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Работа посвящена геологической характеристике древнего каменного якоря, обнаружен-

ного в дельте р. Волги на территории Астраханской области. Данный якорь был найден мест-

ными жителями в 2019 г. Он изготовлен из осадочной горной породы, по внешнему виду соот-

ветствующей кварцевому мелкозернистому песчанику. Микроскопическое исследование пет-

рографического шлифа, изготовленного из данной породы, показало, что песчаник в основном 

сложен слабоокатанными кварцевыми зёрнами, а также, но в меньшей степени, халцедоном 

и обломками кварцевых пород. Кроме того имеются очень редкие микроскопические включе-

ния рутила в зернах кварца. Песчаник довольно рыхлый и пористый. Минеральные зёрна сла-

бо связаны между собой точечным глинисто-окисно-железистым цементом. На основании 

того, что минеральные зёрна имеют слабую степень окатанности, можно предположить, что 

песчаник образовался из продуктов разрушения кварцитов в континентальных условиях. Воз-

можно, это были отложения, сформировавшиеся в речных долинах или дельтах древних рек. 
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The work is devoted to the geological characteristics of an ancient stone anchor found in the 

Volga delta in the Astrakhan region. This anchor was found by local residents in 2019. The anchor is 

made of sedimentary rock in appearance corresponding to fine-grained quartz sandstone. Microscopic 

examination of a petrographic thin section made from this rock showed that the sandstone is mainly 

composed of weakly rounded quartz grains, and also lesser extent chalcedony and fragments of quartz 

rocks. In addition, there are very rare microscopic rutile inclusions in quartz grains. The sandstone is 
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rather loose and porous. Mineral grains are weakly interconnected by point clay – ferric oxide ce-

ment. Based on the fact that mineral grains have a weak degree of roundness, it can be assumed that 

the sandstone was formed from the products of destruction of quartzites in continental conditions. 

Perhaps these were deposits formed in river valleys or ancient rivers deltas. 

Keywords: quartz sandstone, stone anchor, Volga delta, Astrakhan region, avandelta, North 

Caspian 

 

Каменный якорь был обнаружен осенью 2019 г. астраханскими охотниками-

любителями М. Токаревым и Д. Дубровиным в 2 км к югу от с. Затон, на левом бере-

гу р. Кизань Камызякского района Астраханской области. На сегодняшний день –  

это первая подобная находка среди известных в дельте Волги.  

Данный якорный камень близок к типу 1 (по типологии С. В. Гусева) – с одним 

отверстием для крепления удерживающего каната, хотя имеет и отличие в виде паза-

пропила для каната, как у каменных якорей с двумя и тремя отверстиями, соответ-

ственно, для крепления одной – двух деревянных лап [2; 9].  

Этот артефакт, обнаруженный вне археологического контекста, датировать 

сложно. Подобные каменные якоря были найдены на азербайджанском побережье 

Каспия и в акватории Дербента и датируются IX–XIV вв. Указанный период – время 

наиболее интенсивной морской торговли на Каспии, активного функционирования 

Волжско-Каспийской водной магистрали, что косвенно может указывать на датиров-

ку найденного якорного камня [3]. Для определения места добычи каменного мате-

риала использованного при изготовлении якоря потребовалось подробное петрогра-

фическое лабораторное исследование осадочной горной породы составляющей его. 

Общие сведения о каменном якоре. Каменный якорь изготовлен из неровного 
каменного блока мелкозернистого однородного песчаника с видимым слоистым 
строением. Поверхность камня подвержена выветриванию и слабому ожелезнению 
(окрашена гидроокислами железа). Каменный блок имеет форму близкую к прямо-
угольному параллелепипеду со скошенной задней гранью (рис. 1). Он имеет неров-
ные закруглённые рёбра и вершины. Общая длина каменного блока, из которого из-
готовлен якорь, составляет около 120 см, ширина варьирует от 65 см в головной ча-
сти, расширяясь к задней части до 70 см. Высота блока также неравномерна: в голов-
ной части она составляет 44 см и далее постепенно сужается к задней части блока 
до 40 см. В головной части якоря имеется округлое сквозное отверстие с внутренним 
диаметром около 10 см и расширяющееся к горловинам до 15 см. С головного торца 
блока к отверстию подходят с обеих сторон выбитые в камне желоба для укладки 
каната при креплении якоря. Ширина желобов около 10 см, а глубина – около 5 см. 

Каменный якорь был визуально макроскопически обследован и замерен 9 фев-
раля 2020 г. Для дальнейшего исследования молотком от каменного блока был отко-
лот небольшой образец, наиболее характерный для всего объёма породы. Размеры 
образца: 11,0 см × 9,0 см × 2,0 см. Впоследствии из части этого образца был изготов-
лен петрографический шлиф (рис. 2) и проведено его микроскопическое исследова-
ние на поляризационном микроскопе. 

В целях проведения данного лабораторного исследования осадочной горной по-
роды, применённой для изготовления каменного якоря, использовались следующие 
методы и методики:   

1) гранулометрический анализ породы в петрографическом шлифе (размер-
ность, окатанность зёрен) – по М. В. Платонову, М. А. Тугаровой [5]; 

2) оптическая диагностика минералов в проходящем и поляризованном свете; 
3) анализ компонентного состава породы; 
4) анализ минерального состава породы; 
5) характеристика цемента породы – по В. Н. Шванову, 1987 г. [10; 11]. 
Для изучения микроскопического состава и строения исследуемого образца ис-

пользовался оптический микроскоп “Zeiss Axioplan 2”. Исследование проводилось 
на геологическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета 
бакалавром М. А. Кузнецовой. 
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Рис. 1. Внешний вид каменного якоря (фото И. В. Головачева): 

А – вид сверху; Б – вид сбоку 
 

Горная порода, из которой изготовлен каменный якорь, имеет осадочный гене-
зис и представляет собой средне-мелкозернистый кварцевый песчаник с точечным 
глинисто-окисно-железистым цементом (рис. 2). 

Порода относится к обломочным, сложена преимущественно зёрнами псамми-
товой размерности (табл.). 

Таблица 
Гранулометрический анализ породы (всего подсчитано 151 зерно) 

Класс крупности 
Размер, 

мм 

Кол-во деле-
ний окулярной 

линейки 
Подсчёт зёрен 

Общее 
кол-во 

% 

Гравелитовый > 2  > 100 – – – 

Грубообломочный 1–2  50–100 – – – 

Крупный 0,5–1,0  25–50 IIIII 5 3 

Средний 0,25–0,50  12,5–25,0 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

80 53 

Мелкий 0,10–0,25  5,0–12,5 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIII 

63 41,7 

Тонкий 0,05–0,10  2,5–5,0 III 3 0,02 

Алевритовый < 0,05  < 2,5 – – – 
 

Так как более 90% зёрен шлифа относятся к двум классам крупности, порода 
является среднесортированной. Зёрна характеризуются плохой окатанностью, 
что свидетельствует о коротком времени пребывания данной породы в осадочном 
процессе на стадии седиментогенеза [4; 7; 12]. Порода неравномернозернистая, 
с наличием мелких пор. Органические остатки в породе не обнаружены. 

 

       
Рис. 2. Общий вид шлифа в проходящем (А) и поляризованном (Б) свете: Qtz – кварц 

 

Минеральный состав представлен кварцем (около 80–85 %), халцедоном 

(до 10 %), обломками кварцевых пород (3–5 %) и микроскопическими включениями 

рутила в зернах кварца (1 %; рис. 5). 



Геология, география и глобальная энергия 

2020. № 3 (78) 

Общая и региональная геология (геолого-минералогические науки) 

 

 43 

  
Рис. 3. Ксеноморфное зерно халцедона с контурным цементом  

в проходящем (А) и поляризованном (Б) свете: Qtz – кварц, Chl – халцедон 

 

  
Рис. 4. Окатанное зерно обломков кварцевых пород с контурным цементом  

в проходящем (А) и поляризованном (Б) свете: Qtz – кварц 

 

 
Рис. 5. Микроскопическое включение рутила в кварце. Скрещенные николи.  

Кварцевые зёрна установлены на максимальном затемнении: Qtz – кварц, Rtl – рутил 
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Зёрна кварца в породе идиоморфные, реже панидиоморфные, размером от 2,5 

до 1 мм, слагают большую часть породы. Зёрна халцедона более ксеноморфны, часто 

расположены в пустотах между кварцевыми зернами (рис. 3). Их размеры колеблют-

ся в пределах 0,25–0,30 мм, иногда достигают 0,5 мм. Обломки пород имеют кварце-

вый состав, но их доля очень мала. Стоит упомянуть, что зёрна обломков кварцевых 

пород достигают в размере до 0,2 мм и имеют наилучшую окатанность относительно 

прочих зёрен (рис. 4). 

Осадочная порода более чем на 50 % слагается псаммитовыми частицами сили-

катного состава, т. е. относится к песчаникам [5; 7]. По классификации В. Н. Швано-

ва для песчано-алевритовых пород – к кварцевым песчаникам [10; 11]. 

Структуру обломочной части породы можно описать как конформную, присут-

ствует слабая цементация. 

1. По количеству и распределению в породе – цемент прерывистый контурный, 

наблюдается в виде изолированных примазок и сгустков на поверхности зёрен, 

фрагменты цемента присутствуют в основном в точках соприкосновения зёрен. 

2. По равномерности заполнения порового пространства – цемент контурный, 

часто до точечного. 

3. По кристалличности – микрокристаллический. 

4. По взаимодействию с обломочными зёрнами – крустификационный, плёночный. 

5. По минеральному составу – глинисто-окисно-железистый. 

Горная порода, из которой изготовлен каменный якорь, имеет осадочный гене-

зис и представляет собой средне-мелкозернистый кварцевый песчаник с точечным 

глинисто-окисно-железистым цементом. 

Порода относится к группе обломочных пород.  Она сложена преимущественно 

терригенными слабо окатанными зёрнами кварца псаммитовой размерности. Судя по 

слабой степени окатанности минеральных зёрен, можно предположить, что песчаник 

не имеет морского происхождения и образовался из продуктов разрушения кварце-

вых пород  в континентальных условиях [6]. Возможно, это были аллювиальные от-

ложения, сформировавшиеся в речных долинах или дельтах древних рек, как, напри-

мер, аптские кварцевые песчаники Латненского месторождения в Воронежской обла-

сти, сформировавшиеся из отложений палеодельт мелового возраста [1; 8]. По своим 

характеристикам они близки к песчаникам, послужившим материалом для изготов-

ления данного каменного якоря. Однако пока это просто предположение. В дальней-

шем требуется более серьёзное и глубокое исследование настоящего вопроса.  

По результатам анализа имеющихся научных публикаций необходимо установить 

наиболее вероятное месторождение, где добываются (или добывались ранее) осадоч-

ные породы с подобными характеристиками. 
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