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Введение. Настоящая статья посвящена 
каменноовражной свите (средняя юра), рас-
пространенной на юго-востоке и в центре 
Восточно-Европейской платформы (ВЕП), в 
Нижнем и Среднем Поволжье. Возраст сви-
ты условно определяется как конец раннего 
бата – начало позднего бата, между охарак-
теризованными аммонитами зонами Besnoso-
vi (починковская/вяжневская свиты) и Barn-
stoni и Infimum (хлебновская и лукояновская 
свиты) (Гуляев, 2015, 2019). Свита 
(мощностью 15–30 м и более) представлена 
переслаиванием глин и алевритов с единич-
ными прослоями песков и горизонтами кар-
бонатных конкреций, с бедным комплексом 
фоссилий. Формирование свиты происходи-
ло на мелководье с пониженной нестабиль-
ной соленостью, что исключало обитание 
стеногалинных морских организмов, в т.ч. 
аммонитов, белемнитов, многих форамини-
фер (Салтыков и др., 2008; Щепетова и др., 
2021 и др.). В ней встречаются эвригалинные 
двустворки, формирующие моно- и олиго-
таксонные сообщества, несколько видов аг-
глютинирующих фораминифер рода Am-
modiscus Reuss, известны редкие находки 
остракод плохой сохранности. В верхней ча-
сти свиты определены морские диноцисты 
Protobatioladinium elongatum Riding et Ilyina, 
датирующие этот интервал верхним батом, а 
в среднебатской части – ихнотаксон, близ-
кий к Rhizocorallium commune Schmid, 1876, 
считающемуся маркером приливной равни-
ны с переменной соленостью (от морских до 
солоноватых и пресных вод) (Щепетова и 
др., 2021). В каменноовражной свите по ча-
стым, иногда массовым, находкам Ammodiscus 
baticus Dain выделены одноименные слои 
(Даин, 1948; Практическое…, 1991). Но рако-

вины этого вида-индекса известны также из 
пограничного интервала байоса и бата. Ранее 
И.Г. и Н.Т. Сазоновы (1967, с. 46) писали: 
«совместно с Pseudocosmoceras при отсут-
ствии Parkinsonia встречается из форамини-
фер только массовое скопление эндемичного 
вида A. baticus, обитавшего в прибрежной ча-
сти Среднерусского моря». То есть, массовые 
находки этого вида должны рассматриваться 
как индикаторы мелководной, видимо, ла-
гунно-эстуарной, обстановки, а возраст ниж-
ней границы слоёв с A. baticus – считаться 
недостаточно обоснованным. Строго говоря, 
до сих пор не было собственного палеонто-
логического обоснования возраста каменно-
овражной свиты, определяемого лишь по её 
положению между охарактеризованными ам-
монитами отложениями. Поэтому найденные 
в ней новые остракоды, которые появились в 
конце раннего бата в Западной Европе и ми-
грировали на территорию ВЕП, могут счи-
таться ее маркерами и датировать нижнюю 
границу свиты. 

Материалом для исследования послужили 
30 образцов (по 250–300 г) керна из двух 
скважин, пробуренных в Перелюбском рай-
оне Саратовской области. Составление лито-
логических колонок скважин и выделение в 
них свит выполнено Е.В. Щепетовой. Описа-
ние разреза скв. 103 с выделением свит, по-
ложением ихнофоссилий и датированием 
отдельных уровней по диноцистам, форами-
ниферам и аммонитам было выполнено ра-
нее (Щепетова и др., 2020, 2021; где упомя-
нута как скв. № 1). Литологическая колонка 
скв. 108 и корреляция этих скважин в насто-
ящей работе приводятся впервые (рис. 1).  

Определение моллюсков и соответствую-
щих зон в нижнебатской части разрезов сде-
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 Рис. 1. Стратиграфия (по аммонитам и микрофауне) 
и корреляция скв. 103 и 108.  

Условные обозначения: 1 – глины известковые 
светло-серые,  2 – глины известковистые темно-
серые, 3 – сланцы горючие, 4 – мергели плотные 
белые, 5 – глины, 6 – глины плотные голубовато-
серые, 7 – глины алевритовые и алевролиты 
глинистые, 8 – гетеролиты глинисто-алевритовые, 
тонкогоризонтальнослоистые, 9 – гетеролиты алевро-
глинистые, тонко линзовиднослоистые и тонколами-
нированные, 10 – глины и алевролиты песчанистые, 
11 – пески мелкозернистые и алевриты крупнозер-
нистые, 12 – известняки, 13 – песчаники и 
алевролиты известковые, 14 – конкреции карбонат-
ные, 15 – стяжения пирита, 16 – фосфатные стяже-
ния, 17 – фосфоритовый конгломерат, 18 – галька 

глинистых пород, 19 – обломки 
углефицированной древесины, 
20 – мелкий углефициро-
ванный растительный детрит, 
21 – ходы Taenidium, 22 – ходы 
мелкие червеобразные пирити-
зированные,   23 – биотурба-
ция, 24 – мелкая косая слоис-
тость, 25 – аммониты,                       
26 – двустворчатые моллюски.  
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лано Д.Б. Гуляевым, в средневолжской – 
М.А. Роговым. Комплексы фораминифер 

изучены М.А. Устиновой, остракоды – 
Е.М. Тесаковой. 

Результаты. Починковская и каменно-
овражная свиты вскрыты обеими скважина-
ми, хлебновская и промзинская наблюдались 
только в скв. 108 (рис. 1).  

Редкие аммониты (в виде сдавленных ра-
ковин и отпечатков) встречены в нижнем 
бате и в средней волге. В скв. 103 и 108 
определены Sokurella ex gr. elshankae Gul. и 
Oraniceras sp. ind., указывающие на ниж-
небатскую зону Besnosovi.  

Наиболее представительной группой фос-
силий в скв. 103 и 108 являются форамини-
феры (всего 57 таксонов), а их распределение 
по разрезам весьма неравномерное. В скв. 
103 в нижней части разреза по единственно-
му экз. Vaginulina dainae (Kosyr.) выделены 
слои с Lenticulina volganica–V. dainae, а в ка-
менноовражной свите по комплексу из раз-
ных Ammodiscus и Saccammina Sars – слои с 
A. baticus. В скв. 108 по единичным находкам 
Lenticulina subinvoluta Kapt. и V. dainae также 
выделены слои с L. volganica–V. dainae, вы-
ше по разрезу по различным Ammodiscus – 
слои с A. baticus. В хлебновской свите встре-
чена ассоциация из 12 видов, среди которых 
определены Ammodiscus graniferus Kosyr., Hap-
lophragmoides infracalloviensis Dain и Recurvoid-
es ventosus (Chab.), характерные для верх-
небатско–нижнекелловейской зоны H. infra-
calloviensis–G. tatariensis.  

Среди остракод в обеих скважинах опре-
делено 28 видов, из них семь в открытой но-
менклатуре. В скв. 103 в починковской свите 
найден Glyptocythere strigatus (Khab.) (s.l.), ха-
рактерный для филозон G. aspera (b3

3–bt1
1) и 

G. bathonica (bt1
2) (Тесакова, 2022). В камен-

ноовражной свите выявлены: Bathoniella pri-
ma Tes., gen. et sp. prov. (фототабл. I, фиг. 6–
7, 10–13), Camptocythere (Anabarocythere) 
triangula Tes., Aaleniella franzi Tes. и Gen. et 
sp. 7. Наиболее часто встречаемым таксоном 
оказался B. prima, в то время как другие 
представлены единично. В скв. 108 из зоны 
Besnosovi и слоев с L. volganica–V. dainae вы-
делены остракоды, типичные для зоны G. 
bathonica: Plumhoffia tricostata (Khab.), 
Paracypris bajociana Bate, Aaleniella volganica 
Tes., Glyptocythere bathonica Tes., G. strigatus, 
Camptocythere (C.) lateres Tes. et Shur., 
Fuhrbergiella kizilkaspakensis Mand. и Palaeo-
cytheridea (P.) kalandadzei Tes.. В каменно-
овражной свите отмечен один экз. B. prima 
Tes., gen. et sp. prov. (фототабл. I, фиг. 14) и 
один экз. Camptocythere (C.) cf. scrobiculata-
formis Nikitenko. Последний позволяет пред-
полагать наличие одноименной зоны, кото-
рая охватывает нижний, средний и низы 
верхнего бата и прослеживается в Северной 
Сибири, на шельфе Баренцева моря и в Ти-
мано-Печорской области (Никитенко, 2009). 
В хлебновской свите встречен комплекс но-
вой филозоны B. milanovskyi Tesakova, Zone 

prov.: Bathoniella milanovskyi (Lyub.) (фото-
табл. I, фиг. 1–5, 8), ?Pyrocytheridea pergraphi-
ca Lyub. и др. 

Обсуждение. Остракоды каменноовражной 
свиты оказались весьма примечательны – с 
одной стороны, среди них продолжают 
встречаться таксоны из нижележащей зоны 
G. bathonica (C. (A.) triangula, C. (C.) scrobicu-
lataformis, A. franzi). То же отмечалось и дру-
гими авторами, например, Т.Н. Хабарова 
(1955) писала, что наряду с A. baticus, присут-
ствуют редкие остракоды, прошедшие из 

Фототаблица I. Остракоды из батских отложений Саратовского Заволжья  
 

Сокращения: цр – целая раковина, пс – правая створка, лс – левая створка, juv. – 
ювенильная особь. Длина размерной линейки 100 µm. 
 

Фиг. 1–5, 8. Bathoniella milanovskyi (Lyubimova, 1955): скв. 108, гл. 116,0 м, терминальный 
верхний бат–нижний келловей, ф-зона H. infracalloviensis–G. tatariensis, о-филозона 

B. milanovskyi Zone prov.: 1 – экз. MSU-Perelub-14, лс juv.: а – снаружи, б – изнутри;  

2 – экз. MSU-Perelub-17, лс самки; 3 – экз. MSU-Perelub-19, цр juv.: а – справа,                      
б – со спинной стороны; 4 – экз. MSU-Perelub-18, лс juv.; 5 – экз. MSU-Perelub-15,  
пс самки; 8 – экз. MSU-Perelub-20, цр juv. справа (деформир.), гл. 112,5 м. 

Фиг. 6–7, 10–14. Bathoniella prima Tesakova, sp. prov.: скв. 103, гл. 201,5 м, нижний бат,              

о-филозона B. prima Zone prov.: 6 – экз. MSU-Perelub-66, цр juv.: а – слева, б – со 

спинной стороны; 7 – экз. MSU-Perelub-54, цр juv.: а – справа, б – со спинной 
стороны; 9, 10 – голотип MSU-Perelub-53, цр самки, гл. 201,5 м: 9 – слева, 10 – со 
спинной стороны; 11 – экз. MSU-Perelub-69, цр juv. справа, гл. 175,0 м; 12 – экз. MSU
-Perelub-68, цр juv. справа, гл. 175,0 м; 13 – экз. MSU-Perelub-50, ядро цр самки 
слева / со спинной стороны, гл. 197,7 м; 14 – экз. MSU-Perelub-04, ядро цр самца 
справа, скв. 108, гл. 120,0 м, средний бат; скв. 103, средний бат, ф-слои с A. baticus, 
филозона B. prima. 
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Фототаблица I 
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байоса, а в статье В.Ф. Салтыкова и др. 
(2008) прямо перечислены байосские виды 
Glyptocythere praerimosa (Khab.), Procytheridea? 
bajociensis (Khab.), Pseudohutsonia clivosa 
(Khab.) и Paracypris bajociana Bate). Но вовсе 
не они доминировали в комплексах; с конца 
раннего бата эту роль стали играть предста-
вители нового рода Bathoniella Tesakova, gen. 
prov. (см. ниже), который испытал расцвет в 
раннем келловее в фазу Subpatruus. Батские 
батониеллы оказались столь похожими на 
своих келловейских потомков, что, учитывая 
плохую сохранность фоссилий из каменно-
овражной свиты, их можно было легко пере-
путать. Этим объясняется мнение П.С. Лю-
бимовой (1955, с. 124) о невозможности раз-
личить по остракодам бат и келловей: «В от-
ложениях бата Самарской Луки определены 
немногочисленные остракоды (Protoargilloecia 
impurata sp. n., Paracypris sp. n. и неопредели-
мые виды рода Palaeocytheridea). Эти виды 
встречаются также в вышележащих осадках 
келловея, вследствие чего не дают указания 
на возраст вмещающих их пород». К родам 
Protoargilloecia Mandelstam и Paracypris Sars 
относятся гладкие и плохо идентифицируе-
мые таксоны, по-видимому, сборные, что 
делает их малопригодными для стратигра-
фии. Но к Palaeocytheridea Любимова оши-
бочно относила множество видов, которые 
впоследствии переведены в другие роды и 
даже семейства (Тесакова, 2013). Батские 
«Palaeocytheridea», которые Любимова счита-
ла келловейскими, могли быть только ранни-
ми батониеллами – новым видом B. рrima, 
предком B. milanovskyi и B. ultima Tesakova, 
sp. prov. из зон Elatmae и Subpatruus. 

Следует сказать, что при описании вида B. 
milanovskyi Любимова отнесла к нему только 
самцов, а самок описала как B. nikitini 
(Lyub.), при этом, изображая голотипы, пе-
репутала полы (Любимова, 1955, с. 38, табл. 
4, фиг. 1а–г, табл. 5, фиг. 8а–в). Следова-
тельно, B. nikitini должен рассматриваться 
как младший синоним B. milanovskyi.  

Западноевропейское происхождение бато-
ниелл предполагается нами по нахождению 
B. elongatа (Wakefield, 1994) в Большой эсту-
арной группе Внутренних Гебрид, в сланце-
вой свите Леалт (Lealt Shale Formation), в 
пачках Килдоннэн (Kildonnan Member) и 
Лонферн (Lonfearn Member), возраст кото-
рых по литофациальному анализу сопостав-
лен с аммонитовыми зонами Aspinctites ten-
uiplicatus (нижний бат) и Procerites progracilis 
(средний бат) (Wakefield, 1994, с. 3, рис. 1). 
Важно, что большое число экземпляров B. 
elongatа встречено в пачке Килдоннэн, а в 
пачке Лонферн – всего 6 штук плохой со-
хранности (Wakefield, 1994, с. 27, 28). Учиты-

вая, что Большая эстуарная группа представ-
ляет собой лагунные фации с чередованием 
более и менее мористых эпизодов, ниж-
небатский интервал – более мористых, неже-
ли среднебатский. Поэтому расселение бато-
ниелл из лагуны Внутренних Гебрид могло 
произойти только в раннем бате в фазу A. 
tenuiplicatus. Морфологически весьма сход-
ный B. prima из каменноовражной свиты, 
отличающийся лишь меньшими размерами, 
является его аллопатрическим синхронным 
аналогом, который получил развитие в Сред-
нерусском море с образованием потомков B. 
milanovskyi и B. ultima, широко расселивших-
ся в раннем келловее в фазы Elatmae и Sub-
patruus, соответственно, но не известных в 
Западной Европе.  

Для этих видов, связанных родством, где 
каждый последующий мельче предка, может 
быть выделен новый род Bathoniella Tesakova, 
gen. prov. (с типовым видом B. milanovskyi). 
Представители рода характеризуются антиме-
родонтным замком, сетчатой скульптурой с 
низкими покатыми стенками ячеек, крупны-
ми ситовидными порами и очень необычным 
типом полового диморфизма (при котором 
задний конец самок уплощен, а у самцов нет 
– что встречается у остракод редко, напри-
мер, у Mandelstamia Lyub.).   

Выводы. Развитие Bathoniella Tes. gen. 
prov. может использоваться в биостратигра-
фии. Миграционное событие – проникнове-
ние батониелл на территорию ВЕП из З. Ев-
ропы в конце раннего бата (первое появле-
ние B. elongata и B. prima) является панъевро-
пейским корреляционным уровнем. Филоли-
ния B. elongata (Wak.) (bt1

2–bt2
1, зоны Ten-

uiplicatus и Progracilis) → B. prima Tes. sp. 
prov. (bt1

2–bt3, условно зона Ishmae – нижняя 
часть зоны Infimum) → B. milanovskyi (Lyub.) 
(bt3–cl1, верхняя часть зоны Infimum – зона 
Elatmae) → B. ultima Tes. sp. prov. (cl1, зона 
Subpatruus) дает основания для выделения 
новых филозон. Зоны B. elongata Tes. Zone 
prov. и B. prima Tes. Zone prov. являются 
синхронными (за исключением верхнего ба-
та, где встречены только B. prima) и позволя-
ют коррелировать соответствующие отложе-
ния З. и В. Европы. Зоны B. milanovskyi Tes. 
Zone prov. и B. ultima Tes. Zone prov. распро-
странены на Украине (Пяткова, Пермякова, 
1987 и др.), в Белоруссии (Махнач, Тесакова, 
2015) и Европейской России (Любимова, 
1955; Тесакова, Сельцер, 2022 и др.). Фило-
зоне B. ultima отвечает ранее установленная 
зона B. milanovskyi–P. cinicinnusa, выделен-
ная по эпиболям видов-индексов (Тесакова, 
Сельцер, 2022). Поскольку комплексная зона 
была установлена до ревизии вида B. mila-
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novskyi, в результате которой он распался на 
два, правильным следует считать название B. 
ultima–P. cinicinnusa. 

В каменноовражной свите батониеллы 
встречаются на уровнях с мористыми эпизо-
дами, а их появление знаменует: (а) послед-
нюю трансгрессию, достаточную для расселе-
ния остракод из З. Европы, и (б) начало но-
вого этапа в развитии остракодовой фауны 
на ВЕП. Поэтому мы предлагаем считать 
начало формирования каменноовражной 
свиты именно с этой трансгрессии, с мигра-
ции на ВЕП батониелл, благодаря которым 
можно отличить эту свиту от починковской 
(другие остракоды в них общие). Нижняя 
граница каменноовражной свиты подчерки-
вается первым появлением батониелл на 
ВЕП и датируется началом второй половины 
нижнего бата, а весь ее объем отвечает 
остракодовой зоне B. prima. 

Заключение. В каменноовражной свите 
(верхи нижнего – низы верхнего бата) Сара-
товского Заволжья установлены слои с фора-
миниферами A. baticus и провизорная остра-
кодовая филозона B. prima Tes. Zone prov.; в 
хлебновской свите (терминальный верхний 
бат – нижний келловей) – зоны по форами-
ниферам H. infracalloviensis–G. tatariensis и 
по остракодам B. milanovskyi Tes. Zone prov.  

Провизорно установлен новый род остра-
код Bathoniella Tesakova, gen. prov. Первое 
появление батониелл в терминальном ниж-
нем бате в З. и В. Европе рассматривается 
как панъевропейский корреляционный уро-
вень. По эволюции батониелл на ВЕП уста-
навливаются новые филозоны.  

Работа выполнена в рамках темы госзада-
ния АААА-А16-116033010096-8 (МГУ). 
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A comprehensive study of the Jurassic deposits of the Saratov Trans-Volga Region 
from sections of two wells (103 and 108), drilled in the Perelyub district, revealed the 
the Pochinki Formation with the Besnosovi ammonite Zone (terminal Bajocian–
lowermost Bathonian), foraminiferal Beds with L. volganica–V. dainae and the 
Glyptocythere bathonica ostracod Zone. The Kamennyi Ovrag Formation (upper lower–
upper Bathonian) contains beds with foraminifers A. baticus and the Bathoniella prima 
ostracod Zone prov. In the Khlebnovka Formation (uppermost Bathonian–lower 
Callovian), the zones by foraminifera H. infracalloviensis–G. tatariensis and ostracod 
Bathoniella milanovskyi Zone prov. were identified. The Promza Formation (middle 
Volgian) contains the Panderi ammonite Zone, Zarajskensis Subzone, L. infravolgaensis
–S. pravoslavlevi foraminiferal Zone, and the Cytherella–R. cornulateralis ostracod 
Zone. 

The new ostracod genus Bathoniella Tesakova, gen. prov. was provisionally 
established. It includes four species: B. elongata (Wakefield, 1994) from the terminal 
lower and middle Bathonian of Scotland, B. prima Tesakova, gen. et sp. prov. from the 
Bathonian of Saratov Trans-Volga Region, and two species from the lower Callovian of 
the European Russia – B. milanovskyi (Lyubimova, 1955) from Elatmae Zone and B. 
ultima Tesakova, gen. et sp. prov. from the Subpatruus Zone.  

The first appearance of Bathoniella in Western and Eastern Europe can be used as a 
Pan-European correlative level. New lineage biozones are provided for the European 
Russia, based on the evolution of Bathoniella.  

The lower boundary of the Kamennyi Ovrag Formation extends into the upper part 
of the Lower Bathonian, and its entire volume corresponds to the B. prima ostracod 
Zone prov. 
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