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Породы Садахлинского месторождения (Садахло), необычного 
серого цвета различных оттенков от оливкового до почти черного, иногда с 
тонкими с белыми и желтовато-золотистыми прожилками представлены 
мраморовидными известняками. Они принадлежат вулканокласто-
известняковой формации сеноманского яруса верхнемелового возраста. 
Известняки Садахлинского месторождения с многочисленными 
остатками двустворок, брахиопод и гастропод использованы в отделке 
полов и цоколей в фойе первого и второго этажей главного здания.

Интерьеры МГУ — ценная, постоянно действующая геологичес-
кая экспозиция, своеобразный музей, которая в последнее время начала 
использоваться при проведении экскурсий и занятий со слушателями 
цикла «Декоративный облицовочный камень в строительстве 
и архитектуре комплекса зданий Московского Университета на 
Воробьевых горах».

ШАРОВИДНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОНЦЕНТРИЧЕСКИ СЛОИСТОЙ 
СТРУКТУРЫ ИЗ ПАЛЕОЦЕНА НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

С. Ю. Маленкина*, А. В. Иванов**

*Музей землеведения МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, maleo@mail.ru

**Музей землеведения МГУ им. М. В. Ломоносова, Институт географии РАН,
Москва; Тамбовский государственный технический университет, Тамбов,

ivanovav@igras.ru

В работе описываются достаточно необычные своеобразные 
образования шаровидной формы и концентрически слоистой внутренней 
структуры из нескольких точек окрестностей Саратова и Камышина. 
Подобные образования в литературе носят различные наименования: 
ооиды, оолиты, онколиты, онкоиды. Часть из них, возможно, являются 
онколитами, другие более крупные по размерам и несколько отличаются 
по внутреннему строению. Они залегают преимущественно среди 
косослоистых кварцевых песков палеоцена с линзовидными прослоями 
серых и коричневато-серых ожелезненных глин и алевритов с комплексами 
различных ходов, а также несколькими горизонтами окремнения 
примерно в средней части толщи.

Рис. 2. Красные мраморовидные известняки Rosso Ammonitico на стенах гардероба.
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Эти образования привлекли внимание одного из соавторов еще в 
начале 2000-х гг. [1] и в дальнейшем исследовались неоднократно, в том 
числе и в рамках комплексных научно-просветительских экспедиций 
«Флотилия плавучих университетов» разных лет. Они встречены нами 
в мелкозернистых преимущественно кварцевых песках камышинской 
свиты палеоцена близ г. Камышина Волгоградской области (карьеры 
Елшанский и у р. Маркова) и в аналогичных песках в районе г. Саратова 
(карьеры у истоков р. Разбойщина).

В районе Камышина светло-серые и белые мелкозернистые 
преимущественно кварцевые пески с тонкими прослоями глин и 
алевролитов, содержащие концентрически слоистые шаровидные 
образования, также как и камышинские строматолиты, изученные ранее 
[2], относятся к камышинской свите, которая с размывом залегает на 
отложениях сызранской свиты, со слоем гравийно-галечных базальных 
конгломератов с обилием зубов акул, мощностью 0,6 м в основании, и 
с размывом перекрывается толщей пород вышележащей пролейской 
свиты. Общая мощность свиты 40–50 м. Разрез венчается сыпучими, 
часто косослоистыми кварцевыми песками (до 30 м мощности) с 
линзовидными прослоями серых и коричневато-серых ожелезненных 
глин и алевритов с комплексами различных ихнофоссилий, а также 
несколькими горизонтами окремнения (хардграунды) и шаровидными 
образованиями примерно в средней части толщи, а также с палеофлорой 
камышинского комплекса палеоцена (листовые пластины и обломки 
древесины). 

Их можно наблюдать в карьере Елшанского месторождения 
стекольных песков, находящемся примерно в 1 км к северу от  памятника 
природы «горы Уши». Карьер разрабатывается тремя уступами с общей 
мощностью более 30 м. Верх его расположен на а. о. около 180 м. 
Исследованные отложения относятся к верхней пачке свиты и могут быть 
примерно сопоставлены с песками и кварцитовидными песчаниками со 
строматолитами гор Уши [2]. Концентрически слоистые шаровидные 
образования, наблюдаемые нами в отработанной части карьера, 
образуют спорадические скопления на поверхности слоев. К сожалению, 
в стенке карьера их увидеть не удалось. Встречаются образования двух 
типов: мелкие с тонкой скорлуповатой оболочкой размерами 0,5–1 см 
бежевого и кремового цветов и относительно крупные более светлые — 
2–3,5 см (рис. 1). 

Обе разновидности на поперечном расколе или срезе имеют 
концентрически слоистое строение и состоят из тонких зерен 
кварца сцементированных кремнеземом и окрашенных оксидами и 
гидроксидами железа.  Соответственно в мелких образованиях наслоения 
более тонкие, а в крупных более толстые.

Такие же образования отмечаются и в небольшом карьере у 
ручья Маркова в западной части г. Камышина недалеко от городского 
кладбища, который отрабатывался единым уступом.

 Здесь косослоистые пески чередуются с массивными, лишенными 
слоистости и наблюдаются несколько уровней окремнелых прослоев, 
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представленных кварцитовидными песчаниками, обычно линзовидными 
причудливой формы. В обоих карьерах помимо многочисленных 
горизонтов ихнофоссилий возможно наблюдаются также палеопочвенные 
профили недостаточно ярко выраженные, чтобы их можно было сразу 
диагностировать как в разрезах Привольск и Шиханы [3]. Попадаются 
кварцитовидные песчаники и крупные ходы, содержащие отпечатки 
листьев и обломки окремнелой древесины. Некоторые из них конической 
формы  и иногда содержат древесину, напоминающую ископаемые корни 
растений с силикатными «рубашками».

Другое местонахождение расположено в верховьях малой реки 
(ручья) Разбойщина, в пределах СКАД — Саратовской кольцевой 
автомобильной дороги (рядом с ней), на западной окраине г. Саратов 
и представляет собой крупный песчаный карьер, часть которого 
ныне используется в качестве полигона захоронения отходов. Ранее 
местонахождение описывалось под названием Еремеевка, что не вполне 
корректно, ибо село с таким названием расположено в 6 км южнее в 
долине реки Латрык [4, 5].  В действительности местонахождение ближе 
к современному поселку Соколовый (прежде Разбойщина) города 
Саратова, расположенному в долине реки Разбойщины.

Ранее разрез неоднократно изучался, факты наличия ископаемой 
флоры отмечены в ряде производственных отчетов. Последние известные 
экспедиции: НИИ Геологии при СГУ (А. В. Иванов, Е. Ф. Ахлестина, 
Е. В. Попов, М. И. Суринский и др.) в конце 90-х гг. 20 в. [1]; кафедры 
геоэкологии СГУ (А. В. Иванов, И. А. Яшков) совместно с геологическим 
факультетом МГУ (Е. В. Яковишина, Е. А. Лыгина, М. В. Коротаев, 
О. А. Вожжова, А. А. Одинцова и др.) в начале 21 в. [4]. В 2015–2021 гг. 
местонахождение изучалось экспедицией «Флотилия плавучих универ-
ситетов» с отбором образцов. Образцы из этого местонахождения 
экспонируются в ряде музеев: Музей землеведения (крупные фрагменты 
древесины в Университетской гимназии МГУ), Музее геологии, нефти 
и газа г. Ханты-Мансийска (выставка «Древнее Лукоморье», ходы 
донных роющих организмов в песчанике — образец ВХ-9247 и др. 

Рис. 1. Концентрически 
слоистые шаровидные 
образования мелкие и 
крупные.
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[5]), музее естествознания Саратовского ГТУ [6], Регионального музея 
землеведения СГУ и др.

Разрез сложен отложениями палеоцена, относящимися к 
саратовской свите, и представлен пачкой чередования желтоватых 
песков и более светлых песчаников, включающих зоны разной степени 
биотурбированности и хардграунды разной степени зрелости. В 
толще встречаются на разных уровнях прослои и линзы хардграунда 
с хорошо выделяющимися крупными цилиндрическими, пупырчато 
инкрустированными ходами донных роющих организмов в плотном 
(зонально до кварцитовидного) сером разнозернистом песчанике. 
Местами они представляют собой сеть песчаниковых каналовидных 
образований с коническими выступами от подошвы прослоев вниз 
(возможно, фрагменты корней растений) и вероятно их можно 
интерпретировать как незрелые палеопочвы. Мощность толщи 
составляет около 15–20 м. Шаровидные, концентрически слоистые 
образования размером 5–7 см происходят из прослоев песчаника. 
Некоторые экземпляры неправильной формы, возможно, изначально 
представляли собой фрагменты корней растений (тоже, как известно, 
имеющие концентрически-слоистую структуру в поперечном сечении 
[3]) и затем «обросли» силикатными «рубашками».

В обоих случаях (Камышинские и Саратовские местонахождения) 
нами предполагается в качестве основного «онколитовый» механизм их 
формирования — за счет наслаивания новых оболочек, образованных 
в основном цианобактериальными матами, при перекатывании по дну 
бассейна в гидродинамически активных зонах.
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