѵаіа Бгар.
„ регедга  МШІ.

Вуііііп іа  іепіасиіаіа  Ьіппё.
РІапогЫя т агд іпа іт  Вгар.

„ согпет  Ьіппё.
Ріаиііит  роззагіпит  Сіоез.

е іс . ;

і) ,ІІриводимъ для примѣра одно изъ обпаженій этой тѳррасы: а) песча-
нистый бурый суглинокъ, иногда со включеніями делювіальной гальки съ сосѣд-
нихъ палеогѳновыхъ возвышенностѳй, до 1,5 м .; Ъ) веленовато-сѣрыя слоистыя,
болѣе и менѣе пѳсчанистыя глины, перѳходящія ближѳ къ Волгѣ въ типичныя
шоколадно-бурыя сланцеватыя глины, иногда съ остатками волокнистыхъ сосу-
довъ разложившихся (широкихъ) листьевъ изъ кл. двудольныхъ, до 5 м.;
с) слоистые глинистые пески, увеличивающіеся въ мощности по мѣрѣ утоненія
глинъ Ь. Въ нижнпхъ горизонтахъ песковъ с, поверхъ конгломератовъ <2, по-
коится ракушечникъ изъ безчисленныхъ раковинъ Вгеіззепаіа роіутогрка Раі.
•еіс.; съ утонѳніѳмъ с, тотъ же ракушѳчникъ подходитъ почти непосредственно

14*
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въ другихъ—подобныя же образованія перекрываютъ размытую 
толщу шоколадныхъ глннъ и пр. Въ верховьяхъ овраговъ подъ 
каспійскими шоколадными глинами, обычно, наблюдаются тѣ ж е 
свѣтлые лёссовидные неслоистые суглинки съ растительными 
остатками, нто и развитые въ аналогичныхъ условіяхъ по лѣвому 
берегу Волги, въ Астраханскихъ стеияхъ; съ выклиниваніемъ шо- 
коладныхъ глинъ, суглинки эти принимаютъ значительную мощ- 
ность и далеко заходятъ вглубь прилежащихъ западныхъ возвы- 
шенностей".

Среднюю высоту Банновской террасы П р а в о с л а в л е в ъ  
опредѣляетъ въ 60—65 м. абсолютной высоты, а высоту Елыпан- 
ской—въ 43 м.

142. У сарептскихъ пристаней на волжскомъ берегу обнажа- 
ются слѣдующіе слои, начиная снизу:

(). кі. 1 . Мелкій, слюдистый, лгелтоватый песокъ съ діаго- 
нальной и перекрестной слоистостью. На разиыхъ 
уровняхъ нроходятъ ирослои глинистаго песку и 
песку болѣе крупнозернистаго. Нерѣдко встрѣ- 
чаются мелкія галечки опокъ. Видимая мош- 
ность.......................................................................  6—10 м .

2. Тонкіе, тонко-слоистые, глинистые п е § и  желтова- 
таго и розоватаго ц вѣ та . Порода на первый взглядъ 
производитъ впечатлѣніе лёсса. Вверху въ пескахъ 
проходятъ три тонкія прослойки глинъ шоколад- 
наго цвѣта. Въ нижнихъ, болѣе глинистыхъ ча- 
стяхъ песковъ располагаются темныя прослойки, 
богатыя хорошо сохранившимися отиечатками 
листьевъ, стеблей и обломками полуистлѣвшей дре- 
весины. Нерѣдко попадаются раковинки РІапогЫн, 
вш сіпаеа  и  д р .......................................................... 2,9 м.

3. Желтоватые, очень тонкіе пески съ діагональной и 
своеобразной волнистой слоеватостью. Въ верхней 
части песковъ нѣсколько тонкихъ прослоевъ шоко- 
ладныхъ г л и н ъ ........................................................  2,5 м.

4. Тонкослоистыя, плотныя, илитчатыя глины, глав- 
нымъ образомъ шоколаднаго цвѣта. Спайныяпло-

подъ подошву глинъ Ь\ при выклиниваніи Ь и с ракушѳчникъ этотъ лѳжитъ уже 
почти нелосрѳдствѳнно подъ горизонтомъ а, подстилаясь внизу лишь слоѳмъ 
конгломѳратовъ й\ до 6 м .: (I) чередующаяся свита конгломѳратовыхъ песковъ и 
всевозможныхъ обломковъ даридынскаго палеогѳна; нѳпостоянной мощности, до 
5 м .; е) царицынско-палеогеновыя породы, болѣѳ и менѣе размытыя по верхней
границѣ. Обнаружено до 8—20 м. въ берѳговыхъ обрывахъ Волги“ .
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скости часто желтоватыя; нанихъ нерѣдко замѣтны 
отиечатки какихъ-то вѣтвящихся тѣлъ, повидимому 
водорослей. Немного ниже пристаней въ нижнихъ 
частяхъ глинъ находится прослой, переполненный 
раковинами каспійскихъ моллюсковъ — Вгеузт па

_ _ _  гозігі/огт із І)еаЬ., Айаспа ріісаіа  ЕісЬѵ., Сагйі- 
ит  саііііив Еісііѵ. и д р . Мощиостъ колеблется 
отъ ....................................................................... 2,5 до 4 м.

По долинамъ балокъ, впадающихъ въ Волгу, каспійскія от- 
ложенія поднимаются версты на 4—5 отъ устья, но выше смѣня- 
ются своеобразной толщей песковъ, гумозныхъ и богатыхъ гипсомъ 
глинъ, въ которыхъ въ изобиліи встрѣчаются прѣсноводные мол- 
люски и остатки болотныхъ растеній. Примѣрами строенія этихъ 
образованій (§ . к.—I.) могутъ служить разрѣзы на р. Олени.

143. Верстахъ въ двухъ выше с. Олени здѣсь обнажаются 
слѣдующіе слои, начиная снизу:

ф. к . - І . І .  Бѣлы е и желтоватые, неправпльно слоистые песви 
съ прослоемъ гравія; въ составъ послѣдняго вхо- 
дятъ крупные, слабо окатанные или же угловатые 
обломки мѣстныхъ песчаниковъ и мелкіе куски 
кварца и кремня......................................................... 3 м.

2. Сѣрая и свѣтло-сѣрая глина.......................... 0,13 м.
3. Сѣро-бурая глина неправильнаго комковатаго стро- 

енія. богатая гипсомъ; пронизана множествомъ бу-
рыхъ отпечатковъ стеблей растеній.............  0,44 м.

4. Болѣе плотная, болѣе чистая глина, бѣдная гип- 
сомъ, разбптая на вертикальные столбики; бурыхъ 
прожилокъ отъ растеній меньш е.................  0,35 м.

5. Свѣтлая глина съ бурыми отпечатками стеблей; 44 см.
6. Очень плотный темно-глинистый слой, весь про- 

никнутый бурыми прожилками, оріентированными, 
какъ и въ другихъ слояхъ, вертикально. Плохіе 
остатки раковинъ брюхоногихъ моллюсковъ. 0,22 м.

7. Буроватая плотная глина съ гипсомъ, вся прони- 
занная отпечатками растеній; много раковинъ Ріа- 
погЪіз, Зиссіпаеа .............................................. ок. 1,3 м.

8. Черный гумозный слой, богатый гипсомъ, съ остат- 
ками древесины .  .............................................  0,30 м.

9. Бѣлы й чистый кварцевый песокъ.................... 1,2 м.
10. Черный гумозный слой, богатый гипсомъ и отпе-

чатками етеблей...................................................  0,40 м.
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11. Бѣлы й и желтоватый кварцевый песокъ.. 1,15 м.
12. Черный слой, какъ 1 0 ..................................... 0,15 м.
13. Песокъ, какъ 11..................................................  0,40 м.
14. Черный слой, какъ 1 0 ........................................ 0,25 м.
15. Свѣтло-сѣрая гл н н а .............................................  0,5 м.
16. Бѣлы й песокъ, вверху буроватый.................. 1,5 м.

Переходимъ теперь къ краткому обзору тѣхъ изъ послѣтре- 
тичныхъ образованій, которыя обязаны своимъ происхожденіемъ 
ледниковому покрову, н распространены въ южныхъ и западныхъ 
частяхъ Саратовской губ.

Въ Царицынскомъ уѣздѣ  типичяой морены съ сѣверными 
валунами не обнаружено. Лиш ь въ одномъ пунктѣ, именно въ 
грабенѣ между Александровкой я  Пролейкой  на берегу Волги 
обнажаются красныя песчанистыя глины, съ рѣдкими безпорядочно 
разбросанными валунами кварца и каменноугольныхъ кремней г) . 
Порода эта весьма похожа на морену. Такія же глины съ валу- 
нами наблюдались Н. А. Д и м о  близъ Ольховки на Иловлѣ 2).

Валунныя образованія покрывающія водораздѣльныя возвы- 
шенности Царицынскаго уѣзда, представлены мощной толщей сы- 
пучихъ, бѣлыхъ, желтоватыхъ и изрѣдка красныхъ косвенноелон- 
стыхъ песковъ. Мощность этихъ породъ въ разрѣзахъ не менѣе 
15 м., но въ дѣйствительности, вѣроятно, значительно больше. 
Весьма часто пески цементируются въ песчаники кремнистымъ 
или известковистымъ цементомъ. Въ нижнихъ своихъ частяхъ 
они переполнены валунами кварца, каменноугольныхъ кремней, 
достигающихъ полуметра въ поперечникѣ, доломитовъ и квар- 
цевыхъ песчаниковъ, но въ болѣе высокихъ горизонтахъ обычно 
встрѣчаются лишь прослойки мелкаго гравія и отдѣльные не- 
болыніе валуны. Кристаллическія породы среди валуновъ встрѣ- 
чаются только въ исключительно рѣдкихъ случаяхъ; такъ у Та- 
ловки  въ Камышинскомъ уѣздѣ найденъ былъ сильно окатанный 
обломокъ гранита; а у балки Грязной  крупный (Зо см.) валунъ 
той же породы:і). Для характеристики песчаной толщи (ф. /". д.), мы 
приведемъ разрѣзы у Песковатки на Волгѣ 4), на рѣкахъ Пи- 
чугѣ и Брзовской Пичугѣ и въ  верховьяхъ Лозной балки.

144. Влизъ хутора Гусаровскаго, на правомъ берегу Пичуги 
наблюдается такое обнаженіе (снизу вверхъ):

•) Р а ѵ і а ѵ ,  X? 98, А р х а н  г е л ь о к і й ,  № 155.
2) Д и м о ,  № 156, стр. 278.
3) Д и м о ,  I. с., стр. 279.
4) См. вышѳ (стр. 203.).
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ф. і -д.  1. Бѣлые внизу и красно-бурые наверху перекрестно- 
слоистые кварцевые нески. Въ верхнихъ бурыхъ 
частяхъ ихъ находятся частые прослои мелкихъ 
валунчиковъ кварца и кремня. Видимая мощ- 
ность до................................................    3 м .

2. Сплошной слой болѣе крупныхъ валуновъ тѣхъ же
п о р о д ъ ........................................   0,20 м.

а-(1. 3. Желтоватыя и сѣроватыя тонкослоистыя иесчани- 
стыя глины; въ нижнихъ частяхъ глинъ встрѣча- 
ются тонкіе ирослои иеску. Изрѣдка попадаются 
обугленные остатки растен ій ........................  ок 6 м.

4. Желтоватые, плотные, песчаные суглинки, делюві- 
альнаго происхожденія. Въ нихъ замѣтна косая, 
измѣнчивая слоистость; мѣстами проходятъ ко- 
сые прослои обломковъ мѣстныхъ породъ—опокъ и 
песчаниковъ. Въ основаніи суглинковъ обломки 
скоиляются въ такомъ количествѣ, что образуютъ 
довольно мощный конгломератъ. Мощность суглин- 
ковъ не менѣе..............................................................  5 м.

Въ верховьяхъ Ерзовской Пичуги, у  такъ называемаго Ка- 
меннаго родника основаніе обнаженій состоитъ изъ глинисто-не- 
счаныхь слоевъ нижняго горизонта царицынской серіи палеогена. 
Надъ ними залегаетъ весьма мощная серія валунныхъ отложеній. 
Нижніе ихъ горизонты состоятъ изъ красно-желтыхъ песковъ и 
мелкаго валуннаго гравія. Тѣ и другіе часто цементируются крем- 
нистымъ цементомъ въ весьма нлотные песчаники и конгломераты, 
разрабатываемые на жернова. Выше слѣдуютъ холмы бѣлыхъ сы- 
пучихъ песковъ. Въ нромоинахъ видно, что пески эти обладаютъ 
перекрестной слоистостью и содержатъ отдѣльные валуны, иро- 
слои и пакеты валуновъ. На вершинахъ холмовъ пески развѣяны 
и здѣсь скопляется масса валуннаго матеріала. Валуны состоятъ 
изъ обломковъ различныхъ песчаниковъ, бѣлаго кварца и кремня. 
Въ кремняхъ, куски которыхъ достигаютъ 40 см. въ попереч- 
никѣ, часто встрѣчаются раковины спириферовъ, фрузулины, ко- 
раллы и др.

1 4 5 . Въ вѣерообразно расположенныхъ балкахъ, образующихъ 
верховья Лозной можно наблюдать рядъ превосходныхъ разрѣзовъ 
валунныхъ песковъ, изъ-подъ которыхъ мѣстами проступаютъ 
палеогеновыя породы. Такъ въ низовьяхъ Косой балки имѣется 
слѣдующій разрѣзъ:

Тг,. 1. Зеленые желѣзистые, глауконитовые, слюдистые 
пески .............................................................................. 2,5 м.
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^■ / .д .  '2. На неровной поверхности песковъ залегаетъ слой 
валуннаго щебня, въ которомъ кремни дости-
гаютъ 6 см. въ поперечникѣ........................ 0,07 м.

3. Желтые, ярко-зеленые и бурые пески съ про- 
слойками мелкаго валуннаго гравія 0,50 м.

4. Такой же песокъ бѣлаго цвѣта............................  1 м .
5. Слой валуннаго щебня, состоящаго изъ облом- 

ковъ песчаниковъ, кварцитовъ, кварца, кремня 
и кусковъ глинъ, весьма похожихъ на мелет- 
товыя; нѣкоторые куски песчаниковъ и кварци- 
товъ имѣютъ типичную форму галекъ; кремни 
достигаютъ размѣровъ 2 7 X 2 0 X 1 5  см. Мощ- 
н о сть ............................................................. 0,15—0,30 м. ,

6. Желтые косвенно слоистые иески .................  0,75 м.
7. Бѣлые пески, то мелко, то—крупно зернистые; 

слоистость песковъ двоякая—главная горизон- 
тальная и вторичная косвенная..........................до5м .

ф. с. 8. Песчаная почва. 1
Немного ниже по балкѣ изъ-подъ глауконитовыхъ песковъ 

показываются чередующіеся слои сѣрыхъ песковъ и  песча- 
никовъ съ глауконитомъ.

Выше валунныхъ песковъ на самой вершинѣ водораздѣловъ 
юга Царицынскаго уѣзда залегаютъ красныя плотныя глины со 
сростками плотнаго известняка и рѣдкими обломками моллюсковъ 
(рис. 19). Н. А. Д и м о  4) принялъ эти глины за морену, но намъ 
ни въ  нихъ, ни въ  лежащей на нихъ почвѣ ни разу не приходилосъ 
встрѣчать валуновъ. Это обстоятельство заставляетъ отказаться 
отъ ледниковаго проиехожденія разсматриваемыхъ породъ; гене- 
зисъ ихъ для насъ пока не я сен ъ . Наилучшіе разрѣзы красныхъ 
глинъ находятся въ окрестностяхъ с. Давыдовки.

Разсмотрѣнныя нами ранѣе отложенія послѣтретичнаго вре- 
мени, делювіальныя, элювіальныя, древнеаллювіальныя и каспій- 
скія, пріурочены въ своемъ распространеніи къ опредѣленнымъ 
элементамъ современнаго рельефа (рис. 19). Всѣ эти осадки отло- 
жились, очевпдно, послѣ того, какъ основныя черты этого рельефа 
уже выработались. Совершенно иное наблюдается по отношенію 
къ водораздѣльнымъ валуннымъ пескамъ Царицынскаго у .  Они 
залегаютъ на самыхъ высокихъ точкахъ водораздѣловъ и въ нихъ

Н. Д и м о ,  № 156., стр. 278. Д и м о  предполагалъ, что красныя глины 
подстилаютъ валунные пескж, но дѣйствительное отношеніе этихъ породъ об- 
ратное.
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отчасти прорыты всѣ тѣ рѣчаыя и балочныя системы, къ кото- 
рымъ пріурочены ранѣе разсмотрѣнные типы осадковъ. Это дѣ- 
лаетъ очевиднымъ, что валунные пески старше основныхъ эле- 
ментовъ рельефа, что ихъ отложеніе совершилось въ ту эпоху, 
когда крупныя долины области еще не были намѣчены. Т. к. 
водораздѣльные пески содержатъ въ себѣ валуны чуждыхъ дан- 
ной области породъ, то ихъ приходится разсматривать какъ 
флювіо-гляціальные осадки ледниковой эпохи, въ которую обра- 
зовалась морена западной части Саратовской губ. Нахожденіе 
валуновъ лишь въ нижнихъ частяхъ песковъ указываетъ на то, 
что валуны эти вымыты изъ ранѣе бывшей здѣсь морены, т.-е. 
что ледникъ заходилъ первоначально гораздо далѣе на Ю-В., 
нежели это можно предполагать по сплошному распространенію 
морены. Нахожденіе въ пескахъ почти исключительно валуновъ 
кремней и кварцитовъ объясняется вывѣтриваніемъ менѣе стой- 
кихъ кристаллическихъ иородъ въ водопроницаемыхъ пескахъ. 
Ниже мы увидимъ, что кристаллическіе валуны обычно рѣдки 
даже въ верхнихъ частяхъ глинистыхъ моренныхъ образованій 
запада губерніи.

Распространеніе ледниковыхъ отложеній обычнаго типа, мо- 
рены, ограничивается въ Саратовской губ ., какъ сказано выше,

! областью, лежащею къ западуотър. Медвѣдицы (первый районъ).
Установленіе восточной границы ледниковыхъ образованій 

этого типа, или точнѣе, границы распространенія кристалличе- 
скихъ валуновъ принадлежитъ И. Ф. С и н ц о в у .  По его дан- 
нымъ, граница эта входитъ въ предѣлы Саратовской губ. на во- 
дораздѣлѣ р. Кондоля и Калышлея въ Петровскомъ у . и напра- 
вляется отсюда къ югу вдоль праваго берега р. Сердобы до 
М. Сердобы. Отъ этого пункта она отклоняется нѣсколько на 
востокъ, пересѣкаетъ притоки Сердобы р. Песчанку и верховья 
Ободыма и до д. Сорочьей Крѣпости идетъ по водораздѣлу р. Ба- 
кура и р. Медвѣдицы. Отъ Сорочьей Крѣпости граница распро- 
страненія валуновъ отступаетъ еще далѣе на ЮВ, пересѣкаетъ 
р. Медвѣдицу и доходитъ до д. Федоровки въ верховьяхъ р. 
Калышлея. Отъ Федоровки она поворачиваетъ на ЮЮЗ, слѣдуя 
правому берегу Малой и Болыной Идолги, переходитъ вновь на 

 ̂ правый берегъ Медвѣдицы у  устья Идолги и слѣдуетъ вдоль 
него на югъ до границы губерніи съ Донской областью.

Изслѣдованія саратовскихъ почвовѣдовъ, сопровождавшіяся 
тщательнымъ коллектированіемъ валуновъ, нѣсколько измѣнили

і) С и н ц о в ъ, № 47 и 60.
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установленныя С н н ц о в ы м ъ  границы распространенія леднико- 
выхъ образованій. По даннымъ Д и м о  х), выступа ледниковыхъ 
отложеній въ бассейнѣ Идолги и Калыпілея не суіцествуетъ, и 
граница ихъ проходитъ по яравому берегу Медвѣдицы отъ юж- 
ной границы губерніи до р. Камышинки у  г. Петровска; „отсюда 
ио правому берегу Камыіпинки почти до ея истоковъ возлѣ д. 
Круглой; далѣе поворачиваетъ прямо на востокъ до истоковъ 
рѣчки Саиолги и проходитъ вдоль лѣваго берега до ея впаденія 
въ р. Сердобу; выше (въ 3 верстахъ) с. М. Сердобы ледниковыя 
образованія переходятъ на оба берега р. Сердобы, и ихъ граница 
проходитъ черезъ водораздѣлъ къ истокамъ р. Няньги вблизи 
с. Старо-Славкина; отсюда ледниковыя образованія направляются 
прямо на сѣверъ вдоль лѣваго берега р. Няньгп до впаденія въ 
нее р. Важняньги около с. Старо-Захаркина; отъ этого пункта 
граница ледника идетъ на юго-заиадъ вдоль праваго берега р. 
Важняньги и ея притока Урлейки до его истоковъ; далѣе гра- 
ница сохраняетъ свое направленіе и пересѣкаетъ водораздѣлъ, 
направляясь къ с. Кондаль (Никольское), и идетъ вдоль праваго 
берега р. Кондаль до ея истоковъ и далѣе черезъ водораздѣлъ 
до с. Князевки; здѣсь слѣдуетъ лѣвымъ берегомъ оврага Жадов- 
скаго и выходитъ изъ предѣловъ Саратовской въ Пензенскую 
губернію".

На нашей картѣ граница распространенія ледниковыхъ от- 
ложеній съ кристаллическими валунами проведена такъ, какъ она 
установлена въ цитированной статьѣ Н. А. Димо.

Насколько мы можемъ судить ио своимъ маршрутнымъ по- 
ѣздкамъ, граница ледниковыхъ отложеній обычно не рѣзко 
выражена; по мѣрѣ приближенія къ ней валуны встрѣчаются 
все рѣже и рѣже и, наконецъ, незамѣтно исчезаютъ. Мѣ- 
стами, однако, граница эта имѣетъ иной характеръ, и валуны 
исчезаютъ сразу, чрезвычайно рѣзко. Такой случай наблюдается 
въ  окрестностяхъ с. Мѣловатки и сѣвернѣе, близъ сѣвернаго 
конца Александровскаго хребта. На правомъ берегу Медвѣдицы 
немного южнѣе Мѣловатки граница ледниковыхъ отложеній вы- 
ражена въ видѣ ясно замѣтнаго вала, идущаго вдоль рѣки; валъ 
этотъ покрытъ огромнымъ количествомъ довольно крупныхъ кри- 
сталлическихъ валуновъ. На лѣвомъ берегу рѣки валуновъ мы 
уже совсѣмъ не встрѣчали. То же имѣетъ мѣсто и въ ближай- 
шихъ окрестностяхъ Мѣловатки.

*) Д и м о ,  № 139, стр. 14.
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Къ западу отъ Александровскаго хребта валуны также встрѣ- 
чаются во множествѣ, тогда какъ на восточномъ склонѣ его лиш ь из- 
рѣдка можно встрѣтитьнеболыніе обломки кристаллическихъпородъ.

Строеніе ледниковыхъ образованій западной части Саратов- 
ской губерніи изучалось П. З е м я т ч е н с к и м ъ ,  4) А. В. Па в -  
л о в ы м ъ  2) и Н.  Д и м о  3), которые расчленили толщу ихъ на 
нѣсколько горизонтовъ.

По З е м я т ч е н с к о м у ,  послѣтретичныя отложенія окрестно- 
стей с. Падовъ, къ которымъ относятся наблюденія этогоученаго. 
подраздѣляются на доледниковыя, ледниковыя и послѣледниковыя 
образованія.

Къ доледниковымъ отложеніямъ З е м я т ч е н с к и м ъ  были 
отнесены залегающія подъ валунными глинами породы. пред- 
ставленныя въ видѣ „грязно-зеленоватыхъ, темноватыхъ глинъ, 
содержащихъ мелкія зерна кварца, главконита и листочки слюды“ ; 
глины эти „благодаря присутствію охряныхъ пятенъ и потековъ, 
напоминаютъ современныя болотныя иловатыя отложенія“4).

Собственно ледниковыя отложенія расиадаются на два гори- 
зонта. Нижній изъ нихъ представляетъ „бѣловато-желтую (лессо- 
видную) мучнистую песчано-глинистую породу“ 8), въ  которойвкра- 
плены окатанные обломки почти исключительно мѣстныхъ по- 
родъ. Сѣверные валуны здѣсь рѣдки и обычно совершенно от- 
сутствуютъ. Верхній горизонтъ валунныхъ образованій состоитъ 
изъ красно-бурой или зеленоватой, грубо-песчанистой глины съ 
многочисленными, преимущественно финляндскими валунами; 
валуны мѣстныхъ породъ играютъ здѣсь лишь подчиненную роль.

Къ послѣледниковымъ отложеніямъ 3 е м я т ч е н с к и м ъ  от- 
несены были покрывающія валунныя образованія глинистыя по- 
роды, преимущественно делювіальнаго происхожденія.

Схема З е м я т ч е н с к а г о  была принята впослѣдствіиА . В . 
П а в л о в ы м ъ  для юго-западнаго угла Саратовской губерніи, 
входящаго въ область 75 листа 10-верстной карты.

Къ доледниковымъ образованіямъ П а в л о в ъ  отнесъ „бѣлые 
и желгые пески съ неболыпими валунчиками, развитые около 
с. Самойловки и, условно, бурые и синевато-сѣрые пески и сѣро- 
зеленоватыя глины съ РІапогЫз (р. Ііесковатка), а также и буро- 
красныя мергелистыя глины и суглинки с. Залѣсянки, содержа-

!) 3 е м я т ч ѳ н с к і й, № 73.
2) П а в л о в ъ ,  № 113.
3) Д и м о, № 139.
4) З ѳ м я т ч е н с к і й ,  ор, с., стр. 96.
5) Ь . с . ,  стр. 99.
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щіе весьма незначительное количество углистыхъ вкраплинокъ. 
Въ глинахъ Залѣсянки былъ найденъ обломокъ зуба какого-то 
грызуна“ .

Выдающійся интересъ представляютъ наблюденія А . В. 
П а в л о в а  надъ взаимоотношеніями нижняго и верхняго отдѣла 
валунныхъ образованій въ Березовомъ буеракѣ на востокъ отъ 
р. Вязовки и въ Чумацкомъ яру на З-С-З отъ с. Залѣсянки.

„Въ обоихъ случаяхъ, пишетъ П а в л о в ъ ,  отчетливо видно 
налеганіе краснаго суглинка на весьма неровной поверхности 
подлежащей нороды, при чемъ въ верхнемъ суглинкѣ вмѣстѣ съ 
другими валунами ветрѣчаются большіе валуны нижняго лессо- 
виднаго суглинка и небольшія гнѣзда бѣлаго песку“ .

По наблюденіямъ Н. А. Д и м о  доледниковыя отложенія въ 
Сердобскомъ и Балашевскомъ уѣздахъ распространены въ области 
всѣхъ главныхъ рѣчныхъ долинъ „обыкновенно неподалеку отъ 
современнаго русла Хопра, Сердобы, Изнаира, Аркадака, Карая, 
Терсы, Влани и д р .“ ' Представлены они разноцвѣтными часто 
хорошо слоистыми глинами, которыя мѣстами содержатъ гальки 
и валунчики мѣстныхъ и кристаллическихъ иородъ.

Выше лежащ ія собственно валунныя образованія Д и м о 
расчленяетъ на три горизонта. Верхній горизонтъ, „обычно 
составляющгй подпочву большей части данной территорги, со- 
стоитъ изъ очень тонкихъ, обычно неслоистыхъ глинъ. Окраска 
ихъ варіируютъ въ различныхъ степеняхъ; есть свѣтло-желтыя 
(палевыя), желтовато-бурыя, буровато-желтыя и др. разности. 
Весьма характернымъ общимъ для нихъ признакомъ является 
постоянное присутствіе очень ограниченнаго количества валуновъ 
мелкихъ и даже крупныхъ. Обычно въ разрѣзахъ эти породы 
кажутся совершенно безвалунными, но внимательное изученіе 
почвеннаго покрова всѣхъ самыхъ ровныхъ и высокихъ водораз- 
дѣльныхъ пространствъ показало, что нѣтъ пашни (паровыя поля) 
на которой нельзя было бы встрѣтить мелкихъ валунчиковъ“ . 
Толща эта отдѣляется отъ морены съ сѣверными валунами иочти 
постоянно охряно-краснымъ, переполненньімъ валунамн прослоемъ. 
Для объясненія происхожденія этой чрезвычайно интересной по- 
роды Д и м о  предлагаетъ слѣдующую гипотезу. „Въ послѣдній 
моментъ,—моментъ убыванія, отступанія ледника, общаго таянія 
льдовъ,—развились мощные, но спокойные потоки водъ; спокой- 
ные потому, что ледяной покровъ все выравнилъ и сгладилъ, 
образовались лужи, озера и болота и всюду отложились мелкія, 
тонкія, взмученныя частипы; все покрылось однородной по харак- 
теру глинист ой тяж елой породой. Изрѣдка по поверхности от-
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ступавшихъ ледниковыхъ водъ проноснлнсь льдины, въ которыхъ 
заключались мелкіе и крупные камни (валуны). Льдины таяли, 
камни проваливались и врѣзывались въ толщу наносовъ“ 4) .

Наши собственныя наблюденія въ области послѣтретичныхъ 
отложеній заиадной части губерніи, благодаря маршрутному ха- 
рактеру ихъ, не могли много прибавить для познанія строенія 
ледниковыхъ отложеній.

Несомнѣнныхъ доледниковыхъ образованій, если исключить 
тѣ песчаныя толщи, которыя описаны выше въ главѣ о верхне- 
мѣловыхъ отложеніяхъ (стр. 124—126), иверхніе горизонты которыхъ 
несомнѣнно переработаны ледниковыми водами, мы нигдѣ не 
наблюдали. Мѣстами встрѣчены были породы, очень напомина- 
ющія по своимъ признакамъ тѣ, которыя другими авторами от- 
носились къ доледниковымъ, но покрыванія ихъ мореной не на- 
блюдалось. Благодаря этому вопросъ о возрастѣ ихъ остается для 
насъ не выясненымъ 2).

146. Одно изъ обнаженій такихъ породъ найдено у  с. Ме- 
ли къ  — Никольское къ западу отъ устья Семенова оврага, въ 
обрывѣ праваго берега р. Мелика. Здѣсь обнажены слѣдующія 
породы:

8 п . г. 1. Темныя глины и бѣловатая опока ...................  3 м.
? 2. Желтоватый, глинистый, плотный песокъ со слю-

дою; граница съ нижележащей породой замаски- 
рована неболынимъ оползнемъ.

3. Пестрыя глины — сѣровато - зеленоватыя, желто- 
ватыя, свѣтло-желтыя, охряно-желтыя. Порода бо- 
лѣе или менѣе песчаниста и мѣстами известковиста.

4. Слои желтоватой и свѣтло-сѣрой глины съ про- 
пластками крупныхъ зеренъ кварца и мелкихъ 
галечекъ сѣрой глины. Въ одной изъ такихъ 
прослоекъ найденъ зубъ акулы.
Мощность слоевъ 2—4..................  ок. 10 м.

(З.а.-й?. 5. Грязно - буроватыя, слоистыя глины и глини-
стые пески съ горизонтальными и косыми просло- 
ями песку. Порода распадается на столбчатыя

!) Наши соображѳнія относительно этого интереснаго прослоя изложены
ниже.

2) Не исключена возможность, что нѣкоторыя изъ этихъ породъ предста- 
вляютъ древнеаллювіальныя послѣледниковныя образованія, аналогичныя ранѣе 
опнсаннымъ.



отдѣльности, состоящія въ свою очередь изъ мел- 
кихъ кубическихъ отдѣльностей.

147. Въ другихъ случаяхъ наблюдались проблематическія 
по возрасту и происхожденію „образованія песчанаго характера, 
быть можетъ также доледниковыя. Такъ въ оврагѣ „Вонючій 
лоскъ“, впадающемъ въ р. Большой Кжтендей, правый притокъ 
Аркадака нами записанъ слѣдующій разрѣзъ:

(,). !■(/? 1. Желтоватые и розоватые, плотные, то горизонтально, 
то косвенно-слоистые, глинистые иески; мѣстами 
въ нихъ проходятъ болѣе интенсивно окрашенныя 
пропластки желѣзистаго песку и слабаго желѣзи- 
стаго песчаника..........................................................  3 м.

2. Косвенно и перекрестно слоистые, бѣлые, сыпучіе 
пески съ пропластками очень крупнаго кварцеваго 
песку и галечками бѣлой опоки; кромѣ того въ по- 
родѣ встрѣчаются охристые желѣзистые сростки; 3 м.

3. Желтоватый, болѣе тонкій сыпучій п е с о к ъ . . . .  2 м.
4. Весьма плотный,красноватый,глинистый песокъ; 1,5 м.
5. Плотная жжено-красная глина, переходящая въ бу- 

рую болѣе песчаную г л и н у .....................................  2 м .
6. Почва.

Тотчасъ же выше этого разрѣза по оврагу, надъ самымъ 
русломъ въ противоположной стѣнкѣ выступаетъ плотный слю- 
дистый глауконитовый сенонскій песокъ, покрытый оползщей, 
повидимому, валунной глиной. Послѣдняя имѣетъ желтовато- 
бурый цвѣтъ и содержитъ валуны бѣлаго кварцита (30 см.) 
гранита (5 см.), глауконитоваго песчаника (7 см.) и шокшинскаго 
песчаника (до 25 см.). Слои 1—4 этого разрѣза повидимому, со- 
отвѣтствуютъ кварцевымъ пескамъ Мелика и Малиновки (см. 
стр. 124—125).

Что касается до строенія главнаго, средияго члена послѣ- 
третичныхъ отложеній западной части губерніи—собственно ва- 
лунныхъ образованій, главнымъ образомъ—морены (§. т), то она от- 
личается по своему виду отъ обычныхъ мореныхъ отложеній болѣе 
сѣверныхъ областей Россіи. Въ виду этого мы приведемъ здѣсь 
рядъ разрѣзовъ этихъ породъ.

148. Въ оврагѣ праваго берега р. іТяши близъ д. Ивановки 
наблюдается слѣдующая серія слоевъ, начиная снизу:

? 1. Слоистый желтоватый песокь, вверху краснова-
тый и грубозернистый........................................... 1 м.

. т . 2. Буроватая валунная глина съ выклинивающимися
прослойками желтаго песку. Валуны принадле-
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жатъ преимущественно мѣстнымъ породамъ и 
имѣютъ неболыніе размѣры, но даже въ самыхъ 
нижнихъ частяхъ породы попадаются также об- 
ломки шокшинскаго песчаника до 7 см. въ ио- 
перечникѣ и найденъ одинъ округлый валунъ 
сѣраго гранитасильно вывѣтрѣлаго  ок. 10м.

С^.сі. 3. Суглинокъ окрашенный въ красноватый цвѣтъ 
и содержащій болѣе крупные сѣверные валуны.

4. Темно-бурая глина, : иокрытая почвой; порода 
разбита вверху на столбчатыя отдѣльности. Мощ- 
ность слоевъ 3—4 .........................................  ок. 2 м.

149. Въ оврагѣ, впадающемъ въ  р. Миткирей между с. В ла- 
совкой и Вертуновкой надъ мѣловыми опоками, песками и пес- 
чаниками залегаютъ слѣдующія породы (снизу):

С1-і.д. 1. Бѣловатый тонкій косвенно-слоистый иесокъ съ 
гальками (до 6 см.) опоки, мѣстныхъ песчаниковъ, 
кварца, шокшинскаго песчаника и рѣдкими 
мелкими (1,5 см.) гальками гранита. Въ нижней 
части песка гальки эти расиолагаются выклини- 
вающимися прослоями, выше же разбросаны въ 
полномъ безпорядкѣ.

2. Бурая гл и н а ............................................................  0,5 м.
3. Зеленоватые, неслоистые или косвенно-слоистые 

пески.
ф.га. 4. Суглинокъ съ глыбами мѣстнаго песчаника и ва- 

лунами шокшинскаго кварцита. Общая мощность 
слоевъ 1—4 ....................................................  ок. 10 м.

Выше по оврагу, гдѣ коренныхъ породъ уже не видно, 
обнажаются толщи сѣровато-зелеяоватаго песчанистаго мореннаго 
суглинка съ безиорядочно разбросанными валунами мѣстныхъ 
породъ въ 5 — 10 см. въ  поперечникѣ. Вверху порода пріобрѣ- 
таетъ буроватую окраску и содержитъ тѣ же валуны.

150. Къ юго-западу отъ села Перевѣсенки, въ лѣвомъ берегу 
оврага „Сестренки“ на нлотномъ глауконитовомъ мѣловомъ песча- 
никѣ залегаетъ слой въ 1,5 м. мощностью желтоватой и свѣтло- 
бурой песчанистой глины съ остроугольными обломками (до 15 см.) 
подстилающаго песчаника, мелкими валунчиками шокшинскаго 
песчаника, и гальками оиоки; вмѣстѣ съ этими породами найденъ 
и валунъ гранита около 40 см. въ діаметрѣ.

По склону оврага около этого обнаженія находятся глубокія 
до 4,5 м., ямы, дно которыхъ приходится приблизительно на
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уровнѣ верхней части описанной глины. Въ ямахъ этихъ видны 
слѣдующія породы, начиная снизу:

1. Желтоватая глина съ округленными валунами 
опокъ и глауконитовыхъ песчаниковъ, изъ кото- 
рыхъ послѣдніе достигаютъ 12 см. Тѣже валун- 
ныя глины заключаютъ выше прослойки, не 
рѣдко извилистыя, и пакеты бѣлаго песку, 
содержащаго гравій и гальки мѣстныхъ породъ, 
шокшинскаго песчаника и изрѣдка кристалличес- 
кихъ породъ-, одинъ валунъ кристаллической 
породы имѣетъ 23 см. въ діаметрѣ.

().<!. 2. Песчаная прослойка.
3. Слой красноватой глины съ обломками розоватыхъ 

кремней, кремнистыхъ известняковъ, шокшин- 
скаго песчаника, рогообманковыхъ породъ и др,

ф.с.  4.  Почва.
Выше по оврагу въ неясныхъ обнаженіяхъ видны:
Вп. 1. Глауконитово-песчаныя лороды.
(). 2. Желтоватый песчанистый суглинокъ съ облом-

ками опокъ, глауконитовыхъ песчаниковъ, шок- 
шинскаго песчаника и др.

3. Красноватая глина съ неболыпими валунами 
кремня и сѣверныхъ кристаллическихъ иородъ.

Въ руслѣ оврага найдена плита гранита до 1 м. въ длину.

151. Въ оврагѣ праваго берега р . Изнаира ниже с. Полива- 
новки обнажаются, начиная снизу:

0-/ ' .д.  1. Косвенно-слоистый грязпо-бѣловатый песокъ; 1,5 м.
().т , 2. Сѣровато- и желтовато-бурая глина съ немно-

гочисленными валунами опокъ, глауконитовыхъ 
песчаниковъ (до 25 см.), песчанистаго фосфорита, 
желтоватаго известняка, кремня и квардита (до 
35 с м .) ...........................................................................  4 м.

Метровъ на 16 выше верхней граниды разрѣза въ пашнѣ 
найдены валуны доломитизированнаго известняка, шокшинскаго 
песчаника, діорита, квардитовъ, сѣраго глинистаго сланда и 
мѣстныхъ глауконитовыхъ породъ.

152. Надъ однимъ изъ отвершковъ оврага праваго берега 
Хопра нѣсколько ниже с. Турковъ по поверхности попадаются 
сѣверные валуны, а въ  искуственномъ обнаженіи видно:

ф. й. 1. Слой красноватаго суглинка, внизу болѣе пес- 
чанаго съ прослойкой гравія. Суглинокъ заклю-
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чаетъ различные сѣверные валуны, обычно не- 
большіе, но иногда достигающіе 0,20 м. 

т. 2. ІІлотный желтоватый суглинокъ съ валунами онокъ 
и глауконитовыхъ песчаниковъ и песковъ (отъ 2 
до 20 см.), среди валуновъ изрѣдка встрѣчаются 
и сѣверные. Мѣстами валуны сосредоточены какъ 
бы прослоями.

Мощность морены въ этихъ оврагахъ, повидимому, не 
менѣе 20 м.

Болыной разрѣзъ валунныхъ отложеній имѣется сѣвернѣе 
этого села, въ дорожной выемкѣ у оврага „Рысь“ . Видимая 
мощность глинъ здѣсь достигаетъ 18 метровъ. Въ выемкѣ об- 
нажаются буроватыя и свѣтло-желтыя глины, переполненныя, 
въ особенности вверху, валунами опокъ, глауконитовыхъ песча- 
никовъ (до 45 см.); рѣже среди валуновъ встрѣчаются слюдяные 
сланцы (7 см.) и другія кристаллическія породы. Мѣстами въ 
глинѣ встрѣчаются пропластки песку, линзы и полосы иначе 
окрашенной глины и наконецъ крупные валуны глауконитоваго 
песку и сѣрой глины. Въ нижней части толщи проходятъ змѣе- 
образно изгибающіеся наклонные прослои сѣрой глины; эта 
часть толщи имѣетъ мѣстами видъ смятыхъ слоевъ.

152г  По р . Мокрому Караю, въ оврагѣ у с. Масловки Н .А . 
Д и м о  наблюдался слѣдующій интересный р а зр ѣ зъ ’):

(). й. 1. „Свѣтло-желтая съ палевымъ оттѣнкомъ глина, 
весьма богатая карбонатами, содержащая неболыпое 
количество кристаллическихъ валуновъ ..до  2,5 м.

2. Охристо-красная глина съ массой кристалл ическихъ 
валуновъ, распадающаяся на столбчатыя отдѣль- 
ности ............................................................. ок. 1 м.

ф. т. 3. Свѣтлая зеленовато-желтая сильно несчанистая 
глина съ значительной примѣсью слюды, перепол- 
ненная валунами мѣстныхъ породъ (глауконитовые 
песчаники, опоки и проч.)...............................    5 м.

153. У с. Поганки  (на Хопрѣ) въ овражкѣ, впадающемъ 
слѣва въ устье балки „Болыная Вершина" наблюдается такой 
разрѣзъ:

Т? 1. Желтоватый глинистый песокъ съ фосфоритами.
2. Песокъ съ сильно окатанными фосфоритовыми 

губками, фосфоритовыми сростками и больши- 
ми кусками и гальками опокъ и глауконитоваго

і) А.  В. П а в л о в ъ ,  № 141, стр. 333.
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песчаника (до 20 см.). Мѣстами порода содержитъ 
множеетво мелкихъ (до 5 мм.) галечекъ кремня. 
Въ ниже лежащій коренной песокъ порода внѣ- 
дряется карманами. Составъ слоя не постояненъ, 
рядомъ онъ представленъ уже болѣе тонкими 
перекрестно - слоистыми, полосатыми, бѣлыми и 
охристыми песками.........................................  ок. 1 м.

3. Бѣловато-желтые пески съ неправильными иро- 
слоями болѣе плотнаго глинистаго песку.

4. Слой вязкой сѣрой глины. Мощность 3 и 4. ок. 3 м. 
(^. т. 5. Обычная грязно-ж елтоватая, песчанистая глина

съ массой мѣстныхъ валуновъ и неболыпимъ ко- 
личествомъ обломковъ сѣверныхъ породъ ... 5 м. 

ф. й. 6 . Почва, изъ-подъ которой выступають болѣе круп- 
ные сѣверные валуны, а мѣстами и слой красно- 
ватаго нѣсколько слоистаго суглинка.

154. Въ „Бѣломъ баракѣ“, впадающемъ справа въ р. Ме- 
ликъ обнажаются слѣдующіе слои, начиная снизу:

? 1. Бѣлые, перекрестно-слоистые пески......................... ок. 4 м-
(). т. 2. Слой въ 1 ,5—3,5 м. мощностью плотной, оливко- 

вато-бурой моренной глины съ безпорядочно 
разбросанными валунами мѣстныхъ породъ — 
глауконитоваго песчаника (8 см.), опоки (4 см.)5 
шокшинскаго песчаника (7 см.), кремней (5 см.). 
Мѣстами въ глинѣ проходятъ песчано-галечныя 
нрослойки. Нижняя часть ея, вдающаяся карма- 
нами въ подстилающіе пески, заключаетъ въ себѣ 
угловатые участки послѣднихъ, сохранившихъ 
свойственную имъ тонкую слоистость.

3. Выше, послѣ перерыва, обнажается обычная жел- 
товатая и сѣроватая валунная глина, въ которой 
преобладаютъ обломки и гальки опокъ. Мѣстами 
верхняя часть толщи пріобрѣтаетъ красновато- 
бурую окраску и содержитъ довольно крупные 
(до 10 см.). [валуны гранита, сѣраго глинистаго 
сланца и др.

По отвершкамъ на оползняхъ валунной глины встрѣчаются 
крупные валуны сѣверныхъ породъ—сѣрый глинистый сланецъ 
(28 см.), бѣловатый кварцитъ (40 см.), ноздреватые кремнистые 
известняки, гранитъ (40 см.), шокшинскій песчаникъ (30 см.), 
кристаллическіе сланцы (75 см.).
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155. Въ верховьяхъ овражка, впадающаго въ р. Еткару у 
с. Малаго М ерлина, обнажается красновато-бурая глина съ сѣ- 
верными кристаллическими валунами. Ниже, въ устьѣ оврага, 
виадающаго въ Еткару слѣва выше села, выходитъ обычная мѣ- 
стная желто-бурая, плотная валунная глина съ валунами и 
гальками бѣлыхъ опокъ, глауконитовыхъ песчаниковъ и мелкими 
сѣверными валунчиками. Общая мощность валунныхъ отложеній 
въ окрестностяхъ Малаго Мерлина около 12 м.

156. Въ верховьяхъ „Вязоваго“ оврага, впадаюіцаго въ Еткару 
слѣва выше с. Качеевки, обнажаются суглинки съ известковиетыми 
конкреціями. РІзъ-подъ нихъ въ неясныхъ разрѣзахъ выстунаетъ 
толща до 4 м. известковистой сѣрой, пятнистой глины съ охряно- 
желтыми полосами и прожилками. Въ верхней части глины 
залегаетъ прослой валуновъ, среди которыхъ встрѣчены шокшин- 
скій песчаникъ (10 см.), сѣро-зеленый глинистый сланецъ (33 см.), 
гранитъ, кварциты, кремни, бурый желѣзнякъ и др. Ниже по 
оврагу послѣтретичныя отложенія имѣютъ слѣдующій составъ:

ф. 1, Почва.
2. Буроватый суглинокъ съ известковистыми конкре- 

ціями; порода, въ верху почти безвалунная, ниже 
содержитъ ирослои валуновъ и отдѣльные, безпо- 
рядочно разбросанные валуны, среди которыхъ наи- 
чаще встрѣчаются обломки мѣстнаго песчаника, 
но попадаются и валунчики сѣвернаго происхож- 
денія; кромѣ того здѣсь найденъ обломокъ ко- 
нечности мамонта.

3. Прослой гравія и валуновъ, среди которыхъ встрѣ- 
чаются между прочимъ и известковыя конкреціи.

4. Плотный глинистый буроватый песокъ. Общая 
мощность слоевъ—3,5 м.

На противоположной стѣнкѣ оврага у  самаго русла обна- 
жаются глауконитовые пески и песчаники сенона покрытые щеб- 
немъ изъ обломковъ песчаниковъ и сѣверныхъ иородъ.

Приведенные разрѣзы подтверждаютъ въ общемъ существую- 
щее подраздѣленіе валунныхъ отложеній запада Саратовской гу- 
берніи на два горизонта, изъ которыхъ нижній содержитъ пода- 
вляющее количество валуновъ мѣстныхъ породъ, верхній же зна- 
чительно обогащенъ валунами сѣвернаго происхожденія. Прихо- 
дится, однако, отмѣтить, что нахожденіе кристаллическихъ и дру- 
гихъ сѣверныхъ породъ въ нижнемъ горизонтѣ не представляетъ 
исключительнаго, рѣдкаго явленія, но наблюдается ночти всегда. 
Въ большинствѣ случаевъ валуны эти имѣютъ незначительные
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размѣры, но иногда достигаютъ и 40 см. Рѣзкой границы между 
двумя горизонтами валунныхъ отложеній мы не наблюдали, и тѣ 
данныя, которыя намъ удалось собрать, говорятъ скорѣе за про- 
стое обогащеніе верхнихъ частей тодщи валунами сѣверныхъ по- 
родъ. Благодаря этому указанія А. В. П а в л о в а н а  рѣзкость 
границы въ Березовомъ баракѣ и Чумацкомъ яру, а главное— 
на присутствіе валуновъ нижняго суглинка въ верхнемъ пріобрѣ- 
таютъ особенный интересъ.

Интерееной особенностью нижняго валуннаго суглинка 
является нерѣдко встрѣчающаяся въ немъ слоистость и почти 
повсемѣстное нахожденіе прослоевъ и. линзъ песку и гравія. Слѣ- 
дуетъ отмѣтить, наконецъ, присутствіе въ этихъ суглинкахъ глыбъ 
подстилающихъ ихъ песковъ, тонкая слоистость которыхъ не пре- 
терпѣла никакихъ измѣненій.

Налегаютъ валунныя отложенія обычно непосредственно на 
коренныя иороды, но мѣстами въ ихъ основаніи наблюдался слой 
песковъ или песковъ и глинъ (153) до 1,5—3,5 м. мощностью.

Существованіе двухъ горизонтовъ валунныхъ суглинковъ не 
даетъ еще, на нашъ взглядъ, основаній предполагать существо- 
ваніе двукратнаго оледенѣнія западной части губерніи или даже 
какихъ-либо крупныхъ колебаній въ положеніи конца ледника. 
Рѣзкое преобладаніе валуновъ мѣстныхъ породъ въ нижнемъ су- 
глинкѣ негко объяснимо тѣмъ, что при наступаніи ледниковаго 
покрова были разрушены весьма большія толщи мѣловыхъ и тре- 
тичныхъ образованій, которыя и дали матеріалъ для мѣстной мо- 
рены; льды, несшіе въ  себѣ продукты разрушенія сѣверныхъ 
породъ достигли до интересующей насъ области значительно позже, 
и при таяніи ледниковыхъ массъ принесенные ими валуны дол- 
жны были сосредоточиться въ верхнихъ |горизонтахъ морены. На 
отсутствіе сколько-нибудь крупнаго перерыва между отложеніемъ 
нижняго и верхняго валуннаго суглинка указываетъ отсутствіе 
толщъ слоистыхъ флювіальныхъ песковъ, столь мощно развитыхъ 
въ болѣе сѣверныхъ частяхъ Россіи, гдѣ  существованіе двухъ 
самостоятельныхъ моренъ въ настоящее время уже не подлежитъ 
сомнѣнію. Такими межморенными слоистыми образованіями явля- 
ются такъ называемые „нижневалуиные" иески Московской, Ко- 
стромской, Ярославской и др. губерній.

Валунныя отложенія Саратовской губерніи мы склонны па- 
раллелизировать съ нижней мореной упомянутыхъ мѣстностей; 
верхняя, покрывающая „нижневалунные“ пески морена, повиди- 
мому, не распространялась даже на Пензенскую и южныя части 
Нижегородской губерніи.
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Мощность горнзонта валуннаго суглинка (морены) превы- 
шаетъ мѣстами 2 0 м . ;  остается еще невыясненной толщина слабо- 
валунныхъ водораздѣльныхъ глинъ, которыя, вѣроятно, являются 
элювіемъ и делювіемъ подстилающихъ ихъ валунныхъсуглинковъ.

ІІо вопросу о происхожденіи этихъ глинъ можно сказать 
слѣдующее.

Какъ въ Саратовской такъ и въ прилегающихъ съ с .-з . ча- 
стяхъ Пензенской губ ., намъ часто приходилось наблюдать, что 
обычная для всего этого района мѣстная морена прикрыта нѣко- 
торой толщей въ общемъ безвалунной глины, переходящей внизу 
въ прослой (отъ нѣск. см. до метра красноватаго суглинка съ 
сѣверными валунами (преобладаютъ кварциты) и гравіемъ, не- 
рѣдко въ замѣтномъ количествѣ. Прослой этотъ весьма напоми- 
наетъ описанный Н. А . Д и м о  характерный горизонтъ, обычно 
отдѣляющій покровныя водораздѣльныя глины отъ морены. Этотъ 
интересный прослой заключаетъ мѣстами песчаныя выклиниваю- 
щіясч пропластки, и сами валуны и валунный гравій распредѣ- 
лены въ немъ иногда прослойками. Присматриваясь къ структурѣ 
породы, можно замѣтить нерѣдко комковато-брекчіевидное стро- 
еніе, нѣкоторую ноздреватость и иногда слѣды отъ разложившихся 
растительныхъ остатковъ. Вверхъ порода постепенно переходитъ 
въ обычную болѣе или менѣе плотную, буроватую, безвалунную, 
„покровную“ глнну, въ разрѣзахъ разбитую въ верхней части на 
характерныя столбчатыя отдѣльности. Намъ кажется наиболѣе 
вѣроятнымъ считать описанныя образованія за делювій морены, 
изъ которой при процессахъ вывѣтриванія уцѣлѣли лишь наи- 
болѣе стойкіе валуны.

Съ другой стороны въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ та- 
кими выходами мы встрѣчали разрѣзы, гдѣ наблюдался совершенно 
постепенный переходъ отъ морены обычпаго типа къ покрывающей 
ее бурой столбчатой безвалунной глинѣ. Въ этихъ случаяхъ по- 
слѣднюю необходимо разййатривать какъ элювій первой.

Взаимоотношенія морены и ея производныхъ мы предста- 
вляемъ себѣ слѣдующимъ образомъ. Морена залегаетъ на корен- 
ныхъ породахъ *), образуя съ ними волнистую, неправильную 
границу. Верхняя часть моренной толщи переработана процессамп 
вывѣтриванія, и на водораздѣльныхъ плато мы имѣемъ въ под- 
почвѣ элювій морены. Характеристика этой породы дана выше 
въ цитированныхъ строкахъ Н. А. Д и м о .  По склонамъ водо- 
раздѣловъ этоть покровъ незамѣтно сливается съ делювіальнымъ

*) А мѣстами, повидимому, на прѳдлѳдниковыхъ отложеніяхъ.
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плащемъ. Этотъ делювій когда-то въ значительной мѣрѣ выпол- 
нилъ древнія балки, теперь, въ современную эпоху, снова про- 
рѣзанныя оврагами. Въ берегахъ послѣднихъ можно наблюдать 
описанные горизонты делювія и элювія морены.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Т е к т о н и к а .

Если мы станемъ разсматривать сѣверную часть Саратовской 
гу б ., какъ одно цѣлое, и отрѣшимся на время отъ сравнительно 
мелкихъ нарушеній. маскирующихъ основное расположеніе слоевъ, 
то эта область представится въ видѣ весьма широкой и пологой 
синклинали, ось которой проходитъ съ ССВ на ЮЮЗ, пересѣкая 
Узу и Кададу въ среднемъ ихъ теченіи и направляясь на Кузнецкъ. 
Расположеніе пластовъ въ этой синклинали достаточно иллюстри- 
руется профилемъ А—В.

Наклонъ слоевъ на крыльяхъ этой синклинали, говоря во- 
обще, очень слабый, обычно не улавливаемый компасомъ; лишь 
по берегу Волги ниже Вольска слои оказываются наклоненными 
подъ угломъ до 10°. А. П. П а в л о в ы м ъ  было предложено 
называть такіе пологіе и широкіе прогибы пластовъ синекли- 
зами, и мы въ дальнѣйшемъ будетъ употреблять этотъ терминъ. 
Какъ крылья, такъ и осевая область синеклизы осложнены болѣе 
рѣзкими дислокаціями.

Почти на самой оси, немного восточнѣе ея, располагается 
довольно рѣзкая антиклинальная складка р . Гусихи, благодаря 
которой на наиболѣе высокихъ частяхъ водораздѣловъ появля- 
ются нижнесызранскія породы, а по р. Гусихѣ выходитъ въ об- 
наженіяхъ сенонскій бѣлый м ѣ л ъ . Уголъ паденія слоевъ на восточ- 
номъ крылѣ этой складки достигаетъ, но наблюденіямъ Р о- 
з а н о в а 1) 7°. Величину вертикальнаго смѣщенія пластовъ по 
оси антиклинали можно оцѣнивать саженъ во 100. Гусихинская 
складка можетъ быть прослѣжена по выходамъ сызранскихъ по- 
родъ отъ верховья р. Липовки, лѣваго притока Узы, черезъводо- 
раздѣлъ Узы и Кадады въ области верховьевъ Гусихи и Чирчима 
по лѣвобережью Кадады до границы Пензенской губ. Складка

!) Р о з а н о в ъ ,  № 184.
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идѳтъ не по прямой линіи, но образуетъ дугу, вершина которой 
обращена дочти прямо на востокъ.

Наиболѣе важной изъ осложняющихъ восточное крыло сине- 
клизы дисдокацій является Жегулевскій сбросъ. Тектоническая 
линія, по которой совершались крупныя смѣщенія слоевъ, ихъ 
разрывы и изгибы, входитъ въ предѣлы Саратовской губ. лишь 
своимъ юго-западнымъ концомъ. По верхнему теченію правыхъ 
притоковъ Канадея, на линіи соединяющей Окуловку, Сабакино 
и Губашевку и являющейся продолженіемъ трещнны Жегулев- 
скаго сброса, слои претерпѣли несимметричный нологій антикли- 
нальный изгибъ. На картѣ эта дислокація сказывается въ видѣ 
полосы выходовъ сызранскихъ породъ и мѣла, тянущихся въ 
широтномъ нанравленіи отъ р. Ардовати до Губашевки. Большей 
крутизной отличается южное крыло антиклинали, но и здѣсь мак- 
симальный наблюдавшійся Р о з а н о в ы м ъ  наклонъ не превы- 
шаетъ 15°.

Несравненно болыпее вліяніе имѣлъ на расположеніе сло- 
евъ въ предѣлахъ Саратовской губерніи Жегулевскій сбросъ въ 
болѣе восточныхъ своихъ частяхъ, гдѣ величина вертикальнаго 
смѣщенія достигаетъ своего максимума, и на одномъ уровнѣ за- 
легаютъ каменноугольные и третичные пласты. Благодаря этому 
смѣщенію пласты въ приволжской части нашей области сильно 
приподнимаются къ сѣверу, и изъ-подъ третичныхъ отложеній 
выходятъ въ этомъ направленіи все болѣе н болѣе низкіе гори- 
зонты мѣловой системы. Такимъ образомъ въ приволжской части 
Хвалынскаго и Вольскаго у. паденіе къ оси синеклизы комбини- 
руется съ паденіемъ отъ линіи жегулевскаго сброса.

Вторымъ осложненіемъ восточнаго крыла синеклизы являются 
дислокаціи бассейна Корбулака и Казанлы. Характеръ нарушеній, 
имѣвшихъ мѣсто въ этой области, для насъ не совсѣмъ ясенъ. 
ибо опредѣленныхъ наклоновъ уловить здѣсь не удалось и самая 
форма выходовъ нижнемѣловыхъ образованій имѣетъ мало хара- 
ктернаго. Весьма возможно, что мы имѣемъ дѣло съ куполообраз- 
нымъ вздутіемъ пластовъ.

Къ юго-западу отъ бассейна Корбулака располагается дисло- 
цированная область Саратовскаго уѣзда, охватывающая бассейны 
рѣкъ Курдюма и Чердыма.

Изслѣдованія А. Г. Р ж о н с н и ц к а г о 1), изъ которыхъ до 
сего времени опубликована, къ сожалѣнію, лишь предваритель- 
ные замѣтка о бассейнѣ послѣдней изъ упомянутыхъ рѣкъ, по-

!) Р ж о н с н и ц к і й ,  № 151.
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казали, что тектоника этой области отличается болыною сложно- 
стью, выражающейся въ безпрестанной смѣнѣ простираній нару- 
шенныхъ породъ.

Въ бассейнѣ средняго и отчасти нижняго теченія Чердыма 
преобладаютъ сѣверо-западныя простиранія, и слои образуютъ 
антиклинальную складку, въ ядрѣ которой у с. Тепловки и въ 
Соленомъ оврагѣ между Екатериновкой и Ириновкой выходятъ 
каменноугольные известняки, а на крыльяхъ выступаютъ батъ, 
различные горизонты келловея и нижнемѣловыя отложенія. КъЮ З 
отъ антиклинали проходитъ параллельная ей синклиналь, въ ко- 
торой располагается среднее и нижнее теченіе р. Чердыма. Въ 
верховьяхъ послѣдней между д. Красной Рѣчкой и истоками рѣ- 
ки дислокаціи иринимаютъ сѣверо-восточное нростираніе. Такъ у 
Красной Рѣчки простираніе породъ ВСВ 60°, а паденіе ССЗ 10°; 
у  с. Кучугуръ простираніе ССВ 20°, паденіе ВЮВ 30°; выше Ку- 
чугуръ простираніе СВ 45°, паденіе ЮВ 20°; наконецъ, у  исто- 
ковъ Чердыма простираніе ВСВ 60°; и паденіе ЮЮВ 10°.

Тѣ же сѣверо-восточныя нростиранія появляются и въ ниж- 
немъ теченіи Чердыма, ниже с. Всеволодчины (Варварино), гдѣ 
Р ж о н с н и ц к і й  наблюдалъ въ нижнекелловейскихъ глинахъ 
нростираніе БСВ  60° и паденіе ССЗ 25°.

Антиклиналеподобныя дислокаціи верхняго теченія р. Кур- 
дюма, выведшія на дневную поверхность юрскія отложенія въ 
окрестностяхъ Ш евйревки, Разбойщины и Поливановки, должны 
внѣ всякаго сомнѣнія имѣть сѣверо-восточное простираніе. Такое 
направленіе господствующихъ здѣсь нарушеній совершенно ясио 
сказывается въ расиредѣленіи породъ различнаго возраста.

Наши наблюденія въ окрестностяхъ Полчаниновки, Скатовки, 
Побочнаго Умета и въ верховьяхъ Калышлея подтверждаютъ пред- 
положеніе И. Ф. С и н ц о в а  о существованіи на водораздѣлѣ си- 
стемы рѣкъ Курдюма и Чардыма еще одного антиклиналеподоб- 
наго поднятія, направляющагося отъ Озерковъ къ Полчаниновкѣ. 
Поднятіе это выражаетея въ появленіи у Полчаниновки, Побоч- 
наго Умета, въ верховьяхъ р. ГІесчанки и у Озерковъ сеноман- 
скихъ образованій, которыя къ юго-западу отъ указанной линіи 
смѣняются болѣе высокими горизонтами верхнемѣловыхъ, а къ 
сѣверо-востоку третичными отложеніями Что эта смѣна обусловлена 
тектоническими нарушеніями, убѣждаетъ насъ изученіе разрѣ- 
зовъ между Полчаниновской и Скатовкой. Верховье балки, иду- 
щей отъ перваго селенія ко второму, прорѣзываетъ сеноманскіе 
пески и покрывающія ихъ нижнесенонскія опоки съ губковымъ 
слоемъ въ основаніи. Эти нижніе горизонты верхнемѣловыхъ об-
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разованій по мѣрѣ двнженія внизъ по балкѣ смѣняются болѣе 
высокими мѣловыми слоями, которые у Скатовки, наконецъ, 
вытѣсняются налеоценовыми опоками и песчаниками; въ послѣд- 
нихъ, какъ мы видѣли выше, найдена была цѣлая банка Овігеа 
В іпгот  іЧеічсЬ.

Имѣющихся въ нашемъ распоряженіи данныхъ, конечно 
еще слишкомъ мало, чтобы можно было съ точностью установить 
направленіе и самый характеръ нарушеній въ разсматриваемой 
области, но, исходя изъ распредѣленія породъ различнаго воз- 
раста, мы предполагаемъ, что эти дислокаціи имѣютъ ССЗ про- 
стираніе и представляютъ изъ себя антиклинальную складку.

Такимъ образомъ, въ бассейнѣ Чердыма имѣются два анти- 
клинальныхъ поднятія СЗ или ССЗ простиранія, подраздѣленныхъ 
синклиналью. Что же представляютъ изъ сѳбя тѣ дислокаціи 
СВ направленія, которыя, по Р ж о н с н и ц к о м у ,  развиты въ 
верховьяхъ этой рѣки, и которыя пересѣкаютъ предыдущія почти 

ѵподъ прямымъ угломъ? Мы думаемъ, что самостоятельныхъ сѣ- 
веро-восточныхъ нарушеній здѣсь можетъ и не быть, и что 
отмѣченные Р ж о н с н и ц к и м ъ  паденія въ  10° на ССЗ предста- 
вляютъ результатъ затуханія складокъ по направленію къ оси 
синеклизы; въ  сѣверномъ концѣ камышинской складки при ея 
затуханіи наблюдаются наклоны даже въ 15° по направленію къ 
сѣверу. Что касается указанныхъ Р ж о н с н и ц к и м ъ  юго-восточ- 
ныхъ наклоновъ у  с. Кучугуръ (ВЮВ^/300) и выше него (ГОВ^/20°), 
то для объясненія ихъ необходимо имѣть въ виду, что въ об- 
ласти затуханія складокъ особыхъ правильностей въ направленіи 
паденій и не можетъ быть.

Всѣ отмѣченныя до сихъ поръ дислокаціи юго-восточнаго 
крыла синеклизы сильно ослабѣваютъ, подходя къ осевой ея ча- 
сти, и въ предѣлахъ послѣдней почти вовсе изглаживаются. Сѣ- 
веро-западное крыло синеклизы лежитъ главнымъ образомъ, уже 
внѣ предѣловъ губерніи; приведенные выше (стр. 156—157) при- 
мѣры достаточно ясно указываютъ на подъемъ слоевъ въ области 
этого крыла.

Изслѣдованія въ  Пензенской губерніи показали, чтонѣкоторыя 
изъ дислокацій, осложняющихъ юго-восточное крыло синеклизы 
не замираютъ совершенно въ осевой ея части, но пройдя послѣд- 
нюю, возобновляются съ новой силой на сѣверо-западномъ крылѣ. 
Къ числу такихъ нарушеній принадлежатъ, по нашему мнѣнію, 
и С 3 дислокаціи Саратовскаго уѣзда. Сравнивая высоту зале- 
ганія третичныхъ породъ по Н яньгѣ, Узѣ и Сурѣ съ положені- 
емъ мѣловыхъ отложеній на Сердобѣ и Камзолѣ, легко видѣть,
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что слои, кромѣ паденія къ оси синеклизы, склоняются еще къ 
С В. То же самое имѣетъмѣсто и восточнѣе меридіана Петровска.

Съ другой стороны, южнѣе начинаетъ ощущаться слабое 
иаденіе слоевъ на югъ или ю .-з., выражающееся въ томъ, что 
опоки нижняго сенона, мощно развитыя на р. Ольшанкѣ въ окрест- 
ностяхъ Ртищева, исчезаютъ на р . Йзнаирѣ. Такимъ образомъ, 
осевая область синеклизы пересѣкается здѣсь крайне пологимъ 
поднятіемъ сѣверо-западнаго направленія; къ этой тектонической 
линіи пріурочены и выходы мѣловыхъ породъ у  М . Сердобы, гдѣ, 
яовидимому, имѣется слабое куполообразное вздутіе слоевъ. Въ 
предѣлахъ Пензенской губерніи разсматриваемое иоднятіе стано- 
вится уже весьма рѣзкимъ и иереходитъ въ ясную антиклиналь 
сѣверо-западнаго направленія. Что мы имѣемъ здѣсь дѣло^ не съ 
какимъ-либо случайнымъ совпаденіемъ направленій, и что указан- 
ное иоднятіе дѣйствительно связываетъ дислокаціи Саратовскаго 
уѣзда съ дислокаціями на р. Атмисѣ и въ верховьяхъ Вороны 
доказывается тѣмъ, что и на юго-восточномъ, и на сѣверо-запад- 
номъ крыльяхъ синеклизы поднятія СЗ направленія происхо- 
дили въ одинъ и тотъ же геологическій моментъ—въ проме- 
ж уткѣ, раздѣляющемъ нижній сенонъ отъ эмшера.

Совершенно особую тектоническую область представляетъ 
южная часть Саратовской губерніи, расиоложенная въ области 
93 и 94 листовъ десятиверстной карты.

Сѣверная граница энергичныхъ дислокацій этой области 
отчетливо вырисовывается даже на топографической десятивер- 
стиой картѣ въ видѣ линіи высотъ, гребни которыхъ оказываются 
сложенными изъ нижнемѣловыхъ иесчаниковъ съ Ресіеп сгазвг- 
іезіа, прикрытыхъ на наиболѣе возвышенныхъ точкахъ аптскими 
глинами. Возвышенности эти направляются отъ кол. Крестовъ 
(Буеракъ) на ВЮВ къ Н . Гололобовкѣ, а отъ нослѣдней круто 
поворачиваютъ на ЮЮЗ къ Верх.  Добринкѣ-, здѣсь направленіе 
ихъ вновь измѣняется на ВЮВ-ное и они направляются къ с. 
Г рязнухѣ , загибаются отъ послѣдняго на ЮЮВ къ кол. Г нилуш кѣ  
и , начиная отсюда, идутъ почти въ меридіанальномъ направленіи. 
Направленіе высотъ довольно точно слѣдуетъ направленію про- 
стираній; такъ у кол. Кресты батскіе сидериты падаютъ на 
ССВ 30°^/18° въ  верховьяхъ оврага Вершинки, впадающаговъ р. 
Перевозинку у с. Н. Панцырь верхнекелловейскія глины накло- 
нены подъ угломъ въ 60—80° на В и СВ.

Между с. Тетеревяткой и Верх. Добринкой юрскія породы 
наклонены на С ,/1 8 0,а съ другой на ЮЮЗ 210°^/5, наконецъ, у 
Гнилушки, гдѣ нижнемѣловые песчаники поворачиваютъ на югъ, 
глииы гольта падаютъ на ВЮВ 30°_/19°.
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Къ сѣверу отъ намѣченной нами линіи располагаетея об- 
ширное поле верхнемѣловыхъ и третичныхъ породъ, которыя 
смѣняются болѣе древними, сильно дислоцированнымн нородами 
лишь въ бассейнѣ р. Курдюма въ Саратовскомъ уѣздѣ. Эта 
область верхнемѣловыхъ и третичныхъ породъ не представляютъ 
однако простого синклинальнаго пониженія ибо отъ Н . Мессера 
къ кол. Рыбушкѣ  черезъ верховья рѣчекъ Копенки, Елшанки, 
Сплавнухи, М. Копенки и на р. Рыбку проходитъ ясное подня- 
тіе, на гребнѣ котораго выходитъ туронъ и сеноманъ, тогда какъ 
на крыльяхъ залегаютъ болѣе молодыя породы.

Западная граница дислокацій орографически выражена лиш ь 
на неболыномъ сравнительно протяженіи. Ее образуетъ линія, 
сложенныхъ нижнемѣловыми песчаниками высотъ, которая сопро- 
вождаетъ правый берегъ Медвѣдицы отъ Н . Бахметьевскаго до 
кол. Ленева озера; между Ж ирнымъ  и Леневымъ озеромъ эти 
высоты образуютъ чрезвычайно рѣзко выраженный Александров- 
скій хребетъ. Продолженіемъ этого хребта является гребень ниж- 
немѣловыхъ породъ, который сопровождаетъ правый берегъ р. 
Добринки у Морозовскаго; этотъ послѣдній гребень имѣетъ уж е 
СЗ простираніе, какъ и ранѣе описанныя высоты между Помед- 
ной и Грязноваткой. На треугольной площади, которая примы- 
каетъ къ Медвѣдицѣ и ограничена почти со всѣхъ сторонъ упо- 
мянутыми возвышенностями, слои, какъ показалъ въ свое время 
А. В. П а в л о в ъ ,  образуютъ двѣ антиклинальныхъ складки, 
подраздѣленныхъ широкой синклиналыо; на параллели Жирного 
простираніе этихъ складокъ близко къ меридіанальному. Ядро 
западной антиклинали находится на правомъ берегу Медвѣдицы 
и вырисовывается въ видѣ полосы каменноугольныхъ породъ 
сопровождающихъ этотъ берегъ. Къ западу отъ этой полосы всѣ 
породы наклонены на западъ причемъ уголъ наклона возрастаетъ 
по мѣрѣ движенія на западъ и достигаетъ 45° въ мѣловыхъ по- 
родахъ. Въ ближайшихъ къ берегу рѣки выходахъ каменноуголь- 
ные известняки падаютъ уже на востокъ и благодаря этому на 
лѣвомъ берегу Медвѣдицы исчезаютъ изъ разрѣзовъ. Въ нижнихъ 
частяхъ Кленовки, Жирной и Тереперксъ—порубы развиты иск- 
лючительно батскіе слои залегающіе, повидимому, горизонтально 
но въ въ верховьяхъ ІНтейнграббе и Ж ирной порубы изъ-подъ 
нихъ на короткое время опять появляются известняки, образующіе 
ядро второй антиклинали. Восточнѣе этихъ выходовъ начинается 
уже восточное крыло этой второй антиклинали, въ которомъ слои 
наклонены подъ 70°.
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Южнѣе параллели Ленева озера обѣ айтиклинали, повиди- 
мому, сливаются въ одну складку, которая поворачнваетъ на 
ВЮВ и направляется къ верховьямъ р. Добрннки. Измѣненіе на- 
правленія антиклинали и вызываетъ повороаъ гребней сложен- 
ныхъ нижнемѣловыми образованіямп. У  Морозовскаго нижнемѣ- 
ловыя породы, слагающія ЮЗ крыло складки, переходятъ на 
лѣвый берегъ Добринки и направляются къ Вородачамъ и Чижову 
Измѣренія паденія слоевъ въ верхней части Тереперксъ—порубы 
дали также ЗСЗ простираніе.

На меридіанѣ женскаго монастыря (къ ЮЗ отъ Грязнухи) 
ЮВ простиранія вновь переходятъ въ почти меридіальныя и 
складка становится рѣзко несимметричной. Въ то время какъ на 
восточномъ крылѣ ея у Гнилушки, Караульнаго буерака и Семе- 
новки смѣна однѣхъ породъ другими происходитъ весьма быстро, 
и уголъ наклона достигаетъ въ  области нижнемѣловыхъ песча- 
никовъ 30°, на западномъ—по долинѣ Бурлука, напримѣръ, на- 
клонъ слоевъ еле замѣтенъ, и породы смѣняютъ одна другую че- 
резъ болынія разстоянія.

На широтѣ Смородиннаго и Грязноватаго буерака складка 
ещ е разъ измѣняетъ свое направленіе и отклоняется на ЮЗ къ 
верховьямъ Казанокъ, уходя затѣмъ изъ предѣловъ Саратовской 
губерніи. Въ мѣстѣ этсго перегиб.а несимметричность антикли- 
нали достигаетъ своего максимума, и нижнемѣловые песчаники 
появляются на короткое время на правомъ берегу Иловли. Въ рядѣ 
разрѣзовъ у Дворянскаго можно наблюдать уже ЮЗ простираніе 
слоевъ.

Если бы южнѣе параллели Камышина не существовало 
никакихъ другихъ дислокацій, мы были бы вправѣ ожидать, что 
сенонскія и палеоценовыя образованія повернутъ на западъ и 
заполнятъ собою весь водораздѣлъ Волги и Иловли. На самомъ 
дѣ лѣ  однако этого не наблюдается и третичныя образованія 
ещ е долгое время тянутся узкой полосою вдоль Волги. Лишь 
южнѣе с. Полунина выходѣ мѣла поворачиваютъ подобно 
нижнемѣловымъ породамъ на ЮЗ и уходятъ изъ предѣловъ 
Саратовской губерніи. Это странное на первый взглядъ явленіе 
объясняется существованіемъ въ верховьяхъ р. Бѣлой и по пра- 
вому берегу р. Балыклея дислокацій параллельныхъ Волгѣ. Из- 
слѣдованія наши и А .  Н. С е м и х а т о в а  показываютъ, чтоблизъ 
Бѣлыхъ Горокъ, Чухонастовки и Романовки слои, первоначально 
медленно поднимавшіяся отъ Волги, на короткое время опуска- 
ются, образуя неболыную синклиналь,и  затѣмъ вновь круто под- 
нимаются по направленію къ западу; западное крыло синклинали
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представляетъ собою какъ бы флексуру, такъ какъ далѣе къ за- 
паду слои опять поднимаются еле замѣтно.

Къ той же системѣ параллельныхъ Волгѣ ССВ дислокацій 
приходится относить небольшой сбросъ въ верховьяхъ Бѣленькаго 
оврага (см.стр. 176) и грабенъ между Александровкойи Пролейкой.

Область Царицынскаго уѣзда, лежащ ая южнѣе р. Бердеи, 
входитъ въ составъ восточнаго крыла антиклинали, пересѣкающей 
Донъ между станціями Клѣцкой и Трехостровянской. ')  Благо- 
даря этому слои здѣсь весьма медленно повышаются по паправ- 
ленію къ западу.

1) А . В. П а в л о в ъ ,  Хв 124.
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ческія изслѣдованія въ 1893 и 1894 годахъ. Ст. II. Имѣніе „Алек- 
сандрія" гр. Медемъ ири с. Б. Федоровкѣ, Хвалынскаго уѣзда Са- 
ратовской губ. И зв. Геол. Ком.

85'. 0  залежахъ фосфоритовъ въ Саратовской губ. Вѣстн. Русск. 
Сельск. Х о з ., №  45.
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1896. 86 . К. Г л и н к а .  Глауконитъ, ѳго проиохождѳніѳ, химическій составъ
и характеръ вывѣтриванія. СПВ. 8°.

87. В. І о н о в ъ .  0  раскопкахъ мамонта. 1) Сарат. Зем ская Недѣля  
№  26; 2) Ежегодн. по Геол. и  М инер. Россіи, т . I I .

88. А. М и х а л ь с к і й  и С. Д е н & с к і й .  Развѣдки мѣсторожденій 
желѣзныхъ рудъ въ Саратовской губерніи, въ имѣніи Широкій буе- 
ракъ кн. М. Кочубѳя. Т р. Вюро ІІзсл . Почвы Войслава за 1886— 
1896 г.

89. П. О о о с к о в ъ .  0  желѣзныхъ рудахъ ІІІирокагоБуерака. 1) Горн. 
Ж урѵ., №  1; 2) броиіюра, СПБ.

90. А. П. П а в л о в ъ .  0  новомъ выходѣ каменноугольнаго известняка 
въ Саратовской губ. и о дислокаціяхъ праваго побережья Волги. 
ВиП. йе Мозсои, № 4. Протоколы.

91. А. П. П а в л о в ъ .  0  третичныхъ отложеніяхъ Симбирской и Сара- 
товской губерній. Тамъ ж е.

92. Объ открытіи на землѣ крестьянъ с. Н. Бурасы Саратовской губ. 
естественнаго цемента и фосфоритовъ. П равиш . Вгъстн., № 219.

93. М. Я н и ш ѳ в с к і й. Къ изучѳнію геологическаго строенія Волго- 
Донского водораздѣла между Царицынымъ и Калачемъ. Труды  
К азан . О-ва Ест. X X X , №  4.

1897. 94. В. І о н о в ъ .  0  сѣрномъ колчѳданѣ Саратовскойгуберніи. Саратов.
Зем ск. Недтъля, № 7.

95. В. М а с а л ь е к і й .  Овраги черноземной полосы Россіи. СПВ. 8°.
96. Н е й м а й р ъ .  Исторія зѳмли стр. 516. СПВ.
97. А. Н е ч а е в ъ .  Фауна эоцѳновыхъ отложѳній на Волгѣ между Сара- 

товымъ и Царицынымъ. Тр. Е азан . О-ва Ест ., X X X II ,  вы п. I .
98. А. Р. Ра ѵ 1 о \ѵ. Ѵауа^е §ёо1о§ідие раг 1а Ѵоі^а йе Кагап а Тгагйзуп. 

ОиМе сіи V I I  сощ/г. Ѳёоі. Іп іе т . X X . СПВ.
99. Б. 8 і г е т о о и к Ь о т .  Бевсгірйоіі йе дие^иев Тгідопіев йез ііёроіз 

аесогніаігѳв йѳ 1а Киазіе. З а п . М инер. О-ва, т. X X X IV .
100. С. Н и к и т и н ъ .  Объ артезіанской водѣ въ г . Балашовѣ. И зв . 

Г еол. Ком., т. X V II ,  №  6, протоколы.
101. I. б і п г о л ѵ .  Ветегкип§еп ііЪег еіпі^е А ттоп ііец  йез Арііеп. 

ОАезза 8°.

1899 . 102. А. И в а н о в ъ .  Буровыя скважины въ г. Камышинѣ. М атер. къ
позн. геол. строенгя Рос. И мп. В ы п. I. Москва.

103. С. Н и к и т и н ъ .  Замѣтки о геологической картѣ и желѣзныхъ ру- 
дахъ Саратовской губ. ІІзв. Геол. Вом., т. X V II I .

104. I. 8 і п 2 олѵ. №)іІ2Ѳп йЪег йіе Лига-, Кгеісіе-, иші Ыео&еп-АЪІакегші- 
^еп йег Ооиѵегпетѳпів 8ага1о\ѵ, ЗітЪігйк, 8а т а г а  ип<1 ОгѳпЪиг^. 
Одесса, 8°.

1900. 105. А. П. П а в л о в ъ .  Горизонтъ ВтзсЪег среди верхнемѣловыхъ отло-
женій средней и восточной Россіи и берегопая фація русскаго турона 
и сенона. В иіі. сіе Мозсои, №  3 —4, протоколы.

106. П. П р а в о с л а в л е в ъ .  Геологичѳскія наблюденія по ііравому 
берегу Волги между Камышинымъ и Каменнымъ Яромъ. Труды  
В арш авск. О-ва Ест.

107. П. П р а в о с л а в л е в ъ .  Къ вопросу о характерѣ арало-каспій- 
скихъ образованій Низового Поволжья. Тамъ ж е.
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1901. 103. А. ( і е С і г о а в о и ѵ г ѳ .  ВееЬегсІіев 8иг 1а Сгаіе 8ирёгіеиге. I рагйе, &§с.
II р. 917. М ёт. р о ш  вегѵіг а Ѵехрігс. сіе Іа Сагіе дёоі. йе Іа Ргапсе.

109. А. М и н х ъ .  Историко-географическій словарь Саратовской губ. 
Саратовъ .

110. А. И е і і г і і і д .  Еіп іоззіі К ате і аив бМгиазІаші, пеѣаі; Ветегкип$еп 
ііЬег йіе Неітаі; йег Катеіе. „ѲІоЪиз“, В й. Ь Х Х Х , №  12.

111. А. N е Ь. г і п §. МіШіеііипё йЬег еіпеп іовзііеп Кате1-8сЬас1е1 (Сатеіив 
КпоЫосЬі) ѵоп 8агерЪа ап йег Ѵо1§а. &іігипд8-Вег. й. Ѳезеііасіі. 
паіигрогасЪ,. Ргеипсіе ги  Вегігп, №  5.

112. П. О с о с к о в ъ .  Формы поверхности и строеніе земной коры въ 
предѣлахъ средняго и нижняго Поволжья и Заволжья. „Россія“ т. 6. 
Полное географ. описаніе еіс. подъ ред. Семенова.

113. А. В. І І а в л о в ъ .  Геологическія изслѣдованія въ сѣверо-восточной 
части 75 листа 10-вѳрстной карты Россіи. Лзв. Ѵ ео л .Ш м ., т .Х Х .

114. А. В. І І а в л о в ъ .  Нѣкоторыя новыя данныя относительно текто- 
ники бассейна р. Медвѣдицы и Нижней Волги. Виіі. йе Мовсои, 
№  1—2, протоколы.

115. А. Р. Р а ѵ 1 о \ ѵ .  Ье Сгёіасё іпіёгіеиг (іе 1а Киевіе еі заРаппе. Ш иѵ. 
М ёт . йе Іа 8ос. Жаі. йе Моасои.

116. И. П а л и б и н ъ .  Нѣкоторыя данньш о растительныхъ остаткахъ 
бѣлыхъ песковъ и кварцевыхъ песчаниковъ Южной Россіи. И зв.

Г еол. Ііом., т . X X , №  8.
117. Н. Р а з с у д о в ъ .  Геологическій очеркъ Саратовской губерніи. 

Тр. Саратовск. О-ва Ест ., т . I I I ,  № 1.
118. Н. Я к о в л е в ъ .  Остатки мозозавра изъ верхнемѣловыхъ отложеній 

юга Россін Изв. Г еол. Ком., т . X X .
1902. 119. Н. А н д р у с о в ъ .  Матеріалы къ познанію дрикаспійскаго неогена.

Акчагыльскіе пласты. Тр. Геол. Ком., т . X V , № 4.
120. Н. Б о г о с л о в с к і й .  Матеріалы для изученія нижнемѣловой аммо- 

нитовой фауны. Тр. Геол. Ком. Нов. серія, вып. 2.
121. Н . Д и м о . 0  почвенной картѣ Сердобскаго у. Саратовской губ . 

1) Труды подсеки. ст ат ист . X I  съѣзда Р . Ест . и  Вр.\ 2) Почво- 
вѣдѣніе, № 2.

122. Н . Д и м о . Краткій (предварительный) очеркъ почвенно-геологиче- 
скихъ условій юга Саратовской губерніи. .Приложеніе къ  докладу 
объ оцѣночно-статист. работ ахъ въ 1902 г., X X X V I I  губ. 
земск. собр. Саратовъ.

123. Изслѣдованіе летучихъ песковъ въ Камышинскомъ уѣздѣ. Правит. 
Вѣстн., №  280.

124. А. В , І І а в л о в ъ .  Слѣды кряжеобразовательныхъ процессовъ на 
Дону между етаницами Клѣцкой и Трехъ-Островянской. Земле- 
вѣдѣніе, кн . 2—3.

125. N. Зок о і о - ѵѵ.  Бег Міив-Ьітап шкі йіе ЕпаіёЬип^згеіі; йег Ілтап е  
8ий-Ки831апсІ8. З а п . М инер. О-ва, т . Х Г .

126. В. Ч е л и н ц е в ъ .  Оползяи и ихъ распространеніе въ Поволожъѣ. 
Естествозн. и  Географія, м а р т ъ ^

127. А. Э н г  е л ь г  а р  д т ъ . Черноземная Россія. Саратовъ, 8°.
128. М. Я н и ш е в с к і й .  О кости (согасоі(1'ѣ) мозозавра, найденной въ 

нижне-третичныхъ отложеніяхъ Саратовской губерніи. Ежегодн. по 
Геол. и  М инер. Россіи, т . V, вы п. 4—5.
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1903. 129. Н. Б о г о с л о в с к і й .  См. отчетъ о дѣятельности Геологическаго
Комитета. И зв. Геол. К ом ., т. X X II .

130. М. В а си  л ь  е в  с к і й .  См. Годичн. отчетъ Моск. О-ва Исп. При- 
роды за 1902— 1903 г.

431. Т. Г о р д ѣ е в ъ .  ІТредварительноѳ сообщеніе о нахожденіи каспій- 
скихъ отложеній у ст. Пичуженской и с.^Олени въ Царицынскомъ 
уѣздѣ. Тр. Саратов. О-ва Ест,., т. IV .

132. К. К р а с и л ы ц и к о в ъ .  Работы по укрѣпленію песковъ Камы- 
шинскаго уѣзда. Лѣсопромышл. В кст никъ , № 7.

133. А. II. П а в л о в ъ .  Оползни симбирскаго и саратовскаго Поволжья. 
М атер. къ  позн . геол. строенгя Россійск. И м періи , вы п. I I .  
Москва.

134. I. Р а і і ѣ і п .  ІТеЬѳг (^иегст К ат узсМ пеіш з  Ооѳрр. иші еіпі&е іііт  
аітіісііе Іоавііе Агіеп. З а п . М инер. О-ва, т . X I .

135. Л . П р а с о л о в ъ  и С. Н е у с т р у е в ъ .  Николаевскій уѣздъ. 
М ат ер. для  оцѣнки земель Самарск. губ. Часть ест.-истор., 
т . I. Самара.

136. И. С и н ц о в ъ .  0  буровыхъ и копанныхъ колодцахъ казенныхъ 
винныхъ складовъ. За п . М инер. О-ва, т. X I .

137. Н. С о к о л о в ъ .  Гѳологическія изслѣдованія вдоль линій желѣз- 
ныхъ дорогъ Тихорѣцкая—Царицынъ и Лихая—Кривая М узга. Изв. 
Геол. Ком., т . X X II .

1904. 138. А. А р х а н г - ѳ л ь с к і й .  Палеоценовыя отложенія саратовскаго По-
волжья и ихъ фа.уна. М ат ер. для  Геол. Россіи, т. X X II .

139. Н. Д и м о .  Почвы Петровскаго и Аткарскаго уѣздовъ. Проектъ 
основаній и нормъ для оцѣнки земель. Петровскій и ' Аткарскій 
уѣзды. Саратовъ.

140. Н. Д и м о .  Почвы ВалашовскагоиСердобскагоуѣздовъ. Т ам ъж е.
141. А. В. П а в л о в ъ Д 0  нѣкоторыхъ загадочныхъ находкахъ въ послѣ- 

третичныхъ отложеніяхъ въ западной части Саратовской губ. Изв. 
Геол. Ком., т. X X I I I .

142. А. В. П а в л о в ъ .  Къ вопросу о распространеніи юрскихъ отло- 
женій въ юго-восточной Роесіи. Тамъ же.

143. Н. - С у р г у н о в ъ .  Целестинъ изъ Саратовской губерніи. В иіі. йе 
Мозсои, М  4, протоколы.

1905. 144. А. А р х а н г е л ь с к і й .  Нѣкоторыя данныя о палеоценовыхъ отло-
женіяхъ Симбирской и Саратовской губерній. М ат ер. для  Геол. 
Россіи, т . X X I I .

145. А. А р х а н г е л ь с к і й .  О нѣкоторыхъ палеоценовыхъ и верхне- 
мѣловыхъ устрицахъ Россіи. Ежегодн. по Геол. и М и н е р . Россіи, 
т . V II , вы п. 7—8.

146. Н. Д и м о .  0  почвѳнныхъ изслѣдованіяхъ въ Саратовкой губерніи. 
Тамъ же, вы п. 5.

147. В. О п п о к о в ъ .  Свѣдѣнія о глубинѣ буровыхъ колодцевъ на казен- 
ныхъ винныхъ складахъ Европейской Россіи и Сибири. Тамъ же, 
т . V III , вы п, 1.

148. И. П а л и б и в ъ .  Замѣтка о рас.тительныхъ остаткахъ, встрѣча- 
ющихся въ арало-каспійскихъ отложеніяхъ Нижняго Поволжья. 
М ат ер. для  геол. Россіи, т . X X I I .
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149. И. П а л и б и н ъ .  Сообщеніе объ экскурсіяхъ въ Симбирскую и 
Саратовскую губерніи. З а п . М инер. О-еа, т . Х Ы ІІ ,  вып. 1, 
протоколы, стр. 7, 18, 26.

150. А. П о л я к о в ъ .  Письмо въ редакцію. Ежегодн. по Г еол. и
М инер. Россіи, т . VII, вып. 1.

151. А. Р ж о н с н и ц к і й .  Геологическія изслѣдованія въ Саратовскомъ 
уѣздѣ. В иіі. йе Мозсои. Прот околы.

152. В. Х и м е н к о в ъ .  Геологическій очеркъ окрестностей Вольска Са- 
ратовской губерніи. Тр. Сарат. О-ва Ест ., т . IV , вы п. 2.

1906. 153. А. А р х а н г е л ь с к і й .  0  юрскихъ и нижнемѣловыхъ отложеніяхъ
Камышинскаго и Аткарскаго уѣздовъ Саратовской губ. и Астра- 
ханско-Саратовской еистемѣ дислокацій. М ат ер. д ля Г ео л . Россіи, 
т . X X I I I .

154. Н. Я к о в л е в ъ .  Замѣтки о мозозаврахъ. И зв. Геол. Ком.,
т . X X IV .

1907. 155. А. А р х а н г е  л ь с к і й .  Геологическія изслѣдованія въ СЗ части
94 листа общей геологической карты Европейской Россіи. Тамъоюе, 
т . X X V I .

156. Н. Д и м о и Б .  К ѳ л л е р ъ .  Въ области полупустыни. Саратовъ.
157. М а р к о в ъ .  Артѳзіанскія скважины винныхъ складовъ. СПБ.
158. С. Н е у с т р у е в ъ  и А.  А р х а н г е л ь с к і й .  Геологическое 

строеиіе Общаго Сырта въ предѣлахъ Новоузенскаго уѣзда Самар- 
ской губерніи. Ежегодн. Г еол. и М и н ер . Россіи, т. IX , вым. 1—2.

159. А. Н е ч а е в ъ .  Отзывъ о трудахъ А. В. Павлова И зв . Моск.
Сельскохоз. Инст., годъ X II I .

160. И. П а л и б и н ъ .  Оічетъ о палеофитологическихъ изслѣдованіяхъ 
въ юго-восточной Россіи, лѣтомъ 1904—1905 годовъ. М атер. для  
Г еол. Россіи, т . X X II I .

161. И. С и н ц о в ъ .  См. № 135. З а п . М инер. О-ва, т .  ХХТ’.
162. В. Х и м е н к о в ъ .  Къ вопрооу о геологическомъ строеніи окрест- 

ностей г. Хвалынска и о мѣловыхъ отложеніяхъ сѣвернаго По- 
волжья Саратовской губерніи. Ежегодн. по Геол. и  М инер. Россіи, 
т . IX .

1908. 163. А. А р х а н г е л ь с к і й .  О мѣловыхъ и третичныхъ отложеніяхъ
Камышинскаго уѣзда Саратовской губервіи. М атер. для  геол. 
Россіи, т . X X II I .

164. М. В а с и л ь е в с к і й .  Замѣтка о пластахъ съ Боиѵіііеісегав въ 
окрестностяхъ г. Саратова. Труды Геол. М узея Акад. Н аукъ, 
т . I I ,  вы п. 2.

165. Н. Д и м о .  Опытъ географіи почвъ Саратовской губерніи съ ихъ 
классификаціей. М ат ер. для оиѣнки земель Саратовской губ. 
В ы п . IV . ч. I.

166. П. К а з а н с к і й .  Предварительный отчетъ о геологической экскур- 
сіи 1904 г. Изв. Томск. Технол. Инспг., гп . X I, № 3.

167. С. Н и к и т и н ъ .  О буровой скважинѣ въ с. Федоровкѣ Хвалын- 
скаго уѣзда. И зв. Г еол. Еом., т. X X V II , протоколы, стр. 93.

168. П. П р а в о с л а в л е в ъ .  Матеріалы къ познанію нижневолжскихъ 
каспійскихъ отложеній. В арш авскія  универс. извѣ ст ія.

169. И. С и н ц о в ъ .  См. № 135. З а п . М инер. О-ва, т. Х Ы І .
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1909. 170. Н. Д и м о .  Къ вопросу о водоснабженш Психіатрической колоніи
Саратовскаго Губернскаго Земства. Саратовъ, 8°.

171. Ф. Л у н г  е р  с г а у  з е н ъ. Нѣкоторьш данныя о мѣловыхъ отло- 
женіяхъ Саратовской губерніи. Ежегодн. по Г еол. и  М инер. Рос- 
сіи. т . X I .

172. А. Р о з а н о в ъ .  Геологическйг изслѣдованія въ сѣверной части 
Саратовской губерніи. Виіі. йе Мовсои. Цротокояы.

173. В. Б о г а ч е в ъ .  Къ вопросу о дѣденіи пліоцена и постпліоцена 
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женія ею колоніи Психіатрической лечебвюпы Саратовс-каго Губерн- 
скаго Земства. Д о к ла д ъ  Губернской У правы экстренному Сара- 
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