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ГЕОЛОГИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ
окрестностей г. Вольска Саратовской губерніи 

î}. Т. ОСимехкоЬа.

Въ продолженіе двухъ лѣтнихъ мѣсяцевъ- іюня 
и іюля 1903 года мнѣ удалось прожить въ г. Вольскѣ 
Саратовской губерніи. Въ виду того, что еще ранѣе 
этого времени я ознакомился съ верхне-и нижне-мѣ- 
ловыми отложеніями Саратовской гѵберніи по лите- 
ратурнымъ источникамъ и по коллекціямъ породъ в  
ископаемыхъ, находящимся въ геологическомъ каби- 
нетѣ Московскаго Университета, я посвятилъ эти два 
мѣсяца изученію указанныхъ отложеній на мѣстѣ, 
въ неболыпомъ, сравнительно, районѣ- на 10—15 
верстъ въ округѣ г. Вольска. На ряду съ мѣловыми 
отложеніями, я  изучалъ и породы третичнаго воз
раста данной мѣстности; но послѣднихъ въ настоя- 
щемъ своемъ очеркѣ я  буду касаться только вкрагцѣ, 
не прибѣгая къ подробному и детальному ихъ опи- 
санію, вслѣдствіе того, что ими спеціально занимал
ся А. Д. Архангельскій, жившій въ одно время со 
мною въ г. Вольскѣ. Помимо указанныхъ отложеній, 
я старался ознакомиться и съ отложеніями послѣ- 
третичными, значительно развитыми около Вольска; 
ихъ я опишу также вкратцѣ въ  концѣ своего очерка.

Такимъ образомъ главное содержаніе настоящаго 
очерка— стратиграфическое, петрографическое и па
леонтологическое описаніе, на основаніи какъ лите- 
ратурныхъ данныхъ, такъ и моихъ собственныхъ. 
наблюденій, нижне-и верхне-мѣловыхъ породъ,, раз- 
витыхъ въ окрестностяхъ г. Вольска.
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I.
Общій взглядъ на рельефъ и геологическое строен іе 

окрестностей г. Вольска.

Городъ Вольскъ Саратовской губерніи располо
ж е н  на правомъ берегу р. Волги. Какъ извѣстно, 
берегъ этотъ представляетъ собою большею частью 
возвышенное плато, мѣстами болѣе или менѣе размы
тое. Въ данномъ мѣстѣ это правое побережье размыто 
довольно интенсивно, и самый городъ раскинулся въ 
долинѣ и по склонамъ окрестныхъ возвышенностей- 
Говоря вообще, рельефъ здѣсь всюду волнистый, на- 
иболѣе выдающійся къ N и N 0 отъ Вольска, Типич
ную картину эрозіи минувшихъ вѣковъ представляв 
ютъ здѣсь многочисленные округлые холмы, достигаю- 
щіе иногда довольно значительной высоты. Такъ, 
одинъ изъ этихъ холмовъ, или такъ называемых^ 
здѣсь „маяковъ", /іейѵащій около самаго города, на 
сѣверо-востокѣ отъ него достигаегъ, по указанію прл 
Синцова *),— 250 метровъ высоты отъ уровня В о л га / 
Всѣ эти холмы обладаютъ пологими мягкими ската
ми, покрыты, мѣстами, осыпями—продуктами разру- 
шенія слагающихъ ихъ ксгрённыхъ породъ, мѣста-- 
ми—жалкой травой, прорѣзаны многочисленными 
оврагами, то достигающими значительныхъ размѣ- 
ровъ по глубинѣ и длинѣ, то представляющими, 
такъ сказать, зачаточную стадію ихъ—желобообраз
ными слѣдами дождевыхъ потоковъ. 1

Нѣсколько далѣе, по тому же сѣверо-восточному 
направленно, мѣстность, повидимому, подверглась 
болѣе сильному размыванію: она на протяженіи нѣ-ѵ 
сколькихъ верстъ значительно понижается и рель-1' 
ефъ ея становится болѣе ровнымъ— мягкимъ; лишь 
кое-гдѣ выдаются не высокіе куполообразные холмы.1 
Скоро однако, вглубь страны, мѣстность снова по
вышается и снова переходитъ въ высокіе холмы,' 
на этотъ разъ сверху до низу поросшіе лѣсомъ.: ;if

Подобнымъ же характеромъ рельефа обладаю тъг

*) „Общая геологическая карта Ро.ссіа"—92-ой лнстъ.
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окрестности Вольска и въ направленіи къ NW W и 
WNW отъ города. Здѣсь мѣстность также довольно 
высоко лежитъ надъ уровнемъ Волги, также очень 
волнисто-холмистая, прорѣзанная массой овраговъ и 
мѣстами покрытая лѣсомъ. Но далѣе, по тому, же 
направленію, вглубь страны, мѣстносгь нѣсколько 
теряетъ свой неровный характеръ и немного сглажи
вается....

Высота береговыхъ обнаженій Волги въ изслѣ- 
дованномъ мною районѣ—очень различна. Иногда 
она достигаетъ до 50— 60 метровъ, иногда же схо
дить почти на нѣтъ. Первый случай можно наблю
дать около с. Бѣлогродни и далѣе все время внизъ 
по теченію Волги. Здѣсь берегъ, сложенный изъ тре- 
тичныхъ породъ и только въ основаніи изъ бѣлаго 
мѣла, который, однако, скоро—(нѣсколько ниже Се- 
меновскаго оврага)—уходитъ подъ Волгу,—тянется 
почти непрерывной высокой стѣной. Второй случай 
«наблюдается нѣсколько ниже Вольска, между нимъ 
и цементнымъ заводомъ бр. Зейфертъ. Здѣсь во мно- 
гихъ мѣстехъ хорошо видно, какъ мѣстность, сильно 
приподнятая въ сторонѣ отъ Волги, неуконо пони
жается по направленію къ ней, въ результатѣ чего 
получаются береговыя обнаженія высотою лишь въ 
нѣсколько метровъ, а иногда и меньше метра. Часто 
въ указанномъ случаѣ рельефъ принимаетъ видъ 
небольшихъ терассъ, постепенно спускающихся къ 
Волгѣ.

Наконецъ^-третій случай, также часто здѣсь 
наблюдаемый, когда береговыя обнаженія достига- 
ютъ 8—15 метровъ при чемъ повышенія вгл^убь 
страны или почти нѣтъ, или оно идетъ незамѣтно 
и постепенно. Подобный случай хорошо наблюдается 
выше Вольска—между Глухоозерскимъ цеметнымъ 
заводомъ и селомъ Терсой.

Такимъ образомъ видно, что мѣстность, сравни
тельно на небольшом^, пространствѣ около Вольска 
обладаетъ значительною разнохарактерностью рельефа- 
поверхности.....

Что казается -геологическаго . строенія окрестно
стей Вольска, то, говоря о немъ, нужно имѣть въ-
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виду не только коренныя породы морскаго осадоч- 
наго происхожденія, но и разнообразныя послѣтре- 
тичныя отложенія, которыя играютъ здѣсь немало
важную роль. Изъ осадочныхъ древнихъ породъ 
здѣсь развиты только мѣловыя и третичныя отложе- 
нія, при чемъ тѣ и другія подверглись весьма силь
ному размыванію, такъ что нѣкоторые ихъ горизонты 
и даже—ярусы смыты совершенно.

Нижне-мѣловыя породы—глины и песчаники,— 
по своей незначительности и неполнотѣ, т. е. по от- 
сутствію большинства ярусовъ, играютъ въ строеніи 
окрестностей Вольска второстепенную подчиненную 
роль. Болѣе или менѣе хорошо обнажаются онѣ только 
въ нѣсколькихъ верстахъ выше Вольска по Волгѣ. Ихъ 
можно прослѣдить въ волжскихъ береговыхъ обна- 
женіяхъ начиная отъ с. Терса и до Глухоозерскаго 
цементнаго завода. Всѣ эти обнаженія позволяютъ 
констатировать слабый наклонъ и постепенное исчезно- 
веніе слоевъ внизъ по теченію Волги.

Эти же нижне-мѣловыя породы можно видѣть въ 
искусственныхъ выемкахъ на Глухоозерскомъ заво- 
дѣ  икое-гдѣ въ береговыхъ абиаженіяхъ Волги ниже 
Вольска, при чемъ уровень ихъ постепенно пони
жается. Около села Рыбнаго, лажащаго на правомъ 
берегу Волги въ 10— 11 верстахъ ниже Вольска, эти 
нижне-мѣловыя породы окончательно уходятъ подъ 
Волгу.

Гораздо больше значеніи въ геологическомъ строе- 
ніи разсматриваемой мѣ.стности имѣютъ отложенія 
верхне-мѣловыя. Правда, болѣе ранніе яруеы и го 
ризонты верхняго м ѣла подверглись довольно силь
ному размыванію, a сеноманскій ярусъ даже смытъ 
вовсе, но всетаки, уже при первомъ бѣгломъ взглядѣ, 
бросается въ глаза преобладаніе около Вольска верх- 
не-мѣловыхъ осадковъ. Все это-госадки глубокаго 
моря: болѣе или менѣе чистый бѣяый мѣлъ, мѣста- 
ми слегка мергелистый и лишь очень рѣдко nege- 
ходящій въ  настоящій сѣроватый мергель или из* 
вестнякъ.

- Обнаженія бѣлаго мѣла можно встрѣтить въ 
очень многихъ мѣстахъ: по берегу Волги, въ .овра-
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гахь и ис-куственныхъ выемкахъ.
Немаловажное значеніе въ строеніи окрестностей

Вольска имѣютъ также и третичныя. именно__эоце-
иовыя отложенія, которыя, несмотря опять-таки на 
сильное размываніе, выражены мѣстами довольно 
полно. Породы этого возраста, покрывая бѣлый мѣлъ, 
слагаютъ обыкновенно верхнія части нѣкоторыхъ 
холмовъ и вообще наиболѣе выдающіеся пункты; 
лишь въ нѣкоторыхъ случаяхъ, о которыхъ будетъ 
сказано въ своё время, онѣ лежатъ in situ на одномъ 
уровнѣ съ бѣлымъ мѣломъ и далее ниже его.

Изъ породъ болѣе новаго происхожденія— послѣ- 
третичныхъ— первое мѣсто по своему распростране
нно зэнимаюгь такъ называемый делювіалныя отло- 
женія— брекчіи— вообще и довольно типичный де- 
лювіальный лёсъ —въ частности. Эти породы можно 
видѣть везд$: и въ оврагахъ и въ береговыхъ об- 
рывахъ Волги: онѣ обыкновенно прикрываютъ корен- 
ныя породы, или прилегаютъ къ нимъ и весьма час
то достигают!?. большой мощности.

Изъ послѣтретичныхъ породъ нерѣдко встрѣча- 
ются, далѣе, рыхлые пески съ тонкими прослойками 
глины и тонкіе глинистые слои, причисляемые обык
новенно къ отложеніямъ Арало-Каспійскаго бассейна.

ЬІаконецъ остается упомянуть еще объ аллюві- 
альныхъ т. е. рѣчныхъ, въ данномъ случаѣ боль
шею частью Волжскихъ отложеніяхъ. Эти осадки, 
представляющіе собою нанесенные Волгой пески и 
перемытыя глины, составляютъ здѣсь лѣвый низмен
ный берегъ Волги. Лишь кое-гдѣ въ окрестностяхъ 
Вольска они существуютъ на правомъ берегу.

Что касается ледниковыхъ наносовъ—моренъ и 
валуновъ, то они въ данной мѣстности совершенно 
отсутствуютъ.
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II

Нижне-мѣловыя отложенія окрестностей г. Вольска.

1. Геологичесній возрастъ нижне-мѣловыхъ породъ 
около Вольска.

Такъ хорошо, сравнительно, развития и довольно 
полно выраженныя въ среднемъ поволжьѣ— въ Сим
бирской и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Саратовской губ. 
около г. Саратова, г. Хвалынска,- - нижне-мѣловыя 
отложенія не имѣютъ большого значенія, какъ я уже 
упоминалъ, въ строеніи окрестностей Вольска. Под
чиняясь извѣстному въ направленіи къ SSE наклону 
слоевъ, будучи при томъ же сильно размыты, осад
ки этого возраста нигдѣ не представлены здѣсь бо- 
лѣе или менѣе полно, нигдѣ не достигаютъ значи
тельной мощности; слой за слоемъ внизъ по теченію 
Волги они постепенно уходятъ подъ бичевникъ и 
скоро совершенно исчезаютъ изъ береговыхъ обнаже- 
ній. Будучи такъ незначительно, сравнительно, раз
виты стратиграфически въ окрбстностяхъ Вольска, 
нижне-мѣловыя породвг'^къ сожалѣнію, лишены, къ 
тому же, руководящей для опредѣленія ихъ возраста 
фауны. Въ виду этого отсутствія важныхъ палеонто- 
логическихъ данныхъ, за исключеніемъ 2— 3 формъ 
плохой сохранности и мало характерныхъ, мнѣ, ко
нечно, трудно было самому лично, на основаніи сво- 
ихъ только наблюденій, ограниченныхъ при томъ же 
неболыпимъ райономъ, рѣшить къ какому ярусу от
носятся Вольскія нижне-мѣловыя породы.

Поэтому для выясненія этого вопроса, мнѣ ос
тается одинъ способъ: разборъ литературы по ниж- 
не-мѣловымъ отложеніямъ какъ Саратовской, такъ и 
Симбирской губерніи—вообще и окрестностей Золь- 
ска, гдѣ только это можно встрѣтить— въ частности. 
Перечень и наиболѣе полный и лучшій разборъ въ 
хронологичеркомъ порядкѣ такой литературы можно 
встрѣтить въ соч. Никитина: „Слѣды мѣловаго пе- 
ріода въ центральной Россіи*— 1888 г. и въ сочин. 
проф. Павлова: „Le crétacé inférieur de la Russie et
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sa faune"— 1901 г. Чтобы не повторяться, я  не стану 
въ настоящемъ своемъ очеркѣ разбирать всю лите
ратуру по нилсне-мѣловымъ отложеніямъ указаннаго 
района.

Ограничусь только разсмотрѣніемъ въ болѣе или 
менѣе, насколько мнѣ нужно, краткихъ чертахъ, кро- 
мѣ указанныхъ двухъ трудовъ, еще нѣкоторыхъ со- 
чииеній, представляющихъ наибольшую важность и 
интересъ. Руководствуясь ими, постараюсь п р о с а 
дить стратиграфически и пелеонтологически нѣко- 
торые горизонты приволжскихъ нижне-мѣловыхъ от- 
ложеній и такимъ образомъ попытаюсь выяснить, на
сколько это возможно, возрастъ нижне-мѣловыхъ 
осадковъ у Вольска.

Прежде всего я считаю нелишнимъ сдѣлать за- 
мѣчаніе, что только недавно, сравнительно, устано- 
новился въ наукѣ правильный взглядъ на разсмат- 
риваемыя зЯѣсь отложненія, какъ на принадлежащія 
къ нижне-мѣловой формаціи. Очень долго и очень 
многіе ученые не признавали совершенно существо- 
ванія нижне-мѣловыхъ осадковъ не только въ по- 
волжьѣ, но и вообще въ другихъ мѣстностяхъ Рос- 
сіи. Ихъ обыкновенно относили къ юрѣ и находи- 
мыя въ нихъ ископаемыя описывали, какъ юрскія.

Такъ, Мурчисонъвъ своемъсочиненіи „Geology of 
Russia"— 1845 г., упоминая о строеніи Соколовой горы 
около Саратова, принимаетъ всѣ слагающія ее поро
ды:—гш ш ы и пески и_ песчаники— за юрскія.

Точно также Пахтъ въ соч.: „Тёоностичёское из- 
слѣдованіе, произведенное въ губ. Воронежской, Там
бовской, Пензенской и Симбирской отъ Воронежа до 
Самары"— 1856 г., вовсе не упоминаетъ о существо- 
Вс.ніи нижне-мѣловыхъ породъ, описывая ихъ, какъ 
юрскія. „Близъ г. Хвалынска", между прочимъ го
ворить онъ: „первый уступъ берега, начиная отъ 
уровня Волги до высоты, гдѣ построенъ городъ, со- 
стоитъ весь изъ юрскихъ пластовъ, которые въ нѣ- 
которомъ разстояніи отъ берега, покрыты мѣломъ, 
составляющимъ рядъ холмовъ значительной высо
ты" (стр. 136)...

Равнымъ образомъ и проф. Синцовъ въ своемъ
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„Геологическомъ очеркѣ Саратовской губ.“— 1670 г. 
отнесъ всѣ нижне-мѣловые осадки этой губерніи— 
къ юрскимъ, описавъ, напримѣръ, найденныхъ имъ 
въ глинахъ и песчаникахъ Соколовой горы типич- 
ныхъ аптскихъ аммонитовъ: Am. Deshayesi Leym. и 
Am. bicurvatus Traut.,— какъ юрскихъ: Am. Lamberti 
Lam. и Am. Trautscholdi n sp. Касаясь строенія окрестно
стей Вольска, пр. Синцовъ, между прочимъ, говорить, 
что здѣсь „выше города на Волгѣ встрѣчается сѣрный 
колчеданъ, разбросанный небольшими сфероидаль
ными кусочками въ темноцвѣтной слоистой глинѣ, 
составляющей верхнюю группу приволжской юрской 
формаціи" и что „глину эту закрываетъ желтоватый 
рыхлый песчаникъ, и все обнаженіе въ толщину не 
больше сажени. На эти пласты непосредственно на- 
легаетъ мѣлъ, который въ Вольскѣ значительно раз
вить" (стр. 23)..... За юрскія же считалъ проф. Син
цовъ и Симбирскія нижне-мѣловыя отложенія.

Такимъ образомъ, мы видимъ, какъ долго дер
жался совершенно неправильный взглядъ на воз- 
растъ разсматриваемыхъ здѣсь отл-оженій, несмотря 
на то, что еще въ 1843 г, Языковъ установилъ ниж- 
не-мѣловый возрастъ нѣкоторыхъ породъ около Сим
бирска. Въ своей работѣ: „Таблица почвъ Симбир
ской губ.“— 1843 г., онъ раздѣляетъ глинисто-пес
чанистую толщу Симбирской губ. на два горизонта; 
болѣе верхній горизонтъ, названный имъ собственно 
Симбирской глиной, онъ отнесъ къ мѣловой систе- 
мѣ— къ верхнему неокому, найдя и опредѣливъ здѣсь 
руководящее ископаемое: Am. consobrinus (Am Des
hay esi).

Породы, входящія сюда: 1) желваки глинисто- 
желѣзистые и 2) собственно Симбирская глина— пес
трая и слюдистая. Нижележащій горизонтъ онъ от
несъ къ юрской системѣ. Этотъ горизонтъ мощно 
развить въ  окрестностяхъ г. Симбирска (выше его), 
и породы, которыя сюда относятся, по порядку, свер
ху, какъ указано въ его „Таблицѣ“, слѣдующія: 1) 
сѣрая глина сь кристаллами селенита, названная 
имъ Безсоновской глиной, 2) сфериты глинисто-из
вестковые, 3) желѣзистый песчаникъ, 4) известнякъ
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съ костями ящерныхъ животныхъ, 5) смолистый сла- 
недъ и 6) глина, названная имъ Городищенской.

Хотя сочиненіе Языкова не имѣетъ прямого от- 
ношенія къ моей задачѣ, тѣмъ не менѣе я нарочно 
иодробнѣе остановился на немъ, въ виду того.' что 
оно, несмотря на нѣкоторыя неизбѣжныя ошибки— 
(Безсоновская глина, напримѣръ, впослѣдствіи, послѣ 
детальнаго изученія отнесена къ неокому)— имѣло 
большое значеніе, проливъ истинный свѣтъ на воз- 
растъ интересующихъ иасъ отложеній. „C’etait“— 
(т. е. собственно Симбирская глина— Языкова), гово
рить проф. Павловъ*) „donc le premier horizon apparte
nant au crétacé inférieur qui a été constaté en Russie"....

Въ шестидесятыхъ годахъ и позднѣе мы, на ря
ду съ указанными раньше сочиненіями, встрѣчаемъ 
новыя, въ которыхъ уже видимъ подтвержденіе и 
болѣе детальную разработку взглядовъ Языкова, ус- 
тановленіе присутствія нижне-мѣловыхъ отложеній 
въ другихъ мѣстностяхъ Симбирскаго и Саратовскаго 
Поволжья и попытки расчлененія этихъ отложеній 
на различные горизонты.

Прежде всего появляется рядъ статей Траут- 
шольда: „Drei Briefe aus dem Gebiete der Mitteleren 
Volga"— 1863 г., „Reisebrief aus Russland"— 1864 r. 
и „Der In o ce ra m en -Thon von Simbirsk“— 1865 r.

Въ нихъ онъ констатируетъ присутствіе въ Сим
бирской глинѣ— Языкова, кромѣ Am. Deshayesi, дру
гого рѵководящаго для апта аммонита: Am. bicur- 
vatus, причисляетъ Безсоновскую глину— Языкова къ 
неокому и раздѣляетъ ее на 3 горизонта: нижній— 
черная гипсоносная глина съ руководящимъ ископае- 
мымъ, имъ установленнымъ,— Astarte porrecta, сред- 
ній— глина съ конкреціями фосфоритоваго известня
ка, названными имъ „септаріями", содержащими 
Jnoceramus Aucella и др. и нижній-песчанистая тол
ща, въ которой ископаемыхъ онъ не на^елъ .

Скоро затѣмъ и проф. Синцовъ, въ своемъ сочине- 
НІИ- „Объ юрскихъ и мѣловыхъ окаменѣлостяхъ Са
ратовской губ. *—1872 г., измѣняетъ свои прежнія

*) А. P.  Pcvlow; „Le crétacé inf. de la Russie  et sa faune". 1901 г. (стр. 2)
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воззрѣнія на возрастъ разсматриваемыхъ нами от- 
ложеній.

„Значительный толщи песчаныхъ и глинистыхъ 
слоевъ (около 200 ф. вышины), наблюдающихся въ 
приволжскихъ обнаженіяхъ г. С ар ато ваго во р и те»  
онъ въ самомъ началѣ своего сочиненія: „вначалѣ 
отнесены были мною (вмѣстѣ съ Симбирской черной 
глиной) къ самой верхней группѣ пластовъ русской 
юрской формаціи. Лѣтомъ 1870 г. упомянутыя по
роды были снова осмотрѣны мною, и въ одномъ не
давно образовавшемся здѣсь. обнаженіи мнѣ удалось 
въ нихъ найти значительное количество несомнѣнно 
нижне-мѣловыхъ ископаемыхъ“... и далѣе: „Фауна 
приволжскихъ отложеній г. Саратова (и другихъ эк- 
вивалентныхъ имъ образованій Саратовской губ.) 
имѣетъ по преимуществу нижне-мѣловой характеръ, 
хотя тутъ вмѣстѣ съ нижне-мѣловыми видами от
части встрѣчаются и юрскія окаменѣлости“....

Въ 1874 году появляется статья Лагузена: „Объ 
окаменѣлостяхъ Симбирской глины въ которой онъ 
собственно Симбирскую глину и Безсоновскую гли
ну—Языкова объединяете-ѳднймъ названіемъ— Сим
бирской глины. „Въ пантеологическомъ отношеніи", 
говоритъ онъ: „можно различать въ этой глинѣ два 
горизонта: нижній, заключающій нѣкоторыя общія и 
сходственныя формы съ встрѣчающимися въ неоком- 
скомъ ярусѣ д ’Орбиньи и гильсовыхъ образованіяхъ 
Германіи, и верхній— изобилующій остатками нѣкото- 
рыхъ головоногихъ, которыя характерны для зеленаго 
песчаника Англіи, или Aptien— д ’Орбиньи" (стр. 43).

Въ томъ же 1874 году Барботъ-де-Марни въ 
своемъ очеркѣ: „Геологическія наблюденія въ губ. 
Симбирской, Саратовской и Тамбовской" далъ пале
онтологическое и петрографическое описаніе обнаже- 
ній нижне-мѣловыхъ породъ около Симбирска, Сен- 
гйлея, Саратова и др.

Итакъ, на основаніи сказаннаго, мы видимъ те
перь, что взглядъ на нижне-мѣловыя отложенія Са
ратовской и Симбирской губ.— какъ на таковыя, а 
не юрскія, установился, видимъ уже болѣе деталь
ное подраздѣленіе на ярусы нижне-мѣловыхъ осад-



— 205 —

ковъ и установление для нѣкоторыхъ мѣстностей при- 
сутствія неокома и апта.

Въ послѣдующіе года нижній мѣлъ указанныхъ 
губерній служилъ и продолжаетъ служить предме- 
томъ весьма тщательнаго и детальнаго изученія мно- 
гихъ геологовъ. Но во многихъ мѣстностяхъ, въ томъ 
числѣ, а пожалуй и прежде всего,— въ окрестностяхъ 
г. Вольска, нижне-мѣловыя толщи еще и теперь не 
вполнѣ изучены, не вполнѣ установлена принадлеж
ность ихъ къ тому или другому ярусу.

Чтобы, хотя приблизительно, рѣшить этотъ во- 
просъ, я обращусь къ разсмотрѣнію позднѣйшихъ 
сочиненій по нижне мѣловымъ отложеніямъ Поволжья. 
Прежде всего я коснусь „92-го и 93-го листа общей 
геологической карты Россіи“— 1885 г. и 1888 г. 
проф. Синцова.

Всю серію нижне-мѣловыхъ осадковъ Саратов
ской губ. проф. СинцЗвъ здѣсь подраздѣляетъ такимъ 
образомъ: (начиная снизу):

„1) Темноцвѣтныя слюдисто-песчаныя глины 
Cria* съ мергельными конкреціями. Толщина ихъ бо- 
лѣе 60 метровъ. (Ископаемыя, которыя встрѣчаются 
здѣсь; —  Belemnites Jasicovianus Lahus.; Aporrhai& 
striato-carinata Sinz.; Scalaria Dupiniana-d’Orb.; Lucina 
neutralis Sinz.; Panopaea neocomiensis Leym : Goni- 
omia literata Ag.).

2) Мелко’слоистые зеленовато-желтые пески Спа, 
имѣющіе до 20 мет. толщины и постепенно перехо- 
дящіе въ раньше упомянутыя глины (Hoplites Des- 
hayesi Leym.; Ostrea aquila Brong. и др.).

3) Рыхлые неслоистые песчаники Cnb, до 15 
мет. На границѣ ихъ съ песками С па залегаютъ боль- 
щія плитняковыя конкреціи, состоящія изъ синевато- 
сѣраго песчаника (Hopl. Deshayesi Leum.; Amm. bi- 
curvatus Trsch.; Pecten crassitesta Rom. и мн. др.).

4) Темно-цвѣтныя глины Сгю .и Cnd, до 17 мет. 
мощности, отдѣленныя другъ отъ друга горизонтомъ 
мергельныхъ септарій. Послѣднія глины отличаются 
отъ первыхъ болѣе темнымъ цвѣтомъ ; и способно
стью распадаться на тонкіе листочки. (Hopl. Deshayesi 
Leym.; Ammonites bicurvatus Trsch. и мн. др.).
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5) Рыхлые коричневые глинистые песчаники 
Спе, до 10 мет. толщины". (Общ. геол. карта Россіи 
92-ой л., ст. 91).

Такое подраздѣленіе, какъ основанное на чисто 
петрографическихъ признакахъ, не отличается, ко
нечно, точностью. Однѣ и тѣ же породы даже на не- 
большомъ протяженіи очень часто постепенно измѣ- 
няютъ свой петрографическій характеръ: такъ, гл и 
ны, нагіримѣръ, становясь мало-по-малу песчанистѣй, 
переходятъ иногда очень скоро въ настоящій песча- 
н.икъ*). О большихъ разстояніяхъ и говорить нечего.

Но съ другой стороны мы видимъ во всѣхъ тол- 
щахъ Синцова—С па C nb и др. неизмѣнное присут- 
ствіе характернаго аитскаго Hopl. Deshayesi; лишь 
въ толщахъ С п а 1 и Спе его нѣгъ; да и вообще эти 
толщи отличаются бѣдностью ископаемыхъ, а въ 
Спе они й вовсе отсутствуюгь.

Въ Вольскихъ нижне-мѣловыхъотложеніяхъ, какъ 
я уже упоминалъ, не встрѣчается ни Hopl. Deshayesi, 
ни вообще какихъ-либо руководящихъ ископаемыхъ, 
за исключеніемъ нѣкоторыхъ нетипичныхъ двуствор- 
чатыхъ. Невольно отсюда, -возникаетъ вопросъ, не 
представляютъ ли собою Вольскіе нижне-мѣловые 
осадки—либо толщу С п а 1 либо толщу— Спе.

Ясно видно, что они не соотвѣтствуютъ Спе, 
уже по одному тому, что толща С пе— есть самая 
верхняя по указанію проф. Синцова изъ всей серіи 
нижне-мѣловыхъ осадковъ Саратовской губ.; (пока не 
установлено къ какому возрасту она принадлежитъ—къ 
гольту или аитуі; тогда какъ эквивалентныя Воль- 
скимъ нижне-мѣловымъ породамъ отлоясенія, какъ 
увидимъ ниже, развитыя въ нѣкоторыхъ, сравнитель
но, недалеко лежаіцихъ отъ Вольска— выше его по 
Волгѣ— мѣстностяхъ, покрыты типичными аптскими 
осадками съ Hopt. Deshayesi.

Посмотримъ теперь, не представляютъ ли Воль- 
скіе нижне-мѣловые осадки толщу С п а 1. Обращаясь 
къ проф. Синцову, мы встрѣчаемъ у него обозначеніе 
ихъ именно черезъ С п а 1.

*) См. ниже: Опнсаніе оОнаженій ішжне-мѣловыхъ породъ около 
Вольска.
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„У с. Терсы" (въ 10— 11 верстахъ выше Воль
ска), читаемъ мы: „на берегу Волги изъ-подъ мерге
лей мѣстами обнажены темно-цвѣтныя глины С п а 1 
съ такого же цвѣта мергельными конкреціями“.... 
Около Вольска „подъ мѣломъ залегаютъ темноцвѣт- 
ныя колчеданистыя глины С п а 1 изрѣдка только вы
ступающая на бичевникѣ, но обыкновенно закрытыя 
оползнями" (Общ. геол. кар. Россіи 92 л., ст. 15 и 16)....

Посмотримъ, въ какихъ еще мѣстахъ Саратов
ского Поволжья можно встрѣтить у проф. Синцова ука- 
заніе на присутствіе С п а1. Прежде всего, эта толща 
лежитъ въ основаніи Соколовой горы у Саратова, но- 
ситъ такой же палеонтологическій характеръ (и пе- 
трографическій) и покрыта всѣми другими толщами 
С па Cnb и др. съ Hopl. Deshayesi и Am. bicurvatus.

Еще болѣе важное для моей цѣли указаніе на 
присутствіе толщи С п а 1— это около Хвалынска и ни
же его. Около Хвалынска", говоритъ проф. Синцовъ: 
.подъ мѣломъ. кверху переходящимъ въ бѣлые. а 
затѣмъ въ голубовато-сѣрые мергели, залегаютъ жел
товатые пески Ur,а и темноивътныя глины Сг,а съ 
конкреціями, но окаменѣлостей въ нихъ мнѣ встрѣ: 
.чать не ттовоттилось. И если въ известковыхъ конкре- 
ціяхъ и попадаются белемниты, то они, по всему 
вѣроягію, относятся не къ Bel. absolutus, какъ это 
полагаетъ Пахтъ, а къ Bel. absolutiformis, мною опи
санному" (ib., ст. 9)...

„Отъ Хвалынска до Подлѣсной", читаемъ мы 
дальше: „правый берегъ Волги состоитъ изъ ополз
ней нижне-мѣловыхъ глинъ С п а 1“... „отъ Яблоновки 
до Алексѣевки тянется главный вѣнецъ горъ, съ 
цѣлымъ рядомъ второстепенныхъ Дуги послѣднихъ 
слолсены изъ темноцвѣтныхъ глинъ С п а 1 и песковъ 
С п а “... „Ниже Широкаго Б уерака, въ дугообразной 
нзлучинѣ Волги (противъ с. Балакова) на глинахъ 
снова показываются желтовато и зеленовато-сѣрые 
пески Cria съ большими конкреціями, въ которыхъ 
были найдены мною: мелкія циприны, Buccinum-sp, 
Àcteon Petschorae Keyserl. и Dentalium notabile Eichw." 
ст. 14, 15)....

Итакъ, изъ предыдущего видно, что горизонтъ
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Спа* идетъ, понижаясь, конечно, отъ Хвалынска д<> 
Вольска, выходитъ также на дневную поверхность и 
въ Саратовѣ.

Около Хвалынска, около Балакова—въ мѣстахъ. 
сравнительно, недалеко лежащихъ отъ Вольска, гли- 
Сгіа* покрыты песками С па въ которыхъ проф. Син
цову не удалось найти руководящихъ ископаемыхъ. 
Не входя пока въ подробности, (это будетъ сдѣлано 
ниже), замѣчу только, что около упомянутыхъ мѣстъ 
Никитинъ въ породахъ, лежащихъ выше С п а ' т. е. 
въ Сг,а находилъ во множествѣ аптскаго Hopl Des
hayesi. Куда же дѣлся этотъ аптскій песокъ—Спа 
около Вольска? Очевидно, онъ, какъ и другія апт- 
окія толщи Cnb. СпС, C n d — проф. Синцова, размытъ 
здѣсь послѣдующими трансгрессіями морей и не ос- 
тавилъ по себѣ никакихъ слѣдовъ. Слѣдовательно, 
изъ всѣхъ нижне-мѣловыхъ толщъ, указанныхъ 
проф. Синцовымъ для Саратовской губ.— вообще, въ 
окрестностяхъ Вольска уцѣлѣла отъ размыванія лишь 
одна толща — Сп а 1.

Къ какому же ярусу принадлежит!^ эта толща? 
Пока что. можно только сказать,- -что она представ- 
ляетъ собою—или самый нижній горизонтъ апта, 
или самый верхній— неокома.

Но чтобы болѣе обоснованно отвѣтить на этотъ 
вопросъ, нуясно постараться поискать въ другихъ 
мѣстахъ Поволжья эквивалента для нашихъ отложеній.

Съ этою цѣлью я обращусь къ другимъ авто- 
рамъ и прежде всего къ проф. Павлову и посмотрю его 
описанія верхне-неокомскихъ и аптскихъ отложеній 
Симбирской губ. Для этого я сначала приведу выдерж- • 
ку изъ его сочиненія: „Le crétacé inférieur de la Russie 
et sa faune". ..La mer du néocomien supérieur", гово
рить онъ: ,à  Simbirskiles versicolor, Decheni etc. vient 
du Nord par la même détroit, mais plus élargi (no 
сравненію съ нижне-неокомскимъ моремъ) et, con
tournant Moscou, passe par Kalouga, Toula, Morchansk, 
Pensa et attaque la Volga entre Volsk et Saratow, d’où 
cette lim ite se courbe vers le Sud ...

„La roche prédominante du néocomien supéri
eur dans la région de Simbirsk et de Syzran est l ’ar-
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gile noire, plus ou moins pyriteuse et gypsifère à la 
base, et renfermant de grandes concrétions (septaria) 
de calcaire argilo-ferrugineux. dans lesquelles on trouve 
souvent des fossiles bien conservés. On distingue dans 
la région de Simbirsk trois zones paléontologiques dans 
cette assise argileuse, dont l’épaisseur et la limite supé
rieure sont difficiles à étudier à cause des éboulements 
et d}e la pauvreté des fossiles dans les niveaux supé
rieurs. Zone supérieure à Venulites mordvensis et Bel. 
brunsvicensis. Zone moyenne a nombreuses simbirskites 
des groupes Umbonati et Discofalcati. Zone inférieure à 
Simbirskites du groupe versicolor.

Le Pecten crcissitesta, qui est considéré comme le 
fossile caractéristique de la sone supérieure, doit être 
exclu des fossiles caractéristiques, car il existe aussi 
dans les deux zones inférieures et monte dans l'aptien. 
La supérieure des ces trois zones attend encore,qu’on 
en fasse une étude stratigraphique et paléontologique 
plus approfondie" (стр. 45, 46)....

Итакъ, двѣ зоны: средняя и нижняя верхняго 
неокома Симбирскаго района—строго опредѣлены. 
Что же касается верхней,— то, несмотря на то, что 
въ упомянутомъ сочиненіи отнесена къ верхнему не
окому, она, въ смыслѣ возраста, еще представляетъ 
загадку, о чемъ и самъ проф. Павловъ говоритъ въ 
другой своей работѣ: „Оползни Симбирскаго и Сара- 
товскаго Поволжья"— 1903 г.

Чтобы подробнѣе познакомиться съ этимъ сом- 
нительнымъ горизонтомъ, я приведу выдержку изъ 
этого сочиненія проф. Павлова:

„Слѣдующая надъиноцерамовой или симбирскито- 
вой глиной глинисто-песчаная толща еще мало опре- 
дѣлена въ палеонтологическомъ отношеніи. такъ что 
трудно сказать положительно, принадлежитъ ли она 
еще верхнему неокому, или должна быть отнесена къ 
аптскому ярусу. Изъ ископаемыхъ въ ней наиболѣе 
часто встречаются белемниты (Bel. Jasikowi— Lah.; 
Bel. absolutiformis Sinz.; Bel. brunsvicensis Strom. и 
др.) и крупныя двустворчатыя.... Мы будемъ назы
вать эту толщу— „белемнитовой*.... Петрографическій 
состаізъ этой толщи с-лѣдующій: въ основаніи на чер
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ной слюдистой глинѣ (иноцерамовой) лежитъ шіастъ 
около 1,50 саж. мощностью зеленаго глауконитоваго 
песка, обыкновенно мелкозернистаго и нѣсколько гли- 
нистаго (бі), за нимъ слѣдуетъ мелкопесчанистая 
глина около 2 саж. (ба), выше слѣдуетъ плотная жир
ная глина 4 саж. мощностью (бз), еще выше опять 
сѣрая мелкопесчанистая глина 3 саж. (б*), далѣе 
небольшая,—0,20 саж-—прослойка зеленаго глауко
нитоваго песка (6 5), какъ и нижній, нѣсколько гли- 
нистаго, наконецъ, значительная толща—4 саж. гл и 
ны съ очень тонкими прослойками мелкаго слюди- 
стаго песка (бв)“ (стр. 23, 24)....

Оставляя въ сторонѣ дальнѣйшее описаніе у 
Павлова выше-лежащихъ нижне-мѣловыхъ породъ, я 
упомяну только, что онѣ представляютъ типичныя 
аптскія отложенія съ Hopl. Deshayesi, надъ которыми 
развиты въ свою очередь отложенія гольта (около 
Симбирска)...

Такимъ образомъ, Симбирская „белемнитовая 
толща*—Павлова, подобно Вольскимъ нижне-мѣло- 
вымъ породамъ С п а1— Синцова, лишена руководя
щей фауны для опредѣленія^ея возраста.

Посмотримъ, нельзя ли сравнить между собою 
эти сомнительныя нижне-мѣловыя отложенія того и 
другого района и на основаніи какихъ-либо вѣсскихъ 
данныхъ сдѣлать заключеніе объ ихъ эквивалент
ности.

Чтобы произвести такое сравнение, нужно, преж
де всего,поискать какую-нибудь мѣстность, лежащую 
между Вольскомъ и Симбирскомъ, гдѣбы  наблюда
лись подобныя отложенія, которыя и послужили бы, 
такимъ образомъ, связующимъ звеномъ для сравне- 
нія у помяну тыхъ толщъ. Самою лучшею и подходя
щею для моей цѣли местностью... между Симбирскомъ 
и Вольскомъ являются окрестности г. Хвалынска.

Но прежде чѣмь обратиться къ этой мѣстноети, 
я брошу самый бѣглый взглядъ на судьбу нижне- 
мѣловыхъ осадковъ ниже Симбирска*).

Проелѣживая ихъ, начиная отъ Симбирска, внизъ
*) См. „Voyage géologique par la Volga de Kazan à  Tzaritsyn" 1897 r. A. P. Pavlow. }
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по Волгѣ. можно видѣть, что они, горизонтъ за гори- 
зонтомъ, постепенно скрываются, вслѣдствіе извѣст- 
наго наклона слоевъ, и около села Новодѣвичьяго 
совершенно исчезаютъ изъ обнаженій. Но дислокація 
Жегулей, выдвинувъ на дневную поверхность пале- 
озойный известнякъ, выдвинула также юрскія и мѣ- 
ловыя породы. Послѣднія появляются недалеко отъ 
Сызрани и представляютъ собою нѣкоторые горизон
ты неокома, которые можно хорошо осмотрѣть у с. 
Кашпуръ. Ниже этого села появляются и аптскія от- 
ложенія.

„Но несмотря на многочисленныя описанія этой 
мѣстности", говоритъ Никитинъ въ своемъ сочиненіи: 
„Слѣды мѣлового періода въ центральной Россіи": 
„остается совершенно не прослѣженной судьба раз- 
личныхъ нижне-мѣлбвыхъ горизонтовъ, развитыхъ 
подъ Кашпуромъ, въ ихъ южномъ продолженіи. Во 
всякомъ случаѣ верхне-неокомскіе горизонты едва 
ли скрываются здѣсь подъ уровень Волги всею сво
ею толщею.

По крайней мѣрѣ подъ Хвалынскомъ. подъ 
Алексѣевской и противъ Балакова, гдѣ производи
лись мои личныя наблюденія, я всегда находилъ 
подъ песчано-глинистою толщею апта, содержащаго 
Hopl. Deshayesi, горизонтъ темныхъ глинъ, не содер- 
жащихъ этихъ аммонитовъ. Это частью тотъ гори
зонтъ, который Синцовъ означаетъ—Сгіа,,:(стр. 110) —

„Между Кашпуромъ и Хвалынскомъ", говоритъ 
онъ дальше: „этимъ верхне-неокомскимъ осадкамъ
по преимуществу_прттна плежатъ большія септаріи
фосфоритоваго известняка; имъ же соотвѣтствуютъ 
здѣсь (но ниже по Волгѣ). какъ и подъ Сенгилеемъ, 
горизонтъ септарій съ Venulites mordvensis. о кото- 
рыхъ говоритъ Траутшольдъ. Д ля ближайшихъ ок- 
рестностеи Хвалынска (вверхъ по рѣкѣ) это не под- 
лежитъ никакому сомнѣнію, и было уже давно ука
зано Траутшольдомъ, совершенно правильно разли- 
чавшимъ здѣсь септаріи съ Venulites mordvensis и 
глыбы сѣраго глинистаго известняка съ Hopl. Des
hayesi.... Вышеуказанное строеніе нижне-мѣловыхъ 
образований я подтверждаю и для окрестностей с.
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Алексѣевки. Но далѣе внизъ по рѣкѣ, противъ Ба- 
лакова, верхне-неокомскій горизонтъ не заключаетъ 
въ себѣ септарій, а является въ видѣ сѣрой глины, 
въ которой я нашелъ превращенными въ колчеданъ 
большія раковины Pecten crassitesta. Горизонтъ же 
еептарій переходитъ выше въ аптъ и переполненъ 
тутъ самою разнообразной фауной аптіенскаго яруса. 
Hopl. Deshayesi является здѣсь въ каждой глыбѣ 
въ превосходной степени сохранности" (стр. 110)....

Чтобы дополнить эти описанія Никитина, я при
веду еще одну выдержку изъ того же сочиненія. 
Подраздѣляя неокомъ Симбирской и Саратовской губ. 
на горизонты, онъ говоритъ, что самый верхній изъ 
нихъ— „горизонтъ гипсоносныхъ, подъ Симбирскомъ 
почти нѣмыхъ палеонтологически, песчанистыхъ 
глинъ, въ нижнихъ частяхъ которыхъ вѣроятно за
ключается Pecten crassitesta. Южнѣе, подъ Сенгиле- 
емъ, Хвалынскомъ и далѣе, вплоть до Саратова, ъъ 
этотъ горизонтъ переходятъ септаріи, и онъ являет
ся богатымъ разнообразной фауной конхиферъ и га- 
строподъ, между которыми особенно характеристич
ны Pecten crassitesta и Venulites mordvensis Тг. Го
ризонтъ этотъ однакоже до сихъ поръ не далъ  ни- 
какихъ остатковъ аммонйтидъ, почему к принад
лежность его, строго говоря, къ верхнему неокому, 
а не къ апту не является чѣмъ-либо безусловно до- 
казаннымъ. Мы моясемъ только утверждать въ на
стоящее время одно, что характерная и распростра
ненная въ русскихъ нижне-мѣловыхъ отложеніяхъ 
раковина Pecten crassitesta, тамъ гдѣ ее можно бы
ло наблюдать въ разрѣзахъ совмѣстно съ аптомъ и 
подлежащимъ неокомомъ, казалась всегда залегаю
щею ниже перваго и выше послѣдняго“ (стр. 136)....

Теперь мы видимъ, что въ различныхъ мѣстахъ 
Поволжья— въ Симбирскомъ и Хвалынскомъ районахъ 
между типичнымъ аптомъ съ Hopl. Deshayesi и не
окомомъ— съ Simbirskites (въ Симб. губ.) лежитъ го
ризонтъ, который, въ смыслѣ возраста, представля- 
етъ собою еще загадку. На основаніи вышесказанна- 
го, мнѣ кажется, ясно, что этотъ горизонтъ, назван
ный около Симбирка проф. Павловымъ „белемнитовой"
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толщей, соотвѣтствѵетъ сомнительному горизонту съ 
Venulites mordvensis Traut.—Хвалынскаго района.

На самомъ дѣлѣ, съ одной стороны, стратигра
фически какъ въ той, такъ и въ другой мѣстности, 
этотъ загадочный горизонтъ наблюдается непосред
ственно подъ толщами аптскаго возраста. Съ другой 
стороны, и палеонтологически подтверждается ихъ 
эквивалентность.

Около Хвалынска въ толщѣ С п а 1 т. е. въ раз- 
сматриваемомъ нами горизонтѣ попадаются белем
ниты. относимые пр'оф Синцовымъ, какъ мы видѣли 
раньше, къ Bel. absolutiformis Sinz.; эти же белемниты 
часто встрѣчаются и въ „белемнитовой" толщѣ Сим
бирска*).

Наконецъ, и тамъ и здѣсь, встрѣчаются круп- 
ныя двустворчатыя, опредѣленныя Траутшольдомъ, 
какъ Venulites mordvensis.

Что касается ископаемаго— Pect.en eraяяіtesta,, ко- 
торое, замѣчу кстати, не встрѣчается въ Вольскихъ 
нижне-мѣловыхъ породахъ, то присутствіе его и въ 
аптскихъ и въ неокомскихъ отложеніяхъ, не позво- 
ляегь  отнести его къ руководящимъ формамъ и на 
•основаніи его дѣлать какія-либо заключенія о воз
расте нижне-мѣловыхъ породъ...

Обращаясь теперь къ Вольскимъ нижне-мѣло- 
вымъ отложеніямъ, мы припомнимъ, что еще рань
ше пришли къ заключенію о соотвѣтствіи ихъ гори
зонту съ Venulites mordvensis Тг., лежащему подъ 
аптомъ около Хвалынска (тѣ и др.— С п а1— по Син
цову). Отсюда, слѣдовательно, мы приходимъ къ вы
воду объ эквивалентности Вольскихъ нижне-мѣло- 
выхъ осадковъ съ Симбирской „белемнитовой“ толщей.

Это же, кромѣ всего вышесказаннаго, подтверж- 
даютъ одинаковыя двустворчатыя, встрѣчаемыя въ 
той и другой мѣстности. Имѣя въ своемъ распоря- 
женіи коллекцію нѣкоторыхъ ископаемыхъ двуствор- 
чатыхъ изъ „белемнитовой* толщи Симбирска, соб- 
ранныхъ проф. А. П. Павловымъ, а также нѣсколько 
двустворчатыхъ, найденныхъ мною въ нижне-мѣло-

*) См.: .Оползни Симбирскаго и Саратовскаго Поволжья"—1903 г. 
А. П. Павлова.
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выхъ породахъ около Вольска, я, при тщательномъ 
сравненіи ихъ, насколько это было возможно при 
ихъ плохой сохранности, пришелъ къ заключенію о 
ихъ тожественности. По моему мнѣнію, они иред- 
ставляютъ собою:

Astarte Beaumontii d’Orb., 
образчикъ которой, найденный имъ въ Симбирской 
глинѣ вмѣстѣ съ белемнитами, описываетъ проф. 
Синцовъ въ своемъ очеркѣ: „О нѣкоторыхъ видахъ 
мезозойныхъокаменѣлостей Симбирской и Саратовской 
губерніи.".

Что же касается отсутствія въ нижне-мѣловыхъ 
породахъ Вольска белемнитовъ, то это можетъ быть 
чисто мѣстнымъ явленіемъ и не должно, мнѣ ка
жется, служить возраженіемъ только-что сказанному..

Какого же возраста, еще разъ задаюсь вопро- 
сомъ, эти нижне-мѣловыя отложенія?

У проф. Синцова мы не находимъ рѣшенія этого 
вопроса; видимъ лишь только, что они (около Сара
това, Хвалынска и др.) лежатъ подъ толщами апта, 
содержащими Hopl. Deshayesi.

Никитинъ, хотя и описываетъ ихъ, какъ верхне- 
неокомскія (около Хвалынска, Балакова), однако дѣ- 
лаетъ оговорку: „Принадлежность ихъ, строго говоря, 
къ верхнему неокому, а не къ апту не является 
чѣмъ-либо безусловно доказаннымъ" (стр. 136).

Точно такое же описаніе у проф. Павлова Симбир
ской „белемнитовой“ толщи не рѣшаетъ вопроса: 
описывая этотъ горпзонтъ въ одномъ мѣстѣ съ верх- 
не-неокомскими осадками, онъ не рѣшается отнести 
его безусловно къ неокому. Съ другой стороны мы 
встрѣчаемъ въ соч. проф. Павлова: „Voyage géologique 
par la Volga de Kazan à Tzaritsyn", его бѣглое за- 
мѣчаніе относительно Вольскихъ нижне-мѣловыхъ 
породъ, какъ принадлежащихъ къ апту: „А 9 kilo
mètres en aval de Kachpour", между прочимъ гоао- 
ритъ онъ: „1а Volga s ’eloigne de la haute rive droit 
et coule dans les alluvions sur un parcours de 30 kilo
mètres.

A partir de ce point jusqu’a Volsk et même plus 
en aval, le bâteau vogue de nuit A  la base des coupes
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de cette rive droite se trouvent des argiles, des sables et 
des grès aptiens et au dessus d’eux les roches crétacées 
supérieures qui, dans les parties les plus élevées de la 
haute rive, sont couronnées des sables et des o-rès 
eocenes*' (стр. 27)...

Точнаго, такимъ образомъ, вполнѣ твердаго рѣ- 
шенія вопроса о возрастѣ интересующихъ насъ от- 
ложеній, мы, повторяю, нигдѣ не встрѣчаемъ.

На основаніи указанныхъ литературныхъ дан- 
ныхъ и вышеприведенныхъ разсужденій, мнѣ ос
тается'снова повторить уже говоренное,— именно, что 
эти отложенія представляютъ собою или самый ниж- 
ній горизонтъ апта, или самый верхній горизонтъ 
верхняго неокома.

Въ виду гюлнаго отсутствія въ нихъ всѣхъ ру- 
ководящихъ ископаемыхъ апта, всѣ толщи котораго 
въ поволжьѣ хорошо опредѣлены, благодаря изоби- 
лію типичныхъ для него формъ (главнымъ образомъ 
Hopl Deshayesi), я склоненъ скорѣе отнести раземат- 
риваемые осадки къ верхнему неокому.

Но, во всякомъ случаѣ, это— только предполо
жение. Дальнѣйшее самое тщательное изученіе, ко
тораго настойчиво требуютъ эти сомнительные, въ 
смыслѣ возраста, но крайне интересные нижне-мѣ- 
ловые осадки,— покажетъ насколько это предположе
ние справедливо...

2. Описаніе сбнаженій нижне-мѣловыхъ породъ около 

Вольсна.

Теперь я перехожу къ описанію нижне-мѣловыхъ 
обнаженій въ окрестностяхъ г. Вольска. Познако
миться съ нижне-мѣловыми породами можно лишь 
въ очень немногихъ мѣстахъ. Лучшія и самыя пол- 
ныя, сравнительно, обнаженія ихъ находятся въ бе- 
реговыхъ обрывахъ Волги выше Вольска. Начиная 
почти отъ Глухоозерскаго цементнаго завода (нѣс- 
колько выше его) они тянутся вверхъ по Волгѣ поч
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ти безъ перерыва до с. Терсы, на протяженіи при
близительно, 5— 6 верстъ.

Эта мѣстность, замѣчу кстати, изобилуетъ клю
чами и носитъ названіе „Сутягиныхъ ключей".

Несмотря на то. что берегъ здѣсь большею ча
стью поросъ травой и деревьями, или покрыть осы
пями и оползшими сверху массами, во многихъ мѣ- 
стахъ, особенно въ устьяхъ расположенныхъ здѣсь 
овраговъ, можно разсмотрѣть и прослѣдить всѣ слои 
породъ, входящихъ въ этомъ районѣ въ составъ ниж- 
не-мѣловыхъ отложеній. Чтобы познакомиться съ пе- 
трографическимъ характеромъ этихъ породъ, а так
же показать, на первый взглядъ незамѣтный, но, при 
тщательномъ прослѣживаніи, явно существующій 
наклонъ слоевъ внизъ по теченію Волги, я приведу 
на указанномъ протяженіи нѣсколько разрѣзовъ бе
рега Волги.

Начну съ более хорошихъ, не такъ сильно по- 
росшихъ растительностью, обнаженій и прежде всего 
съ оврага, расположеннаго перпендикулярно или поч
ти перпендикулярно къ Волге въ 1 '/* — 2-хъ верстахъ 
выше Глухоозерскаго завода и -въ 5, приблизительно, 
верстахъ выше Вольска- ^ 'то тъ  оврагъ я буду назы
вать 4-мъ*).

Породы, которыя обнажаются близъ этого оврага, 
можно видѣть, снизу до верху, изъ схематическаго 
поперечнаго разрѣза (черт. № 1-ый) берега Волги 
(см. таблицу чертежей) и слѣдующаго, соответствую - 
щаго черт. 1-му, описанія:
а — Темная сильно песчанистая глина, видная лишь 

на бичевникѣ.
Ъ— Слой твердаго плитняковаго песчаника, окра- 

шеннаго Feîfb (окисью желѣза) въ красновато
бурый и желтый цвѣтъ. Этотъ плитнякъ содер- 
житъ во множестве остатки (большею частью,— 
въ виде ядеръ) Astarte Beaumontii d’Orb. и дру- 
гихъ двустворчатыхъ, не поддающихся, благо

*) Я обозначаю: 4-ый оврагъ и ниже—3-ій, 2-ой и 1-ый, считая 
отъ Глухоозерскаго завода ввер іъ  по Волгѣ.
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даря плохой сохранности, опредѣлецію. Мощ
ность этого слоя— около 1-го метра.

с- Буровато-черная жирная глина, мощностью около 
2-хъ мет.; въ ней проходитъ слой—сі.

ci— Слой желѣзистыхъ твердыхъ кругловатыхъ кон- 
крецій, снаружи темныхъ, внутри—кпасновато- 
буроватыхъ. Толщина этого слоя около 10 —12 
сантим.

d— Темно-зеленоватый слегка слюдистый и глауко
нитовый, не совсѣмъ рыхлый песчаникъ съочень 
тонкими (1— 2 сант.) темно-глинистыми прослой
ками. Около 1-го мет. N *

е— Слой кругловатыхъ желѣзистыхъ конкрецій, ок- 
рашенныхъ снаружи въ ржаво-желтый цвѣтъ, 
внутри— черныхъ. Матеріаломъ для этихъ и по- 
добныхъ конкрецій, очевидно, послужила глина, 
будучи сцементирована солями желѣза, раство
ренными въ циркулировавшей между пластами 
водѣ. Толщина е— около 8— 10 сант.

f— Буровато-черная очень песчанистая глина—до 
Vа мет. мощностью.

fi— Слой желѣзистыхъ кругловатыхъ конкрецій, 
очень похожихъ на С«, но содержащихъ, боль
шею частью, внутри калъцитъ (Са СОз) въ скрытно- 
кристаллическомъ видѣ. Около 8— 10 сант.

g — Темно-зеленоватый песчаникъ съ тонкими темно
глинистыми прослойками, очень похожій на пес
чаникъ— d. Около V2 мет. мощностью.

g i ,— Тонкій слой плитообразныхъ желѣзистыхъ кон- 
крецій, окрашенныхъ въ буроватый цвѣтъ.

h— Черная жирная глина, раскалывающаяся при 
высыханіи на плитки. Мощность ея около 2-хъ 
метр.

j — Рыхлый желтовато-зеленоватый песчаникъ съ 
большими плитами твердаго красновато-бураго 
желѣзистаго песчаника, весьма похожаго на пес
чаникъ Ъ. Мощность этого слоя— 1 '/в— 2 метр.
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1-~ Послѣтретичныя образованія: Арало-Каспійскія 
отложенія и делювіальныя*).
Если итти внизъ по Волгѣ отъ 4-го оврага, мож

но видѣть въ обнаженіяхъ тѣ же породы, но съ од
ной стороны, иныя изъ нихъ нѣсколько измѣняются 
петрографически, съ другой— нѣкоторые слои, посте
пенно наклоняясь, исчезаютъ изъ обнаженій.

Такъ, около устья оврага, который я буду на
зывать 3-ьимъ и который расположенъ въ 260— 270 
саж. ниже 4-го оврага, уже нельзя видѣть на би- 
чевникѣ глину— а; уходятъ также изъ обнаженія: 
плитняковый песчаникъ— Ь, нижняя часть глины— с 
и конкреціи— с». Лишь въ тальвегѣ этого оврага, у 
самаго его устья, можно видѣть верхнюю поверх
ность плитъ Ь, по которымъ течетъ здѣсь ключъ, и 
тутъ же, въ самомъ основаніи стѣнокъ оврага, гли
ну— с (нижнюю ея часть) и конкреціи— ci.

Что касается петрографическаго характера по- 
родъ около 3-го оврага, то онъ тотъ же самый, что 
и у 4-го оврага, за следующими исключеніями: око
ло 3-го оврага:
d— Темно-зеленоватый песч.аникъ съ очень частыми 

красноватыми выцвѣтами.
f— Буровато-черная глина, почти совсѣмъ не пес

чанистая.
f.— Желѣзистыя плитообразныя конкреціи окрашен- 

ныя въ буроватый цвѣтъ, не содержащія каль
цита.
Около 40 саж. ниже 3-го оврага, лежитъ 2-ой 

оврагъ.
Расположеніе породъ въ береговомъ обнаженіи 

Волги около этого оврага можно видѣть изъ схема- 
тическаго разрѣза— черт. №  2 (см. таблицу черте
жей и фотографію 1-ую).

Обращаясь къ этому разрѣзу, мы видимъ, что 
около 2-го оврага ушла изъ обнаженія глина—с: она 
видна только на бичевникѣ. Точно также клонится

') О тѣхъ и друтихъ см. дальш е особую главу.
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къ упадку и песчаникъ— d, не содержащій въ дан- 
номъ мѣстѣкрасноватыхъ выцвѣтовъ: онъ частью ле- 
житъ въ основаніи обнаженія, частью на бичевникѣ.

.Песчаникъ—g является здѣсь мѣстами сцемен- 
тированнымъ; въ немъ начинаютъ появляться твер- 
дыя желѣзистыя, красновато-буроватаго цвѣта, пли
ты, очень похожія на b и j. Желѣзистыя конкреціи— gi 
принимаютъ болѣе кругловатую форму и въ нихъ 
начинаетъ появляться кальцитъ, какъ и въ конкре- 
ціяхъ— fi (около 4-го оврага). Наконецъ, глина h ста
новится здѣсь очень песчанистой, содержа мѣстами 
даже какъ бы прослойки рыхлаго зеленоватаго пес
чаника.

ІІетрографическій характеръ остальныхъ породъ 
такой же, какъ и около 3-го оврага.

Остановлюсь, наконецъ, на обнаженіи нижне-мѣ- 
довыхъ породъ около 1-го оврага, лежащаго прибли
зительно въ 200 саж. ниже 2-го. Этотъ небольшой, 
иолу-засыпанный искусственно, оврагъ расположенъ 
нѣсколько выше Глухоозерскаго завода, и отъ него, 
именно, начинаются приволжскія нижне-мѣловыя об- 
наженія, идущія къ с. Терсѣ.

Охематическій разрѣзъ берега Волги у 1-го ов
рага, изображенный на черт. № 3 (см. таблицу чер
тежей) и нижеприведенное, соотвѣтствующее этому 
разрѣзу, описаніе иллюстрируетъ расположеніе здѣсь, 
снизу до верху, нижне-мѣлояыхъ породъ:
h - -  Песчаникъ рыхлый зеленоватый съ очень часты

ми прослойками черной, слегка песчанистой гли
ны, или, наоборотъ.— глина съ частыми прослой
ками песчаника. Этотъ слой h служить продол- 
женіемъ глинистаго слоя—h предыдущихъ раз 
рѣзовъ, но между 2-ымъ и 1-ымъ оврагами въ 
слоѣ h попадается масса шариковъ сѣрнаго кол
чедана—марказита (PeSî). Кромѣ того въ нем'ъ 
встрѣчаются черновато-дымчатыя крупныя кон- 
креціи, неправильной формы, вскипающія отъ 
кислоты— (мергельныя), прорѣзанныя жилками 
кальцита, или сплошь покрытыя какъ-бы кор- 

! кой изъ кальцита въ кристаллическомъ и скрыто-
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кристалличеекомъ видѣ. Мощность слоя h— око
ло 2-хъ мет.

j — Желтовато-зеленоватый песчаникъ съ краснова
тыми выцвѣтами; онъ соотвѣтствуетъ песчанику j 
предыдущихъ разрѣзовъ, но твердыхъ желѣзи- 
сты хъплитъвънем ъ уже не наблюдается; (послѣд- 
нія исчезаютъ изъ слоя j нѣсколько ниже
2-го оврага). Въ болѣе верхнихъ горизонтахъ 
песчаникъ этотъ содержитъ много зеренъ глау
конита и принимаетъ болѣе зеленый оттѣнокъ. 
Какъ и въ ниже лежащемъ слоѣ h, въ песчани
к е  j попадаются болыпія мергальныя конкреціи 
съ кальцитомъ.
Мощность слоя j около I -го оврага— 6— 7 мет.

к— Темно-сѣрая, раскалывающаяся при высыханіи 
на тонкіе листочки, глина— около 2-хъ мет. мощ
ностью.
Такимъ образомъ, въ послѣднемъ разрѣзѣ, око

ло 1-го оврага, появляется новый глинистый слой— 
к, котораго въ предыдущихъ .разрѣзахъ нѣтъ. Начи
нается онъ, несомнѣно, между 2-ымъ и 1-ымъ овра
гами, но гдѣ именно, я не могъ замѣтить, такъ какъ 
берегъ сильно порог/ь здѣсь растительностью. Безъ 
сомнѣнія эта глина к существовала первопачально 
и выше 1-го оврага по Волгѣ и залегла надъ пее- 
чаникомъ j, но была тамъ въ болѣе позднія эпохи 
смыта, какъ смыта и нѣкоторая часть песчаника j...

Изъ черт. 3-го видно отсутствіе около 1-го ов
рага нѣкоторыхъ слоевъ, которые мы наблюдали ле
жащими подъ h— раньше. Такъ, ниже 2-го оврага 
изчезаютъ постепенно изъ обнаженій: песчаникъ d, 
конкреціи е и глинаf. Конкреціиfi, песчаникъ—g, кото
рый здѣсь сцементированъ вполнѣ и превращенъ въ же- 
лѣзистыя красноватыя плиты, и конкреціи— g) скрыва
ются изъ обнаженій уже близь 1-го оврага. На про- 
тяженіи между 2-ымъ и 1 ымъ оврагами, конкре- 
ціи fi содержатъ въ себѣ кальцитъ: точно также по
падается кальцитъ и въ конкреціяхъ gt, въ кото- 
рыхъ, кромѣ того, недалеко отъ мѣста ихъ исчезно- 
венія, мною найдены вкраплины марказита: няко-
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нецъ, въ плитняковомъ песчашікѣ—g встрѣчается 
очень много плохо сохранившихся, главнымъ образомъ, 
въ видѣ ядеръ, двусгворчатыхъ, преимущественно 
Astarte Beaumontii cTOrb.
/  Изъ приведенныхъ разрѣзовъ и описаній мы въ 

/краткихъ чертахъ познакомились съ различными 
, породами, входящими въ составъ нижне-мѣловыхъ 
. отложеній выше Вольска, констатировали несомнѣн- 
Ііое паденіе слоевъ внизъ по теченію Волги.

Чтобы дополнить предыдущія описанія, я брошу 
бѣглый взглядъ на продолженіе разсматриваемыхъ 
слоевъ въ береговыхъ обрывахъ Волги выше 4-го 
оврага.

Начиная отъ. 4-го оврага, вверхъ по Волгѣ бе- 
регъ почти сплошь заросъ кустами и деревьями, 
такъ что изъ нижне-мѣловыхъ слоевъ слегка обна
жаются только нѣкоторые, да и то въ очень немно- 
гихъ мѣстахъ. На всемъ протяженіи, однако, до с. 
Терсы— хорошо виденъ слой плитняковаго песчани
ка— b и лежащая надъ нимъ глина— с, съ слоемъ 
круглыхъ конкрецій—ci. Идя вверхъ по Волгѣ и про- 
слѣживая эти слои, можно легко убѣдится, что они 
постепеннно поднимаются въ береговыхъ обнаже- 
ніяхъ.

Недалеко отъ с. Терсы невысокій, сравнитель
но, берегъ значительно повышается, и въ немъ кое- 
гдѣ появляются недурныя обнаженія, въ которыхъ 
можно разсмотрѣть нѣкоторые нижне мѣловые слои. 
Послѣдовательность ихъ здѣсь такая же, какую мьг 
видѣли раньше, лишь въ болѣе верхнихъ частяхъ 
рбнаженій,— породы нѣсколько иного петрографиче- 
скаго характера да кромѣ того, въ основаніи обна- 
женій появляются новые слои... Черт. N° 4 ый и слѣ- 
дующее описаніе позволяютъ намъ познакомиться съ 
нижне-мѣловыми породами, слагающими правый бе
регъ Волги нѣсколько ниже с. ТерСы:
а*— Черная песчанистая глина, лежащая на бичев-

никѣ и въ самомъ основаніи обнаженія.
а '- — Т^мно-зеленоватый рыхлый песчаникъ съ тон-
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кимн темно-глинистыми прослойками и со сло- 
емъ желѣзистыхъ круглыхъ темно-бурыхъ кон- 
крецій—аа. Мощность— около 1 мет.

а— Темная песчанистая глина съ слоемъ конкре- 
цій— at, такихъж е, какъ и as. Мощность— около 
1 ‘/а мет.

Ь --  Плитняковый песчаникъ, такого же характера, 
какъ и у 4-го оврага—съ Astarte Beaumontii 
d’Orb.

е— Глина съ конкреціями— о :  такія же, какъ и у 
4-го оврага.

Х-- Большая толща сѣроватой, раскалывающейся на 
тонкія плитки, мѣстами болѣе темной и песча
нистой—глины. Эту породу какъ слѣдуетъ раз- 
смотрѣть нельзя, въ виду того, что она, боль
шею частью, покрыта оплывшими сверху поро
дами. Она очевидно соотвѣтствуетъ слоямъ d, е, 
f, fi, g, gi и h— чертежа 1-го.

j— Песчаникъ желтовато-зеленоватый рыхлый съ 
плитнякомъ. подобный- песчанику j — около 4-го 
оврага, но здѣсь появляются тонкія темно-гли- 
нистыя прослойки.

1--- Делювіальные наносы...
На этомъ1) я покончу съ нижне-мѣловыми по

родами, наблюдающимися въ Волжскихъ береговыхъ 
обнаженіяхъ выше Вольска и перейду къ другимъ 
мѣстамъ Вольскаго района, гдѣ можно видѣть обна- 
женія нижне хМѣловыхъ породъ.

Прежде всего остановлюсь на искусственномъ 
обнаженіи, которое можно осмотрѣть на Глухоозер- 
скомъ цементномъ заводѣ2).

Здѣсь3), (черт. № .5-ый), довольно высоко надъ 
уровнемъ Волги, подъ верхне-мѣловыми огложенія- 
ми: сѣроватымъ мергелистымъ известнякомъ ft) и

!) Выше с Терсы, на протяженіи пѣсколькихъ верстъ, правый 
Серегъ Волги—невысокъ и сложенъ изъ аллювіальныхъ отложеній.

2) Глухоозерскій заводъ расиололсенъ въ 3-хъ, приблизительно, 
версгахъ выше Вольска.

3) См. фотоорафіи: 2-ую и В-ью.
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бѣлымъ мѣломъ (s), который ломается для производ
ства, цемента, обнажены на 1 ’/а метра мощностью 
темныя жирныя пропитанныя влагой глины - kt. По 
этймъ глинамъ, въ мѣстѣ соприкосновенія ихъ съ 
вышележащими верхне-мѣловыми толщами, въ изо 
биліи стекаетъ вода. Болѣе нижнія толщи нижне- 
мѣловыхъ породъ здѣсь разсмотрѣть нельзя: онѣ по
крыты большимъ участкомъ оползшаго по нимъ бѣ- 
лаго мѣла съ покрывающей его почвой. На этомъ 
участкѣ сохранилась растительность: кусты и д е 
ревья, неправильно наклонившіеся, благодаря ополз 
ню. Ниже этого оползшаго участка снова обнажены 
въ искусственной вызмкѣ темныя глины (к), мощ
ность которыхъ здѣсь около 2 хъ метровъ. По срав- 
непію съ вышележеіцими глинами ікі), .эти глины— к 
болѣе сѣраго цвѣта-и въ сухомъ состояніи раскалы
ваются на тонкія листочки1). Подъ глиной—к, до 
основанія выемки, обнажается на 2 '/*—3 метра рых
лый зеленоватый глауконитовый песчанникъ— (j). 
Что лежитъ ниже Зтого песчаника, не видно, такъ 
какъ разработка не коснулась еще болѣе нижнихъ 
горизонтовъ*).

Описанное наслоеніе можно видѣть изъ схема- 
тическаго поперечнаго (почти перпендикулярно къ 
Волгѣ) разрѣза заводскаго обнаженія, представлен- 
наго на черт. № 5 ый— (см. таблицу чертежей).

При разсмотрѣніи нижне-мѣловыхъ породъ, об
нажающихся на Глухоозерскомъ заводѣ, возникаетъ 
вопросъ, какимъ слоямъ раньше описанныхъ Волж- 
скихъ обнаженій соотвѣтствуютъ глина (к) и песча
никъ (j) заводской выемки? На основаніи нѣкоторыхъ 
соображеній, я думаю, что глина— к и песчаникъ j 
соотвѣтственно служить продолженіемъ глины— к и 
песчаника—j, наблюдающихся около 1-го оврага, ко
торый лежитъ не болѣе, какъ въ 200 саж. выше за
водской выемки. На самомъ дѣлѣ, около 1 го оврага 
слой h (см. черт. № 3-ій) лежитъ низко и, выступая 
въ береговомъ обнаженіи на 13/і— 2 мет. отъ основа-

Ч Толща промежуточной между к и кі породы, покрытой ополз- 
шимъ участкомъ. приблизительно -  до 3 6 мет.

г) Глина и песчаникъ добываются здѣсь для завоскихъ цѣлей.



— 224 —

нія обнаженія, клонится очевидно, къ изсчезновенію; 
толща же налегающаго. на h песчаника—j, какъ я 
упоминалъ, около 6—7 мет.

Что же касается заводской выемки, то тотъ ея 
уровень, гдѣ наблюдается песчаникъ j, леж игь без
условно не выше верхней границы и не ниже ниж
ней границы песчаника—j— около 1-го оврага. Петро
графически заводскій песчаникъ очень похожъ на 
верхній горизонтъ песчаника j —1-го оврага, точно 
также, какъ и глина к, лежащая надъ песчаникомъ. 
и тамъ и здесь петрографически— совершенно оди
накова.

Что же касается глины— кі, расположенной на 
заводѣ непосредственно подъ верхнимъ мѣломъ, то 
она, очевидно, представляетъ собою самый верхній 
горизонтъ развитыхъ въ окрестностяхъ Вольска нияс- 
не мѣловыхъ породъ. Въ раньше описанныхъ обна- 
женіяхъ по Волгѣ она отсутствуетъ; слѣдовательно, 
тамъ она совершенно смыта ..

Заводская выемка представляетъ собою послед
нее обнаженіе ниясне-мѣловыхъ породъ выше Воль
ска. Слѣдующія ихъ обнажешія,— очень плохія и не- 
полныя, встречаются уже ниже Вольска по Волге.

Къ описанію ихъ я теперь и перейду.
Начиная отъ Меркульевсісаго нефтянаго склада, 

въ очень невысокихъ обрывахъ Волги, среди значи
тельно развитыхъ здесь делювіальныхъ наносовъ— 
изъ продуктовъ разрушенія бѣлаго мела, показыва
ются кое-где темныя нижне-меловыя глины, съ ле- 
жащимъ подъ ними песчаникомъ. Чтобы яснѣе ви
деть  очертаніе береговыхъ обнаженій и залегающія 
въ нихъ породы, я дамъ схематически продольный 
разрезъ (см. таблицу чертежей— черт. еЛ£ 6-ой) бе
рега Волги, начиная отъ Меркульевскаго склада до 
цементнаго завода бр. Зейффертъ.

Береговыя обнаженія не достигаютъ здесь мало- 
мальски значительной высоты’) и большею частью 
покрыты растительнымъ покровомъ. Лишь только м е 
стами, среди делювіальнаго наноса (cl), а также бе- 
лаго м ела (s); показываются темныя нижне-мело- 
выя глины— ;к 1). Глины эти въ сухомъ виде распа



даются на тонкія плитки и содержатъ въ себѣ мас
су листочковъ (кристаллическихъ) и настоящіе кри
сталлы гипса (CaSCh).

На всемъ указанномъ протяженіи, (кромѣ одного 
случая, о которомъ будетъ упомянуто ниже), глины к ' 
не достигаютъ значительной мощности: самое боль
шее,— онѣ поднимаются на З'/г— 4 мет. отъ подно- 
жія обнаженій. Причина этого кроется,— во первыхъ, 
въ томъ, что здѣсь вообще нижне-мѣловыя породы 
клонятся, (благодаря извѣстному наклону слоевъ) 
къ исчезновенію; во вторыхъ,— онѣ скрыты подъ 
делювіальными отложеніями, столь развитыми въ 
здѣшнихъ мѣстахъ,— съ одной стороны, и І ІО Д Ъ  

оползшими толщами бѣлаго мѣла—съ другой. Нако
нецъ третья и наиболѣе важная причина заклю
чается въ томъ, что въ данныхъ мѣстахъ пижне- 
мѣловые осадки, (а также и верхне-мѣловые и тре
тичные), подверглись въ минувшія эпохи наиболѣе 
сильной эрозіи. Изъ черт. 6 го видно, напримѣръ, 
какъ невысокія береговыя обнаженія кое-гдѣ опуска
ются и мѣстами сходятъ почти совсѣмъ на нѣтъ.....

Подъ глиной—к 1 въ нѣкоторыхъ мѣстахъ моле
но видѣть зеленоватый глауконитовый песчаникъ—j », 
со слоемъ желѣзистаго твердаго плитняковаго пес
чаника зеленовато-желтаго цвѣта. Этотъ песчаникъ, 
гдѣ только онъ виденъ, лежитъ въ основаніи обна- 
женій и ниже— (на бичевникѣ) и лишь только въ 
одномъ мѣстѣ онъ лучше сохранился отъ размыва- 
нія; онъ поднимается здѣсь (см. черт. 6-ой) въ об
нажены на I 1/?, приблизительно, метра отъ основа- 
нія его и прикрытъ съ разныхъ сторонъ оползшею 
темною глиною—к ’.

Постепенно песчаникъ ji со слоемъ плитняко
ваго песчаника понижается, мало по-малу перехо
дить на бичевникъ и наконецъ, незамѣтно, невиди
мому недалеко отъ завода бр. Зейффертъ совершенно 
теряется изъ виду.

Какимъ раньше описаннымъ слоямъ нижне-мѣ-
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*) На черт. 6-ом'ь береговыя обнаженія достигаютъ maximum З^а—
і мет. высоты.
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ловыхъ породъ соотвѣтствуетъ гл и н а- к ' и песча
никъ ji?

И та и другой могутъ служить продолженіемъ 
глины к и песчаника j, раньше разсмотрѣнныхъ вы 
ше Вольска, хотя петрографически они и не совсѣмъ 
сходны: ниже Вольска—глина к 1— темная, гипсонос
ная и песчаникъ j i— съ довольни правильнымъ сло- 
емъ желѣзистаго плитняка, тогда какъ—выше Воль
ска—глина к— сѣраго цвѣта, безъ гипса, а въ пес- 
чаникѣ—j не вездѣ наблюдаются плиты желѣзистаго 
песчаника.

Далѣе. глина к ' можетъ соотвѣтствовать гли- 
нѣ кі—Глухоозерскаго завода т. е. самой верхней 
толщѣ нижне-мѣловыхъ породъ около Вольска. На- 
конецъ глина к* и песчаникъ—ji могутъ служить 
продолженіемъ тѣхъ ншісне-мѣловыхъ толщъ, кото- 
рыя лежатъ между глинами к и к і—на Глухоозер- 
скомъ заводѣ, покрытыя оползшимъ участкомъ бѣ- 
лаго мѣла (см. черт. 5-ый), и съ петрограф и ческимъ 
характеромъ которыхъ, въ виду отсутствия обнаже- 
ній, мнѣ познакомиться не удалось.

Во всякомъ случаѣ, несом нѣнно,. только то, что 
нижне-мѣловыя породы ниясе.Вольска представляютъ 
собою наиболѣе верхніятойщи нижне-мѣловыхъ осад
ковъ Вольскаго района....

Выше я упоминалъ, что нижне-мѣловыя глины— 
к ' ниже Вольска нигдѣ не поднимаются на значи
тельную высоту въ береговыхъ обрывахъ. Лишь въ 
одномъ только мѣстѣ,—(указанномъ на черт. 6-омъ 
буквой— О), онѣ видны довольно высоко надъ уров- 
немъ Волги. Здѣсь онѣ, въ сравненіи съ другими, 
близъ-лежащими пунктами, болѣе пощажены эрозіей 
и обнажаются благодаря оползню. Цѣлые участки 
бѣлаго мѣл.а и делювіальныхъ отложеній, съ покры
вающей ихъ почвой и растительностью, сползли 
здѣсь по темнымъ глинамъ внизъ и тѣмъ самымъ 
вверху нѣсколько ихъ обнажили. Картина оползня 
здѣсь очень типична: деревья неправильно накло
нены, всюду масса трещинъ, идущихъ параллельно 
Волгѣ, или подъ небольшимъ ѵгломъ къ ней, рель- 
ефъ— неправильно —террасовидной и наконецъ,— кое-
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гдѣ наблюдаются прогибы грунта. Такъ, здѣсь со
вершенно испорчена старая вѣтка желѣзной дороги: 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, благодаря-осѣданію почвы 
съ подлежащими породами, рельсы вмѣстѣ со шпа
лами какъ бы висятъ въ воздухѣ ..

Можно провести мысленный схематическій попе
речный разрѣзъ (перпендикулярно къ Волгѣ) этого 
мѣста (см. таблицу чертежей— черт 7-ой).

Слѣдующее описаніе соотвѣтствуетъ черт. 7-му: 
Стрѣлкой указанъ прогибъ почвы подъ полотномъ 
желѣзной дороги.
к 1--- темная гипсоносная глина; она обнажается толь

ко въ самомъ верху, ниже же въ данномъ мѣ- 
стѣ нигдѣ не обнажена, но безусловно лежитъ 
(какъ показано на черт. 7-омъ— справа), подъ 
оползшими массами бѣлаго мѣла и делювія;

s--- бѣлый мѣлъ, видимый мѣстами въ уступахъ, 
очевидно сползшій сверху по нижне-мѣловой 
глинѣ к ';

g — деллювіальныя отложенія, осыпи, почва, покры
тая травой и кустами;

j i — желтовато-зеленоватый глауконитовый песчаникъ, 
съ твердыми желѣзистыми плитами, видимый 
въ самомъ основаніи разрѣза...
Возвращаясь къ черт. N° б, мы видимъ, что во 

многихъ мѣстахъ темная глина—к 1 лежитъ на од- 
номъ уровнѣ съ бѣлымъ мѣломъ. При тщательномъ 
изслѣдованіи такихъ обнаженій, можно притти къ 
заключенію, что здѣсь бѣлый мѣлъ не лежитъ in 
situ, а оползъ по нижне мѣловой глинѣ и такимъ 
образомъ прикрываетъ ее1)....

Изъ черт. № 6 видно, что темная нижне-мѣло- 
вая глина показывается въ обнаженіи недалеко, срав
нительно, отъ завода бр. Зейффертъ. Ниже этого за
вода, берегъ,— такъ же невысокій, какъ и выше,— 
сложенъ частью изъ бѣлаго мѣла, частью изъ мѣло-

•) По берегу всюду масса трѳпшнъ.... Вообще здѣсь оползни встрѣ- 
чаются очень часто, на что указываюсь цѣлыя сѣти трещинъ и еепра- 
вильно-террасовидный, уступчатый рельефъ мѣстности.
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вого делювія. Здѣсь, на протяженіи, покрайней мѣ- 
рѣ версты, нижне-мѣловыхъ глинъ въ обнаженіяхъ 
нѣтъ. Но плитки ихъ во множествѣ разсѣяны на би- 
чевникѣ. Эго обстоятельство указываетъ, что, или 
здѣсь нижне-мѣловыя породы сильно размыты и со
хранились лишь на бичевникѣ, или же онѣ залега- 
готъ и выше бичевника— въ берегу, но покрыты ополз- 
шимъ по нимъ бѣлымъ мѣломъ.

На разстояніи отъ завода бр. Зейффертъ около 
1— l ‘/î версты, ншісне-мѣловыя глины снова показы
ваются въ обнаженіяхъ и тянутся такъ съ нѣкото- 
рыми небольшими перерывами, наблюдаемыя, боль
шею частью, въ основаніи обнаженій, на протяженіи 
230 шаговъ, послѣ чего сразу переходятъ на бичев- 
никъ и очень скоро исчезаютъ совсѣмъ.

Начиная отъ этого мѣста невысокій (самое боль
шее до 7 метровъ) берегъ сложенъ преимущественно 
изъ бѣлаго мѣла, на одномъ уровнѣ съ которымъ 
кое-гдѣ наблюдаются третичныя кремнистыя глины ’). 
Но разстояніи около 8 верстъ отъ Вольска, не до
ходя l ‘/s приблизительно верстъ до с. Рыбнаго, въ 
невысокомъ береговомъ-Обнаженіи снова появляются 
темныя гипсоносныя нижне-мѣловыя глины к 1; онѣ 
обнажены здѣсь на протяженіи около 40 шаговъ и 
достигаютъ до 2 мет. высоты.

Ниже этого мѣста берегъ идетъ сначала такой же 
высотгл, какъ и раньше, a затѣмъ скоро повышается 
болѣе чѣмъ до 10 метровъ и сложенъ, главнымъ 
образомъ,— изъ бѣлаго мѣла, который ломается здѣсь 
для производства извести, частью же—изъ делювія. 
Немного не доходя до с. Рыбнаго берегъ снова по
нижается и здѣсь на разстояніи около 200 шаговъ 
до первыхъ построекъ села, въ одномъ обнаженіи, 
можно видѣть послѣдній2) выходъ темныхъ нижне- 
мѣловыхъ глинъ— к '. Онѣ показываются здѣсь на 
протяженіи около 30 шаговъ въ самомъ основаніи

1) ООъ этомъ см. слѣдующую главу: „Верхне-мѣловыя отложенія ' 
окрестностей Вольска".

2) Ниже указаннаго мѣста нижне-мѣловыя глины уже больше не 
появляются въ обнажепіяхъ, и весь берегъ сложенъ изъ мощныхъ толщъ 
бѣлаго ыѣла и третичныхъ породъ.



—  229 —

■обнаженія, состоящаго изъ двлювія и делювіальнаго 
лёсса3;— (см. таблицу чертежей черт. Л2 8-ой).

На этомъ я считаю возможнымъ покончить съ 
нижне-мѣловыми породами Вольскаго района....

Итакъ, въ настоящей главѣ я сдѣлалъ попытку 
выяснить возрастъ нижне-мѣловыхъ осадковъ около 
Вольска, далъ петрографическое описаніе нижне-мѣ- 
ловыхъ породъ и подробно прослѣдилъ всѣ, суще
ствующая въ окрестностяхъ Вольска, ихъ обнаженія...

Теперь я перейду къ разсмотрѣнію верхне-мѣ 
ловыхъ осадковъ, развитыхъ около Вольска.

III.

Верхне-мѣловыя отложенія окрестностей г, Вольска,

Геологическій возрастъ и описаніе обнаженій верхне- 
мѣловыхъ породъ оноло Вольска.

Въ предыдущей главѣ мы видѣли, что нижне- 
мѣловыя отложенія играютъ очень незначительную 
роль въ геологическомъ строеніи окрестностей г. Воль
ска и что возрастъ ихъ, благодаря полному отсут- 
ствію руководящихъ ископаемыхъ, еще не опредѣ- 
ленъ съ желательной точностью.

Обращаясь теперь къ верхне мѣловымъ осад- 
камъ, мы видимъ уже иную картину. Осадки этого 
возраста представляютъ собою въ окрестностяхъ Воль
ска—весьма болыпія толщи и содержатъ въ себѣ 
значительное количество руководящихъ ископаемыхъ, 
позволяющихъ болѣе или менѣе съ точностью опре- 
дѣлить возрастъ нѣкоторыхъ горизонтовъ развитыхъ 
здѣсь верхне-мѣловыхъ отложеній.

Но, несмотря на это, верхній мѣлъ около Воль
ска, какъ и нижній, до сихъ поръ еще мало изу- 
ченъ, по сравненію съ другими мѣстами Поволжья.

Въ виду этого, я попытаюсь сравнить изслѣдо-

®) См. описаніе разрѣза изображеннаго на черт. № 8,—въ слѣ- 
дувщѳй главѣ.
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ванныя мною около Вольска верхне-мѣловыя толщи 
петрографически, стратиграфически и палеонтологи
чески съ таковыми же отложеніями, но наиболѣе де
тально и всесторонне изученными различными гео
логами въ другихъ мѣстностяхъ ПОВОЛЖЬЯ.

Прежде всего я брошу бѣглый взглядъ на верх- 
не-мѣловые осадки, развитые въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ Саратовской губ., a затѣмъ перейду къ Сим
бирской губ., гдѣ эти осадки довольно хорошо и под
робно изучены....

Въ верхне-мѣловую эпоху, какъ извѣстно, море 
покрывало всю Саратовскую и значительную часть 
Симбирской губ. Но тогда какъ болѣе верхніе яру
сы этой эпохи: сенонъ и верхній туронъ существу- 
ютъ повсемѣстно, болѣе нижніе—нижній туронъ и 
сеноманъ встрѣчаются не вездѣ, или. по крайней 
мѣрѣ, далеко еще не опредѣлены съ желательной 
точностью.

Посмотримъ, гдѣ, въ какихъ мѣстахъ указан
н а я  района наблюдаются тѣ или иные изъ упомя- 
нѵтыхъ ярусовъ верхняго мѣл.а,-ж"прежде всего ос
тановимся на самомъ л-и-жйемъ— раннемъ изъ нихъ — 
сеноманѣ.

Посмотримъ. гдѣ въ литературѣ можно найти 
съ одной стороны свѣдѣнія о несомнѣнномъ его при- 
сутствіи въ нѣкоторыхъ частяхъ Поволжья, съ дру
гой—указанія на отложенія, которыя нѣкоторые гео
логи склонны по чему-либо относить или прибли
жать къ сеноману.

.Le cénomanien*, говоритъ проф.Павловъ въсвоемъ: 
Voyage géologique par la Volga...": „n’existe pas dans 
la partie septentrionale de la région (т. e. въ Симбир
ской и сѣверной части Саратовской губ.), à. moins 
qu’il ne soit représenté par la mince couche des rog
nons phosphatiques qui délimite le gault du touronien; 
mais l’appartenance de cette couche au cénomanien doit 
encore être démontrée paléontologiquement. .Dans la 
partie méridionale de la region (districts de Saratow 
et de Kamychin) le cénomanien est clairement rep ré
sente par des sables micacés contenant des rognons



— 231 —

phosphatiques, et par des grès qui, par places, sont 
très riches en fossiles" (стр. 6, 7)....

Такиімъ образомъ, хорошо представленъ въ видѣ 
указанныхъ породъ и вполнѣ точно опредѣленъ, на 
основаніи типичныхъ ископаемыхъ, сеноманъ только, 
какъ указываетъ проф. Павловъ, въ Камышинскомъ и 
Саратовскомъ уѣздахъ, начиная нѣсколько ниже Са
ратова. Выше же по Волгѣ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
хотя и набюдаются петрографически и стратиграфи
чески сходныя толши. но возрастъ ихъ, за отсут- 
отвіемъ руководящихъ ископаемыхъ, строго говоря,— 
еще не опредѣленъ. -

Такъ, Лысая гора около Саратова, на ряду съ 
вполнѣ опредѣленными въ смыслѣ возраста верхне- 
мѣловыми породами, слагающими ее, позволяетъ ос- 
мотрѣть наиболѣе нижнюю верхне-мѣловую толщу, 
возрастъ которой еще точно не установленъ, толщу— 
бѣлаго песка съ зубами акулъ и желтаго песка съ 
фосфоритовыми желваками.

Мнѣ удалось экскурсировать въ этой мѣстности, 
и породы, который я наблюдалъ на Лысой горѣ въ 
пѣкоторыхъ оврагахъ, слѣдующія, начиная снизу: 
а) толща желтовато-бѣлаго песка, содержащаго мно
го зубовъ акулъ и другихъ остатковъ рыбъ; Ь) слой 
желтаго песка съ фосфоритовыми желваками; с) слой 
мергелистаго известняка, называемый, обыкновенно, 
благодаря изобилію губокъ, „губковымъ слоемъ* (ту- 
ронскаго возраста); d) сѣроватые, внизу болѣе свѣт- 
лые кремнистые мергеля, съ частыми тонкими про
слойками темной глины; эти мергеля кверху посте
пенно переходятъ въ болѣе бѣлые; е) толща мягкаго 
желтовато-сѣраго мергеля (сенонскаго).

Выше идутъ породы третичнаго возраста.
Возрастъ всѣхъ упомянутыхъ верхне-мѣловыхъ 

слоевъ, за иеключеніемъ а и b, опредѣленъ.
Основываясь на стратиграфическихъ и петрогра- 

фическихъ данныхъ, можно, съ большой однако ого
воркой, считать слои а и b эквивалентными сено- 
манскимъ отложеніямъ Камышинскаго уѣзда и бо- 
лѣе южной части Саратовскаго уѣзда....

Обращаюсь теперь къ болѣе сѣверной области
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Саратовскаго Поволжья. Мѣстность эта (Вольскій и 
Хвалынскій уѣзды) вообще мало, сравнительно, изу
чена геологически. Мы уже это видѣли при описа- 
ніи нижне-мѣловыхъ породъ. Почти то же самое 
встрѣчаемъ мы, какъ я  упоминалъ, и по отношение 
къ верхнему мѣлу. Нигдѣ въ литературѣ нельзя 
найти мало-мальски подробнаго описанія верхне-мѣ- 
ловыхъ толщъ этого района и подраздѣленія ихъ на 
ярусы. Всѣ геологи, которымъ приходилось произво
дить изслѣдованія или проѣзжать въ этой мѣстно- 
сти, указываютъ лишь на существованіе здѣсь изъ 
верхне-мѣловыхъ осадковъ— бѣлагомѣла. Проф. Син- 
цовъ, который въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ произ- 
водилъ здѣсь геологическія изслѣдованія, такж е,-упо- 
минаетъ1) только о значителъномъ развитіи бѣлаго 
мѣла (съ сенонской фауной) и выше-лежащихъ, от- 
несенныхъ имъ къ верхне-мѣловымъ осадкамъ, сѣ- 
рыхъ и голубыхъ мергелей (т. е. кремнистыхъ тре- 
тичныхъ глинъ, какъ теперь правильно установлено). 
На существованіе же здѣсь туронскаго и сеноман- 
скаго ярусовъ мы не находимъ у . проф, Синцова ука- 
занія. • •

Проф. Павловъ, какъ мы видѣли раньше, скло- 
ненъ отрицать существованіе здѣсь сеномана.

Одинъ Никитинъ, не приводя однако въ под- 
твержденіе никакихъ, ни палеонтологическихъ, ни 
петрографическихъ данныхъ, держится другого мнѣнія.

„Разрушена ли подъ Вольскомъ", говорить онъа): 
„большая часть песчаной толщи сеномана, гольта и 
апта, какъ это утверждаетъ Синцовъ, я не наблю- 
далъ, потому что не экскурсировалъ въ этой мѣстно- 
сти, но что эти образованія въ цѣлости въ сѣвер- 
ной части Саратовской губ., а именно— въ Хвалын- 
скомъ уѣздѣ, это не подлежитъ, по моему мнѣнію, 
ни малѣйшему сомнѣнію, хотя Синцовъ утверждаетъ 
противное" (стр. 112)....

*) Синцовъ: „Общая геологическая карта Россіи“—92-ой листъ, 
1888 г.

2) Никит инъ-. „Слѣды мѣлового періода въ Центральной Россіи — 
1888 г.
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Изъ сказаннаго видно, что нижніе ярусы верх- 
няго мѣла Саратовской губ. далеко вщв не изучены.

Въ виДу этого, чтобы имѣть возможность про
извести сопоставленіе, я обращусь къ Симбирской 
губ., гдѣ отложенія верхне-мѣлового возраста слу
жили предметомъ изслѣдованія многихъ геологовъ: 
Пахта1), Языкова2), Синцова3), Лагузена4). Послѣдній 
далъ  особенно подробное описаніе петрографическаго 
и палеонтологическаго характера верхне-мѣловыхъ 
осадковъ.

Въ настоящее время интересующія насъ отложе- 
нія Симбирской губ. изучены довольно детально, бла
годаря, главнымъ образомъ, изслѣдованіямъ проф. 
Павлова.

Прежде чѣмъ обратиться къ его работамъ, я при
веду описаніе верхне-мѣловыхъ породъ Симбирской 
губ., данное Лагузеномъ.

Эти породы, начиная сверху, слѣдующія:
1) „Бѣлый мѣлъ.... не имѣетъ одинаковаго рас

пространения, но часто переходитъ или подчиняется 
глинисто-мѣловымъ рухлякамъ бѣлаго или грязно- 
сѣровато-бѣлаго цвѣта".

2) Мѣловые рухляки бѣлаго, грязно-сѣровато-бѣ- 
лаго и желтоватаго цвѣта, переходятъ нерѣдко въ 
рухляковыя глины, а въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
замѣняютъ бѣлый бѣлъ. Мѣловой рухлякъ извѣстенъ 
также подъ названіемъ опоки.

3) Плотный, но трещиноватый рухлякъ пепель- 
но-сѣраго цвѣта съ бѣлыми пятнами, въ верхнихъ 
слояхъ принимающій болѣе свѣтлые оттѣнки. Эта 
порода лежитъ обыкновенно подъ бѣлымъ мѣломъ, 
но не достигаетъ большого развитія. Языковъ опи- 
салъ ее подъ названіемъ сѣрой опоки.

4) Сѣровато-бѣлый глауконитовый рухлякъ, ис
пещренный небольшими неправильными желваками 
------- » -

')  Пахтъ: „Геогност. изслѣдов.. произведенное въ губ. Воронеж
ской, Тамбовской, Пензенской, Симбирской отъ Воронежа до Самары”— 
1856 г.

2) Языковъ: „Таблица почвъ Симбирской губ.“—1843 г.
*) Записки Минер. Общ. VII,—1872 г.
*) Лагузенъ: „Описаніе окаменѣлостей бѣлаго мѣла Симбирской 

губ. "—Юбилейный сборникъ Минерал. Общ.—1873 г.
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чернаго цвѣта, состоящими преимущественно изъ 
фосфорнокислой извести. Толщина этого слоя дости
гаешь мѣстами 2-хъ 3-хъ фут.; но иногда вмѣсто 
этого рухляка встрѣчается:

5) Зеленовато-сѣрый песокъ или песчаникъ съ 
такими же желваками" (стр. 222)—

Однако, давъ такое петрографическое расчлене- 
ніе верхне-мѣловыхъ породъ, Лагузенъ не расчле- 
нилъ ихъ палеонтологически. „Мѣловая формація 
Симбирской гѵб.“, говоритъ онъ: „имѣетъ повсюду 
одинъ и тотъ же петрографическій характеръ. Кромѣ 
того и фауна этой формаціи имѣетъ одинаковое рас- 
пространеніе, такъ что почти во всѣхъ описанныхъ 
породахъ мы встрѣчаемъ однѣ и тѣ же окаменѣло- 
сти. Только въ такъ называемой сѣрой опокѣ попа
даются преимущественно раковины Avicula tenuico' 
stata Roëm, различныя фораминиферы, остатки ма- 
ленькихъ устрицъ и нѣкоторыя другія окаменѣло- 
лости" (стр. 226)....

Въ сочиненіяхъ1) проф.. Павлова мы уже встрѣ- 
чаемъ болѣе подробное раздѣленіе, на основаніи точ- 
ныхъ палеонтологических^ данныхъ, верхне-мѣло- 
выхъ отложеній на горизонты. Самый нижній изъ 
нихъ—глинисто-песчанистую толщу съ прослойками 
фосфорита и лежащій надъ нею, въ основаніи из 
веетковыхъ породъ, слой фосфорита, соотвѣтствую- 
щіе очевидно 4-му и 5 му горизонтамъ Лагузена, 
ІІавловъ склоненъ отнести къ гольту или сеноману. 
Отсутствие въ этихъ горизонтахъ характерныхъ ис
копаемыхъ не допускаетъ болѣе точнаго опредѣленіл 
ихъ возраста. Что же касается мергелисто известно- 
выхъ горизонтовъ, лежащихъ выше, то они, какъ бо 
гатые ископаемыми остатками, легче поддаются изу- 
ченію.

„Мергелисто-известковая серія“, говоритъ проф. 
Павловъ2): „ представляетъ собою два горизонта мѣ- 
лоподобныхъ известняковъ, раздѣленныхъ горизон-

1) Л. П. Павловѵ. Изв. Геол. Ком. т. V. 1886 г.—№ 2; Изв. Геол, 
Ком., т. VI, 1887 г .- №  88. -

А . P. Pavlow: „V oyage g é o lo g iq u e  p a r  la  V olga".. .— 1897 г.
2) A. П. Павловъ: Изв. Геол. Ком., т. VI, 1887 г.—№ 8.
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томъ кремнистыхъ мергелей съ Avicula tenuicostata 
Lahus. Верхній горизонтъ мѣлоподобныхъ известия - 
ковъ или собственно бѣлый мѣлъ достигаетъ раз- 
витія только въ немногихъ мѣстахъ описываемой 

’ мѣловой площади. Нижній горизонтъ мѣлоподобныхъ 
известняковъ, лежащій ниже кремнистыхъ мергелей, 
по характеру своей фауны не можетъ быть назы- 
ваемъ бѣлымъ мѣломъ въ смыслѣ геологическаго 
горизонта.

Известнякъ этотъ заключаетъ туронскую фауну 
и благодаря богатству остатками inoceramus— (in. 
Brongniarti Park., in. cordiformis Goldf и друг.) за
служ иваем  названія иноцерамоваго мѣла.... Нижній 
мѣлоподобный известнякъ Симбирской губ. (иноце- 
рамовый мѣлъ) соотвѣтствуетъ губковому слою и 
ирикрываіощимъ его мѣлоподобнымъ известнякамъ 
Саратовской губ....

....Кремнистые мергеля съ Avicula Симбирской 
губ. продолжаются безъ измѣненія петрографическа- 
го состава и въ Саратовскую губ., раздѣляя и тамъ- 
верхній мѣлъ отъ иноцерамоваго"....

Чтобы покончить съ верхне-мѣловыми осадками 
Симбирской губерніи, я приведу выдержку изъ не- 
давняго предварительнаго сообщенія1) проф. Павлова, 
гдѣ можно встрѣтить нѣкоторыя новыя данныя от
носительно интересующихъ насъ отложеній.'

..... Въ центральной и восточной Россіи“, чи
таемъ мы: „сеноманская трансгрессія покрывала, 
повидимому, площадь менѣе значительную, чѣмъ 
болѣе поздняя трансгрессія моря, имѣвшая мѣсто 
въ . эпоху верхняго турона и нижняго сенона. Во 
многихъ мѣстахъ, напримѣръ по Волгѣ, Свіягѣ, Су- 
рѣ, начиная отъ параллели Симбирска и даже ни 
сколько южнѣе, въ основаніи турона лежитъ тонкій 
слой фосфоритовыхъ галекъ, представляющій собою 
размытый гольтъ, а можетъ быть, и сеноманъ. Вы
ше лежатъ мергелистыя и мѣлоподобныя породы, 
иногда замѣщаемыя опокой съ иноцерамами.... Эти

*) А . П . Павловъ: „Горизонтъ Emscher среди верхне-мѣловыхъ от- 
ложеиій средней и восточной Россіи и береговая фація русскаго турона 
и сенона".
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породы до послѣдняго времени считались за ниж- 
ній туронъ и даже за верхній сеноманъ, но изуче- 
ніе ихъ фауны приводитъ меня къ заключенію, чт^ 
онѣ не древнѣе верхняго турона. Въ Симбирской и 
Саратовской губ. нерѣдки обнаженія, въ которыхъ 
мергель или мѣлъ лежатъ внизу, а опока или крем
нистая глина— выше.

Въ этихъ случаяхъ нижній мѣловой горизонтъ 
представляетъ зону in. Brongniarti, заключающій въ 
себѣ и in. russiensis.... и иногда in. involutus...., a 
выше-лежащая опока представляетъ собою зону in. 
Cuvieri иногда заключающую въ себѣ и in. la tu s \...

....„У сѣверо-западной окраины площади раснро- 
страненія верхняго мѣла болѣе высокіе горизонты 
системы обыкновенно отсутствуютъ, но на востокѣ 
въ Симбирской и Саратовской губ., туронскіе мѣло- 
вые мёргеля и кремнистыя глины переходятъ въ 
породы различнаго петрографическаго характера, 
заключающія въ себѣ фауну Êmscher (in. subcardis- 
soides, Actinocamax группы W estphalîciis и друг.).

Въ поволжьѣ эта толща"выражена преимущест
венно кремнистыми мергелями и кремнистыми гли
нами, съ сравнительно рѣдкими прослойками глау- 
конитовыхъ и кремнисто-глауконитовыхъ песчани- 
ковъ".... '

Познакомившись нѣсколько изъ всего выше-ска- 
заннаго съ верхне-мѣловыми отложеніями Симбир
ской и частью Саратовской губ., я перейду теперь 
къ району, въ которомъ я производилъ свои изслѣ- 
дован ія,--къ  окрестностямъ г. Вольска.

Недаромъ нигдѣ въ литературѣ не встрѣчается 
указанія на существованіе здѣсь всѣхъ горизонтовъ 
бѣлаго мѣла, или, по крайней мѣрѣ, тѣхъ, которые 
наблюдаются въ другихъ мѣстахъ Поволжья. Не 
только при бѣгломъ взглядѣ, изъ верхне-мѣловыхъ 
осадковъ здѣсь бросаются въ глаза исключительно 
толщи бѣлаго сенонскаго мѣла, значительно разви- 
таго здѣсь, но и при тщательныхъ изслѣдованіяхъ 
трудно найти въ этой мѣстности верхне-мѣловыя 
породы иного петрографическаго хапактйп» ^
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раста. Прежде всего, здѣсь совершенно отсутствуютъ 
песчаники, пески и мергеля съ фосфоритовыми жел
ваками, въ однихъ мѣстахъ Поволжья строго опре- 
дѣленны е,—какъ сеноманскіе, въ другихъ— находя
щееся подъ сомнѣніемъ и пока относимые прибли
зительно къ гольту или сеноману.

Я тщательно старался найти въ этомъ районѣ 
хотя какіе-нибудь слѣды, указывающіе на сущест- 
вованіе здѣсь только-что упомянутыхъ породъ.

Въ одномъ мѣстѣ мнѣ удалось встрѣтить не
большой участокъ рыхлаго глауконитоваго мергеля, 
наполненнаго блестяще-черными желваками фосфо
рита. Этотъ участокъ лежитъ около самаго села Рыб- 
наго надъ темной нижне-мѣловой глиной, которая 
въ данномъ мѣстѣ послѣдній разъ появляется въ 
обнаженіи1) и ниже по Волгѣ уже нигдѣ не встрѣ- 
чается. Чтобы яснѣе видѣть картину залеганія этого 
мергеля, я приведу ехематическій продольный раз- 
рѣзъ этого обнаженія (см. таблицу чертежей— черт. 
JY® 8-ой).

Породы, которыя здѣсь наблюдаются,— слѣдую-
іція:
s— Бѣлый сенонскій мѣлъ, или лежащій на мѣстѣ 

на размытой нижне-мѣловой глинѣ— к 1, или не- 
лежащій in situ, a оползшій сверху.

d— Делювій и делювіальный лёсъ.
к 1- -  Темная нижне-мѣловая листоватая и гипсонос- 

ная глина.
х—- Небольшой участокъ, обнажающійся на '/* мет. въ 

ширину и на '/г мет. въ высоту, глауконитоваго 
сѣровато-зеленоватаго рыхлаго мергеля съ мас
сой блестяще-черныхъ слегка зеленоватыхъ фос- 
форитовыхъ желваковъ, неправильной формы.
Какого же возраста эта порода—х, сохранившаяся 

въ видѣ жалкаго участка? Пелеонтологически рѣ- 
шить этотъ вопросъ нѣтъ возможности, въ виду пол- 
наго отсутствія и въ мергелѣ и въ фосфоритахъ ис-
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копаемыхъ. Петрографически же эта порода похожа 
на указанный Лагузеномъ (подъ № 4— см. выше) 
глауконитово-мергелистый верхне-мѣловой горизонтъ 
Симбирской губ. Послѣдній, въ смыслѣ возраста, не 
опредѣленъ; его, какъ мы видѣли, склонны считать 
или за гольтъ, или за сеноманъ.

Слѣдовательно, въ случаѣ, если только разсма- 
тривать эти породы, какъ эквивалентныя одну—дру
гой, то найденную мною породу можно пока, до даль- 
нѣйшаго болѣе точнаго изученія,—считать, не дѣ- 
лая, по моему мнѣнію, крупной ошибки,— не старше 
гольта и не моложе сеномана.

Изъ только-что сказаннаго можно, поэтому, вы
вести заключеніе, что отложенія сеноманскаго или 
гольтскаго моря были развиты и въ окрестностяхъ 
Вольска, но что они, какъ справедливо замѣчаетъ 
проф. Синцовъ, подобно аптскимъ толщамъ, смыты 
здѣсь и оставили лишь по себѣ, быть можетъ, кое- 
какіе клочки, вродѣ найденнаго мною и описаннаго 
выше участка....

Изъ черт. N° 8-ой видно, что мергель съ фосфо
ритами— (х)—лежитъ какъ б ы -'ъ ъ  небольшомъ уг
лубления въ глинѣ к 1....ГГроисхожденіе описаннаго
участочка мергеля съ фосфоритами могло итти, по 
моему мнѣнію, слѣдующимъ путемъ.

Наступавшее гольтское, если этотъ мергель гольт
скаго возраста, море размывало толщи апта и могло 
отложить, благодаря этому размыванію, свои осадки 
непосредственно на размытыхъ верхне-неокомскихъ 
или нижне-аптскихъ толщахъ (т. е. на глинахъ к ’). 
Та же картина получается и въ томъ случаѣ, если 
мергель—х— сеноманскаго возраста: сеноманское море, 
размывъ толщи гольта, (если только онъ существо- 
валъ здѣсь) и апта, отлагало свои осадки на • гли 
нахъ—к*. Дальнѣйшими трансгрессиями морей въ 
различныя эпохи верхняго мѣла сеноманскіе или 
гольтскіе осадки въ свою очередь интенсивно раз
мывались, мѣстами были смыты совершенно, мѣста- 
ми, быть-можетъ, уцѣлѣли и сохранились въ видѣ 
жалкихъ клочковъ, вродѣ найденнаго мною у с. 
Рыбнаго.
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Обращаясь теперь къ осадкамъ туронскаго воз
раста, мы видимъ почти ту же картину.

Также чрезвычайно мало осталось въ окрестной 
стяхъ Вольска слѣдовъ, указыьающихъ на сущест- ' 
вованіе туронбкаго яруса. Несомнѣнно, этотъ послѣд- 
ній существовалъ здѣсь, но всѣ ли его горизонты, 
наблюдаемые въ другихъ мѣстахъ Поволжья, были 
здѣсь развиты, или только нѣкоторые, я съ точно
стью сказать не могу. Несмотря на тщательныя мои 
изслѣдованія, я  только въ одномъ мѣстѣ,—именно 
на Глухоозерскомъ цементномъ заводѣ, въ указан- 
номъ раньше искусственномъ обнаженіи нашелъ из
вестковую толщу, безусловно туронскаго возраста. 
Здѣсь на самый верхній горизонтъ упомянутой въ 
предыдущей главѣ темной нижне-мѣловой глины —ki 
непосредственно налегаетъ толща мощностью до 
2‘/я—3-хъ мет., какъ я  могъ проелѣдить на протя- 
женіи нѣсколькихъ саженей, известковой верхне мѣ* 
ловой породы туронскаго возраста.

Картину*) этого н ал егатя  можно видѣть изъ 
разрѣза2], изображеннаго на черт. № 5-ый (см. таб
лицу чертежей).

Породы, которыя здѣсь наблюдаются слѣдующія:
k i— Темная нижне-мѣловая глина3).
t — Очень плотный сѣровато-бѣловатый мергелистый 

известнякъ, въ контактѣ съ темной глиной нѣ- 
сколько влажный, пропитанный сыростью. Этотъ 
слой весь переполненъ остатками иноцерамовъ, 
очень плохой сохранности. Лишь очень немногіе 
изъ нихъ поддаются опредѣленію. Характернымъ 
преобладающимъ здѣсь иноцерамомъ является:

Inoceramus Brongniarti— Sow.

Остатки этого иноцерама переполняютъ каждую

!) См фотографіи: 2-ую и 3-ыо.
2) Схематическій разрѣзъ породъ произреденъ зъ  этомъ мѣстѣ 

.перпендикулярно къ Волгѣ.
3) Породы, лежащія ншкі? глины ki. подробно описаны въ преды

дущей главѣ



—  240  —

глыбу известняка. Кромѣ In. Brongniarti, встрѣчается 
также:

Inoceramus Cuvieri— Sow.

и нѣкоторые другіе виды, приближающееся къ In. Cu
vieri, In. striatus-Mant, а одинъ изъ найденныхъ мною 
нѣсколько похожій на in. labiatus— Schl., но не под- 
дающіеся, благодаря плохой сохранности, вполнѣ 
точному опредѣленію.

Здѣсь же найдены мною двѣ небольшихъ рако
вины:

Rhynchonella Cuvieri—Sow. 

s— Толща бѣлаго сенонскаго мѣла, содержащаго:
Belemnitella m ucronata— d'Orb.
Ananchites ovata—Lk. и др.

Мощность слоя t вполнѣ точно опредѣлить нель
зя, въ виду того, что верхняя его часть, на всемъ 
протяженіи (нѣсколысо сажень) сильно покрыта кус
ками и глыбами осыпавшагося и обвалившагося свер
ху бѣлаго мѣла. Но на мой взглядъ мощность его 
не болѣе 3-хъ мет., въ виду того, что, на разстоя- 
ніи около 3 V* —4 мет. вверхъ отъ нижне-мѣловой 
глины—к», бѣлый мѣлъ съ'с’енонской фауной лежитъ 
уже in situ.

Присутствіе въ известковомъ слоѣ t типичныхъ 
туронскихъ ископаемыхъ иноцерамовъ несомнѣнно 
говоритъ за то, что онъ туронскаго возраста.

Какой же горизонтъ турона мы имѣемъ передъ 
собой: нижній или верхній? Какому туронскому го
ризонту, напр. Симбирской губ., онъ эквивалентенъ?

Изобиліе въ слоѣ t такихъ иноцерамовъ, какъ 
In. Brongniarti—Sow., невольно наводитъ на мысль 
о соотвѣтствіи его иноцерамовому слою Симбирской 
губерніи.

Мы уже видѣли раньше, что въ этой губерніи 
иноцерамовый слой— известнякъ съ In. Brongniarti и 
другими—лежитъ въ самомъ низу турона, надъ слоемъ 
фосфоритовыхъ желваковъ, сомнительныхъ въ смыслѣ 
возраста и считаемыхъ пока за гольтъ или сеноманъ.
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Иноцерамовый слой этой губерніи, какъ извѣст- 
но, считался раньше за нижній туронъ, и только 
послѣднее время, какъ мы видѣли, проф. Павловъ, 
на основаніи своихъ изслѣдованій, пришелъ къ за- 
ключенію, что онъ не старше верхняго турона.

Этотъ же иноцерамовый слой, по мнѣнію того 
же проф. Павлова, соотвѣтствуетъ губковому слою и 
прикрываюіцимъ его мѣлоподобнымъ известнякамъ 
южной части Саратовской губ.

Такимъ образомъ, на основаніи сказаннаго, мож
но заключить, что Вольская иноцерамовая толща 
представляетъ собою верхній туронъ, именно тотъ 
его горизонтъ, который, обладая одинаковой фауной, 
развитъ въ другихъ мѣстностяхъ Поволжья и ле- 
житъ надъ сеноманомъ въ основаніи другихъ выше- 
лежащихъ туронскихъ породъ, нѣсколько иного па- 
леонтологическаго характера.

Слѣдовательно, въ окрестностяхъ Вольска, какъ 
и въ другихъ мѣстахъ Саратовскаго и Симбирскаго 
Поволжья, нижній туронъ не существуешь.

Итакъ, мы убѣдились въ существованіи верхне- 
туронскаго иноцерамоваго горизонта въ окрестностяхъ 
г. Вольска.

Только, къ сожалѣнію, обнаружить его, кромѣ 
Глухоозерскаго цементнаго завода, я нигдѣ не могъ, 
съ одной стороны въ виду вообще крайне плохихъ и 
неполныхъ обнаженій верхняго мѣла, съ другой сто
роны, вѣроятно, потому, что онъ во многихъ мѣ- 
стахъ подвергся сильному размыванію и не сохра
нился.

Надъ иноцерамовымъ горизонтомъ, какъ извѣст- 
но, лежишь въ Симбирской губ. и нѣкоторыхъ мѣс- 
тахъ Саратовской губ. толща кремнистаго мѣла или 
мергеля, переходящаго мѣстами въ настоящія крем- 
нистыя глины. Эта толща рѣзко охарактеризована 
постояннымъ присутствіемъ Avicula tenuicostata и 
представляетъ собою самый верхній горизонтъ ту- 
ронскаго яруса Симбирскаго и Саратовскаго Поволжья.

Особенно хорошо развитъ и изученъ этотъ го
ризонтъ въ Симбирской и южной области Саратов
ской губ., но по указанно нѣкоторыхъ ученыхъ (проф.
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Павлова, Никитина), онъ наблюдается и въ сѣвер- 
ной части иослѣдней губ., служа продолженіемъ 
(безъ измѣненія петрографическаго характера) ана,лд- 
гичнаго горизонта Симбирской губ.

Горизонтъ этотъ замѣчеиъ, быть-можетъ, въ Хва- 
лынскомъ уѣздѣ; что же касается изслѣдованнаго 
мною района— окрестностей Вольска, то. я не могъ 
найти здѣсь хотя какихъ-нибудь указаній на его су- 
ществованіе. Въ теченіе двухъ лѣтнихъ мѣсяцевъ 
мнѣ приходилось много заниматься здѣсь по верх
нему мѣлу, изучать его во многихъ мѣстахъ и въ 
разныхъ его горизонтахъ. Но нигдѣ рѣшительно не 
удавалось мнѣ встрѣтить ни кремнистаго мергеля и 
кремнистыхъ глинъ верхне-туронскихъ, ни какихъ- 
либо слѣдовъ Avicula tenuicostata.

Начиная отъ границы съ нижне-мѣловыми гли 
нами, или отъ иноцерамоваго известняка и до осно- 
ванія третичныхъ породъ— вездѣ лежитъ мощная 
толща бѣлаго мѣла, то болѣе или менѣе чистаго, 
то съ незначительными примѣсями (слегка мерге- 
листаго) всюду сильно вскипающаго. отъ кислоты,
всюду содержащаго въ себѣ ..типичную сенонскую
фауну, къ которой лишЁ'-кое гдѣ примѣшиваются нѣ- 
которыя туронскія формы.

Въ виду этого, я  пришелъ къ заключенію, что 
верхне-туронскій горизонтъ съ Avicula tenuicostata, 
точно такъ же какъ и выше-лежащій горизонтъ 
Emscher, т. е. нижній сенонъ, наблюдаемый по сло- 
вамъ проф. Павлова въ нѣкоторыхъ мѣстахъ П о 
волжья и петрографачески представленный кремни
стыми мергелями й глинами съ рѣдкими прослой
ками глауконитовыхъ и кремнисто-глауконитовыхъ 
песчаниковъ,— въ окрестностяхъ Вольска отсутству- 
ютъ. Быть можетъ море эпохи самаго верхняго ту- 
рона и нижняго сенона (Emscher) не заходило сю
да, и потому осадки этихъ возрастовъ не могли 
здѣсь отложиться, хотя, съ другой стороны, можетъ 
быть и то, • что верхне-туронскія и нижне-сенонскія 
отложенія существовали здѣсь, но дальнѣйшей транс- 
грессіей верхне-сенонскаго моря были смыты.

Такимъ образомъ, изъ верхне-мѣловыхъ породъ
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въ окрестностяхъ Вольска, по моему мнѣнію, разви
ты (не принимая во вниманіе, въ виду крайне не
значительная клочка его, описанный мною раньше 
глауконитовый мергель съ фосфоритами) только 
верхне-т.уронскій иноцерамовый известнякъ и бѣлый 
сенонскій мѣлъ~

Осадки сенонскаго возраста, какъ я не разъ за- 
мѣчалъ, весьма значительно развиты около Вольска 
и играютъ здѣсь, какъ и въ другихъ мѣстахъ П о 

волжья, первенствующую роль среди верхне-мѣло- 
выхъ отложеній другихъ возрастовъ.

Выражены они—въ однихъ мѣстахъ Поволжья 
въ видѣ мергелей, указывающихъ на незначитель
ную сравнительно глубину сенонскаго моря въ дан
номъ мѣстѣ, въ другихъ м ѣстахъ--въ  видѣ болѣе 
или менѣе чистаго бѣлаго мѣла--отложенія глубоко- 
воднаго, съ глубоководной же фауной. Глубина се
нонскаго моря около Вольска была значительна: на 
это указываютъ толщи бѣлаго мѣла, единственной 
породы сенонскаго возраста, здѣсь наблюдаемой. Не
смотря на интенсивное размываніе, толщи бѣлаго 
мѣла въ Вольскомъ районѣ всюду достигаютъ очень 
большой мощности. Но, къ сожалѣнію, нигдѣ нельзя 
найти обнаженій, которыя бы обнимали весь гори
зонтъ бѣлаго мѣла сверху до низу.

Приходится довольствоваться разрѣзами, пред
ставляющими порознь, то болѣе нижніе, то болѣе 
верхніе его горизонты.

Самый нижній горизонтъ бѣлаго мѣла можно 
осмотрѣть на Глухоозерскомъ заводѣ въ упомянутомъ 
раньше мѣстѣ налеганія его на туронскій иноцера
мовый известнякъ (см. табл. чертежей— черт. № 5-ый). 
Къ сожалѣнію, какъ я указывалъ, граница сопри- 
косновенія этихъ двухъ горизонтовъ засыпана и ви- 
дѣть ее мнѣ не удалось.

Въ бѣломъ мѣлу мною найдено здѣсь нѣсколько 
ископаемыхъ:

Belemnitella mucronata—d’Orb.
Ananchites ovata— Lk.
Pecten sp.
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Другіе болѣе средніе и верхніе горизонты бѣ- 
лаго мѣла можно осмотрѣть во многихъ мѣстахъ. 
Лучше всего можно ихъ изслѣдовать на такъ назы- 
ваемомъ „Поповомъ блюдечкѣ", около самаго Воль
ска, на сѣверо-востокъ отъ него, гдѣ мною собрано 
наиболѣе значительное количество ископаемыхъ.

Это „Попово блюдечко* представляетъ собою до
вольно высокій холмъ, сложенный изъ бѣлаго мѣла 
и представляющій, благодаря разработкѣ здѣсь для 
извести бѣлаго мѣла, хорошія обнаженія его, дости
гающая до 10 и -£юлѣе мет. высоты.

Изъ ископаемыхъ найдены мною здѣсь слѣ- 
дующія:

Terebratulina gracilis—Schlot.
Magas pumilus—Sow.
Rhynchonella plicatiüs —Sow.
Ostrea vesicularis -L am .
Ostrea sp.
Ananchites ovata—Lam.
Belemnitella m ucronata—d’Orb.
Baculites Pauiasi—Lk,--  --
Scaphites Geinitzîf—  d’Orb.
Scalpellum maximum (carina) Darw.
Inoceramus sp.
Ananchites c. f. ovata—Lk.
Cardium sp.

Особенно часто встрѣчаются здѣсь: Bel. mucro
nata, Baculites Pauiasi и Ananchites ovata.

Говоря о послѣднемъ, нелишне упомянуть объ 
интересномъ явленіи, которое здѣсь наблюдается.

Нерѣдко въ толщахъ бѣлаго мѣла можно найти 
экземпляры Ananchites ovata, заключенные въ тол
стую оболочку изъ желѣзнаго колчедана, перешед- 
шаго на внѣшней и на внутренной поверхности въ 
бурый желѣзнякъ. Эта оболочка сплошь покрываетъ 
морского ежа, принимая его форму.

Происхожденіе такой оболочки обусловлено, оче
видно, циркулировавшими по трещинамъ въ бѣломъ 
мѣлу водами, который встрѣчали на своемъ пути ра
ковину и отлагали на ней растворенныя въ нихъ со
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ли желѣза, постепенное накопленіе которыхъ и спо
собствовало образованію описанной оболочки.

Переходя теперь къ дальнѣйшимъ обнаженіямъ 
бѣлаго сенонскаго мѣла, я остановлюсь прежде всего 
на довольно хорошихъ его обнаженіяхъ въ одномъ 
изъ овраговъ выше Вольска.

Этотъ оврагъ— 3-ій, считая отъ Вольска, лежитъ 
въ такъ наз. Ям аякахъ“ ‘) (въ сѣверо-восточномъ отъ 
Вольска направленіи), прорытъ частью въ делювіи. 
частью (ближе къ головѣ) въ бѣломъ мѣлу и тре- 
тичныхъ породахъ и тянется почти перпендикулярно 
къ Волгѣ. Недалеко отъ головы этого оврага, стѣнки 
его представляютъ хорошія обнаженія указанныхъ 
породъ.

Черт. JM» 9-ый (см. табл. черт.) представляетъ 
схематическій поперечный разрѣзъ одной изъ стѣ- 
нсжъ 3-го оврага2).

Породы, которыя здѣсь можно видѣть, слѣдую- 
щія: начиная сверху:

tr-~  Большая толща третичной кремнистой глины си- 
невато-желтаго и сѣроватаго цвѣта, постепенно 
переходящей кверху въ болѣе песчанистую и 
слюдистую.

с— Контактная между бѣлымъ мѣломъ и кремни
стой глиной желтая глинисто-песчанистая поро
да, содержащая очень плохо сохранившиеся отпе
чатки третичныхъ двустворчатыхъ.

Въ этой породѣ найдено мною нѣсколько 
зубовъ акулъ.

Слой этой породы достигаетъ только нѣ- 
сколькихъ сантиметровъ мощности.

s— Толща (въ данномъ мѣстѣ около 8 мет.) бѣлаго 
мѣла.

!) См. главу—І-ую.
2) Въ 3-ьемъ оврагѣ 2 вѣтви; и въ той и въ другой обнажаются 

мѣловыя и третичныя породы. Раэрѣзъ произведенъ въ лѣвой, по на
правленно къ головѣ, вѣтви,—почти на срединѣ оврага
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цессамъ, въ результатѣ чего могла получиться не
ровная, болѣе или менѣе волнистая поверхность. За- 
тѣмъ началось наступленіе третичнаго моря, стали 
отлагаться третичные осадки, которые выполняли всѣ 
неровности поверхности, отлагаясь въ долинахъ и^іо 
склонамъ холмовъ (этимъ можно объяснить упомя
нутый слабый наклонъ третичныхъ кремнистыхъ 
глинъ въ предыдущемъ разрѣзѣ),— и вотъ мы те
перь наблюдаемъ третичныя и мѣловыя породы на 
одномъ уровнѣ.

Что касается контактной породы— с<, то генезисъ 
ея, мнѣ кажется, можно объяснить слѣдующимъ об
разомъ.

При наступаніи третичнаго моря, въ самомъ на- 
чалѣ, пока оно еще было мелководно, на бѣломъ мѣ- 
лу могъ отложиться тонкій слой галечника, который 
перемѣшивался съ обломками бѣлаго мѣла и впо- 
слѣдствіи могъ 'быть сцементированъ, пропитаться 
кремнеземомъ и превратиться въ конгломератъ, по- 
добіе котораго мы и видимъ въ. лицѣ породы сі...

Ниже завода бр. . Зейффертъ на указанномъ на 
черт. № 10 прбтяженіи собрано мною изъ бѣлаго 
мѣла нѣсколько ископаемыхъ. Большинство изънихъ 
чрезвычайно . плохой сохранности и не поддается 
опредѣленію. Опредѣлены мною слѣдующія:

Terebratula obesa Sow.
Terebratulina gracilis Schlot.
Lima semisuicata Goldf.
Ananchites. ovata Lam.
Belemnitella mucronata d’Orb.
Belemnitella lanceolata Schloth.
Scalpellum angustatum  (scutum) Gein.
Scalpellum maximum (carina) Darw.
Ostrea sp.
Lima Geinitzii Hag.

Ниже по Волгѣ, около с. Рыбнаго наблюдаются 
въ береговыхъ обрывахъ значительныя толщи бѣлаго 
мѣла—до 10 мет. высоты. Здѣсь собрано мною до
вольно порядочное количество ископаемыхъ:
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Rhynchonella plicatilis Sow.
Terebratulina gracilis Schlot.
Magas pumilus Sow.
Ostrea cf. Rouvillei Coquand.
Pecten membranaceus Nilss.
Belemnitella mucronata d’Orb.
Belemnitella lanceolata Schlot.
Baculites Fauiasi Lk.
Scaphites Geinitzii d’Orb.
Scaphites constrictus Sow.
Ananchites ovata Lam.
Scalpellum maximum (carina) Darw.
Nautilus sp.
Pentacrinus florifer Eichw.

Наконецъ, ниже с. Рыбнаго тянутся по берегу 
Волги хорошія обнаженія бѣлаго мѣла и третичныхъ 
породъ; бѣлый мѣлъ, который сначала лежитъ до
вольно высоко, постепенно понижается; мѣстами онъ 
совершенно скрывается изъ обнаженій, переходить 
на бичевникъ и подъ Волгу, затѣмъ снова появляется 
въ обнаженіяхъ.

Однимъ словомъ, здѣсь хорошо наблюдается та 
волнистая граница между бѣлымъ мѣломъ и тре
тичными породами, которая указана проф. Павло- 
вымъ въ его: „Voyage géologique par le Volga"....

Нѣсколько низке Семеновскаго, бѣлый мѣлъ окон
чательно скрывается изъ обыаженій, которыя здѣсь 
цѣликомъ состоятъ изъ третичныхъ породъ.

Между с. Рыбнымъ и Семеновскимъ изъ самыхъ 
верхнихъ горизонтовъ бѣлаго мѣла мною собрано 
нѣсколько ископаемыхъ:

Terebratula carnea Sow.
Terebratulina gracilis Schlot.
Magas pumilus Sow.
Rhynchonella plicatilis Sow.
Lima semisulcata Goldf.
Pecten cf. pulchellus Nilss.
Belemnitella mucronata d’Orb.
Belemnitella lanceolata Schlot.
Ostrea vesicularis Lam.
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Scaphites sp.
Ammonites cf. Coesfeldiensis Schlüt. '
Cardium sp.
Lima Geinitzii Hag.

Не входя въ подробное описаніе ископаемыхъ,. 
замѣчу только, что чаще всего въ бѣломъ мѣлу— 
въ болѣе верхнихъ его горизонтахъ— встрѣчаются: 
Magas pumilus, Terebratulina gracilis, Baculites Fauiasi, 
Belemnitella mucronata, й въ болѣе нижнихъ гори
зонтахъ: Ananchites ovata, Rhynchonella plicatilis, 
Belemnitella mucionata.

Среди типичныхъ сенонскихъ ископаемыхъ, въ 
бѣломъ мѣлу нерѣдко встрѣчаются не менѣе типич- 
ныя туронскія ископаемыя, какъ наприм. Scaphites 
Geinitzii.

Слѣдуетъ замѣтить, что вообще въ бѣломъ мѣ- 
лу около Вольска— не рѣдки формы, находимыя,— 
однѣ—въ верхнемъ туронѣ  ̂ т п p. Rhynchonella plica
tilis), др.угія— въдатскомъярусЧ (напр. Magas pumilus).

Въ литературѣ обыкновенно первыя изъ такихъ 
формъ описываются различными палеонтологами—то 
какъ сенонскія, то какъ туронскія, а вторыя— какъ 
сенонскія и какъ датскія. Очевидно поэтому, что та
т я  формы не являются вполнѣ характерными для 
того или другого яруса....

Что касается датскаго яруса, то его въ окрест
ностяхъ Вольска я найти не могъ и, по моему мнѣ- 
нію, онъ здѣсь не существуешь. Я не привожу въ 
настоящемъ своемъ очеркѣ подробнаго описанія верх- 
не-мѣловыхъ ископаемыхъ изъ Вольска, оставляя 
это до болѣе благоиріятнаго времени, когда мои из- 
слѣдованія въ Саратовской губ. будутъ окончены и 
весь, собранный мною, палеонтологическій матеріалъ 
будетъ вполнѣ обработанъ.

На этомъ я покончу съ верхне-мѣловыми осад
ками окрестностей г. Вольска и перейду къ краткому 
описанію послѣтретичныхъ породъ, бросивъ сначала 
самый бѣглый взглядъ на отложенія третичной си
стемы.



IV.
Третичныя отложенія окрестностей г. Вольска.

Третичныя эоцвновыя отложенія, какъ я  уцоми- 
налъ, значительно развиты въ окрестностяхъ г. Воль
ска. Въ предыдущей главѣ я уже касался мимохо- 
цомъ осадковъ этого возраста.

Такъ, какъ главной задачей моихъ лѣтнихъ ра- 
ботъ было изученіе нижне—и верхне-мѣловыхъ от- 
ложеній около Вольска, то съ третичными осадками 
я имѣлъ возможность ознакомиться только въ са- 
мыхъ общихъ чертахъ. Въ виду этого, я скажу только 
нѣсколько словъ о третичныхъ породахъ, развитыхъ 
въ Вольскомъ районѣ, сдѣлавъ лишь нѣкоторыя до- 
пол ненія къ сказанному раньше.

„Самымъ нижнимъ изъ надмѣловыхъ горизон- 
товъ въ Приволжскомъ районѣ“, говоритъ проф. 
Павловъ1): „является глауконитово-слюдистый пес
чаникъ съ Nautilus danicus; онъ имѣетъ ограничен
ное распространеніе и наилучше развитъ между 
с. Бѣлогродней и с. Воскресенскимъ въ Вольскомъ 
уѣ здѣ “.

Въ указанномъ проф. Павловымъ мѣстѣ я  имѣлъ 
случай наблюдать этотъ глауконитово-слюдистой пес
чаникъ— „глауконитовый слой Бѣлогродни*, какъ 
назвалъ его проф. Павловъ, но выше по Волгѣ,— 
около Вольска онъ совершенно отсутствуешь. Здѣсь2) 
надъ бѣлымъ мѣломъ всюду наблюдается тонкій кон
тактный слой породы, различнаго петрографическаго 
состава3), выше котораго лежатъ мощныя толщи тре
тичныхъ кремнистыхъ глинъ (Sz. і) *), сѣроватаго, 
голубоватаго и желтоватаго цвѣта.

Эти кремнистыя глины содержатъ въ себѣ очень 
мало ископаемыхъ и, вѣроятно, благодаря этому,

!) А . П . Павловъ: „О третичныхъ отложеніяхъ Симбирской и Са
ратовской губерній". (Изд. Ими. Моск. Общ. Исп. Прир., изъ № 4 Bulletin 
1896).

2) Контактная порода наблюдается и между с. Бѣлогродней и 
с. Воскресенскимъ.

3) См. описаніе контактной породы въ предыдущей главѣ.
4) Обозначенія третичныхъ толщъ взяты мною изъ сочин. проф. 

Павлова: „Voyage géologique par la Volga de Kazan à Tzaritsyn*.
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онѣ очень долго і. очень многими учеными, даже 
такимъ, какъ проф. Синцовъ, который много рабо- 

■< талъ по мѣловымъ и третичнымъ отложеніямъ Са
ратовской губ., совершенно неправильно относились 
къ верхнему мѣлу— сенону и фигурировали въ ли- 
тературѣ подъ именемъ—сѣроватыхъ и голубоватыхъ 
мергелей. Сравнительно недавно проф. Павловъ ус- 
тановилъ истинный возрастъ этихъ кремнистыхъ 

; глинъ—какъ третичныхъ.
Надъ кремнистыми глинами всюду въ окрест- 

ностяхъ Вольска, какъ и въ другихъ мѣстахъ Сим- 
бирскаго и Саратовскаго Поволжья, лежитъ также 
значительная толща глинисто-кремнистаго пасчани- 
ка (Sz. s.), содержащего глауконитъ и много слюды. 
Цвѣтъ этой породы большею частью сѣровато— или 
желтовато-зеленоватый съ темными пятнами.

Кремнистая глина— Sz. і., становясь мало-по-малу 
болѣе песчанистой и слюдистой, постепенно незамѣт- 
но переходитъ въ этотъ слюдистый песчаникъ--Sz. s.

Благодаря особенно широкому распространенію 
и хорошему развитію этихъ двухъ толщъ въ Сыз- 
ранскомъ ѵѣздѣ, проф. Павловъ даетъ имъ названіе 
„Сызранскаго яруса".

Въ окрестностяхъ Вольска изъ третичныхъ по
родъ только эти Сызранскіе слои представляютъ со
бою значительныя толщи. Изъ другихъ третичныхъ 
породъ болѣе высокихъ горизонтовъ сохранились 
здѣсь по возвышеннымъ мѣстамъ лишь обломки твер- 
даго сѣровато-зеленоватаго кварцеваго песчаника— 
„дикаря", очевидно,— слѣды существовавшаго здѣсь 
«Саратовскаго яруса" (по Павлову), лежащаго въ 
поволжьѣ надъ Сызранскими слоями.

Кромѣ этихъ слѣдовъ Саратовскаго яруса, со
хранились еще въ одномъ, очень высоко лежащемъ 
надъ уровнемъ Волги, пунктѣ— въ желѣзнодорожной 
карьерѣ, около ст. Привольская,— пески желтовато- 
бѣлаго цвѣт^а со слоемъ твердаго крупнозернистаго 
кварцеваго песчаника и съ обломками окаменѣлыхъ 
деревьевъ, источенныхъ сверлящими моллюсками.

Это, очевидно, лежащій надъ Саратовскими сло- 
-  Тл^,.тттттттттг(тл.у>. апѵгѵт  ̂ сп о  TTh r .tio bvI.
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^ помянувъ въ самыхъ краткихъ чертахъ о трв- 
тичныхъ породахъ, коснусь теперь послѣтретичныхъ 
отложеній, развитыхъ въ окрестностяхъ Вольска.

У.
Послѣтретичныя отложенія окрестностей г. Вольсна.

Послѣтретичныя отложенія играютъ немаловаж
ную роль въ геологическомъ строеніи окрестностей 
Вольска. Здѣсь всюду мощно развиты делювіальные, 
аллювіальные и Арало-Каспійскіе осадки.
.....Изъ нихъ, безспорно, первое мѣсто занимаютъ

отложенія делювіальныя или такъ называемый де- 
лювій: вездѣ— по склонамъ возвышенностей, въ ов- 
рагахъ, въ береговыхъ обрывахъ— вездѣ залегаютъ 
эти породы, вездѣ онѣ представляютъ собою болѣе 
или менѣе значительныя толщи. Петрографическій 
характеръ, стратиграфическое залеганіе, способъ 
происхожденія этихъ отложеній не разъ описывались 
въ литературѣ. Наилучшее и наиболѣе всестороннее 
описаніе делювія мы находимъ во многихъ сочине- 
ніяхъ проф. Павлова1).

Чтобы не повторяться, я не стану вдаваться въ 
подробное описаніе делювіальныхъ осадковъ; огра
ничусь только тѣмъ, что приведу нѣкоторыя выдерж
ки касательно делювія изъ одного сочиненія2) проф. 
Павлова и скажу нѣсколько словъ о характерѣ де- 
лювіальныхъ отложеній около Вольска.

Что, прежде всего, нужно понимать вообще подъ 
словомъ: делювіальныя отложенія или делювій?

....„Къ делювію относятся", говоритъ проф. Пав- 
ловъ3): „разнообразныя по петрографическому соста

!) А . П. Павловъ: „Генетическіе типы материковыхъ образованій 
ледниковой и послѣледниковой эиохи". Изв. Геол. Ком., т. VII, 1888 г. №7.

А. П. Павловы „Делювій, какъ генетическій типъ послѣтретич- 
ныхъ отложеній"—Вѣстникъ Естествозяанія—№ 8, 1890 г.

А . P . Pavlow: .V oyage géologique par la  Volga" 1897 r .
2) A . П. Ііавловъ: „О рельефѣ равнинъ и его измѣненіяхъ подъ 

вліяніемъ работы подземыхъ и поверхностныхъ водъ“. Землевѣдѣніе 
1898 г. кн. Ill—IV.

сГ!м. г.тп. 108 и 109).
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ву образованія, покрывающія болѣе или менѣе мощ- 
нымъ покровомъ склоны возвышенностей, представ- 
ляющія собою продукты вывѣтриванія выше-лежа- 
щихъ коренныхъ породъ, перемѣщенныхъ съ вер- 
шинъ возвышенностей на ихъ склоны работой дож-
девыхъ и снѣговыхъ водъ“........ „Делювіальныяобразо-
ванія или вовсе не обнаруживаюсь слоистости и сор
тировки метеріала, или только неправильную мѣстную 
слоистость и неполную сортировку, что рѣзко отли- 
чаетъ эти образованія отъ настоящихъ осадочныхъ, 
a слѣдовательно, и отъ аллювіальныхъ".......... „Въ за
висимости отъ состава и физическихъ свойствъ по
родъ, на счетъ которыхъ образуются делювіальныя 
отложенія, составъ этихъ отложеній бываетъ весьма 
разнообразенъ. Они могутъ представлять собою рых
лую брекчію различнаго состава и степени крупно
сти обломковъ, песокъ, суглинокъ, лёссъ и т. д."....

Не приводя дальнѣйшаго подробнаго описанія, 
даннаго проф. Павловымъ, характера делювія и кар
тины его происхожденія, скажу только, что это опи- 
саніе какъ. нельзя болѣе додходитъ къ делювіаль- 
нымъ отложеніямъ, развигымъ въ окрестностяхъ 
Вольска.

Прежде всего, петрографическій характеръ де- 
лювія около Вольска обусловленъ наиболѣе здѣсь 
развитыми коренными осадочными породами— бѣлымъ 
мѣломъ— преимущественно и, до нѣкоторой степени, 
третичными кремнистыми глинами. На счетъ этихъ 
породъ Вольскій делювій безъ сомнѣнія и произо- 
шелъ. Толщи его суть продукты химическаго измѣ- 
ненія, размьіванія, переноса съ возвышенностей и 
отложенія на склонахъ дождевыми и снѣговыми во
дами вывѣтрившихся обломковъ бѣлаго мѣла и крем
нистыхъ глинъ. Благодаря такому способу происхож- 
денія, делювій представляетъ собою скопленіе пере- 
тертыхъ и перемытыхъ, вывѣтрившихся и химиче
ски измѣнившихся сцементированныхъ частицъ бѣ- 
лаго мѣла и кремнистыхъ глинъ.

Въ зависимости отъ мѣста залеганія делювія, 
цвѣтъ и структура его сильно разнообразятся и вза-
И М Н П  пбѵГМ ІГттТИ РІЯ Т П ТТ. ГТПѴГЪ ТГПУГЯ.
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Въ болѣе высокихъ мѣстахъ,— ближе къ верши- 
намъ возвышенностей,—делювій представляетъ собою 
мѣловыя брекчіи т. е. сцементированные обломки 
различнбй крупности бѣлаго мѣла и частью кремни
стыхъ глинъ. Въ такихъ брекчіяхъ обыкновенно на
блюдается нѣкоторая неправильная слоистость, об
условленная чередованіемъ различной крупности бо- 
лѣе или менѣе округленныхъ обломковъ бѣлаго мѣла 
и кремнистыхъ глинъ.

Цвѣтъ этихъ брекчій—обыкновенно бѣлый.
По мѣрѣ удаленія отъ высотъ, брекчіи, стано

вясь постепенно болѣе мелкозернистыми, постепенно 
измѣняя бѣлый цвѣтъ въ желтоватый, переходятъ 
въ нѣкоторое подобіе лёсса—въ толщи сцементирован- 
ныхъ тонкозернистыхъ глинисто-известковыхъ час- 
тицъ съ тонкими прослойками маленькихъ округ
ленныхъ галечекъ бѣлаго мѣла, среди которыхъ по
падаются и округленные обломки кремнистыхъ глинъ.

Наконецъ, еще дальше отъ высотъ, мы видимъ 
послѣдній типъ делювіальныхъ образованій:—доволь
но типичный очень тонкозернистый делювіальный 
ліЗссъ,— свѣтло-желтаго и желтаго цвѣта, пористый, 
съ тонкими вѣтвистыми трубочками.

Всѣ типы делювіальныхъ образованій— и брек- 
чіи и лёссъ сильно вскипаютъ съ кислотой.

Какъ я уже упоминалъ, делювіальныя толщи — 
очень мощны въ окрестностяхъ Вольска; лучше всего 
ихъ можно осмотрѣть въ нѣкоторыхъ оврагахъ, ко
торые прорыты въ делювіи.

Такіе овраги делювіальнаго типа весьма харак
терны: высокія, сложенныя изъ делювія стѣнки ихъ 
почти вертикальны, часто представляютъ изъ себя 
прихотливо размытые вертикальные уступы и колон
ны; часто посреди такихъ овраговъ наблюдаются со- 
хранившіеся отъ размыванія причудливые гребни и 
узкія, сложенныя изъ делювія или лёсса, отвѣсныя 
стѣны, которыми оврагъ на нѣкоторое время какъ 
бы раздѣляется на двѣ, на три вѣтви. Особенно ти- 
пиченъ въ этомъ отношеніи оврагъ (1-ый), лежащій 
около самаго Вольска, на сѣверъ отъ него. Въ этомъ
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оврагѣ прекрасно развиты и обнажены делювіальныя 
толщи: брекчіи и лёссъ.

Фотографія—4-ая изображаетъ 1-й оврагъ.
Хорошо развиты делювіальныя мѣловыя брекчіи 

въ устьѣ 3-го, лежащаго къ сѣверо-востоку отъ Воль
ска,— оврага. Оврагъ этотъ около устья прорытъ въ 
делювіи, а выше по направленію къ головѣ— въ бѣ- 
ломъ мѣлу и третичныхъ породахъ. Фотографіи 5-ая 
и 6-ая изображаютъ отвѣсныя прихотливо размытыя, 
сложенныя изъ делювія стѣнки этого оврага около 
его устья....

Далеко не такую важную роль, какъ делювіаль- 
ныя отложенія, играютъ въ геологическомъ строеніи. 
окрестностей Вольска отложенія аллювіальныя.

Хорошо они развиты только на лѣвомъ берегу 
Волги, который здѣсь (какъ большею частью и въ 
другихъ мѣстахъ) и сложенъ именно изъ нихъ. На 
правомъ же берегу около самаго Вольска аллювіаль- 
ныхъ отложеній нѣтъ. Лишь выше с. Терсы невысо- 
кій правый берегъ на протяженіи нѣсколькихъ верстъ 
сложенъ изъ аллювіальныхъ,_ело^стыхъ перемытыхъ 
темныхъ глинъ и желтыхъ песковъ....

Отложенія Арало-Каспійскаго бассейна довольно 
часто встрѣчаются въ окрестностяхъ Вольска.

Съ петрографической стороны они представлены 
въ видѣ слоистыхъ рыхлыхъ разноцвѣтныхъ песковъ: 
слегка зеленоватыхъ, желтыхъ. яселтовато-бѣлыхъ и 
совершенно бѣлыхъ, съ чрезвычайно тонкими про
слоечками зеленоватой и буроватой глины, мѣстами 
съ прослойками изъ округленныхъ галечекъ бѣлаго 
мѣла и съ неправильно разсѣянными гальками бѣ- 
лаго мѣла и кремнистыхъ глинъ.

Эти пески въ нѣкоторыхъ мѣстахъ около Воль
ска представляютъ довольно значительныя толщи.4 
Такъ напримѣръ, около самаго Вольска, къ сѣверу 
отъ него, довольно высоко надъ уровнемъ Волги, 
обнажаются эти пески съ тонкими глинистыми про
слойками, достигая до 10— 15 мет. мощности.

Въ основаніи этихъ песковъ лежатъ глыбы и 
куски бѣлаго мѣла, окрашеннаго въ разные цвѣ-
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бо вскипающаго съ кислотой, видимо подвергша- 
гося сильнымъ химическимъ измѣненіямъ. Въ верх- 
нихъ горизонтахъ этихъ песковъ встрѣчаются облом
ки „дикаря*, куски и даже плиты кремнистыхъ 
глинъ.

Очевидно, Арало-Каспійское море, размывая при 
своей трансгрессіи третичныя и мѣловыя породы, 
отлагало на нихъ свои осадки; въ данномъ случаѣ 
осадки его— пескй— отложились на размытомъ бѣ- 
ломъ мѣлу, который на своей поверхности сильно 
измѣнился химически.

Хорошія и мощныя обнаженія Арало-Каспійскихъ 
песковъ наблюдаются въ одномъ изъ овраговъ ни
же Вольска. Здѣсь, именно въ пескахъ, замѣчаются 
частыя прослойки округленныхъ галекъ бѣлаго мѣ- 
ла и кремнистыхъ глинъ и неправильно разбросан- 
ныя гальки тѣхъ же породъ.

Такое присутствіе въ пескахъ галекъ говорить, 
на мой взглядъ, за то, что берегъ Арало-Каспійскаго 
моря былъ гдѣ-нибудь очень недалеко отъ этого 
мѣста....

Любопытно соотношеніе, въ смыслѣ залеганія, 
въ этомъ оврагѣ между бѣлымъ мѣломъ и Арало- 
Каспійскими песками. Эго соотношеніе можно пред
ставить въ схемѣ на чергежѣ (см. таблицу черте
жей —черт. № 11 -ый), изображающемъ продольный 
разрѣзъ одной изъ стѣнокъ этого оврага.

(Буквой s— обозначены на чер. № 11 толщи бѣ- 
лаго мѣла,— буквами— а. к —толщи Арало-Каспій- 
скихъ песковъ).

Говоря объ^Арало-Каспійскихъ отложеніяхъ, не
обходимо коснуться интересныхъ осадковъ, обнажаю
щихся по берегу Волги выше Глухоозерскаго цемент- 
наго завода, по всей вѣроятности,—тоже принадле- 
жащихъ къ осадкамъ Арало-Каспійскаго бассейна.

Надъ описанными мною раньше нижне-мѣлѳвы- 
ми породами здѣсь въ очень многихъ мѣстахъ вид
ны тонкіе,— лишь въ нѣсколько сантиметровъ толщи
ною,— слои глинистыхъ, глинисто-песчаныхъ и гл и 
нисто известковыхъ породъ. Слои эти окрашены въчпеягіычяйнп ПЯЯНГілЛпЯчиі-іо iTûb'i'O" TIT --*•
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розоватый, сѣрый, бурый, красноватый, при чемъ поро
ды бѣлаго и сѣраго цвѣта вскипаютъ отъ кислоты.

Эти слои тянутся съ рѣдкими перерывами, на
сколько это можно видѣть въ полузаросщихъ расти
тельностью береговыхъ обнаженіяхъ, занимая верши
ны обнаженій и, повидимому, правильно налегаютъ 
на нижне-мѣловыя породы, именно— на песчаникъ j; 
лишь только въ двухъ, трехъ мѣстахъ они перепу
таны и перемѣшаны съ делювіальными брекчіями и 
лёссомъ и частью съ коренными нижне-мѣловыми 
породами....

Описанные слои можно видѣть на фотографіяхъ 
1-ой и 7-ой.

Въ заключеніе своего очерка, я считаю сво'имъ 
пріятнымъ долгомъ принести мою глубокую благо
дарность проф. Алексѣю Петровичу Павлову за про- 
вѣрку собранной и опредѣленной мною коллекціи 
ископаемыхъ и за всѣ его совѣты и указанія, кото
рые руководили мною при первыхъ шагахъ моихъ 
геологическихъ изслѣдованій.

ФОТОГРАФИЧЕСКИ СНИМКИ.

Фот. 1-ая. Нижне-мѣловыя и Арало-Касиійскія (тонкіе слои 
въ верхней части обнаженія) породы по Волгѣ 
выше г. Вольска. ^

Фот. 2-ая. Граница нижняго и верхняго мѣла на Глухоозер- 
скомъ цементномъ заводѣ около Вольска.

Фот. 3-ая. Нижне- и верхне-мѣловыя породы въ искусствен
ной выемкѣ на Глухоозерскомъ цементномъ заводѣ.

Фот. 4-ая. Оврагъ, прорытый въ делювіи— около Вольска.
Фот. 5-ая. Устье 3-го оврага прорытаго въ делювіи выше 

Вольска.
Фот. 6-ая. Прихотливо размытыя въ видѣ колоннъ и сло- 

женныя изъмѣлолыхъ брекчій стѣны 3-го оврага 
у  его устья.

Фот. 7-ая. Тонкослоистые Арало-Каспійскіе осадки на Волгѣ, 
выше Глухоозерскаго завода.

V



Фот. №

Ннжне-мѣловыя и Арало-Каспійскія (тонкіе  слои 
въ верхней части обнаженія)  породы по Волгѣ выше 

г. Вольска.

Фот. №  2.

Граница нижняго и верхняго мѣла на Глухоозерскомъ цементномъ  
эаводѣ около Вольска.

П о фотогр. Б .  Х н .и ен ко ва .



Фот. №  3.

Н и ж н е-  и верхне-мѣловыя породы въ искусственной выемнѣ на Глухо' 
озерскомъ цементномъ заводѣ.

Ф от. №  4.

Оврагъ, прорытый въ делювіи— около Вольска.

гг.ut а.г По фон юг р. В. Химснкова.



Фот. № 5.

Устье 3-го оврага прсрытаго въ делювіи выше Волжска.

Ф от. №  6. Ф от. №  7

Прихотливо размытыя въ вндѣ колоннъ и Тонкослоистые Арало-Каспійскіе осадки на
сложенный изъ  мѣловыхъ брекчій стѣны Волгѣ, выше Глухооэерскаго завода.

3-го оврага у его устья.

ч и п ін  Т и п . /у/о. І Ір іч и . По финші}). 1J. Химп




