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О нижнемѣловыхъ отложеніяхъ сѣверной части Саратод* 
скаго Поволжья и псевдовулканическихъ явленіяхъ въ

д. Аграфеновкѣ.
А. Д. Архангельскій и В. Д. Архангельскій.

Sur les depOts du Cretacd infdrieur des bords du Yolga dans la 
partie nord du gouv. de Saratov et sur les effets pseudovolcaniques

pres du vil. Agrafenowka,
par А. B. Arkhangelshj et B. B. Arkhant/elsky (Moscou).

Нижнемѣловыя отложенія сѣверной части Саратов
скаго побережья Волги никѣмъ еще не были описаны 
съ тѣми подробностями, какихъ заслуживаетъ эта инте
ресная и съ научной и съ практической точки зрѣнія 
толща несчано-глинистыхъ образованій. Изъ предше
ствующихъ изслѣдователей Саратовскаго Поволжья В. Г. 
Х и м е н к о в ъ  далъ сжатую, но вполнѣ точную харак
теристику интересующихъ насъ слоевъ и подраздѣлилъ 
ихъ на три отдѣла 1). Нижній изъ этихъ отдѣловъ 
представленъ мощной толщей глинъ съ гипсомъ и сѣр
нымъ колчеданомъ, переходящимъ вверху въ рыхлые 
песчаники съ прослоями плотныхъ желѣзистыхъ песча
никовъ; породы эти содержатъ въ себѣ Pecten crassi- 
testa, Astarte cf. Beaumonti, массу плохо сохранившихся 
белемнитовъ и соотвѣтствуютъ „белемнитовой“ толщѣ 
проф. А. II. П а в л о в а ,  которая отдѣляетъ въ Сим
бирской губерніи верхній неокомъ отъ апта. Средній 
отдѣлъ слагается, по Х п м е н к о в у ,  глинистыми и 
песчаными породами, содержащими множество Am. De- 
shayesi и Am. hicurvatus и относящимися, поэтому, къ 
апту. Наконецъ, верхній отдѣлъ слагается толщей 
глинъ, песковъ и песчаниковъ съ прослоями крупныхъ 
желѣзистыхъ конкрецій; въ породахъ этихъ лишь весьма 
рѣдко попадаются плохо сохранившіеся остатки рако
винъ двустворчатыхъ моллюсковъ. Отъ опредѣленія

*) В. Хименковъ. Къ вопросу о геологическомъ строеніи 
окрестностей Хвалынска и о мѣловыхъ отложеніяхъ сѣвернаго 
Поволжья Саратовской губ. Ежеіодн. по Геологіи и Минер. 
Россіи. Т. JX. 1907. стр. 115—118.

возраста этого отдѣла Х и м е н к о в ъ  отказывается, 
считая одинаково вѣроятнымъ принадлежность его какъ 
къ гольту, такъ и къ апту 2).

Наши наблюденія вполнѣ сходятся съ наблюденіями 
Х и м е н к о в а ,  и намъ остается лишь иллюстрировать 
описаніемъ разрѣзовъ строеніе каждаго изъ намѣчен
ныхъ имъ отдѣловъ нижнемѣловыхъ отложеній.

Хорошія обнаженія породъ, подстилающихъ палеон
тологически охарактеризованный аптъ (нижній отдѣлъ), 
находятся въ оврагахъ, впадающихъ въ Волгу выше 
Хвалынска, и у с. Федоровки. Въ первомъ изъ этихъ 
пунктовъ (обнаженіе А) можно наблюдать такую по
слѣдовательность породъ, начиная снизу:

1) Зеленовато-сѣрый и зеленовато-бурый глинистый 
песокъ, въ которомъ залегаютъ большія глыбы бураго 
и желтаго снаружи и темно-сѣраго внутри плотнаго 
песчаника; мощность 1—1,5 м. Въ песчаникахъ попа
даются остатки Peeten crassitesta Roem. и белемнитовъ 
весьма плохой сохранности.

2) Плотный зеліеновато-желтый и зеленовато-сѣрый 
тонкозернистый слюдистый глауконитовый песокъ съ 
прослойками темно бурой глины по 0,5 — 0,07 м. тол
щиною. Въ пескѣ попадаются сростки сѣрнаго колче
дана; мощность его—0,80 м.

3) Слоистыя песчаныя темнобурыя глины мощностью 
въ 4 м.; въ сухомъ состояніи порода разсыпается на 
тонкіе листочки. Встрѣчаются обломки двустворчатыхъ

2) Loc. Ш., стр. 117.



и белемниты, среди которыхъ можно различить Bel. cf. 
Jazykowi Lahus. и B el. cf. absolutiformis Sinz.

4) Толща черныхъ въ сыромъ и сѣрыхъ въ сухомъ 
видѣ сланцеватыхъ глинъ, достигающихъ 8 метровъ 
мощности. Черезъ 6 метровъ отъ нижней границы гли
ны въ нихъ начинаютъ появляться тонкіе пропластки 
зеленовато-сѣраго песку, утолщающіеся кверху на счетъ 
глины, которая дѣлается здѣсь желѣзистой, бурой, какъ 
и песокъ въ верхнихъ своихъ прослойкахъ. Ископае
мыхъ нѣтъ.

5) Бурый снаружи и сѣрый внутри плотный плитня
ковый желѣзистый песчаникъ. 1 м.

6) Темный зеленовато-сѣрый песокъ съ прослойками 
черной глины, въ которой попадаются остатки белемни
товъ и сростки колчедана; мощность не значительна.

7) Рыхлый тонкозернистый слюдистый песчаникъ 
желтовато-зеленой окраски съ тонкой, неправильной 
слоистостью; въ немъ попадаются конкреціи плотнаго 
песчаника, одѣтыя оболочками изъ гипса. Мощность— 
0,60 м.

8) Плотные тонкозернистые слюдистые пески жел
таго и зеленовато-сѣраго цвѣта съ пропластками тем
ной глины по 0,05 — 0,07 м. толщиною; мощность—
2 м.

9) Бурая сильно песчанистая глина съ очень тон
кими прослоечками песку; 0,70 м.

10) Песокъ съ прослойками глины, подобный № 8; 
мощность—2 м.

11) Слой плитняковаго желѣзистаго песчаника; 
0,10 м.

12) Темно-бурыя глины со множествомъ кристал
ловъ гипса; 5 м.

13) Черныя слюдистыя глины съ быстро выклини
вающимися прослоечками сѣраго и желтаго песку; 3 м.

14) Плотный зеленоватый мелкозернистый песокъ; 
0,20 м.

15) Плотная песчанистая глауконитовая глина; 
0,50 м.

16) Серія тонкихъ слоевъ плотной глауконитовой 
глины, глинистаго песчаника и тонко»-, неправильно 
слоистаго песку; 1 м.

17) Темно-бурыя глины, то болѣе, то менѣе песча
ныя съ пропластками песку—мощностью до 15 м.

18) Черныя сланцеватыя глины, весьма богатыя 
гипсомъ и сѣрнымъ колчеданомъ съ Hopl. Deshayesi 
Leym.; хорошихъ разрѣзовъ этихъ породъ уже не 
имѣется.

У с. Федоровки, въ оврагѣ, впадающимъ въ Волгу 
у сѣвернаго конца села, обнажаются слѣдующіе пласты, 
начиная снизу (обнаженіе В).

1) Черная слюдистая глина, чередующаяся съ про
слойками темно-сѣраго плотнаго песка; вверху глина

становится сильно песчаной и пріобрѣтаетъ буроватую 
окраску.

2) Плотный плитняковый песчаникъ, бурый снаружи 
и сѣрый внутри; мощность—0,50—0,70 м.

3) Плотный желтый песокъ съ пропластками темно
бурыхъ песчанистыхъ глинъ; 2 м.

4) Темныя глины, то болѣе, то менѣе песчаныя, 
чередующіяся со слоистыми плотными песками желтаго 
цвѣта; 4 м.

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

6) Черныя глины съ тонкими прослойками сѣраго 
песку; 5 м.

7) Зеленовато-сѣрый неправильно слоистый песокъ 
съ тонкими прослоечками глины; 0,70 м.

8) Очень плотная зеленовато-сѣрая песчано-слю
дистая глина, внизу чистая, вверху—съ прослоечками 
сѣраго и зеленаго глауконитоваго песку. На самомъ 
верху глина становится бурой и заканчивается слоемъ 
тонкослоистаго желтаго песку въ 0,10 м. толщиною. 
Мощность около 10 м.

9) Слой желѣзистыхъ конкрецій; 0,10 м.
10) Темная глина; 1,5 м.
11) Слой желѣзистыхъ конкрецій.
12) Плотная песчано-слюдистая сѣрая глина.
13) Послѣ перерыва выходятъ плохо обнаженныя 

глины апта съ Hopl. Deshayesi Leym.
Превосходныя обнаженія послѣднихъ породъ нахо

дятся немного сѣвернѣе описаннаго оврага въ мѣстѣ 
послѣдняго большого оползня. Подстилающіе аптъ слои 
здѣсь большею частью скрыты подъ заросшими лѣсомъ 
и садами оползневыми массами; надъ этой полосой 
оползней высится почти вертикальный обрывъ, сложен
ный уже изъ апта (обнаженіе С). Въ оврагѣ невдалекѣ 
отъ этого обрыва обнажаются метровъ на 10 въ высоту 
желтоватыя и сѣроватыя песчано-слюдистыя глины съ 
прослоями желтоватаго и зеленоватаго песку, соотвѣт
ствующія, по всей вѣроятности, слою X  8 предыдущаго 
разрѣза.

13) Основаніе обрыва слагается плотными глауко
нитовыми не сланцеватыми, богатыми гипсомъ глинами; 
выше онѣ утрачиваютъ постепенно глауконитъ и прі
обрѣтаютъ сланцеватость. Въ этихъ верхнихъ ча
стяхъ глинъ попадаются цѣльные, хорошо сохранившіеся 
экземпляры Hopl. Deshayesi Leym. Мощность толщи 
не менѣе 17 метровъ.

Надъ глинами залегаютъ:
14) Слой мергельно-сидеритовыхъ септарій съ гип

сомъ и сѣрнымъ колчеданомъ. Конкреціи то имѣютъ 
всего нѣсколько сантиметровъ въ поперечникѣ, то пе
реходятъ въ линзы до нѣсколько метровъ длиною; нѣ



которыя изъ нихъ содержатъ массу Hopl. Deshayesi 
и Am. hicurvatus.

15) Сланцеватыя глины и глинистые сланцы съ Ат . 
Deshayesi и Am. hicurvatus; около 7 м.

Породы, слагающія верхнюю часть обрыва, не до
ступны. Судя по обвалившимся глыбамъ, наверху раз
виты желтоватыя песчанистыя глины, желѣзистые пес
чаники и сидериты; особенное вниманіе привлекаютъ глы
бы характернаго песчанистаго сидерита, содержащаго 
неправильно разбросанныя крупныя окатанныя зерна 
прозрачнаго кварца (16). Эти породы обнажаются отчасти 
въ оврагѣ, прорѣзывающемъ ту оползневую террассу, 
которая спускается къ Волгѣ описаннымъ обрывомъ; 
въ немъ видны, — начиная снизу:

a) Желѣзистый плитняковый песчаникъ; 1 м.
b) Сѣроватыя, покрытыя желтыми пятнами глины 

съ прослоями и сростками глинистыхъ сидеритовъ и 
желѣзистыхъ песчаниковъ; около 10 м.

c) Сѣровато-желтоватыя песчанистыя глины съ та
кими же песчаниками и сидеритами, около 7 м.

Судя по барометрическимъ даннымъ, слои эти лежатъ 
почти непосредственно надъ горизонтомъ 15 предыду
щаго обнаженія.

Хорошіе разрѣзы покрывающихъ аптъ породъ на
ходятся въ оврагахъ, прорѣзывающихъ высокій, зарос
шій лѣсомъ обрывъ коренного, не затронутаго ополз
нями берега (обнаженіе D). Здѣсь выступаютъ, начи
ная снизу:

16) Слой характернаго песчанистаго сидерита съ 
крупными окатанными зернами кварца, какой залегаетъ 
въ верхнихъ частяхъ' нижняго обрыва.

17) Желтовато-сѣрыя глины съ прослоями желѣ
зистыхъ плитняковыхъ песчаниковъ, съ конкреціями и 
пропластками глинистыхъ сидеритовъ; около 12 м.

18) Желѣзистый плитняковый песчаникъ; 1 м.
19) Сѣроватыя песчанистыя глины, покрытыя жел

тыми пятнами; около 9 м.
20) Желтоватый песокъ; 1 м.
21) Сѣрая глина съ желтыми пятнами; 4 м.
22) Слой крупныхъ, чрезвычайно характерныхъ сѳп- 

тарій, разбитыхъ на правильныя, большей частью ше
стигранныя отдѣльности, трещины между которыми вы
полнены кальцитомъ.

23) Сѣрая глина, 1 м.
24) Желѣзистый плитнякъ, 1,5 м.
Плато, примыкающее къ описанному обрыву, ме

дленно повышается отъ Волги и упирается затѣмъ въ 
группу высокихъ холмовъ, которые образуютъ въ дан
номъ мѣстѣ гребень водораздѣла Волги и Терешки. Въ 
почвѣ на этомъ плато во множествѣ встрѣчаются плитки 
желѣзистыхъ песчаниковъ, подобныхъ № 18 и 24 пре
дыдущаго разрѣза.

Въ нижнихъ частяхъ склона холмовъ (обнаженіе Е) 
обнаженій не имѣется, но въ почвѣ содержатся обломки 
характерныхъ пестрыхъ глинистыхъ глауконитовыхъ 
песчаниковъ; по сурчинамъ здѣсь видны темныя глины. 
Такимъ образомъ, мы можемъ предполагать, что глины, 
пески и желѣзистые песчаники, слагающіе предыдущій 
разрѣзъ, переходятъ вверхъ въ толщу темныхъ глинъ 
съ прослоями глинистыхъ глауконитовыхъ песчаниковъ 
(25). Выше по промоинамъ появляются сѣрыя глины 
съ желтыми пятнами безъ песчаниковъ, видныя метровъ 
на 10 въ высоту (26). Наконецъ, на 14 метровъ выше 
послѣдняго выхода этихъ глинъ, почти на вершинѣ 
холма появляются туронскіе мергеля, подъ которыми 
раскопкой обнаружены тѣ же сѣрыя глины.

Удовлетворительные разрѣзы двухъ этихъ верхнихъ 
членовъ (25 и 26) нижнемѣловыхъ породъ встрѣчаются 
очень рѣдко; для примѣра можно привести два обна
женія. Одно изъ нихъ находится у подножья высотъ, 
окружающихъ съ запада г. Хвалынскъ, въ оврагѣ близъ 
начала шоссейной выемки на горѣ Богданихѣ. Здѣсь 
видны, начиная снизу (обнаженіе F):

25) а) Сѣрыя, покрытыя желтыми пятнами глины 
мощностью около 4,5 м.

b) Желтый песокъ съ тонкими пропластками 
глинистаго сидерита; 1,20 м.

c) Характерный пестрый глинистый глаукони
товый песчаникъ; 0,30 м.

d) Сѣрая глина; 1,30 м.
e) Зеленоватый глинистый глауконитовый пе

сокъ; 1,50 м.
f) Песчаникъ, подобный (7; 0,10 м.
g) Сѣрая глина; 0,45 м.
h) Песчаникъ, подобный <7; 0,10 м.
i) Выше слѣдуютъ дурно обнаженныя сѣрыя 

глины съ прослоями такихъ же глинистыхъ 
песчаниковъ, мощностью около 15 м.

Второй разрѣзъ (обнаженіе G) находится въ оврагѣ 
у села Ст. Яблонка южнѣе Хвалынска; здѣсь видны 
непосредственно подстилающія туронскіе мергеля сѣрыя 
желтопятнистыя глины безъ прослоевъ песчаниковъ (го
ризонтъ 26) мощностью до 10 метровъ; породы, под
стилающія эти глины, не обнажены.

Сопоставляя приведенные разрѣзы, мы видимъ, что 
серію нижнемѣловыхъ пластовъ Хвалынскаго уѣзда, 
дѣйствительно, можно подраздѣлить на три установлен
ныхъ Х и м е н к о в ы м ъ  отдѣла. Хорошо охарактери
зованъ изъ нихъ съ палеонтологической точки зрѣнія 
лишь средній отдѣлъ, содержащій Лт. Deshayesi и Am. 
hicurvatus, къ которому относятся горизонтъ 18 обна
женія А, горизонтъ 13 обнаженія В и горизонты 13— 15 
обнаженія С. Границы этого отдѣла не ясны, ибо и



вверху, и внизу глины, богатыя Н. Deshayesi, перехо
дятъ въ глины, лишенныя ископаемыхъ. Если мы къ 
среднему отдѣлу станемъ относить только палеонтоло
гически охарактеризованныя породы, то мощность его 
будетъ достигать 25—30 метровъ.

Къ нижнему отдѣлу въ такомъ случаѣ придется 
отнести всѣ глинисто-песчаныя слои обнаженія А, под
стилающіе горизонтъ 18, и слои 1 —12 обнаженія В; 
общая мощность этихъ породъ достигаетъ въ описан
ныхъ разрѣзахъ 26 метровъ, но въ оврагахъ между 
Хвалынскомъ и Ст. Яблонкой мощность нижняго отдѣла 
достигаетъ 40 метровъ. Палеонтологически охаракте
ризованы, какъ видно изъ обнаженія А, только нижніе 
горизонты этой толщи.

Мощность верхняго отдѣла, къ которому принадле
жатъ горизонты 16—23 обнаженія D, и породы обна
женій Е, F и G, еще болѣе значительна и превышаетъ 
80 метровъ. Органическіе остатки въ немъ крайне рѣд
ки; въ окрестностяхъ Хвалынска, Федоровки и Ст. 
Яблонки намъ не удалось совершенно найти ископае
мыхъ, Х и м е н к о в ы м ъ  же здѣсь открыты были не 
опредѣлимые остатки двустворчатыхъ моллюсковъ.

Намъ остается сказать нѣсколько словъ относитель
но распространенія трехъ описанныхъ отдѣловъ нижне
мѣловыхъ отложеній по побережью Волги въ Хвалын
скомъ и Вольскомъ уѣздахъ, а также коснуться вопроса 
о ихъ возрастѣ. Нижній песчано-глинистый отдѣлъ ви
денъ южнѣе Хвалынска въ основаніи береговыхъ вы
сотъ почти до с. Широкаго Буерака, гдѣ благодаря 
медленному паденію пластовъ внизъ по рѣкѣ къ бичев- 
нику спускаются глины средняго отдѣла, богатыя Норі. 
Deshayesi\ хорошій разрѣзъ этихъ породъ находйтся 
противъ села Балаково. Тотчасъ ниже Балакова Волга 
дѣлаетъ рѣзкій изгибъ къ западу, а аптскія породы, 
благодаря существованію наклона на СЗ. быстро опу
скаются и исчезаютъ изъ обнаженій, такъ что между 
с. Терсою и Вольскомъ остаются исключительно поро
ды третьяго, верхняго, отдѣла, превосходно описанныя 
частью въ первой статьѣ В. Г. Х и м ѳ н к о в а  1).

Серія глинъ, песковъ и песчаниковъ, наблюдавшаяся 
Х и м е н к о в ы м ъ  въ оврагахъ между Глухоозерскимъ 
заводомъ и Терсою, далеко однако не исчерпываетъ 
всей толщи нижнемѣловыхъ породъ этой мѣстности, и 
глины, залегающія вверху береговыхъ обнаженій, отнюдь 
не соотвѣтствуютъ, какъ это думалъ упомянутый авторъ, 
глинамъ, которыя на Глухоозерскомъ заводѣ подсти
лаютъ ту ронскіе мергеля.

Обнажающіяся на заводѣ глины смѣщены благо- *)

*) В. Хименковъ. Геологическій очеркъ окрестностей г. 
Вольска, Саратовской губерніи. Труды Сарат. О-ва Естеств. 
т. IV, вып. 2, 1905.

даря оиолзню по крайней мѣрѣ на 20 метровъ ниже 
своего нормальнаго уровня и близъ Терсы залегаютъ 
метровъ на 70 выше урѣза воды въ Волгѣ. Въ бере
говыхъ обнаженіяхъ близъ Терсы Х и м е н к о в ъ  на
блюдалъ, какъ извѣстно, слѣдующія породы, начиная 
снизу:

1) Черная песчанистая глина, лежащая на бичев- 
никѣ и въ самомъ основаніи обнаженія.

2) Темно-зеленоватый рыхлый песчаникъ съ тон
кими темно-глинистыми прослойками и со слоемъ желѣ- 
зистыхъ круглыхъ темно-бурыхъ конкрецій. Мощность— 
около 1 м.

3) Темная песчанистая глина со слоемъ такихъ же 
конкрецій; около 1,5 м.

4) Плитнщеовый песчаникъ съ Astarte Beaumonti.
5) Глина съ конкреціями.
6) Большая толща сѣроватой, раскалывающейся на 

тонкія плитки, мѣстами болѣе темной и песчанистой 
глины.

7) Песчаникъ желтовато-зеленоватый, рыхлый, съ 
плитнякомъ.

Выше этихъ слоевъ береговые обрывы на большую 
высоту поросли лѣсомъ и обнажаютъ делювіальные су
глинки, пески и брекчіи, изъ-подъ которыхъ мѣстами 
проступаютъ слои желѣзистыхъ плитняковъ и песчани
стыхъ глинъ. Къ обрывамъ примыкаетъ неширокая 
террасса, оканчивающаяся у подножья высокихъ хол
мовъ, увѣнчанныхъ уже верхнемѣловыми породами. 
Нижняя часть склона этихъ холмовъ, до высоты, при
близительно, 60 метровъ надъ Волгой, усѣяна облом
ками тѣхъ самыхъ пестрыхъ глинистыхъ глауконито
выхъ песчаниковъ, какіе мы видѣли у Федоровки и 
Хвалынска въ горизонтѣ № 25; очевидно, основаніе 
холмовъ сложено изъ глинъ съ прослоями этихъ пес
чаниковъ. Выше песчаники исчезаютъ и на суслико
выхъ бугоркахъ проявляются слоеватыя листоватыя 
глины (горизонтъ 26), которыя были нами раскрыты 
раскопками; наконецъ, на 70 метрахъ надъ Волгой 
глины эти покрываются туронскими мергелями со сло
емъ фосфоритовъ въ основаніи.

Эти обнаженія показываютъ, что составъ верхняго 
отдѣла нижнемѣловыхъ отложеній совершенно не измѣ
няется на пространствѣ между Хвалынскомъ и Воль
скомъ; отъ нижняго отдѣла верхній и тамъ и здѣсь 
отличается присутствіемъ неоднократно упоминавшихся 
глинистыхъ песчаниковъ, которые ниже апта совер
шенно не встрѣчаются. Такимъ образомъ наши наблю
денія вполнѣ подтверждаютъ предположенія, высказан
ныя В. Г. Х и м е н к о в ы м ъ  во второй его статьѣ, 
гдѣ онъ параллелизируетъ нижнемѣловыя отложенія 
окрестностей Вольска верхнему отдѣлу тѣхъ же плас^ 
товъ въ окрестностяхъ Хвалынска.



Но вопросу о возрастѣ описанныхъ слоевъ намъ не 
удалось собрать какихъ-либо новыхъ рѣшающихъ дан
ныхъ. Нижній отдѣлъ по присутствію Belemnites cf. 
absolutiformis и В. Jazykowi всего вѣроятнѣе относить 
къ верхнему неокому; средній отдѣлъ представляетъ 
типичный аптъ, что же касается до верхняго, то во
просъ о его возрастѣ и въ настоящее время остается 
крайне неопредѣленнымъ. Верхніе горизонты этого от
дѣла (горизонты 25 и 26) должны быть, на нашъ 
взглядъ, причислены къ гольту, ибо петрографически 
они тождественны съ такими же породами южнѣе Сара
това, принадлежность которыхъ къ гольту доказывается 
находками въ окрестностяхъ с. Синенькихъ Hoplites 
interruptus *). Для опредѣленія возраста нижнихъ гори
зонтовъ мы не имѣемъ даже и такихъ косвенныхъ ука
заній. Правда, Ф. В. Л у н г е р с г  а у  з е н ъ  а), нашед
шій на бичевникѣ Волги между Вольскомъ и Терсою 
отпечатокъ Н. Deshayesi въ кускѣ породы, петрогра
фически тождественной съ развитыми здѣсь 3), счита
етъ, что „теперь удается уже съ большей точностью 
и опредѣленностью отнести Вольскій нижній мѣлъ къ 
апту и тѣмъ самымъ подтвердить взгляды Х и м е н к о -  
в а 4) и П а в л о в а * 1, но мы не склонны придавать этой 
находкѣ большого значенія. Если бы мы стали опре
дѣлять возрастъ обнажающихся на Волгѣ породъ по 
тѣмъ ископаемымъ, которыя встрѣчаются въ данномъ 
мѣстѣ на бичевникѣ, то нерѣдко могли бы впасть въ 
весьма крупныя ошибки. Какъ на доказательство этого 
мы можемъ указать, что на бичевникѣ Волги ниже с. 
Рыбнаго (къ югу отъ Вольска), гдѣ обнажены сѳнонскія 
и палеоценовыя породы, намъ приходилось встрѣчать 
обломки жегулевскаго фузулиноваго известняка, прине
сеннаго сюда за много десятковъ верстъ, а у с. Бай
дакова Буерака въ Камышинскомъ уѣздѣ — Веіетпі- 
tella, хотя мѣловые же слои не распространяются здѣсь 
южнѣе Столбичей, лежащихъ на 10 верстъ выше Бай
дакова Буерака. Такъ какъ выходы апта находятся 
всего въ 17—20 верстахъ сѣвернѣе того пункта, гдѣ най
денъ былъ интересующій насъ аммонитъ, то приносъ 
его сюда вполнѣ вѣроятенъ. Съ другой стороны, сход
ству породъ въ данномъ случаѣ придавать значенія 
также нельзя, ибо и въ среднемъ и въ нижнемъ отдѣлѣ

О См. Труды Геолог. Комитета, т. II , Л? 2 , стр. 59.
2) Ф. В. «Пунгерсгаузенъ. Нѣкоторыя данныя о мѣловыхъ 

отложеніяхъ Саратовской губ. Ежегодникъ ио Геолог. и Ма- 
пер. Россіи, т. X I, 1909, стр. 131.

3) „Песчанистая темноцвѣтная плотная глина съ прожил
ками кальцита“.

4) Какъ указано выше, Х и м е н к о в ъ  не опредѣлялъ воз
раста Вольскихъ нижнемѣловыхъ породъ, считая одинаково 
вѣроятной принадлежность ихъ какъ къ гольту, такъ и 
къ апту.

въ изобиліи встрѣчаются породы, нс отличимыя отъ 
залегающихъ въ верхнемъ.

Въ 15 верстахъ къ сѣверо-востоку отъ Федоровки 
на берегу Волги находится с. Аграфеновка, сдѣлав
шееся въ послѣднее время извѣстнымъ всему низовому 
Поволжью. Весною 1909 г. въ Саратовѣ распростра
нился слухъ, что около Аграфеновки изъ-подъ земли 
выходитъ огонь и дымъ, при чемъ это явленіе было 
поставлено въ связь съ мессинскимъ землетрясеніемъ 
и разсматривалось какъ настоящее вулканическое из
верженіе; такіе взгляды высказывались даже въ газе
тахъ и вселяли тревогу въ мѣстное населеніе. Съ от
крытіемъ навигаціи въ Аграфеновкѣ перебывали тысячи 
любопытныхъ, которые передавали затѣмъ, что земля 
тамъ раскалена, образуетъ трещины и т. д. Одному 
изъ насъ 5) удалось также посѣтить эту любопытную 
мѣстность въ концѣ іюня 1909 года, когда „вулкани
ческія** явленія почти уже прекратились, и ознакомиться 
съ ея геологическимъ строеніемъ.

Подземный пожаръ имѣлъ мѣсто на берегу Волги 
немного ниже Аграфеновки, гдѣ русло рѣки далеко от
ступаетъ отъ коренного берега; благодаря этому ниж
няя часть послѣдняго покрыта лѣсомъ и не имѣетъ 
обнаженій. У гребня береговыхъ возвышенностей нахо
дится почти вертикальный обрывъ около 15 м. высо
тою, образовавшійся вслѣдствіе большого оползня, имѣв
шаго мѣсто лѣтомъ 1908 года. Въ этомъ обрывѣ вид
ны, начиная снизу:

a) Сланцеватыя плотныя черныя глины, слагающія 
бблыпую часть обнаженія. Глины содержатъ рѣдкіе 
сростки пирита, массу кристалловъ гипса и множество 
остатковъ Hopl. Deshayesi и Am. bicurvatus. Кромѣ 
того, въ нихъ встрѣчаются крупныя конкреціи сферо
сидерита.

b) Прослой сѣраго известковистаго плитниковаго 
песчаника до 1 м. мощностью съ отпечатками тѣхъ же 
аммонитовъ. Съ поверхности плитнякъ имѣетъ красно
ватую окраску, не свойственную ему въ другихъ пунк
тахъ.

c) Желтый песокъ съ тонкими пропластками глины.
Ниже этого обрыва, которымъ оканчивается корен

ной, не затронутый оползнями берегъ, слѣдуютъ двѣ 
оползневыя террассы, которыя и служили ареной пожа
ра. Верхняя террасса по своимъ размѣрамъ значительно 
превосходитъ нижнюю; конфигурація ихъ непрерывно 
мѣняется, благодаря тому, что оползневыя явленія еще 
не кончились, и небольшія смѣщенія имѣли мѣсто даже 
въ іюнѣ 1909 года. Поверхность террассъ образована 
изъ тѣхъ же аптскихъ глинъ, которыя слагаютъ об

5) Б. Д. А р х а н г е л ь с к о м у .



рывъ, но здѣсь онѣ сильно разрыхлены и перебиты; 
кромѣ того, здѣсь во множествѣ разсѣяны обломки пес
чаника Ъ.

Разспросы очевидцевъ пожара позволили установить 
слѣдующую картину этого явленія. Первые признаки 
подземнаго пожара были замѣчены 28 февраля 1909 г. 
въ видѣ тонкой струйки дыма, выходившей изъ-подъ 
обрыва берега; подобные же очаги горѣнія были обна
ружены скоро и въ другихъ мѣстахъ въ районѣ ополз
ня. Особенно многочисленны были они на верхней тер- 
рассѣ, ной стѣна обнаженныхъ породъ нетронутаго бе
рега не лишена была ихъ. Замѣчательно, что процессъ 
горѣнія не охватывалъ равномѣрно всего района, но 
сосредоточивался въ отдѣльныхъ, рѣзко ограниченныхъ 
участкахъ, въ которыхъ имѣло мѣсто осѣданіе почвы 
и образованіе воронокъ, достигавшихъ 1,5 аршина ши
рины и такой же глубины. Въ моментъ наибольшей 
напряженности описываемыхъ явленій температура на 
днѣ воронокъ была столь высока, что сухая палка, 
опущенная туда, немедленно загоралась. Ходить по 
оползневымъ террассамъ безъ толстой обуви было не
возможно вслѣдствіе сильнаго нагрѣванія всей ихъ по
верхности. Дымъ покрывалъ всю окрестность, и удуш
ливый запахъ былъ настолько силенъ, что нѣкоторые 
не могли выносить его и теряли сознаніе. Выдѣленія 
пламени, повидимому, не было, хотя многіе утвержда
ютъ, что ночью надъ террасами былъ виденъ красно
ватый отблескъ и куски породы, выбрасываемые при 
раскопкахъ со дна воронокъ, слегка свѣтились.

Черезъ 4 мѣсяца послѣ начала описанныхъ явленій, 
когда намъ пришлось быть въ Аграфеновкѣ, они еще 
не совсѣмъ прекратились. На верхней террассѣ было 
видно нѣсколько воронокъ, вокругъ которыхъ даже и 
на поверхности ощущалось замѣтное нагрѣваніе. Въ 
воздухѣ въ районѣ оползня чувствовался слабый за
пахъ сѣрнистаго ангидрида, а вода, взятая изъ лужи 
на поверхности оползня, сильно пахла сѣроводородомъ. 
При углубленіи въ одну изъ воронокъ температура 
значительно повышалась и начинали попадаться въ 
большемъ количествѣ, крупные неправильные сростки, 
состоящіе изъ водныхъ окисловъ желѣза, желтаго по
рошкообразнаго сульфата желѣза и небольшого коли
чества мелкихъ кристалловъ гипса. Сростки были слегка 
рдажны на ощупь и температура ихъ значительно пре

восходила температуру окружающихъ породъ. Глины, 
слагающія бока воронокъ вблизи отъ вершины послѣд
нихъ, подверглись весьма любопытному метаморфиче
скому процессу, совершенно измѣнившему ихъ цвѣтъ 
и изъ черныхъ сдѣлавшему ярко красными. Часто на 
небольшой плиткѣ можно было наблюдать постепенный 
переходъ отъ интенсивно чернаго черезъ сѣрый къ кир- 
пично красному. Такой же цвѣтъ, нормально не свой
ственный ему, пріобрѣлъ съ поверхности и плитнякъ 
слоя 6, въ видѣ красныхъ глыбъ торчавшій въ обрывѣ и 
во множествѣ обломковъ усыпавшій поверхность оползня. 
На поверхности обожженныхъ кусковъ глинъ наблюдал
ся также налетъ желтыхъ сульфатовъ желѣза,а въ тре
щинахъ ихъ—множество мелкихъ кристалликовъ гипса.

Для выясненія причинъ аграфеновскаго пожара слѣ
дуетъ имѣть въ виду, что аптскія глины, слагающія 
оползневыя террассы, мѣстами (напр., въ обн. А) быва
ютъ весьма богаты пиритомъ, который залегаетъ въ 
видѣ сростковъ, то разсѣянныхъ въ породѣ поодиночкѣ, 
то скопляющихся мѣстами въ значительномъ количе
ствѣ. Въ Аграфеновкѣ мы находимъ неизмѣненный 
пиритъ въ глинахъ внѣ воронокъ, въ воронкахъ же 
наблюдаемъ скопленія сростковъ тѣхъ минераловъ, ко
торые можно считать за продукты окисленія пирита— 
гипса, сульфатовъ и водныхъ окисловъ желѣза. Вѣро
ятно, первоначально здѣсь существовали скопленія пи
рита, который отъ какой-то, неясной для насъ причи
ны, началъ энергично окисляться, при чемъ темпера
тура настолько повысилась, что окружащія мѣсто ре
акціи глины были обожжены. Что красный цвѣтъ глинъ 
есть результатъ обжиганія, можно убѣдиться, нагрѣвая 
куски ихъ съ краю; при этомъ ближайшіе къ пламени 
участки глины пріобрѣтаютъ красноватый оттѣнокъ, а 
нѣсколько болѣе удаленные становятся свѣтло-сѣрыми; 
на границѣ между обожженою и неизмѣненною частями 
глинъ обособляется особенно темная полоса, которая 
наблюдается и на глинахъ, взятыхъ изъ воронокъ. При 
обжиганіи глинъ чувствуется сильный запахъ сѣрни
стаго ангидрида, что наблюдалось и въ Аграфеновкѣ. 
Что касается до образованія воронокъ, то это явленіе, 
быть можетъ, нужно поставить въ связь съ сокраще
ніемъ объема породъ, соприкасавшихся съ центрами го
рѣнія, благодаря удаленію воды изъ нихъ и сгоранію 
органическихъ веществъ, которыми богаты глины.


