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лы.—Полезныя ископаемыя.

1.

Литература. Саратовской губерши посчастливи
лось вгг> отношенш геологическихъ изслЪдовашй 
Она останавливала на себ'Ь внимаше ученыхъ из
давна, начиная еще с'ь нрошлаго столг1упя, С'ь боль
шей или меньшей обстоятельностью ее изучали Мал- 
ласъ, Лепехинъ, Мурчисоиъ, Барбошъ-де-Марни, Тра- 
утгаольдъ. Пахтъ, Штукеибергъ, Варонъ Розепъ, проф. 
Синцовъ и проф. Павловъ, совокупными трудами 
которых'!» достигнуто то, что геологическое описаше 
Саратовской губерши можетъ теперь считаться до неко
торой степени законченными Этимъ объясняется, поче
му въ обширпомъ издаши „Общей Геологической карты 
Poccin‘% предирииятомъ Геологическимъ Комитетомъ, 
Саратовская губершя появилась одной изъ первыхъ. 
Большинство иазванныхъ геологов!» изучали Сара
товскую губернпо но частным!» вопросамъ, ограни
чиваясь осадками той или другой системы, или-же 
той или другой местности; наиболыней-же полнотою 
отличаются изсл'Ьдовашя Мурчисона и проф. Синцова.

*) О черкь  содержит!» пзложеше основных']» работь  no геологш С а 
ратовской губернш . До пол не nie о ноздн'Ьйпмт» и у ы с к ж п я х 'ь  и стать- 

яхъ  им1»егь появиться со времепемъ. Настояний очеркъ  нанисаиъ  л'Ьтъ 
десять назадъ  для предполагавшей ся къ нзданпо памятной книги С ар . 

vyó. Въ виду того, что у мепя не было подъ рукам и  всей литературы  
предмета, я ограничился изложеш смъ только работь  проф. И. Ф . Син

цова, которому свидетельствую здЬсь свою  глубокую признательность ;т  
просмогръ  этого очерка и у к азаш е  н'Ькоторыхъ неточностей. П. / ’.
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Обшдй взглядъ па геологическое строение нашей 
местности, высказанный Мурчисономъ, остается спра- 
ведливымъ и до сихъ пор'ь, миопя-же изъ его 
частныхъ определений н заключешй дальнейшими 
пзыскашямп не подтвердились и были устранены. 
Проф. И. Ф. Синцову, саратовцу по рожденно, наука 
обязана именно произведешемъ детальнаго и все- 
сторопняго фактическаго наследования, проверкою 
вс'Ьхъ прежде явившихся рабогь и выводомъ всехъ 
маучно-обосноваиныхъ заключений, возможныхъ при 
современномъ состоянш науки. Изучеше губернии 
начато было проф. Синцовымъ по собственной ини
циативе еще въ 60 гг.; въ начале 70 гг. были 
собраны и определены значнтельныя коллекцш здеш- 
ннхъ искоиаемыхъ, и къ концу этого десятиле™ 
Оылъ опубликованъ рядъ сиещальныхъ работа. За- 
тгЬм7> въ 1883 г. но приглашение Геологическаго 
Комитета, проф. Синцовъ нроизвелъ дополнительное 
изследование некоторыхъ местностей губерши. Обра
ботка Bcf>x'j> матер1аловъ, собраиныхъ лично проф. 
Синцовымъ, и дала въ результате геологическую 
карту Саратовской губернии на 2 листахъ съ обшир- 
иымъ объяснительнымъ текстомъ, напечатанныхъ вгь 
уномянутомъ выше издан i и Геологическаго Комитета. 
Нъ этомъ сочинен]и, иредставляющемъ какъ бы сводъ 
ис/Ьхъ раньше напечатанныхъ проф. Синцовымъ 
|»аботъ о Саратовскомъ крае, находится до 600 опи
саний разпыхъ иунктовъ губерши, подробный перечень 
с.'ь научными коммеитар!ями палеоптологическихъ 
иаходокъ и, иаконецъ, обпцй выводъ изъ всехъ на- 
Плюдешй и изследоваьйй. Указаны также и полезныя 
пскопаемыя. Что-же касается геологической карты, 
изготовленной проф. Синцовымъ, то, давая везде 
гочпыя показашя, она ггЬмъ самымъ нревосходитъ 
ирежшя изображения Саратовской губернш иа геоло
ги ческихъ картахъ Гельмерсена и др., при составле
ны которыхъ гадательныя допущения играли зиачи- 
гсльиую роль.
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Гл автьтт я  сочинетя по геологт Саратовской и сме.ж- 

НЫ.Т7, с7> нею li/óepniu.

1. Палласъ. Ueise durch verschidene Provinzen 
dess russ. Reiches, 1771— 1776.

2. Лепехинъ. Цневиыя записки путешествш, ч. 1-я;

3. Мурчисоиъ. Геологическое oiincaiiie К в рои. Рос- 
сш и Уральскихъ горъ. Переведено въ „Горномъ Жур
нале" за 1847 г.

4. Пахтъ. Записки Географич. Общ. 1856 г., 

кн. XI.
5. Барботъ-де-Марни. „Изъ путеваго журнала". 

„Гори. Жури.“, 1862 г.
6. Его-же. Калмыцкая степь Астраханской губ. по 

нзсл'Ьдовашямъ Кумо-Манычской экспедицш, 1863 г.

7. Его-же. Геологич. наблюдения въ губершяхъ 
Симбирской, Саратовской и Тамбовской. „Горн. Журн.“ 
1874 г., k it . 3.

8. Его-же. О фосфорите. Труды 3-го (Шевскаго) 
Съезда Естествоиспытателей.

9. Траутшольдъ. Zeitschrift der deutschen geologi- 
schen Gesellschaft, 1864 и 1878 гг.

10. Его-же. Bulletins de la Société de Natural, de 
Moscou, 1871, 1874 и 1875 гг.

11. Штукенбергъ. Геологичесшя изследовашя 
1877 г. Труды Казан. Общ. Естествоиспытателей за 
1877 г.

12. Баропъ Розепъ. Труды Казан. Общ. Естеств. 
1879 г., вып. 6.

13. И. Синцовъ. Геологич. очеркъ Саратовской 
губерши. Записки Спб. Минералогич. Общества за 
1870 г.

14. Его-же. Объ юрскихъ и меловыхъ окамепе- 
лос/гяхъ Сарат. губ. Матер1алы для геологш Pocciii, 
1872 г., т. III.

15. Его-же. Дополнительная заметка къ стать'Ь 
„Геологич. очеркъ Сарат. губ.“. Записки Мопоросе. 
Общ. Естест. за 1873 г.

16. Его-же. Отчетъ объ экскурЫяхъ, произведши- 
иыхъ въ 1874 г. въ губ. Саратовской и Самарской. 
Записки Монорос. Университета, IH75 г. т. XVI.



17. Его-же. О м'Ьловыхъ губкахъ Саратов, губ. 
Записки Новорос. Общ. Ест. за 1879 г.

18. Его-же. Описаше нгЬкоторыхъ видовтэ мезо- 
зойскихъ окаменелостей изъ Сарат. и Симбир. губ. 
Записки Новорос. Общ. Ест. 1877 и 1880 гг.

19. Его-же. Общая геологическая карта Россш, 
листъ 93. Труды Геолог. Комитета, 1885 г.

20. Его-же. Общая геологич. карта Pocciii, листъ 
92-й. Труды Геологич. Комитета, 1888 г. .

21. А. II. Павловъ. О третичныхъ отложешяхъ 
Саратовской губернш. М. 1896 г.

22. Его-же. О новомъ выходе каменно-угольнаго 
известняка въ Сарат. губернш и о дислокацшхъ пра- 
наго побережья Волги. М. 1896 г.

II.

ОощШ взглядъ па геологическое строете Саратов
ской гу верти. Саратовская губершя принадлежитъ 
къ тЬмъ миогочисленнымъ местностями» Европей
ской Poccin, въ которыхъ толща земли на неизве
данную глубину состоитъ из7э породъ осадочнаго мор- 
скаго происхождешя и въ которыхъ нигде основная, 
кристаллическая порода земной коры не выступаетъ 
на поверхность. Пласты земли, замечаемые у насъ, 
продолжаются и въ смежныя губернш,— что показы- 
иаетъ, что разные перевороты и изменешя услов1й, 
которымъ подвергалась наша губершя въ прошлыя 
геологичесшя эпохи, захватывали вместе съ ней и 
значительную часть всей средней и южной Poccin. 
Гюлее. резка граница съ восточной стороны, где за- 
иолжсшя степи въ своей южной части закрыты огло- 
жошями более новаго образоватя, не встречающими
ся у иасъ -осаясдавшимися тамъ изъ моря тогда, 
когда наша местность, а равно и вся северная и 
средняя Россия испытала подште и уже стала cy
nio й. Какъ показывает!» прилагаемая карта, Саратов
ская губершя почти вся и теперь покрыта отложешями 
тротичнаго перюда, именно эоценовыми; въпервыя-же 
промена но удалеши отсюда моря эти осадки зани
мали иск» местность целикомъ. Ниже лежание и бо- 
т!\п дрошпо пласты меловой, юрской и каменноуголь-
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пой системы об п аж ii/iii ci, уже после, благодаря cii»'- 
ceniio верхнихъ слоев-]» сплою текучихъ водъ, дея
тельность которыхъ была облегчена по м'Ьстамъ про
исходившими изгибами слоевъ въ складки, разрыва
ми ихъ,—вообще изменешемъ ихъ первоначалыгаго 
положешя, которое на всемъ пространстве губерши 
было близко къ горизонтальному. Вследств1е сказап- 
ныхъ причиггь, пласты более древгпе, чемъ эоценъ. 
выступаютъ на поверхность только по близости и 
направлению речныхъ долинъ, при чемъ наибольшая 
площадь ихъ приходится на северо-востоке губерши, 
где масса протекающей воды, а следовательно и си
ла размывашя была несравненно значительнее, чемъ 
въ другихъ местахъ.

Въ сравнительно уже. новую эпоху, предшество
вавшую современной, западная часть губерши полу
чила еще приращеше своихъ пластовъ со стороны 
ледниковыхъ потоковъ, направлявшихся сюда изъ 
Фииляндш и оставивптихъ здесь свой наносъ—по
верхностный глины и массы валуновъ. Въ то-же вре
мя на востоке губернш чрезъ иеремыван!е пластовъ 
морскаго образовашя речными разливами произведе
но отгложете леса, составляющего у насъ подпочву. 
Накопедъ въ современную эпоху произошли разные 
виды наземныхъ почвъ чрезъ разрушеше и измене- 
nie земиыхъ породъ атмосферными деятелями и ра
стительностью. Размываше, начавшееся съ конца 
третичнаго перюда и продолжающееся до сихъ иоръ, 
кроме обнажен! я глубоко лежащихъ древнихъ пла
стовъ, вЪ то-же время сильно всхолмило страну и 
придало pa3iioo6pa3ie первоначально равнинной мест
ности. Сделавши этотъ беглый обзоръ, разсмотримъ 
теперь подробнее, во 1-хъ, составъ и распределение 
но пространству губерши разиыхъ напластовашй, начи
ная съ более древнихъ, и во 2-хъ, свидетельства, кото- 
рыя въ наземныхъ водахъ заставляюсь признать дея
теля, сообщившаго гористый характеръ нашей губергпп.

III.

Отложешя каменноугольной системы (формацш). 
Отложешя верхняго отдела каменноугольной сп-
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ci (‘мы только подавно открыты въ южной части 
('притон. губерши проф. Синцовымъ, а въ северной— 
проф. А. Мавловымъ. Оне выходятъ па поверхность 
.шли»: 1) на правомъ берегу Медведицы между Ку- 
ра кипой и Александровской слободою; 2) на лЪвомъ 
Гм*регу той-же реки, нисколько выше с. Жирнаго; 
И) въ верховьяхъ оврага Жирная поруба (на юго- 
носток'ь отъ назваииаго села), и 4) въ Саратовскомъ 
У'Ьзд'Ь, къ югу отъ с. Тепловки. Эти отложенia въ 
Камышин. у^зде выступаютъ изъ подъ иижне-мело- 
мыхъ глинъ ii состоятъ изъ горизонтальныхъ слоевъ 
фузулиноваго известняка до 5 метровъ толщины со 
множествомъ раковииокт» вымершаго вида корнено- 
жекъ—Fusulina prisca (величиной въ пшеничное зерно).

Кроме того въ известняке попадаются обломки 
скелета морскихъ лилШ, иглы иервобытнаго морска- 
го ежа Archaeocidaris, некоторыя крупныя раковины 
п кораллы. Известиякъ подвергся сильному раз- 
рушенш въ эпоху образовашя надлуговыхъ террасъ 
(местности выше затонляемыхъ во время половодья), 
наравне съ осадками юрскими, меловыми и третич
ными. Это доказывается множествомъ обтертыхъ 
кусковъ породъ и окаменелостей сейчасъ упомяну- 
тыхъ системъ. Каменно-угольный-же известиякъ у 
села Тепловки имеегь разнообразный составъ и строе- 
ню и содержитъ въ себе ископаемые остатки мор
скихъ лшйй, илеченогихъ и брюхоиогихъ моллю- 
сокъ. Къ юго-востоку отъ Тепловки известиякъ этотъ 
скрывается подъ толщею юрскихъ породъ (см. еще 
главу VIII). Фузулиновый известия къ—от ложеше глу- 
бокаго моря. Были-ли въ каменноугольный перюдъ 
па пространстве Саратовской губерши бассейны 
мелководные и лагунные съ той необычайно могу
чей растительностью вымершихъ тайнобрачныхъ, ко
торой приписывается образование камениаго угля— 
сказать невозможно. Известно только, что каменно
угольное море покрывало вместе съ Саратовской гу- 
Gepnieio всю восточную половину Европейской Poccin, 
а ближайшей сюда сушею была местность за Вороне- 
жемъ и гребень Уральскихъ горъ.

Что касается до перюдовъ времени пермскаго
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и TpiacoBaro, слЪдовавшихъ за каменноугольным']» 
то неизвестно, была-ли тогда Саратовская губериЬ 
покрыта моремъ, или составляла часть материка: вы 
ходовъ наружу иластовъ этихъ снстемъ не найдено 
Юрскгя-же отложешя установлены съ несомненностью 
почему ихъ и надо считать самыми древними у наем 
посл'Ь фузулмноваго известняка.

IV.

Отложешя юрской системы Изъ того, что извгЬстш 
въ геолопи о распространеши юрскаго моря въ Россш 
сл-Ьдуетъ, что вся Саратовская губершя была также 
дномъ его. Но осадки этой системы выступаютъ, какч 
сказано выше, только въ т-Ьхъ иемногихъ мЪстахъ. 
где, вероятно, они были выведены сначала изъ гори 
зонтальпаго положешя, а иотомъ размывашемъ осво
бождены отъ иокрывавпшхъ ихъ поздггЬйшихъ обра- 
зовашй. Такъ выходы юрс-кихъ слоевъ, состоящих! 
изъ светло-серой глины (у Разбойщнны — темно- 
серой), наблюдаются: 1) въ бассейне р. Чардыма д 
с. Варварина; 2) иа л'Ьвомъ берегу р. Курдюма межд} 
Клещевкой и Хлебиовкой; 3) въ оврагахъ лев. береи 
Елыпанкп между Разбойщиной и Ельшаикой, и 4) п( 
р. Визовке между Ивановкой и Нееловкой. Есть такж( 
oirï» у Готовицкаго хутора и, вероятно, найдутся 
между pp. Мордовкой и Елыпапкой (у Юдина хуто: 
ра). Луч пня обнажения съ окаменелостями находятся 
на правомъ берегу оврага сухой Елыпанки, затем! 
у Готовицкаго хутора въ 2 верстахъ отъ Клещевкг 
и по р. Курдюму у мельницы въ 3 верстахъ оп  
Свинцовки. . Изъ окаменелостей въ этихъ глинах! 
всего чаще попадаются аммониты (разные виды ро- 
довъ: Quensteot-iceras, Cardioceras, Cosmoceras, Peris 
phinctes) и нисколько видовъ остатковъ белемнитов! 
(чортовыхъ иальцевъ). На белемнитахъ и иа ракови- 
пахъ можно найти остатки червя Serpula, обладав- 
шаго известковой трубочкой, благодаря которой он! 
только и могъ сохраниться. Изъ раковипъ особеиьк 
часто попадаются устрицы (Griphaea). Названный 
искоиаемыя, точно также какъ и глины, въ которых! 
они погребены, указываюсь на большую глубину быв-



-  77 --

iiiai'n зд'Ьсь юрскаго моря. Рисунки иазванныхъ ока- 
мс.и'Ьлостой желаюиие найлутъ въ соч. проф. Синцо- 
на, озпачепныхъ вь списк-Ь иодъ Л» 14 и 20.

V.

Отложт'ья .im.moii системы. Море м'Ьловаго пе
риода покрывало также всю Саратовскую губершю 
нм-ЬегЬ со всей средней Poccieü; иа югЬ поднима
лось надъ водой нисколько острововъ, а восточная 
часть Самарскаго Заволжья и весь с-Ьверъ PocciM 
представляли тогда окружающую сушу. Отложешя 
мЪловой системы, подобно юрскимгь, выступаютъ на 
темную поверхность только тамъ, гд-Ь верхше слои 
земли уничтожены энергическимъ размывашемъ, или- 
же, гд-Ь, благодаря обрывамъ, обнаруживается есте
ственный разр-Ьзъ земиыхъ толщъ. Какъ по составу 
породъ, такъ и по характеру ископаемыхъ остатков!» 
жпвотныхъ, осадки м-Ьловой системы делятся иа 2 
отдела— нижшй и верхшй, а въ иосл-Ьднемъ въ свою 
очередь отличаютъ пижшй и верхшй ярусы.

Нижшй отдголъ мтлооой системы. Такъ какъ на 
приложенной къ этому нзданно геологической карт*Ь 
вс-Ь отделы и ярусы м-Ьловой системы означены од- 
пимъ и т-Ьмъ-же тономъ зеленой краски, то желаю- 
щихъ ознакомиться бол-Ье точно съ рас предал етпемъ 
пластовъ каждаго отдела, мы отсылаемъ къ картам!» 
при соч. проф. Сиидова (Л« 19 и Л» 20 въ списк-Ь), 
а зд-Ьсь мы можемъ только дать подробный словес
ны я указашя.

Выходы на поверхность. Большая площадь отложе- 
iiiii нижняго отдела мЪловой системы „тянется вдоль 
нраваго берега Волги отъ Б. Федоровки до с. Рыб- 
наго. Между Алскс-Ьевкой и Горками она заметно 
расширяется и доходить до л-Ьваго берега р-Ьчки Яб- 
лонки. Къ ней непосредственно примыкаютъ нижне- 
мгЬловые осадки, обнаженные въ оврагахъ села Бла- 
годатпаго и д. Вязовый Гай, направляющихся въ Те- 
решку. Цо всему верховью последней ргЬки разсмат- 
риваемые осадки залегаютъ не глубоко отъ нижняго 
уровня балокъ, вырытыхъ въ м'Ьлу или б-Ьлыхъ мер- 
геляхъ. ripi'icyTCTBie ихъ у Старой Лебежайки дока
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зывается темноцветными мергельными копкрещями 
изредка находимыми въ русле рек*п. Весьма веро 
ятио, что при услов1яхъ, аналогичныхъ упомянутому 
они могутъ быть найдены въ оврагах'ь Сухой Тереш 
ки, Соловчихи и Дворянской Терешки, а также ги 
балкамъ, на которыхъ расположены Урусовка и Ка 
рагужи. Въ южной части бассейна Терешки нижне 
мЪловыя отложешя обнажаются въ верховьяхъ Ка 
занлы и Карабулака близь Ново-Сарайкина. Казанлы 
Ивановки, Завьяловки, Стригая, Старой Жуковкн, i 
также во всехъ оврагахт» и балкахъ, расположенных'] 
между Мазой и Черторойкой'-' (верхн. притоки Кар 
булака).

„Главный выходъ ппжнемеловыхъ пластовъ на
ходится въ окрестностях!» Саратова. Выходъ этотт: 
ограииченъ правымъ берегомъ Волги между дерев
нями У сть-Курдюмомъ и Александровкой. Отсюда они 
широкой полосой направляются на западъ и на (*е- 
веръ къ Кадышевке, Ириновке, Тепловке, Алекс-ан- 
дровке, Павловке, Широкому Буераку н с. Курдюму. 
По окраииамъ последняго участка осадки эти при
крываются верхнемеловыми". (Синцовъ—-О. Г. К. Р., 
листъ 92-й, стр. 91). Кроме того нижнемеловые осад
ки наблюдаются по берегу Волги отъ У века и Алек
сандровой до колоши Сооиовки, а также въ двухъ овра- 
гах'ь праваго берега Медведицы, несколько ниже 
Александровской.

Составъ и окаменгьлосми. Осадки нижне-меловаго 
отдела Мурчисопъ относилъ къ юрск.им'ь. Съ того 
времени и до семидеснтыхъ годовъ вс/h геологи, не 
исключая и проф. Синцова, держались того-же м ne 
nia, съ одной стороны подчиняясь авторитету Мур- 
чисона, а съ другой въ виду недостаточности и не
определенности найденныхъ тамъ окаменелостей. 
Только тогда истинный характеръ этихъ отложеиш 
вполне уяснился, когда после тщательныхъ разве- 
докъ, произведеппыхъ нроф. Синцовымъ вдоль бере
га Волги, ему удалось верстахъ въ трехъ выше Са- 
ушкина сада найти въ заподозренныхъ осадкахъ ока
менелости несомненно меловыя.
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Въ составь нижняго отдела входнтъ следукнщя 
юроды, начиная снизу:

a) Темио-цв'Ьтныя слюдпстоиесчаныя глины съ 
мергельными конкрещями (шарами) до 60 метровъ 
голщнны— обнаруживаются въ берегахъ Волги отъ 
I». Федоровки до Вольска, затемъ отъ Усть-Курдюма 
до Саратова и д. Багаевки. Содержатъ ископаемыя: 
улнткообразиых'ь Aporrhaës striato-carinata, Scalaria 
Dupiniana; изъ двустворчатыхъ: Lucina neutralis. Pano- 
1>аеа Neocomiensis и Goniomya literata. Кроме того 
много белемиитовъ. Рисунки этихъ ископаемыхъ въ 
■оч. Синцова подъ Л"» 18, ст. П-я.

b) Мелко-слоистые, зеленовато-желтые пески, до 
20 метровъ, постепенно переходнике въ раньше наз
ванный глииы. Ископаемый: аммониты Hoplites Des- 
liayesii. устрицы— Ost. aquila, Panopaea Neocomiensis.

c) Рыхлые иеслоистые песчаники, до 15 метровъ. 
На границе ихъ сч» сеичасъ названными песками за- 
чегаютъ плптняковыя конкрецш пзъ синевато-сераго 
песчаника. Ископаемыя: Hoplites Deshayesii, Ammoni
tes bicurbatus и множество двустворчатыхъ ракушекъ, 
что указываегь иа более мелкое море, чемъ то, где 
пложнлпсь.

(1) Темпыя глины до 17 метров'1», разделенный 
иа два слоя мергельными сетггар^ями. Bepxnift слой 
nx'j» темнее, легко распадается иа тонше листочки и 
эдержитъ кристаллы гипса. Фауна: Аммониты— Hop
lites Deshayesii, Ammonites bicurbatus и A. Coruneliamis и 
особенно характерные для меловаго перюда разверну
тые аммониты, паходивпиеся тогда на пути къ 
шмнрашю: Anciloceras. Crioceras, Anisoceras и др.

е) Рыхлые, коричневые глинистые песчаники до
10 метровъ толщины.

Къ лучшимъ разрезали», классическнмъ, по вы
ражений проф. Снпцова, где легко можно распознать 
все перечисленные пласты, принадлежать обрывы и 
пврагп Соколовой горы въ Саратове. На самомъ вер
ку горы— щебень съ обломками меловыхъ мергелей
11 третичиыхъ песчаниковъ— иродукты разрушен ia 
годами позднейшихъ наслоешй. Затемъ книзу идутъ 
[[ласты е), d), с) и Ь). Глины а) видны въ овраге
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Саушкнпа сада н еще въ двухъ оврагахъ выше но 
берегу Волги, въ 1 и 2 верстахъ отъ сада. А еще 
дальше версты, черезъ 1 */«, на самомъ берегу Волги 
лежать пласты глинъ (I) съ массой хорошо сохранив
шихся развериутыхъ аммоинтовъ.

I>исуики. ископаемыхъ пижме-.м'кчоваго отдела 
помещены въ соч. Синцова Л!* 14 въ списке.

Верхние опьОголъ Jiib.toeoà системы. Этотъ отд'Ьлъ 
подразделиютъ на два яруса: иижшй — песчанистый 
и во i ) х н i й —1iз вест ко во - м е р ге л петы й.

Выходы на поверхность* Иижшй песчанистый 
ярусъ хорошо развип» вь основаиш обрывовъ, окаймля
ющих']» Саратовские венцы, особенно съ западной сто
роны. Отсюда отложешя этого яруса ндутъ на югъ 
по берегу Волш къ Беленькой, Синпиьким'ь н Ахма
ту. Еще ниже ont» тянутся отъ Меловаго до Дани- 
ловки. Къ западу отъ Саратова oui» направляются 
къ Поливаиовке и Разбопщпие. Отложен!я того-же 
возраста довольно .мощно развиты въ бассейиахъ Кур- 
дюма, Чардыма, Карбулака и Казанлы, а также пс 
водоразделу Чардыма и Колышлея между Озерками 
и Полчаииповкои. Сверх']» того они выстунаютъ b'i 
верховьяхъ р'Ьчки Грязнухи.

Верхиiи — .нзвестковистый ярусъ им'Ьегь обширное 
paciipocrpaiieiiie: 1) „по правому берегу Волги оп  

с'Ьн. границы до'Камышина и въ бассейне р. Те- 
решки; 2) въ бассейне Медведицы— но М. Колышлек 
между Огаревкой и ст. Ивановкой; по Б. Колышлек 
отъ его верховьевъ до с. Ирокуровкн и по вс-Ьмч 
впадающим]» на упомяпутомъ пространстве въ э'Л 
I»t»> 1ку нр.итокамъ; по Б. ЫдолгГ» отъ села того-Ж( 
имени до д. Зубовки, а также у верховьевъ Жило/ 
и (’ухой Релыгы. По прнтокамъ Карамыгиа: Горючке 
Бобровк1», Иоповке, в'ь верховьяхъ Голаго Карамыпи 
у Паицыря, по Зумъ-ГраОбе близь кол. Елыианки, п 
Песковатке, Хохлацкому, Топовке, въ Гололобов 
скомъ овраге, по Сплавнухе, Норке, Рыбке и Ель 
шапке па лев. берегу р. Елани около Бабипконой i 
Волковой. На нравомъ берегу Медведицы отъ оврп 
говъ с. Меловатки до границы губерши, па левом’ 
берегу топ-же реки огь р. Бурлука до Краспаго Hpt
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По правому берегу Бурлука Д() Долгинскаго хутора; 
но М'Ьловому оврагу р. Копенки". 3) „въ бассейн^ 
Иловли, въ верховьяхъ этой р^ки у кол. Француз
ской, Елыианки, Каменки, Гнилуптки, Пановки и 
Иловли, а загкмъ— на лгЬвой сторонЪ у Н. Грязнухи, 
Александерталя, Розенберга, Дворянскихъ х^торовъ, 

Кльховки и близь Барановских'ь хуторовъ, и на пра
вой—отъ Солодчи до Качкариаго оврага (па ргЬчке 
Ольховк^)"; 4) на лгЬвой сторон'Ь Сестренки у с'г. 
Б'Ьлой Глинки и у БЪлыхъ Горокъ"; 5) „по Балыклею 
у с. Чухонастовки и Ромаповки и на левой стороне 
его притока Голаго, выше н ниже хутора 1Целкииа“:
6) „въ бассейне Суры: по р. Сур'Ь, между Саловкой и 
Алферовкой и по всгЬмъ оврагамъ, идущимъ иа указан- 
номъ пространстве въ эту реку; по Калдаис-у отъ с. 
Турдакъ до с. Сучкнна; по Ниньге иеяиритокамъ—  
Коидалю и Вержняиьге"; 7) на правомъ берегу Хопра 
у с. Падовъ; 8) „накоиецъ довольно широкая полоса 
верхне-м’Ьловыхъ осадковъ тянется на пространстве 
между Чернобулакомъ, Гусиной Лапой, Арбузовкой, 
Линовкой, Яковлевкой, Репьевкой, Шняевой, Белыми 
Горами, Старымъ Бегучемы Надеждинымъ, Пестров- 
кой, Ст. Чирчнмъ и Сулимановкой. Отъ последней 
верхне-мЪловыя отложешя продолжаются до с. Не- 
в'Ьркина. Они ограничены аД-Ьсь верховьями Леляпгп, 
Пестровки и Узы съ притоками последней, впадаю
щими въ нее между д. Н. Содомомъ и с. Репьевкой 
и изъ подъ прикрывающаго ихъ чернозема выступа- 
готъ иа земную поверхность не только по берегамъ 
рекъ и овраговъ, по и на возвышенномъ плато, съ 
котораго берутъ свое начало притоки ^'зы и Кадады“. 
(Синцовъ, О." Г. К. Р., лист* 92-й, стр. 94, 95; листъ 

ÎIH-й, стр. 60).
Составь и окаменелости- Верхне-меловой отделъ 

ныраженъ въ Саратовской г у  бери i и замечательно полно 
ii ясно не только по отношешю состава всей cepin его пла- 
стов'ь но также и по отношению способа ихъ образованы.

Слагается онъ изъ слЪДУющихъ породъ, считая 

снизу:
а) темпо-с/Ьрый глинисто-слюдистый песчаникъ 

до I м(‘тра толщины.
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b) Рыхлые пески до 33 метровъ мощности. У 
Саратова они белые или желтоватые, въ др. м'Ьстахъ 
зелеиовато-сераго цвета п содержатъ TOiiKie битуми
нозные прослойки. ,

c) Фосфоритовый песчаннкъ до 1 */« метра.
d) кубковый слой до 1,.з метра мощности. I I(ï- 

речисленные осадки образуюсь иижшй ярус']», верх- 
шй-же содержитъ еще два члена:

e) Белые мергели, около 33 метровъ, местами 
переходянце въ мелъ.

/) Голубовато-серые мергели, свыше 80 метровъ 
мощности.

Къ лучшимъ обнажешямъ принадлежать опять 
окрестности Саратова, именно заиадныя -обрывы надъ 
ста])ообрядческимъ кладбищемъ и овраги Громова 
сада. Верхняя часть овраговъ и большая часть воз
вышенностей (горъ) состоит!, из'ь легкаго мергеля, 
подъ вл1яшемъ атмосферной воды расиадающагося 
въ груду щебня. Въ иижпей части опъ белый (пластъ <?)., 
па верху-же голубоватъ н час/riю кремниста (пластъ 
ft. Окаменелости его однообразны: устрицы (Ost. 
vesicularis), Inoceramus lobatus, Pecten cretosus, Cri- 
stellaria rotula, Belenmitella mucronata (чортовъ налецъ, 
внутри котораго есть второй, более то и Ki й конусъ), 
Ventriculites cervicornis (губка). Подъ мергелями зале
гает!» песчаникъ, скрепленный углекислой и фос
форнокислой известью до 2-хъ метровъ толщины, 
неясно разделявшийся на два слоя: въ верхнемъ 
много губокъ (нластъ d), а въ иижнемъ— фосфорито- 
вых'ь ядеръ раковшп» (нластъ с). Окаменелостями 
оба слоя весьма богаты. Въ губковомъ слое— губки, 
кораллы; въ фосфоритовомъ —устрицеобразиыя ракуш
ки, Brochiopoda, зубы акулъ, кости плезиозавра, баку- 
литы (какъ-бы выпрямленный аммонитъ). Основание 
овраговъ сос'гоить изгь рыхлых']» песков!» (пластъ Ь), 
до 15 метровъ, изобилующихъ зубами и др. костями 
акулъ и ящеровъ. Песчаникъ а вблизи Саратова не 
выступает!» на поверхность, по виденъ у Шахматов- 
ки, Сосновкн и др. Рисунки окаменелостей этого 
отдела меловой системы находятся въ сочинешяхъ 
Сиицова, означенпыхъ въ списке подъ №  М  и № 17.
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\[)ъшо и способь образования разсматриваемыхъ 
rddh'oeb. Песчаники а содержать множество пластин- 
ато-жаберныхъ моллюсковъ, которые образовали иеког- 
,а родъ устричныхъ баиокъ. Ясно, что это образова
ли мелководный. Пески b обладаютъ въ различныхъ 
астяхъ бассейна различной фауной. Въ южиыхъ и 
>го-западныхъ местиостяхъ Сарат. губернии— с, Бап- 
1<>о и Меловое - она состоитъ изъ гЪхъ-же мол л юс- 
;овъ. около-же Саратова въ этих']) пескахъ — зубы 
исулт» и ящеровъ. Такое расп редел enie организмовъ 
кжазываетъ, что глубина меловаго моря увеличн- 
шлась по направленiio на сТ>веро-востокъ. Остатки 
[юсфорнтоваго слоя с подтверждают], это заключение: 
гь сев.-восточной части губернии въ пихт? гнреобла- 
цаютъ Brachiopoda— жители более или менее глубо- 
саго моря, а въ южиыхъ и югозападиыхъ местно
сти хъ найдены опять-таки только устрицеобразныя 
ракушки. Губковый слой </, насколько можно судить 
по современнымъ формамъ характеризующихъ его оби
тателей, отлагался на глубине не меиыией той. 
которая свойственна поясу глубоководныхъ коралловъ 
(въ современныхъ моряхъ на 100—500 метровъ глу
бины). Этотъ слой фосфоритовыхъ губокъ образуетъ 
гакимъ образомъ родъ коралловаго рифа, тянувша
я с я  въ меловомъ море съ юго-запада на сёверо- 
востокъ, отъ слободы Краснаго Яра къ Банному па 
Волге, Саратову, Полчапиновке и Лоху. Пластъ гу
бокъ не достигъ большой толщины потому, что глу
бина моря увеличилась и оиъ закрылся образования
ми открытаго и глубокаго моря (пелагическими) — 
мелом'ь и мергелями, обязанными своими известко
выми частями раковинкамъ фораминиферъ. Находимые 
въ мелу остатки головоногихъ моллюсковъ Belemni- 
tella mucronata, В. lanceolata и Baculites gigas- под- 
тверждаютъ выводъ о глубоководности этихъ отло
жений. Такимь образомъ въ начале отложешя верхияго 
отдела Саратовской меловой системы въ иемъ 
усматриваются ясные признаки пояса лямикарп'г 
(иоясъ водорослей, живущихт» вь современныхъ 
моряхъ на глубине не большей 30 метровъ); дальней- 
mi й ростъ ос-адковъ сопровождался опускашемъ



бассейна, которое въ конце меловаго иерюда и 
всемъ этомт» пространстве завершилось осажденievr 
глубоководиыхъ меловых'!, и мергельныхъ пластот 
Въ мгЬстиостяхъ, где .море было глубже, и над 
ожидать болыпаго скоплешя мела: такъ оно и есть 
именно на сев.-востоке губерши (Вольскъ). Отложен i е 
же мергелей, особенно верхнихъ слоевъ ихъ, проис 
ходило уже въ мелеющемъ море, на что указывает ! 
какъ ихъ кремнистость, такъ и ирисутств1е устрич
ных']» створок-!».
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Саратовсш! отложешя меловой системы, давай 
возможность, таким'ь образомъ, определить колебашя 
морскаго дна въ разных']» частях]» бассейна, въ то-же 
время иозволяютъ сделать заключеше и о томъ, что 
тогда-же, въ течемie еще меловаго периода, происхо
дили и процессы размывашя и снесешя осадковъ, 
образовавшихся тамъ раньше. Такь изъ иижие-м'Ьло- 
ваго отдела глины d) хорошо сохранились въ Сара
тове, затемъ они-же видны въ же л гЬз и о до р ожн ыхъ 
выемкахъ между Саратовомъ и Б. И долгой, а также 
близь Стригая и Новосиасс-каго. Въ остальиыхъ-же 
м^стахъ сев. половины губерши они совершенно 
смыты. Въ береговыхъ обрывахъ между Б. Федоров- 
кой и Вольскомъ это особенно хорошо проявляется: 
прямо на иижне-меловыхъ пескахъ Ь), а у Вольска 
иа нижне-меловыхъ глинахъ а) залегаетъ мелъ и 
мергели, такъ что и иижшй я руст» верхняго отдела 
оказывается здесь также изчезнувшнмъ. Следы раз
мывашя, опять еще въ течеше меловаго иерюда 
времени, видны въ приволжскихъ обрывахъ къ югу 
отъ Саратова, а также и въ Симбирской губерши, 
имеющей сходное геологическое строеше съ Сара
товской,—где подъ мергелями находятъ обкатанныя 
губки, совершенно сходныя съ губками изъ губковаго 
слоя d  (тамъ теперь отсутствующая) и отличаюшдяся 
отъ техъ губокъ, которыя попадаются и въ мело- 
выхъ мергеляхъ.



85 —

VI.

Отложения третичной систе.иы. На прежпихъ 
ологическихъ картахъ меловая система показыва- 
кч» почти для всего пространства Саратовской гу- 
ipniii, третичная-же означалась островками среди 
Ьловыхъ отложешй. Проф. Синцовъ доказалъ обрат
ив OTHomenie для распространешя осадков], этихъ 
1стемъ. Для всей пашей местности самыми верхни- 
и изъ-иластовъ морскаго происхождения были имен- 
г> эоценовые (самые древше изъ третичныхъ). Тамъ- 
:е, где теперь обнаруживаются разсмотрепные вы-
1о пласты юры и мела,— тамъ есть и несомненные 
л еды размывашя и снесешя эоценовыхъ иластовъ 
одой.

Составь и акамемълости. Въ состав1], эоцена вхо- 
щтъ следующ'1я породы, считая снизу:

1) Глауконитовыя (съ зеленоватыми зернами, 
финимаемыми за остатки корненожекъ), отчасти иес- 
1анистыя глины, до 17 метровъ толщины, съ тру- 
цомъ отличимыя отъ подстилающихъ ихъ верхне-ме- 
ювыхъ мергелей,— что указывает!,, что осадки эоце
на въ начале отлагались въ глубокомъ море. Эти 
глины составляюсь вершину Лысой Горы въ Саратове.

2) Глинистые песчаники съ крупной разновид
ностью устрицы (Ostrea vesicularis) до 6 метров'!,.

3) Зелено-серые и белые ‘пески съ хлебообраз
ными песчаниковыми стяжешями, такъ называемыми, 
короваями, до 27 метровъ мощности. Они наблюда
ются только по Волге, къ югу оть Н. Добринки. Ко- 
роваи иногда весьма большой величины, темной окрас
ки и внутри содержать массу окаменелостей, къ 
сожаленно, плохо сохранившихся. Среди нихъ все
го больше остатгсовъ пластинчатожаберныхъ мол- 
люсковъ—Cardita volgensis, Cucculaea decussata, Cue. 
volgensis, Pectuncalus sp., Lucina, Unio, Ostrea vesicu
laris. Близь Балыклеевской суводи въ пескахъ съ 
короваями попадаются зубы акулъ и скатовъ (Mylio- 
bates). Всего лучше пласты съ короваями обнажают
ся у Ураковки, Короваинки и Антиповки, разрезъ 
иластовъ которой былъ описанъ еще Палласомъ,
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Въ северной части губерши эти пласты состоят'] 
изъ рыхлыхъ песковъ, часто глинистыхъ и глаукоии 
товыхъ. Въ иихъ вместо короваевъ залегаютъ иепра 
вильныя KoiiKpeuiii сштевато-сераго песчаника. Hi 
юго-заиад'Ь-же пластамъ съ короваями соответствуй 
ютъ ржавчато-красные пески и песчаники.

4) Косвенно-слоистые пески до 3 метровъ, наб 
людаемые только у Козьихъ Хуторовт> (ниже Камы 
шина).

5) Твердый зелеиовато-с'Ьрый иесчаникъ — 1 ‘/'s 
метра.

6) Белые и темно-серые кремнистые мергели, 
до 6 метровъ, сходные съ верхнемеловыми, на счет^ 
которыхъ (т. е. чрезъ размывание) вероятно и про
изошли.

7) Желто-серыя глины, до 8 метр., на севера 
ryôepiiin иногда бельтя горшечныя.

8) Белые песчаники и пески до 2 метровъ съ 

кусками окаменелыхъ деревьевъ и отпечатками 
листьевъ двудольныхъ растешй. Эти пески начина
ются отъ Камышина и идутъ внизъ ио Волге въ 
Царицынскш уездъ. На севере губерши верхше го
ризонты эоцена состоятъ изъ глауконитовыхъ песковъ 
съ такими-же песчаниковыми конкрещями, какъ и 
пески Л1® 3.

Къ лучшшгь обнажешямъ эоцена принадлежать 
следуюиця места: 1) около Кузнецка, правый берегъ 
Труева противъ Старообрядческаго кладбища и шике 
города въ овраге близь водяной мельницы; 2) у Ат- 
карска на левомъ берегу Аткары нротивъ водяной 
мельницы; 3) по Волге пониже Сестренскнхъ хуто- 
ровъ, ио ни лее Козьихъ хуторовъ у Антиновки и др.

Эоценовыя отложен! я весьма бедны окаменело
стями. Только пласты съ короваями содержать значи
тельную фауну моллюсковъ, а въ соответственных']) 
имъ пескахъ северной части губерши находятъ пре
красно сохранивпняся окаменел ыя деревья, часто 
даже съ корой (около д. Дурасовки), а у с. М. Сердобы 
изъ того-же слоя вымываются позвонки и друпи 
кости морскихъ ящеровъ, ио о и р е д rï> л е и i ю Кипр1яиоиа 
нрииндлежащихъ къ двумъ видамъ плезюзавра (И.
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llelmersenii u Pl. neocomiensis). Если показания Ки- 
пр1яиова подтвердятся иахожден1емъ более сущест- 
вепшыхъ частей скелета этихъ животиыхъ, то это 
будетъ важный фактъ въ томъ отношении, что, значить, 
эти иеуклюжче ящеры продолжали еще жить у пасъ 
нъ то время, когда иа западе Европы они уже 
вымерли, ибо выше мЪловыхъ пластовъ ихъ тамъ 
уже не встречается.

Песчанистый составъ пластовъ эоцена и фауна, 
въ нихъ сохраняющаяся, говорятъ за то, что море, 
где они отлагались, было мелководное. Частое-же 
пахождеше окамепгЬлыхъ деревьевъ и отпечатковъ 
листьевъ показываетъ, что въ разпыхъ м'Ьстахъ 
ноцеиоваго моря была уже суша, покрытая крупной 
растительностью. Вероятнее всего поэтому допустить 
для Саратовской губернии въ эпоху эоцена характер!» 

архипелага острововъ, окружеиныхъ не глубокимъ 
моремъ. Въ эпоху эоцена, также какъ и во все 
иредшествовав1ше перюды времени, Европа былъ 
свойственъ тропичесшй климатъ, а растительность 
была сходна съ современной намъ флорой Индш и 
Австралш: корица, банксш, эвкалипты произрастали 
тогда и въ широтахъ средней Европы. Что касается 
собственно до нашей Саратовской флоры въ ту эпоху, 
то здесь въ третичныхъ пескахъ и песчаникахъ всего 
чаще находимы были окаменелости стволовъ и весь
ма ясные отпечатки листьевъ, принадлежащее вечно- 
зелеиымъ дубамъ (Phillites Kamyschinensis), магно- 
ллямъ,- камфарнымъ и коричневым!» деревьямъ, а изъ 
хвойныхъ— окаменелости дерев1>евъ, родствениыхъ 
тенерешнимъ кипарисамъ (Cupressinoxylon).

Vil.

Отложешя четвертичной системы. Первый изъ 
отделовъ, на которые разделяется четвертичная 
система, называется ледииковымъ. Въ составъ его 
нходятъ ледниковые наносы съ валунами, частш 
лёссъ и, наконецъ, такъ называемые Каспшсюе 
осадки. Относительно посл1ьдпихъ надо сказать, что 
нъ пауке еще не вполне определенно решенъ вопросъ 
«>б!, их!» iiронсхожденш. Можно ихъ считать и образо-
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вашими морскими того времени, когда Касгпйскт 
море было еще соединено съ Чернымъ и затоплял! 
мнопя местности къ северу отъ своихъ современных! 
береговъ; но молено также считать KaciiiftcKie осадм 
и отложешями лимановъ, так'ь какъ фауны Касшй 
скаго моря и южио-русскихъ лимановъ замечателып 
сходны между собою *). Проф. Синцовъ держится 
последняго мпешя. Окончательное же peiiienie вопроса 
о природе южиыхъ поверхиостныхъ слоевъ будет!, 
возможно только тогда, когда выяснится вполне геоло
гически* характер!» заволжскихъ степей, до сихъ порч» 
еще недостаточно изеледованныхъ.

Отложены ледниковой тюхи. Прилагаемая карта 

показываете» распределеше иластовъ разной древности 
образования на пространстве Саратовской губернии, но 
они только въредкихъ случаях!» въ действительности 
выходят!» на поверхность, ибо прикрыты сверху татсъ 
называемым!» лёссомъ, верхний слой котораго въ боль
шей части губернш обращен!» въ черноземъ. Лёссъ, 
служа, такимъ образомъ, подпочвой, состоитъ изъ не  ̂
слоистой коричневой глины почти безъ всякихъ 
остатиговъ органической жизни. Его нетъ только на 
некоторыхъ водоразделах!» рекъ, напр., Волги и Ка- 
рамыша —Иловли. Медведицы и Карамыша. Къ западу 
отъ Медведицы поверхностная глина не содержись 
песку даже тогда, когда покоится на третичныхъ 
иескахъ, но за-то содержись .массу эрратических!» 
валуновъ. Обтертые куски разной величины гранита, 
дюрита (зеленаго камня), белаго и розоваго кварцита, 
сераго и желтовата1'о песчаников!» разееяны тамъ во 
множестве. Мелкие куски валуновъ часто оказываются 
погребенными въ толще чернозема и лёсса, тогда 
Kain, болышя глыбы, до 50 и больше пудовъ, 
лежать всегда на поверхности, вроеншя въ землю 
ие больше, какъ на треть своей высоты. Изредка 
попадаются и куски известняка съ фузулииами и др. 
каменноугольными окаменелостями. Какъ известно 
вероятнейшее изъ объяснений, которое дается появ-

*) Въ Саратовской губернш K aoninciciя образовании развиты по 
берегу Волги м . Камыш, и Цариц. уЬзД ахь .



.'KMiiio таких’!» валуновъ но всгй средней и cluiepo- 
;тпадпоп Poeci и, это—призиаше существования въ 
начала четвертнчнаго нерюда ледниковой эпохи. ГГред- 
полагаютъ, чти отъ сильнаго понижения температуры 
нъ Кврои'Ь вм’Ьст'Ь съ усилешемъ влажности климата, 
въ Скандинав!!! и Фниляндш произошло страшное 
скопление ледпиковаго льда, который, сползая съ вы- 
соть, образовалъ ледяные потоки громадной ширины, 
затянувшее сплошь поверхность большей половины 
Квроп.-Россш, простираясь иа югъ до Умани, Кре
менчуга, Козельска, Острогожска, ст. Раздорноп на 
Медв'Ьдиц'Ь и чрезъ Саратовскую ryóepiiiio до Пензы 
и Вятки *). Вся Pocciя къ северу отъ указанной лиши 
была подобна тогда современной Гренландш. Посл-h 
стаявшихъ льдовъ, въ кониД» ледниковой эпохи, на 
всемъ этомъ пространства оказался особый леднико
вый наиосъ съ валунами. Саратовская губершя. какъ 
видно, находится па граница распространения валу- 
новъ и трудно решительно сказать, кончался ли зд^сь 
настоя щШ ледниковый иокровъ, или валуны и мелкая 
глина были принесены сюда уже водяными потоками, 
образовавшимися отъ таяния льда. Принявши во вни
мание равнинность местности и иногда громадную 
величину валуновъ, невидимому, легче допустить 
первое предположение, ч-Ьмъ второе. Такъ или иначе, 
ио именно ледяиымъ потокомъ, направлявшимся сюда 
изъ далекой Карелш, обязаны появлешемъ своимъ 
въ нашей губернии куски финляндскихъ кристалличе- 
скихъ породт» и шокшеискаго малиноваго песчаника 
Олонецкой губерши. Куски же известияковъ ледяной 
нотокъ, вероятно, захватилъ на пути изъ московская) 
камеиноугольнаго бассейна. Надо думать, что и ко
ричневая глина съ мелкими валунами есть ни что 
иное, какъ ледниковый наиосъ, тЬмъ болЪе, что онъ 
покрывает!, не только террасы, ио и водораздгЬлъ рЪкъ 
въ западной части губерши— особенность именно 
осадковъ ледпиковъ, тогда какъ ручные наносы остай- 
ляютъ водоразделы не покрытыми.

Лёссъ. Какого-же происхождения лёссъ въ восточ-

- H!) •

f )  И зв’Ь сп я  Геологическаго Комитета. 1885 г., №  4— ртатья .С.-.Ни: 

китина (съ картой)!'
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ион и южной частях*].» губерши, где несомненно .;iед- 
ни ко ваго покрова никогда не было? Вообще говоря, 
образоваше лёсса приписывается ветрамъ. поднимаю- 
щимъ въ воздухе мелкую пыль какъ мнперальпаго, 
такъ и оргацическаго происхождешн, и осаждающим'!» 
ее вь другнхъ местахъ. Такимъ путемъ, наверное, 
образовался лёссъ въ Китае, где онъ представляет!» 
однородную, мелко-зернистую, легкую и пористую по
роду, отличающуюся желтымъ дветомъ и замеча
тельны м'ь плодород1емъ. Нашъ лёссъ но большей ча
сти—неслоистая, глинисто-известковая масса, но въ 
южной части губернии часто содержись обтертые кус
ки мела, меловыхъ мергелей и третичныхъ глауко- 
нитовыхъ породъ и становится тогда подобиымъ 
конгломерату или брекчш. Нластъ лёсса чемъ ближе 
къ реке, гЬмъ делается толще. Если припомнить еще,, 
что на водоразделах!^ на юге губерши лёсса часто 
не оказывается вовсе,— то станетъ очевндпымъ, что 
объяснять происхождеше нашего лёсса атмосферной 
пылью— невозможно.

Въ техъ случаяхъ, где атмосфер! 1ыя глины под
стилаются мергелистыми породами, легко допустить, 
что иервыя произошли па счетъ вторых'!» чрезъ про
стую потерю последними нзвестковистыхъ частицъ 
отъ растворешя и выщелачивания пхъ атмосферной 
водой. Но лёссъ только на неболыиомъ сравнительно 

пространстве прикрываетъ мергеля. Вообще-же проф. 
Синцовъ держится того мнешя, что нашъ лёссъ реч- 
иаго происхождения и представляетъ скоплен i е реч- 
наго ила при разливахъ рек'ь. Въ техъ местахъ, 
где река размывала меловыя или третичиыя поро
ды, куски ихъ попадали и въ лёссъ; точно, также 
разрушение песчаных!» третичныхъ пластовъ легко 
могло дать пакоплеше сыпучнхъ песковъ но Медве
дице и И ловле. Но если такъ. тогда надо допустить* 
что было время, когда вода на ни ихъ рекъ досягала 
до такихъ местъ, которыя теперь находятся на де
сятки верстъ отъ совремеинаго русла этихъ рекъ и 
лежать на десятки саженъ. выше теперешняго уров
ня ихъ вод’ь. Въ пользу того, что и действительно 
такое время было, проф. Синдовъ приводить рядъ
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соображен i fi, который будутъ изложены нисколько 
ниже, такъ какъ деятельность проточныхъ водь кро
ме отложения лёсса и еще раиьгпе этого произвела 
существенный изменения въ рельефе нашей местности.

Ископаемая фауна лёсса весьма бедна. Чаще 
всего находятъ въ немъ кости вымершихъ гигант
ских!» млекопитающихъ—мамонта (Elephas primigenius) 
и его спутника носорога, черепъ котораго обладаесь 
окостеневшей перегородкой въ носовой полости (Rhy- 
noceras tichorrhyinisi. Существоваше этихъ животных?» 
относится ко времепамъ ледниковой эпохи.

Образования современной эпохи. Если отложешя лёс
са речными разливами началось еще въ конце тре- 
тичиаго иерюда и закончилось во время ледниковой 
эпохи, то образование атмосферными деятелями и 
растительностью чернозема и др. почвъ надо уже не
сомненно отнести къ эпохе современной, после-лед- 
пиковой. Такое заключение следуетъ изъ того, что 
въ ледниковую эпоху пространство нашей губернии 
скрывалось на западе подъ ледянымъ покровомъ, а 
па востоке подвергалось разливамъ р'Ьчпыхъ водъ, 
поднимавшихся тогда до maximunra своего уровня. 
Къ другимъ образовашямъ современной эпохи, кроме 
почвъ и изменений рельефа поверхности, о чемъ 
говорится ниже, принадлежат!» отложешя осадков!» 
въ долинахъ и руслахъ напшхъ рЪкъ, а также на 
дне озеръ и болотъ. Все иодобпыя отложешя, 
являясь результатом!» размывашя пород!», происшед
ших!» въ прежнпя эпохи, сильно разнятся по свое
му составу въ разпыхъ местностяхъ губернии, 
но ископаемыя этих!» осадков!» всегда одни и тё-же, 
именно представляют!» остатки животных!» и теперь 
живущихъ на земле, остатки-же вымершихъ живот
ных!» попадаюсь въ речныя отложения единственно 
отъ размывания прнОрежныхъ слоев!» более древняго 
происхождешя.

VIII.

Происхождени; холмистости страны. Изъ обозре
ния осадковъ разных!» систем!» ясно следуетъ, что, 
становилось-ли море, некогда бывшее здесь, глубо
ким!» пли мелководным!»,-большею частно такая



перемена захватывала полностью всю нашу мест
ность. Стало быть въ подшгпяхъ и опускашяхъ, ш* 
разъ им'Ьвшихъ здесь место, все пункты нашей 
губерши участвовали почти въ равной степени. Это 
подтверждается и темъ фактомъ. что пласты земли 
разной древности имеютъ почти повсеместно у пасъ 
горизонтальное протяжеше и сохраняюсь параллель
ность своихъ поверхностей во всехъ местахъ, где 
нетъ следовъ позднейшаго размывания. Выводъ-жк 
изъ всего этого будетъ тотъ, что наша местность вышла 
изъ мелеющаго эоцеповаго моря, имея однообразную, 
равнинную поверхность. Но при колебании уровня 
значительна™ участка земли весьма естественно 
ожидать, что произойдут'!» какъ-бы складки па по
верхности, вгь которыхъ пласты изогнутся hi вместо 
горизонтального ноложешя примутъ по обе стороны 
сгиба (оси складки) наклон'!» вгь противоположным 
стороны; кроме образованifl складок'!» пласты могли 
давать трещины п па обе стороны линии разрыва 
могли передвигаться какъ въ верти кальномъ, такъ и 
въ горизоиталыюмъ направлении. Такъ получается 
то, что геологи называюсь сбросами и сдвигами 
пластовъ. И действительно, во время-ли поднятия 
изъ моря, или уже въ следуюпн’я эпохи трети ч- 
паго перюда,— по такая складчатость и передвижение 
пластовъ образовались, благодаря ‘нему одни места 
поднялись, друнп'я какъ-бьг, или* на самомъ деле, 
опустились. Все эти нарушения нервоначалынаго 
положения пластовъ (дислокации) — первое, что взвол
новало поверхнюсть. Второй деятель — размываше 
земиыхъ пластовъ проточными водами —каю» рез- 
цомъ вырезали» на равнин иной площади широкш 
долины реш» и углубилъ русла ихъ в'ь высоме. и 
крутые берега. Мелше боковые притоки и. овраги 
изрезали прнречныя гряды иа мел Ki я отдель
ности— явилось то, что мы называем!» горами, шиха
нами и т. и. Далеко ушедшее размывание, кроме 
неиосредствениаго дейстиня, сопровождается еще по
бочными явлениями— оседаппемъ береговъ, оползнями! 
и-обвалами'горъ —вообще явлениями отъ иарушеш'я 
первоначальнаго равновесия пластовъ.



.Антиклинальный, складки. Изгибание иластовъ 
I» складку, сопровождающееся обыкновенно разры- 
цми или разрыхленпемъ породы, способствуегь 
ыстрМшему размыванию ихъ, вследствие чего вгь 
акихъ АгЬстахъ скор'Ьй обнажаются пласты и и пи лете, 
лубоко лежащие. Таись появление вдоль берега Волги 
бширныхъ верхнем-еловыхъ песчаныхъ косъ (съ 
убами рыб ь и ящеровъ) облегчено, вероятно, образо- 
шиемъ^ складоип,, оси которыхъ находятся у. Сара- 
чша, Сосиовки и Баинаго. Менее заметные изгибы 
>биаруживаются выступашемъ: 1) меловыхъ мерге- 
îei'ï между Рус. Ураковкой и Камышиномъ; 2) из- 
1езпове1пемъ устричнаго слоя (.№ 2 изъ третичных?,) 
на сев. и иа югъ отъ Сестренскихъ хуторовъ, и 3) 
увеличеннемъ иластов-ь съ короваями за Антиповкой. 
Но въ этихъ местахъ складки незначительных!:, раз
меров!,, вообще-же въ юяшой части губернии проф. 
Синцовъ иашелъ, что обширная складка идетъ въ 
северо-восточиомъ направлении, такъ что, приблизи
тельно отъ Иловли, одни пласты наклонены на 
северо-запад!^ а другие на юго-востокъ, къ Волге *).

*) Проф. А. II. Павловъ, об суж д ая выходы каменноугольнаго изве

стняка въ Сарат . губ. и области войска Д опскаго, вы сказы вает!. сл еду
ющее Mirbnie о дислокаш яхъ  нраваго  берега Волги въ разематриваемой  
местности.

Выходы каменноуг. известняка въ Донской области, зат ’Ьмъ около 
ос. Ж ирнаго и Тонловки С ар. губ. сл'Ьдуютъ но одпому направлении!, 
приблизительно параллельному правом у берегу Волги. Къ это му-л; е 

ряду выходов!) древйихъ иластовъ можно отнести обнаж еш я ю рскихъ  
иластовъ у верховьевъ р. Курдюма и у с. Разбойщпны. Везд'Ь въ этихъ  
м'Ьстахъ паблюдаютеи болыш я н аруш еш я первоначальпаго нанластова- 
Hia, иногда пласты бываютъ наклопены па й()" и, п анр., р. Елы папка у 

своего верховья течетъ прям о но головамъ иластовъ.

Д ругая  система дислокашй идетъ нр.ав'Г.е, восточнее; н ачинаясь  
на югь Кргенямп (А страх , губ.), он а  да.Tlić совпадает'!» с'ь правымъ  
берегомъ Волги. Сдвиги весьма ясны, н аи р ., между ИИролейкой и стани

цей Александровной, около БЬлы хъ Г орокъ  и Б'Ьлой Глинкм. въ окре- 
стностяхъ г. Вольска и Горокъ , лише этого города. Параллелизм!, 
этихч» двухъ сиетемъ дислокацИй заставляет-!, думать о сущ ествовали  
общей для пихъ причины, всего вГ.роятн'Ье, телстопическаго характера . 
Другими словами, теперешшй правый берегъ Волги (въ С ар . губ.), быв- 

нмй заиадны м ъ берегомъ некогда сущ ествовавш ая) Арало-Касш й скаго 
бассейна, а  равно и вы ш еуказанная л и т я  вы ходовь ка.мел1 ноугольпаго 

известняка, не могутъ быть приписаны  цГ.ликомг. деятельности разм ы 
кания, а  обязаны  своимъ л од ш т ем ъ  и разломами  своихъ  иластовъ  

складка.мъ земной коры. Что-же касает ся  послЬднихъ, то on li вообщ е  
приписы ваются сж атш  o n ,  охлаждения раскаленной внутренности зем- 
наго ш ара , сжатИю, которое влечегь з а  собой, такъ сказать , см орщ иваш е  

или складчатость наружны хъ, р ан Ь с  того остывш ихъ иластовъ, состав- 
ляюнгихъ кору  зомную (№  22 ВЪ сипскГ»).
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Въ северной части губерши складке надо при
писать очень большой подъемъ местности у с. Бело- 
ключья (Симбир. губ.), близь С'Ьв. границы Хвалыи- 
скаго уезда (353 метра) и выступание нижите-мело* 
выхъ п юрскихъ осадковъ по р. Кубре и Сызрану 
съ притоками (Симб. губ.). Эта складка идетъ пер
пендикулярно мерншаиу и, вероятно, им'Ьетъ отно
шение къ изменен!ig русла Волги, происшедшему 
некогда въ этихъ м'Ьстахъ, какъ увидимъ дальше. 
Бол^е Д1агональиы къ мери;нану складки, одна но 
Суре (у сель: Саловкн, Шемышейки и Александров- 
ки), другая в'ь районе речекъ Чирчима, Грязнухи, 
Кошкомяка и Лелянги. Въ последней складке, можетъ 
быть составляющей продолжение Сызранской, и па 
с/Ьв.-западной стороне (у Белой Горы, Шияева, Ря- 
заиовки) и па юго-востоке (близь Гусиной Лапы, 
Новаго Содома и Арбузовкн) замечается быстрая 
смена меловыхь осадковъ третичными. Еще две 
;цагопалы1ыя къ мершиану складки находятся,— одна 
на водоразделе р. Чардыма, Озерковъ и Колышлея, 
а другая, выдвинувшая иа верхъ lopcKie пласты,- 
идетъ огь верховьевъ Курдюма къ д. Аряшу, а отъ 
последней простирается до Нов. Жуковкп. „Но здесь 
нарушение иервопачальнаго напластования осложняет
ся еще какъ оползнями, такъ и темь обстоятель
ством'!», что съ образовашемъ обширной долины въ 
бассейнахт, Терешки, Курдюма й Чардыма выведены 
на земную поверхность пластическая (юрскня и пижпе- 
меловыя) породы, которыя, будучи лишены значи
тельной тяжести прикрывавших'!» ихъ верхне-мело- 
выхъ и третичныхъ осадковъ, этимъ самымъ должны 
повл]ять иа изменение равновеЫя въ прилегающих'!* 
къ нимъ геологическихъ комплексах-!», совсемъ не 
подвергшихся упомянутому разрутигельному про
цессу. Сказанному, невидимому, должно приписать 

ос'Ьдаше третпчныхъ участковъ, расположенных'!»- по 
обе стороны Ягодной Почины и Побочной, между 
Скатовкой, Ивановкой и Каменкой, а также между 
Саратовом'!», Михайловкой и Курдюмомъ, ос/Ьдаше, ко
торое не могло не сопровождаться выдавливашемъ 
более древних*!» осадком», ихъ окружающихъ". (Син
цовъ. О. Г. К. Р. листъ 92-й стр. 99 -100).



Рсшштте. Процс'ссъ размывания водою находив
шихся на поверхности осадковъ, начавшейся со вре
мени осушения местности, т.-е. съ конца эоценовой 
;•»похи,--въ восточной . части губерши шелъ непре
рывно er, самаго начала, тогда -какъ на западе онъ 
былъ задержанъ пли измененъ въ ледниковую эпоху

ii даже, можетъ быть, следы уже тпроизведеннаго 
модами размывашя были стерты и сглажены меха
ническими действ1ямп и осадками ледяиаго покрова. 
Принявъ во внимаше эти обстоятельства, а также и 
меньшую абсолютную высоту местности, легко объя
снить себе большую равпипиость занадныхъ уездовъ 
губерши, где редко попадаются даже значительной 
глубины овраги. Совсемъ не то на востоке. Начавши 
работу разрушении нластов'ь при наличности тропи- 
мескаго климата съ болыинмъ количеством'!» осад
ковъ,— Волга. Медведица. Иловли съ ихъ притоками 
еще более, вероятно, увеличили массу своихъ водъ 
во время ледниковой эпохи. Въ то время Европа 
отличалась необычайно обильпымъ орошепиемъ, ис- 
иареше-же воды при пониженной температуре было 
ннчтожнымъ. На севере тогда происходило скоплен iе 
лодниковаго льда, а въ окружавшихъ Европу моряхъ 
сильно подпилен уровень воды, и къ этому времени 

именно относится последнее затоплен i е юга Poeci и 
моремъ, когда мори Черное, Касшйское п Аральское 
составляли одипъ бассейпъ (Аидрусовъ). Находясь 
но близости къ месту окончания русскаго леднико- 
ваго покрова, реки паши— Волга, Медведица, И ловля, 
притоки Суры, кроме атмосферных'!-» осадковъ при 
нимали въ себя воду отъ Tannin громаднейших'!» 
пластов!» льда. Неудивительно, что эти реки проло
жили глубоки! русла, образовали обширный заливныя 
долины, а подмывай берега, особенно правые, произ
вели BbicoKie гребни горъ, сопровождающее реку во 
всехъ ея излучипахъ. Ход!» образования нашйхъ гор!», 
а вместе съ те.мъ и р'Ьчных'г, долинъ (такъ какъ 
все наши горы —приречный, или были такими) былъ, 
вероятнее всего, следуюпий, Первоначально, т.-е. въ 
последшя эпохи третнчпаго перюда, отсутствовало 
то, что мы называем!» русломъ реки. Пользуясь
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естественными низина nim, воды' собирались въ iinxi 
и образовали болыше озероподобные бассейны, соеди 
нявннеся между собой узкими протоками. При раз 
ливахъ тогда подъ водой скрывалось все, за исклю 

чешемъ только наиболее возвышеииыхъ гребней 
Вотъ именно при нодобныхъ услов1яхъ -отлагала 
напгь лёссъ, причемт» продукты размывашя третич 
ныхъ и м'Ьловыхъ нластовъ скрывались подъ осаж 
давшимся иломъ речиыхъ бассейновъ. Когда водныз 
массы, скоплявшаяся въ озероподобиыхъ вместили 
щахъ, расширяя или углубляя узюе протоки, проры 
вали ихъ, тогда уровень бассейновъ резко падал'] 
и прежше берега и заливиыя долины обращались b'j 
у;ше уступы или обширныя террасы. Въ долинах'] 
Карамыша, Медведицы н Плов л и впдпо до трехп 
такихъ террасъ, мелше-же притоки этихъ рг1жт 
нроложивлне свои русла по прежиимъ заливными 
долинамъ, конечно, мм'Ьтотътакихъ уступовъ не болып 
двухъ. Приволжскю „венцы“ до того сходны и п 
виду, и iiocTpoeiiiio c/ j » дугообразными возвышенно 
стями другихъ назваиныхъ рекъ. видными вдал] 
отъ совремеинаго берега ихъ, - что необходимо во' 
ихъ считать не ч'Ъмъ инымъ, какъ именно древним] 
берегами этихъ рекъ, или т'Ьхъ бассейновъ, изг 
слпгшя которых'/» они произошли. Не представляется 
следовательно, никакихъ осцовашй видеть въ те 
перешнемъ правомъ береге Волги- бывннй берег, 
моря конца третич наго иерюда.

Приведемъ для ясности несколько примеров^ 
Въ Саратове три назваиныхъ террасы отличимы дс 
вольно легко. Верхняя терраса, образованная коигло 
мератовиднымъ наиосомъ, слои котораго не со гласи 
пластуются съ лежащими ниже меловыми пластам] 
и возрастаютъ въ толщине ио направлению къ Вол 
г'Ь,— занята постройками главной части города (Ж. л 
воксалъ, Московск. ул., Соборная площадь). Сред 
няя терраса-где нижняя часть города— Стары 
Соборъ, Серпевская ул., Институтъ. Нижняя терра 
са— место у лагерей, заливаемое весенними разливами

Что-же касается до озеронодобныхъ расширена 
то следы трехъ такихъ ясно видны на одиомъ тол!
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ко пространстве отъ Хвалынска до Саратова. Одно 
начинаете» отъ с. Духовннцкаго и оканчивается у 
Гтлакова, среднее - между Балаковомъ и Баронскомъ, 
а нижнее, до 25 верстъ ширины, отъ Бароиска—Бе- 
ршшяковъ простирается до Покровской слободы.

У Камышина также замечается высокая терраса, 
окруженная „в'Ьпцомъ" гори», самую высокую часть 
кптораго составляюсь, такъ называемый, „Уши“. Но 
ид'Ьсь древш> уступы* маскируются, во 1-хъ, тёмъ. 
что они сложены изъ песчанаго наноса, а во 2-хъ, 
но нему проложили свой путь речки Елыпапка,- Ка
мышинка и оврагъ Бел инь Kiii, сильно всхолмившие 
прежнюю террасу. Отступаше-же верховьевъ Камы
шники на западъ повело къ размывапно венца и 
разъединенно „Ушей“. Распознать здесь венецъ все- 
тики легко: но спрашивается, где вЪнецъ противопо
ложна™ берега Волги, местности котораго, иа сколь
ко видно, не бываютъ выше описываемой Камышин
ской террасы? Не следуетъ-л и лучше удержать миё- 
iiie Мурчисона, что Саратовсшй берегь Волги былъ 
некогда берегомч» Касшйскаго моря? Но касшйскихъ 
осадков'ь съ точноетш неизвестно въ современныхъ 
Переговыхъ уступахъ Волги, а Штукеибергъ иа пути 
изъ Саратова въ Новый Узеиь встретилъ пресновод
ную толщу глины, подобной лёссу и песку, въ кото
рых?» почти повсеместно попадались пресноводный 
раковины: Planorbismarginatus.Pl. spirorbis, Paludina. 
Cyclas и др. Образования эти Штукеибергъ считаете» 
одновременными съ песками и глинами Сестренскихъ 
и Козьих?» хуторов?» и др., где онъ находилъ те-же 
самыя раковины. Если такт», то обширное простран
ство Заволжья до Узепей включительно служило рус- 
ло.мч» пресноводному потоку, подобному теперешнимъ 
лиманамъ Чериаго моря. Еслн-же въ то отдаленное 
нремя, когда Касшйское и Черное моря были слиты 
имеете, Волга впадала въ пихт» широкимъ лиманомъ, 
го TaKie-же лиманы надо допустить для рекъ Мед
ведицы и I[ловли. Тогда легко объяснятся обширные 
пески въ долинахъ этихъ рекъ и станете, ионятиымъ 
происхождеше третичныхъ скалъ со следами размы
кания па боковой поверхности, которыя выдаются кое-
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где над?» равниной иа юге ш^ией губерши, как 

папр. горка тт» кварцитов?»- >1еждУ Алексаплровко 
и М. Ивановкой (Цариц. уезДа >•

Размываше. производя неровности въ рельеф 
губернш, какъ известно уже. вывело на новерхност 

глубоколежавние пласты мел<>иой 11 ДР* систем?». Ир 
взгляде па геологическую кар'1'.'' Саратовской губер 
niи невольно является вопрос-?»1 почему-же сильнее 
шее разрушеше третичныхъ сл^евъ 11 выстунаше \rl 
ловых?» и даже юрскмхъ оказывается въ долинах' 
Терешкн, Чардыма н Курдюма^Р'Ьчекъ не больших?: 
но размерам?, и количеству воды далеко уступаю 
щнх'ь Медведице и др., где столь окончательная 

смывания эоценовыхъ осадкон'Ь одиако-же не ироизве 
депо? Подробное изследоваше местности (съ нзмере 
п i ем ъ высотъ) вь бассейнах?-* Терешки, Чардыма i 

Курдюма привело проф. CUnIU0Hn къ следующем,) 
предгюложешю.

„Современное русло ТереШК1Г окаймлено справ* 
красивыми обрывами пзъ не'/пстаго мела и мергеле/ 

и только ниже Плетневки э'Ш породы скрываются 
под!) поверхностной глиной. Надъ обрывами правап 
берега Терешкп идет?, ш и рокая терраса, занимающая 
почти все пространство, где Л а карте означены ме 
ловыя породы (т. е. па з а п а д а  отъ Р'Ьки до границы 
эоцена).— па которой целостно умещаются долины 
притоков]» Терешки--КазаплЫ 11 Карбулака, а равно 
п бассейны Чардыма и Курдго>га- Терраса эта ел, за
пада упирается въ н о вы е ’ обрыны до и более мет
ров?, высоты, вершины который живописно окаймле- 
пы лесом?,. Отъ верховьев?» Карбулака и Казапл],1 

они направляются къ верховг>я>]ъ Р^чекъ Тепловкп, 
Лоха, Гремячкп, Чар;шма, Сокуркп, Курдюма и Ни
зовки. От?, села Каменки они сворачивают], къ селу 
Пдолге и, обогнув?, затем?, с-Ь 1(,га верховья Курдю

ма, продолжаются к?, с. РазбоЯ^ппе п Поливановке. 
У Саратова, наконецъ. они составляют?, уже склоны 

приволжских?, венцовъ. Прни>п?ъ 1Ю в пи Manie послед
нее обстоятельство, становится весьма вероятным?., 
что описываемые злее?, обрыШ»1 составляют?, пе ч т о  

иное, как?-» древнее побережье 0‘>лгн, откинувшей им
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мостокъ свое те,чегпе еще тогда, когда широкая за
ливная. долина ея возвышалась на 100 и бол'Ье мет
ровъ надъ современпымъ уровнемъ этой рЪки“. (Син
цовъ,. О. Г. К. Р. листъ 92-й, стр. 3— 4). Въ пользу 
итого предположен]я говорить еще широкая полоса 
рф>чныхъ отложешй, найденная проф. Синцовымъ къ 
югу отъ с. Климовки, Симбирской губ. Полоса эта 
идетъ съ севера иа югъ. къ г. Сызраиу, т. е. къ то
му м'Ьсту, гдг1» и начинается течение Терешки, и пред- 
ставляеть сравнительно низкую местность, окружен
ную и съ западной, н сь восточной стороны значи
тельными возвышениями. Причина такого отклонения 
русла Волш па востокъ, вероятно, лежитъ въ подня
ли местности но р. Сызрану и Кубр'Ь, благодаря 
упомянутой выше антиклинальной складк'Ь. Можетъ 
быть одновременно съ этпмъ образовалась и Самар
ская лука.

Такимг1> образомъ гигантская р'Ька Brj> течей i и 
длиинаго ряда тысячелетий со времени своего обра- 
зовашя успела прорыть двгЬ параллельных!» долины 
одинаковой обширности, ню лежащих!» на разных!» 
уровняхъ. Первая, теперь высокая терраса долины 
Терешки, остановилась на ранней ступени развита, 
когда были смыты пласты эоцена и часть верхиемгЬ- 
довыхъ; вторая, современная долина Волги подъ той- 
же широтой, врезалась уже своимъ руслом!» въ пла
с т  нижнемЪловые.

Что-же касается до выступания нижиемЪловыхъ 
и юрскихъ осадковъ въ долинах!» Чардыма, Курдю
ма и у верховьевъ Карбулака, то его надо приписать, 
какъ сказано раньше, не одному размывашю, а так
же складк-Ь и сдвигам!» пластовъ и дЪйствнямъ на- 
рушеннаго равновМ я..

Оползни и обвалы. Выше было указано, что обра- 
зовавпияся дгЬйств1емъ размывания высоты въ формЪ 
гребней, в1шцовъ, террасъ,— были потом!» разчленены 
мелкими ручками, оврагами и ветвями ихъ какъ бы 
на отдельны я горы или высокля плоскости. Атмосфер
ный воды и в'Ьтра способствовали ciieceniio острыхъ 
краевъ. такихъ возвышенностей,— этимъ путемъ яви
лись. обычные в.ъ нашей губерши закругленные холмы
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и горки, а старые овраги обратились въ открыты 
балки. Скалистые же обрывы горъ въ пашей губориЬ 
всегда указываюсь на случившиеся въ сравнительн 
недавнее время въ томъ месте обвалы и оползии 
Последше составляют]» довольно обыкновенное явл<4 
ш'е въ губернш, въ особенности но берегу Волги. Дл» 
большей части этихъ оползней можно дать следующую 
схему происходящнхъ при этомъ ироцессовъ. Обвалч 
подготовляется сЬмъ. что подземиыя воды, особом i к 
весною и осенью въ дождливые года, сильно размяг
чаюсь те глины, но которым ч> oi-rfe стекаюсь въ реку. 
Ставши пластическими, глины эти ось тяжести верх  ̂
нихъ пластовъ выдавливаются къ реке, или въ ног 
самое. Выдавлпваше глины лишаетъ опоры пласты 
выше лежашде, отчего часть ихъ отваливается иди 
сползаетъ. Удобней min условия для этого рода явлешй 
находятся по берегу Волги ось д. Федоровки до с. 
Воскресеискаго и отъ с. Пристаниаго далее къ югу. 
Между Вос-креоенскомъ и Березняками меловыя глины 
не выходятъ наружу по берегу Волги и кручи мело- 
вых"ь мергелей, не подвергаясь обваламъ, достигаюсь 
здесь громадной величины. Изъ обваловъ самой важ
ный случился въ 1839 г. въ с. Б. Федоровке, когда 
осела площадь съ постройками и садами длиною Vj\ 
и шириною Va версты. Видъ местности совершенно 
изменился: па месте болотъ и озеръ выросли холмы; 
иа возвытпенностяхъ образовались провалы, наполнен
ные водою; въ самой рёке явились далеко отъ берега 
острова, какъ-бы выдавленные со дна реки. Въ Сара
тове Соколова гора сползала въ 1783,1818,1846,1869 
и 1884 гг. И здесь катастрофы сопровождаются явле- 
шями, подобными Федоровскимъ.

; Менее грандюзны. но более часты въ губернш об- 
j валы и осыпи, происходящее отъ вымывашя водой, или 

развевашя ветрами рыхлыхъ песковъ, пласты которыхъ 
служатъ опорой значительныхъ массъ земли, подобно 
услов1ямъ въ Саратовскпхъ обвалахъ Громова сада.-

IX. ,

Полезных, ископаемыя. Проф. Синцовъ указываетъ 
•на целый рядъ полезныхъ ископаемыхъ ■ изъ чиела
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разсмотреиныхъ выше гориыхъ породъ нашей губер-
11 i i г. Одни изъ нихъ уже давно утилизируются насе- 
/мчпемъ с/ь хозяйственной целью, другш же имФюгк 
нс/Ь качества, чтобы найти промышленное нрнменешс 
in, более или менее близкомъ будущемъ.

Каменноугольный швестилко (у с. Александровской 
и с. Жирнаго) по своей чистоте и плотности пред
ставляешь прекрасный матер1алъ для пережигания 
пъ известь, подъ фундаменты, на изгороди и, вероятно, 
даже для построекъ.

Фосфоритъ гит самородь. Онъ распространепъ въ 

техъ местахъ. которыя въ иемъ наиболее нуждают
ся, или изъ которыхъ доставка его въ друп'е 
пункты облегчена удобствомъ путей сооб1цешя. Само- 
родъ неправильными желваками, окрашенными при
месью железа въ черный или темнобурый цв*Ьтъ, 
встречается въ громадномъ количестве въ слояхъ 
с и d верхняго отдела меловой системы. Самые 
пласты— песчаниковые, где песокъ -скр'Ьиленъ угле
кислой и -фосфорнокислой известью. Въ пласте d 
кроме желваковъ саморода попадаются и фосфорито
вый ядра губокъ. Не смотря на незначительную тол
щину, до 2 метровъ. пласты самородовъ занимаютъ 
обширным пространства. Такъ но Волге они высту- 
наютъ огь Саратова до Ахмата и отъ Золотаго до 
бугра Стеньки Разина включительно (13 верстъ ниже 
Ваннаго). Сверхъ того выходы обоихъ горизоитовъ 
саморода известны ио Бурлуку у хутора Долгинскаго, 
а слой фасфоритовыхъ губокъ обнаженъ у КраСпаго 
Яра. с. Меловатки, Сосиовки, Полчанииовки и Лоха.

Миль въ Вольске обжигается въ известь, а въ 
Хвалынске изъ мягкихъ б)ълыхьмергелей, нриготовляютъ 
сырцовые кирпичи для постройки нежилыхъ зданий.

Глауконитовых глины н песчаники (JMs 1 эоцена) 
употребляются на изгороди, подъ фундаменты,*по
стройку нежилыхъ здатнй. Подъ иазвагиемъ „дикаря4' 
въ Саратове, Хвалынске и Вольске идетъ на мome
nie улицъ глауконитовый песчаникг» (№ 2 изъ эоцена).

Короваи (изъ слоя Л» 3 эоцена) въ кол. В. Доб- 
ринке и Антиповке издавна служатъ матер'тломъ 
для выделки маслобоекъ.
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Голуоовапю-оърыи песчаникъ (изъ иластовъ Л1> 3. и 
.1Ч® 8 эоцена) .отличается наибольшей твердосшо. Въ 
Кузнецк^ нмъ мостятъ улицы, въ селахъ же и дерев- 
пяхъ порода эта употребляется па изгороди, погреба, 
и др. иежнлыя постройки, а также подъ фундаменты. 
Въ западной части губернш для последней цели 
весьма удобными оказываются .грратическге валуны.

Камышинскш- песчанииъ (изъ Л« 8 эоцена) годенъ 

для выделки жериововъ иосредственнаго качества. 
Вь Рус. Камешкпре, Лохе подобные жернова выде
лываются изъ глауконитоваго песчаника Л® 5 эоцена.

Вчьлые и охристые песчаники изъ песков?» Л1® 8 
эоцена вгь Кочетовке ндут'ь иа выделку точильиыхъ 
камней. Из?» той же породы въ СластухЪ делають 
жернова для маслобоекъ.

Мягкая сгорал глина ( j\® 7 эоцена) въ Кузнецке п 
Камешкире идетъ на изготовлеше дешевой посуды, 
п.всюду распространенный лсссъ составляетъ обыкно
венный матер1алъ для выработки кирпичей.

Въ пластахъ Л? 8 эоцена между Нем. Ураковкой 
и с. Балыклеемъ встречается довольно часто шлыи 
и чистыи песокъ, который помимо стеклянпаго произ
водства, насколько можно заключить изъ разсказовъ 

сиещалистовъ-техииковъ, могъ-бы служить превос
ходной иримесыо къ меловой породе для фабрикацш 
искусственпаго цемента.

Сырный колчеданъ въ темныхъ меловых?» гли- 
нахъ слоб. Александровской, тожевъ юрскихъ глинах?^ 
и нижнемеловыхъ глинахъ Вольска,—не имеетъ прак- 
тическаго значешя но незначительному количеству.



Къ стагь'Ь Н. И. Разсудова: „Геологпческш очеркъ Саратовской губернши.

Bepxnift отдЪ.ть горскоЯ 
системы.

Верхшй отд-Ьлъ каменно
угольной системы.

Нилшш ОТД’ЬЛЪ М’ЬЛОВОЙ

Cr Верхшй отд-Ьлъ меловой 
2 системы.

Палеогенъ нижнШ от- 
р  Д'Ёлъ (третичной систе

мы).

Q  KaciiiflCKie осадки.

Восточная граница рас
пространена эратиче- 
скихтэ валунов!».




