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Атлас содержит стратиграфическую и палеонтологическую 
характеристику мезозойских отложений Нижнего Поволжья 
и сопредельных областей. Он предназначен для геологов и 
палеонтологов, проводящих тематические, съемочные и поис-
ково-разведочные работы в районах развития мезозойских 
отложений, а также может быть использован в качестве учеб-
ного пособия для студентов геологических факультетов выс-
ших учебных заведений. 
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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Настоящая работа написана коллективом палеонтологов-
биостратиграфов, занимавшихся изучением мезозойских фаун 
и спорово-пыльцевых комплексов Нижнего Поволжья и со-
предельны х о б л а с т е й. 

За последние десятилетия геологические работы в Нижнем 
Поволжье достигли исключительно большого объема в связи 
с поисками нефтяных и газовых месторождений в районе Вто-
рого Баку и изысканиями под сооружения волжских гидро-
электростанций. 

Изучение фауны проведено из всех имеющихся обнажений 
и огромного числа разрезов буровых скважин. 

Основная часть авторов, являющихся сотрудниками ка-
федры палеонтологии СГУ, НИГеологии СГУ1 и НВ НИИГГ 2 , 
в течение многих лет проводила в пределах Нижнего По-
волжья съемочные и тематические работы с последующим 
монографическим изучением палеонтологического материала. 
Наряду с личными сборами к этим исследователям поступала 
для определения вся ископаемая фауна от геологических 
партий и из буровых отрядов. 

Некоторые авторы3, привлеченные к составлению атласа, 
выполняли эпизодически тематические палеонтологические 
работы в Нижнем Поволжье, занимаясь изучением отдель-
ных фаун по личным сборам или коллекциям, предоставлен-
ным кафедрой палеонтологии СГУ. Все это позволило коллек-
тиву авторов сосредоточить в своих руках и углубленно изу-
чить огромный фактический геологический и палеонтологиче-
ский материал, использованный при составлении настоящего 
атласа. 

Специальной палеонтологической части в атласе предшест-
вует биостратиграфическая характеристика отложений. Опи-
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евск. я. Е. Д. Каткова , А. М. Кузнецова, Г. В. Кулева, В. П. Николаева, 
В. Г. Очев, Г. Г. Пославская , Е. А. Троицкая. 
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сание фауны сопровождается методическими указаниями для 
определения каждой таксономической группы, списком основ-
ной использованной литературы, схемами, рисунками и фото-
таблицами с изображением описываемых объектов. 

Фотографии в основном сделаны с оригиналов; при пло-
хой сохранности материала приведены репродукции из спе-
циальной литературы. Фотографии спор, пыльцы и форамини-
фер даны с предварительно нарисованных форм. 

Атлас включает описание фораминифер, брахиопод, мол-
люсков, остракод, позвоночных и спорово-пыльцгзь:?: ком-
плексов. Наряду с формами, имеющими стратиграфическое 
значение, приводятся и часто встречающиеся представители, 
а по некоторым группам, как, например, аммонитам и белем-
нитам,— почти все известные в Нижнем Поволжье й.цы, 

Описание всех групп ископаемых организмов дается но 
одному плану. Известное исключение составляют позвоночные 
и палинологический материал. 

Принятая в атласе систематика отражает измсаския, вне-
сенные в «Основы палеонтологии» (1958—1961). 

Наряду с описаниями видов идут диагнозы i j • л ждон 
крупной систематической категории предшеств ,» >т,»*ч 
ские указания для определения видов е п о я а 
диагностических терминов. Приводится xapaki i i ij 
тиграфической роли описываемой группы, гов< , , i 
чении для фациального анализа и na^eoreor j 1 >•» п 
конструкции бассейна. Отмечается характер i • ' i • 
териала, частота встречаемости, геологически i t рас 
простраиение и местонахождение описываемь з( ) I n 
сравнительно небольшого количества видов о. к « • io т<. i 
в атласе впервые. 

Большая часть приведенных в атласе оригиналов хранит-
ся в музее кафедры палеонтологии СГУ. 

Палеонтологическая часть сопровождается л • м ал-
фавитным указателем родов и видов, вошедших ^ 
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ТРИАСОВАЯ С И С Т Е М А ' 

Триасовые отложения на территории Нижнего Поволжья 
развиты, главным образом, в южной и юго-западной частях 
Волгоградской и частично в Астраханской областях. Естест-
венные их разрезы имеются лишь в районе озера Баскунчак 
и на Донской Луке. На обширной же территории, расположен-
ной между двумя упомянутыми пунктами, триас перекрыт бо-
лее молодыми отложениями. В Саратовском Поволжье при-
сутствие триасовой системы до недавнего времени достоверно 
не было установлено. Наиболее вероятной считалась принад-
лежность к нижнему отделу триасовой системы пестроцветных 
глинистых образований, вскрытых бурением на юге Саратов-
ского Поволжья: в районе Озинок и в правобережной части 
в районе р. Иловли (по данным А. П. Котовой и В. Е. Лацко-
вой, 1958)- Однако в последнее время В. В. Липатовой, 
Н. Н. Старожиловой и другими (1963) доказано весьма полное 
развитие триасов в Саратовском Заволжье. 

В Нижнем Поволжье можно выделить три основных райо-
на развития триасовых отложений, отличающихся друг от 
друга по приуроченности к тектоническим элементам, фаци-
альному характеру и полноте стратиграфического разреза 
триаса: 1) район озера Баскунчак (в пределах Прикаспий-
ской синеклизы), характеризующийся наличием естественных 
выходов триаса; 2) район Донской Луки на южном окончании 
Доно-Медведицких дислокаций также с обнажениями триаса; 
3) западная прибортовая часть Прикаспийской синеклизы с 
триасовыми отложениями, скрытыми под чехлом более моло-
дых образований. На всей этой территории достоверно извест-
ны ветлужская и баскунчакская серии нижнего триаса, а так-
же отчасти верхний триас. 

Район озера Баскунчак 

Наилучший разрез триаса наблюдается в обрывистых вос-
точных склонах горы Большое Богдо. Наиболее древние гори-

1 В разделе отражен уровень знаний в основном на 1965 г. 
7 



зонты можно видеть к югу от горы в урочище Шар-булак, где 
в многочисленных карстовых воронках обнажаются гипсы, на 
которые в южной части урочища налегают серые брекчиевид-
ные известняки. А. А. Богданов (1934) отнес гипсы к кунгур-
скому ярусу, а известняки—предположительно к казанскому. 
Эта точка зрения принимается в настоящее время большин-
ством исследователей. Стратиграфически выше в промоинах 
близ подножья горы обнажается нижняя красноцвстная гли-
нисто-песчаная толща, общая видимая мощность которой око-
ло 110—120 м. Непосредственного контакта этой части разре-
за с гипсами и известняками наблюдать не удается. Глини-
сто-песчаная толща сложена глинами коричневыми, песчани-
стыми с прослоями серых алевролитов и зеленоватых и корич-
неватых песчаников. Роль песчаников возрастает в верхней 
части толщи, и они приобретают слабозаметную косую слои-
стость. Выше глинисто-песчаная толща постепенно переходит 
в песчаниковую. Последняя сложена кварцевыми песчани-
ками с хорошо выраженной косой слоистостью аллювиального 
типа и редко встречающимися гальками кварца и светло-серого 
песчаника. Мощность толщи равна 55 м. Эти песчаники вверх 
но разрезу постепенно переходят в косослоистые желтовато-
серые кварцевые разнозернистые песчаники аллювиального 
происхождения с линзами галек кварца, песчаника, глини-
стых катунов (конгломератово-песчаниковая толща) . Изред-
ка встречаются мелкие гальки яшмы и диабаза . Выше рас-
полагаются косослоистые пески мощностью 1,75 м, с шаро-
образными конкрециями доломита. В кровле толщи залегает 
песчаник мощностью 0,4 м. Общая мощность конгломератово-
песчаниковой толщи 41 м. 

На неровной поверхности песчаников залегает совершен-
но иной комплекс отложений. В основании его прослеживает-
ся конгломерат (0,25 м), выше которого следует красноцвет-
ная песчано-глинистая толща. Она сложена пестроокрашен-
ными глинами, алевролитами, реже—песчаниками с редки-
ми мелкими обломками костей и чешуями рыб, мелкими пеле-
цнподами н оетракодами Darwinu la sp. Окраска пород преи-
мущественно красновато-бурая, кирпично- и малиново-крас-
ная. Довольно часты прослоя алевролитов светло-серого, зеле-
новато-» голубовато-серого цвета. Мощность толщи 64 м. Выше 
по разрезу залегают чередующиеся между собой зеленовато-
серые, голубовато-серые пластичные глины и светло-серые 
органогенные известняки, выделенные А. Н. Мазаровичем в-
богдине.кую свиту, которая слагает вершину горы Большое 
Богдо (известняково-глинистая толща) . Видимая мощность, 
свиты равна 26 м, истинная же (по данным В. Д. Ильина и 
Г. М. Беляковой, 1953) достигает 170 м. В богдинской свиге 
известна многочисленная морская .фауна беспозвоночных: 
пелециподы—Mytilus da la i lamae Vern., М. inf la tus Roem., 
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Gerviliia alberti Miinst. var. bogdoana Freeh, Myophor ia— 
emorphis nuculaeformis Zenk., Pleuromya musculoides Ag., 
Hoemesia aff. socialis Schloth., H. palaeodonta Miinst., церати-
ты—Dericrani tes bogdoanus Buch, D. rossicus Mojs., Tirolites 
smir jagini Auerb., T. cass ianus Qu. 

Из рыб присутствуют Acrodus dunkeri Auerb., Sauricht-
hys (? : S'p., Ceratodus facetidens Chabakov, C. ex. gr. kaupi 
Agass i ; и другие. Фауна стегоцефалов представлена видами 
Tremaiosaurus brauni Burm., Inf lectosaurus amplus Shishkin 
и Paro tosaurus bogdoanus (Woodw.). В отдельных прослоях 
глины содержат фауну -остракод совместно с большим количе-
ством плодов харовых водорослей и мелких неопределимых 
обугленных растительных остатков. Среди остракод, по дан-
ным Г. Ф. Шнейдер и М. И. Мандельштама, присутствуют: 
Darwi ru la cf. fragil is Schn., D. aff. gerdae Gleb., D. lata Schn., D. 
liassic? (Braide) , D. oblonga Schn., D. parva Schn., D. triassica 
Schn. var. e longata Schn., Triassinella chramovi Schn. 

Поскольку на Большом Богдо развит достаточно полный 
разрез нижнего триаса, он почти всеми исследователями при-
нимается за опорный для южной части Русской платформы. 
Однако единого мнения -о расчленении этого разреза среди 
исследователей не существует (см. стратиграфическое рас-
членение разреза г. Б. Богдо по данным различных авторов). 

В 1903 г. П. А. Православлев опубликовал схему страти-
графического расчленения разреза горы Большое Богдо, в ко-
торой выделил пермские и нижнетриасовые отложения. По-
следние он расчленил на кампильские и сейские слои. 

В более позднее время богдинский разрез описывался 
А. А. Богдановым (1934) и А. Н. Мазаровичем (1928, 1939). 
Последний выделил на Большом Богдо ветлужский ярус и на-
метил в нем аналоги установленных в более северных райо-
нах бережанской (предположительно) и бузулукской свит, а 
также обнаружил там новый баскунчакский ярус в составе 
тапаныкской и богдинско-й свит. Эта схема была принята П. А. 
Храмовым, изучившим разрез горы Большое Богдо в 1938 г. 
Петрографическое изучение пород из коллекции Н. А. Храмо-
ва было проведено В. А. Атанасяном, который пришел к вы-
воду о необходимости повысить границу перми и триаса в 
богдин :ком разрезе до подошвы богдинской свиты. Эта точка 
зрения была поддержана некоторыми последующими автора-
ми и, б частности, В- С. Чернобровом (1943). В настоящее 
время большинство исследователей вновь склонно проводить 
границу перми и триаса в основании песчаниковой толщи, в 
которой они видят литологически сходные аналоги ветлуж-
ской ccdhh более северных районов платформы. Этого же мне-
ния придерживаются Я. С. Эвентов (1956, 1958), Е. И. Соко-
лова (1958) и другие. Вновь за повышение границы перми и 

9 



триаса в разрезе горы Большое Богдо, но уже до подошвы 
«тананыкской» свиты А. Н. Мазаровича выступил С. П. Ры-
ков (1956, 1958). Эта точка зрения была поддержана в рабо-
тах Б. А. Гаряинова (1958) и В. Г. Очева (1960 а, 
1960 б). 

С. П. Рыков (1956, 1958) предложил проводить границу 
перми и триаса в этом разрезе по подошве красноцветной 
верхней песчано-глинистой толщи на основании следующих 
доводов. 

1. Песчаниковая и конгломератово-песчаниковая толщи 
принадлежат к пермскому циклу осадконакопления и отделя-
ются перерывом от вышележащей глинисто-песчаной толщи. 
Этот перерыв и следует считать за границу перми и тпн-
аса. 

2. По данным бурения, конгломератово-песчаниковая т:.л-
ща не имеет распространения не только в соседних районах 
Прикаспия, но и в районе озера Баскунчак. Это своеобразное 
локальное образование С. П. Рыков связывает с отложения-
ми палеореки, протекавшей с юга с погребенно го геринского 
кряжа. Все это противоречит тому, что грубообломочные по-
роды на горе Богдо являются аналогами .ветлужской серии. 
Кроме того, ветлужская серия на юго-западе Общего Сырта 
по направлению на юг приобретает глинистый характер, что 
было показано В. А. Гаряиновым (1958). 

В. А. Атанасян проводил границу между пермью и триа-
сом в основании богдинской свиты, основываясь на появлении 
эпидота в рассматриваемом разрезе лишь на этом стратигра-
фическом уровне. В настоящее время значимость эпидота как 
коррелятива триасовых отложений для данного района опро-
вергнута. Общее же наиболее сильное изменение минералоги-
ческого состава пород приурочено, по данным Е. И. Соколо-
вой (1958), к границе конгломератово-песчаной и верхней пес-
чано-глинистой толщ. 

Наконец, В. А. Атанасян предполагал, что «дорикран::то-
вые слои» (т. е. богдинская свита) относятся к подошве ниж-
него триаса. «Дорикранитовые» слои в разрезе горы Богдо 
первоначально считались кампильскими (Мойсисович Е., 
1882). М. В. Баярунас (1936) сопоставил их с наиболее низки-
ми зонами морского триаса Индии. А. Н. Мазарович (1939) 
вновь высказал точку зрения о кампиальском их возрасте, по-
считав, что Doricrani tes—показатель не времени, а фаций, по-
этому на Мангышлаке они находятся в низах нижнего триа-
са, а на Богдо связаны со средними его горизонтами- Т. В. 
Астахова (1956) привела доказательства более молодого воз-
раста их на Мангышлаке: рсновываясь на находках Tiro;ites 
и Olenecites, пришла к -выводу о принадлежности дорякр.нн-
товых слоев к верхам индского яруса. Однако в последнее 
время появились сведения, противоречащие выводам Т. В. 
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Астаховой для Мангышлака (А. А. Шевырев и А. Е. Шлезин-
гер, I960). На этом основании сделаны попытки снизить воз-
раст и богдинской свиты. Но этому противоречит присутствий 
в ней стегоцефалов Paro tosaurus и Tremafosaurus , характер-
ных для верхней половины нижнего триаса. 

Все вышеупомянутое заставляет скорее согласиться с ва-
риантом границы перми и триаса, предложенным С. П. Рыко-
вым. Однако приведенные соображения основаны на допуще-
нии -несомненно пермского возраста нижней красноцветноп 
глинисто-песчаной толщи горы Б. Богдо. Но данные по Арал-
сорской сверхглубокой скважине (М. И. Богачев и другие. 
1965), вскрывшей преимущественно алевролитово-аргиллито-
вую толщу ветлужского возраста мощностью 1775 м и не до-
стигшей ее подошвы, заставляют иначе взглянуть и на бог-
динский разрез: не исключена возможность, что он целиком 
принадлежит к триасовой системе. Тогда принятую вышс 
границу перми и триаса можно скорее посчитать за границу 
ветлужской и баскунчакской серий. Следует констатировать, 
что возраст основных литологических толщ, слагающих раз-
рез горы Б. Богдо, остается невыясненным. 

Работами В Н И Г Н И в 1954 г. установлено наличие крас-
ноц'ветных и сероцветных пород пермотриасового возраста в 
170 км на восток от оз. Баскунчак в районе Бис-Чохо-Худай-
берген, где они выходят на дневную поверхность и, кроме то-
го, были вскрыты скважинами. К нижнему триасу в этом рай-
оне отнесены глины, в нижней части серые, коричневато-
серые и красно-бурые с прослоями песчаников, а в верхней— 
темно-серые, почти черные, с многочисленными ходами чер-
вей, с фауной остракод. Эти отложения являются аналогами 
богдинской свиты. Из них Г. Ф. Шнейдер описан морской 
комплекс остракод с массивной скульптурированной ракови-
ной. Здесь встречены Gemmanella schweyery Schn., G. parv;1 

Schn., Glorianella afforfa (Gleb), Gl. vassoevichi Schn., Ren-
gartenel la pennata Schn., R. avdusini Schn., Speluncella spino-
sa Schn., Cvtherissinella okrajantzi Schn., C. sokolovae Schn., 
Lutkevichinella b ru t t anae Schn., Darwinuloides peltasa Schn. 
В Арал-Сорской скважине к баскунчакской серии отнесень: 
пестроцветная и сероцветная глинисто-известковистая толщи 
общей мощностью 467 м (М. И. Богачев и др., 1965). Нако-
нец, в Эльтонской опорной скважине и Арал-Сорской сверх-
глубокой встречены верхнетриасовые отложения. 

Донская Лука 

Наиболее полно разрез нижнего триаса представлен в 
юго-восточной части Донской Луки, между станицами Старо-
Григорьевской и Снротннской, в пределах пологого восточно-
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го крыла меридионально погружающейся на юг Саушинской 
струк'гуры. Здесь наблюдаются три хорошо выраженные пач-
ки, выделяемые в липовскую свиту. 

Н и ж н я я пачка залегает с небольшим угловым несогласи-
ем на размытых и выветрелых известняках карбона. Она сло-
жена зеленоватыми мергелистыми глинами, комковатыми и 
бесстх уктурными, внизу переполненными известковистыми 
жураьчиками. Вверху глины песчанистые с прослоями свет-
ло-серых песчанистых плитчатых мергелей. Мощность пачки 
12 м. 

Средняя пачка представлена глинами яркими, кроваво-
красными, мергелистыми—в средней части и оливковыми из-
вестк, зистыми—внизу и вверху. Переход глин в подстилаю-
щие отложения постепенный. Мощность пачки 20 м. 

Верхняя пачка состоит из зеленоватых и сероватых песков 
и песчаников с прослоями глин. Д л я нее характерна ярко вы-
раженная косая слоистость, наличие линз глинистых катунов,. 
выклинивание отдельных прослоев и значительные изменения 
мощн с етей на небольших расстояниях. Мощность пачки 11 м. 

Кроме того, эти отложения обнажены в северной части 
Донской Луки—по Сухорукову Яру и у станицы Кременской,. 
где o»;i представлены лишь средней пестроцветной пачкой. 

Е 1947 г. Е. И. Соколовой и Л. Г. Дайн в пестроцветных 
глина -: оврага Липовского были обнаружены нпжнетриасо-
в ы е о- a rwinula oblonga Schn, а затем М. И- Мандельшта-
мом /казаны D. ro tunda Lub., D. promissa Lub. и D. area Lub. 

В верхней пачке разреза по сборам Ф. Г1. Пантелеева 
(1947; и С. П- Рыкова (1951) выявлен комплекс позвоночных,, 

определявшийся Б. П. Вьюшковым и И. А. Ефремовым. 
Д о недавнего времени обе нижних пачки описанного раз-

реза -вносились к ветлужской серии, а верхняя на основании 
остатков позвоночных — целиком или частично к баскунчак-
ской (С. П. Рыков, 1951, 1958, В. М. Демин, 1958). Раскопки 
местонахождений позвоночных в разрезе по Липовской балке, 
проведенные автором совместно с С. П. Рыковым и М. А. 
Шишкиным в течение последних лет, позволили уточнить и по-
полнитъ имевшиеся до сих пор данные. Выяснено, что в ниж-
ней почке зеленоватых глин присутствуют фрагментарные ос-
т а т к >•' j] а биринтодонтов, а из рептилий-рода Doniceps lipovensis 
Oiscbev et Rikov и Ery throsuchus sp. Присутствие последней 
формы свидетельствует о баскунчакском возрасте вмещаю-
щих город. Вся верхняя песчаная пачка охарактеризована 
единым комплексом позвоночных. Предположение И. А. Ефре-
мова о присутствии в ней остатков Benthosuchus, а также 
предг.ч ложение Б. П. Вьюшкова Q наличии в этой пачке двух 
разновозрастных горизонтов с позвоночными не подтверди-
лись -С. П. Рыков и В. Г. Очев, 1966). Нами и М. А. Шишки-
ным определены отсюда следующие формы: среди остатков-
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рыб — Ceratodus sp., Saurichthyes sp.; земноводных — Parolo-
saurus panteleevi Otschev, Trematosaurus sp., Inflectosaurus 
sp., Batrachosuchoides sp.; рептилий — Coe.jdon-
tognalnus donensis Otschev. C- ricovi Otschev, Eryo 
hrosuchus sp. (Dongusia sp.) . Кроме того, ранее были уста-
новлены Tichvinskia enigmatica Tsh. et Vjush. и Microcnemus 
sp. Весь перечисленный комплекс свидетельствует о бйскун-
чакском возрасте. 

Таким образом, весь разрез нижнего триаса, обнаж „ц ш-
ся по балке Липовской, относится лишь к баскунчакс t се-
рии. Однако ветлужская серия на Донской Луке извс i но 
данным бурения. 

В последние годы в районе Донской Луки бурением выяв-
лены морские баскунчакскне отложения. Они вскр_ ь 
1957 г. скважиной в 30 км к юго-западу от ст. Сиро он 
(А. В. Смирнов, 1960, 1961). Представлены они в о *щ> i 
глинами с тонкими прослоями известняков, причем i 
нижней части разреза обычно имеют пеструю окраск\ < 
новато-бурую с зеленовато-серыми пятнами), а в ве>г >•: 
зеленовато-серую. В этих породах встречены пел 
.Viylilus daiai ianiae Murch., остракоды Danvinu la 
Schneid., D. ir iassica Braide, D. parva Schncicl, харовь 1 * 
росли и мелкие гастроподы. 

Ф. II. Пантелеевым (1947) и В. М. Деминым (195М 
оне Донской Лую( \ с .ювао был выделен верхний три.-! ко-
торый отрицается другими исследователями. С. Г1 jB 
(1951, 1956, 1958) и А. В. Смирнов (1960, 1961) счи-
отложения июкнеюрскими. По данным С. П. Рыкова . 
в северо-заиадкых районах Донской Луки в триасе ш . > 
мирование элювия. 

Западная прибортовая часть Прикаспийской впа, 1 

На этой территории триасовые отложения вскрыты j 
численными скважинами в районах станиц Цимляне н v 
сайской, у г. Ленинска, у с. Умета и т. д. Особенно in oi 
они были изучены С. П. Рыковым (1956, 1958; С. П. P j и 
Е- Ф- Шаткинская, 1955). а в последнее время—волю 
ми геологами (А. В. Урусов и др., 1962). Здесь ниж!ь 
пестроцветного комплекса сложена глинами и алевр 
с линзами конгломератов в верхней части. Эти поро "> 
кровли конгломератов содержат пермский комплекс л р а -
код: Darwinula stelmachovi (Spizh), D. typica (Spizh), D. • g r . 
chramovi (Gleb.). D. ex gr. trapezoides Shar., D. inornau- (Jo-
nes) , D. iragil is Schneider. Верхняя часть пестроцветов стоже-
на глинами и алевролитами, преимущественно красных но з 
целом более блеклых тонов по сравнению с окраской пород 



нижней части комплекса. В основании глин залегает прослой 
конгломерата или местами галечника из плоских галек квар-
ца и плотного кварцево-глинистого песчаника мощностью 
0,3—0,45 ,и. Из этих отложений В. В. Спириной и частично 
Г. Ф. Шнейдер были определены триасовые остракоды: Dar-
winula oblonga Schn., S. triassiea Scnh., D. liassica Schn., D. 
f ragi l is Schn. и другие, а также харовые водоросли. Эти отло-
жения соответствуют ветлужской серии Донской Луки и рай-
она озера Баскунчак. В. М. Демин (1958) выделяет в них зо-
ны песчаных фораминифер и остракод. Более высокие гори-
зонты нижнего триаса, обладающие более блеклой и зеленова-
той окраской и соответствующие баскунчакской серии, были 
прослежены на этой территории рядом скважин: у г. Ленин-
ска, у с- Умета, в районе станицы Аксайской (А- В. Смирнов, 
1960, 1961). В последнем районе в этих отложениях обнару-
жен морской комплекс остракод, сходный с таковым из бог-
динской свиты Бис-Чохо. В скважине у г. Ленинска в этих от-
ложениях определен Mytilus sp. 

В нижнетриасовых образованиях из скважины в верховь-
ях р. Голубой был обнаружен спорово-пыльцевой комплекс 
(определения Е. Ф. Шаткинской): Filicales (4,5), Bennetti ta-
ies (12,5), Cordaites (9), Pseudowalchia (6,5), тип Pinus (3,5), 
Ginkgoales (4,5), тип Podocarpus (3,5), Pseudopinus (7,5), 
Pseudopodocarpus (18), Paleoconiferae (10,5), Cycadaceae 
(6,5), Pemphygal ices (4), Str iat ipodocarpi tes Lub. (4), Zono-
triletes (1). Аналогичный комплекс встречен в скважине у 
хут. Караицкого. Подобный комплекс спор и пыльцы встреча-
ется в нижнем триасе Приуралья. 

Мощность ветлужской серии, по последним данным (И. Т. 
Дубовский, А. В. Урусов и др., 1964), достигает 470 м, а бас-
кунчакской—183 м. Увеличение мощности наблюдается с за-
пада на восток. 

ЮРСКАЯ СИСТЕМА 

Юрские отложения в пределах Нижнего Поволжья имеют 
довольно широкое распространение, но большей частью скры-
ты под более молодыми образованиями. Выходы их на поверх-
ность в виде небольших обнажений (до 15—20 м высоты) при-
урочены в основном к тектоническим поднятиям: Саратов-
ским, Доно-Медведицким и другим дислокациям и району Об-
щего Сырта. В локальных поднятиях эти породы слагают то 
своды и крылья, то периклинальные окончания. В межструк-
турных понижениях они опущены на глубину, в основном не 
превышающую 200—250 м, а в пределах Прикаспийской впа-
дины—более чем на 1000 м. Представлены юрские отложения 
преимущественно осадками, отложившимися в морских усло-
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в::ях в период от средней юры до верхневолжского века 
включительно. В нормальном разрезе общая мощность всего 
комплекса превышает 500 м. Наиболее полные выходы юры 
приурочены к Заволжью, тогда как в Саратовском и Волго-
градском Правобережье почти полностью выпадают из разре-
за отложения волжских ярусов и сокращена мощность Окс-
форда « кимериджа. В пределах Астраханского Поволжья 
юрские отложения нигде на дневную поверхность не выходят 
и вскрыты лишь буровыми скважинами. 

Длительный континентальный перерыв на Юго-Востоке 
Европейской территории СССР в предъюрское время обусло-
вил почти повсеместное выпадение из разреза нижней и ча-
стично средней юры, послеюрская же нижнемеловая абразия 
привела к уничтожению и сокращению мощности отложений 
некоторых ярусов верхней юры. Особенности залегания юр-
ских отложений определяются древним денудационным и 
абразионным доюрским рельефом. Юрские породы фиксиру-
ются на различных абсолютных отметках и подстилаются от-
ложениями разных стратиграфических горизонтов—карбона, 
перми (?) и триаса. 

Стратиграфическая детализация с зональным расчленени-
ем юрского комплекса в основном базируется на фауне аммо-
нитов. Ввиду нетипичности и сравнительной ограниченности 
находок макрофауны представляется затруднительным дроб-
ное расчленение средней юры. Здесь особое значение приобре-
тает микрофауна, среди которой наибольшую роль в качестве 
зональных индексов играют фораминиферы и остракоды. Спо-
рово-пыльцевые комплексы не позволяют проводить добрых 
стратиграфических расчленений. 

Территория Нижнего Поволжья на основе общего струк-
турного плана, фациальных особенностей и степени полноты 
стратиграфических разрезов подразделяется в основном на 
три области развития юрских отложений: район Саратовско-
го Правобережья, район Волгоградского Правобережья и За-
волжье. 

Саратовское Правобережье 
Наиболее северные районы развития юрских отложений, 

вскрытых скважинами, известны в Хвалынско-Вольском Пра-
вобережье. 

По долине р. Волги на плесе Хвалынск—Саратов по мате-
риалам бурения Саратовской ГЭС (В. Г. Камышева-Елпать-
евская, М. В. Бондарева и др., 1954—1958 гг.) выявлены дан-
ные о стратиграфическом членении юры. Нижнеюрские отло-
жения отсутствуют. Наибольшим развитием как в отношении 
мощности, так и распространения пользуются породы байоса, 
бата и келловея. 

Байос несогласно залегает на размытой поверхности ка-
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широких известняков среднего карбона. Представлен со тем-
но-серыми глинами с прослоями алевритов, известняка и кон-
крециями пирита. Мощность 55 м. Местами в глине встреча-
ются ходы илоедов, выполненные пиритизированным алеври-
том, обугленные растительные остатки, верхнебайосские фо-
раминиферы: Lenticulina ex gr. mironovi (Dain) , L. ex gr. pro-
tracta (Born.), L. ex gr. oolithica (Schwager . ) , PI а п ш а п а ex 
gr. arietes (Iss ler) , Frondicularia spatula ta Terq.; остракоды 
Palaeocytheridea bajociensis. Hab., Macrodentina aff. b. ikeana 
(Jones), отпечатки и ядра Pseudomonotis sp. 

Граница между байосом и батом проводится условно, так 
как породы бата залегают на байосе без каких-либо следов 
перерыва в оеадконакоплении. По литологическому составу 
батские отложения подразделяются на нижнюю и вер стою 
пачки. 

Нижняя представлена темно-серыми глинами—ал. зрнтн-
стыми, слюдистыми, слоистыми, с конкрециями сидц , с 
прослоями мучнистого алеврита и зернами глауконит . Верх-
няя пачка сложена серыми алевритами. Палеонтоло .с. 
остатки в отложениях бата весьма скудны. Встречав >v л р-д 
кие отпечатки раковин Pseudomonotis , из форам! фе 
представители только одного вида Ammodiscus bt с . У л 
и байосского облика остракоды. Мощность бата д<>с . ч 
58 м, причем с увеличением мощности происходит щ i i-
ное обогащение пород песчаным материалом. 

Отложения верхней юры залегают согласно н ср.:0 - мор-
ских, без каких бы то ни было следов перерыва. Р а с ч . о ' ;-;ие 
проведено по фауне аммонитов с учетом форами :ифег 

Келловейский ярус по фаунистическим дайн; м и оо, -ло-
гическому составу подразделяется на три под >л\ vct и 
ным расчленением по аммонитам. В нижнекет i чей.. 1 

ярусе зоны Cadoceras e la tmae и Chamousset ia jnamouss-en, в 
среднем—Kosmoceras jason и Erymnoceras coronatum. в верх-
нем келловее зоны Pel toceras athleta и Quenstedt icerai lam-
berti. Общая мощность до 60 м. 

Оксфорд пользуется ограниченным распространен.я-ч т 
варьирующей мощностью от 0,5 до 13 м. Обг -гружены онжно-
оксфордские- аммониты Cardioceras excavalum (Sow.), С. cor-
datum (Sow.), Pel toceras arduennense (Orb.) . 

Кимеридж также имеет локальное распространение и ме-
стами выпадает из разреза. Выделяется кимеридж комп-
лексу фораминифер. Мощность его колеблется от 3 до 7.5 м. 

Отложения нижнего волжского яруса имеют почти сплош-
ное распространение к северу от широты г. Вольска, тогда 
как южнее они в правобережной части отсутствуют. По фау-
не аммонитов выделены три фаунистические зоны: нижняя— 
Subplanites pseudoschythica и S. sokolovi, средняя—Dorsopla-
nites panderi и Zaraiskites scythicus, верхняя—Yirgati tes vir-
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gatus . Залегают отложения нижнего волжского яруса на раз-
мытой поверхности то оксфорда, то кимериджа. В контакте 
проходит фосфоритовый горизонт. Литологически нижний 
волжский ярус представлен горючими сланцами и известко-
во-мергелистой толщей. Общая мощность пород нижнего 
волжского ярус? колеблется от 7 до 26 м. 

В централь/ ' ,<м районе Саратовского Правобережья зна-
чительное развитие юрских отложений отмечается в бассейне 
рек -Чардыма и Курдюма, овраге Малиновый, Крутец, Афа-
насьевский, Потайной, Елшанский, Суходолье, Смородинный. 
Обнажения здесь не превышают 10—15 м высоты. Более пол-
ное представление о стратиграфии юры дают многочисленные 
буровые скважины, прошедшие юрский комплекс от подошвы 
до кровли. Наиболее полные разрезы вскрыты в районе сел 
Тепловки, Суровки, Елшанки. Хорошие обнажения наблюда-
ются в овраге Малиновом. Ниже приводится описание свод-
ного стратиграфического разреза юрских отложений для ука-
занных районов. 

В среднем отделе юрской системы выделяются байосский 
и батский ярусы. 

В основании байоса в некоторых пунктах скважинами 
вскрыты кварцевые пески (до 5 м мощности) с невыдержан-
ным по простиранию базальным конгломератом в подошве. 
Выше залегают серые жирные глины с кристаллами гипса, 
стяжениями пирита, довольно редкой фауной аммонитов из 
семейства Parkinsoni idae и двустворчатых в виде многочис-
ленных представителей Pseudomonotis , образующих прослои 
и банки. Фауна монографически не изучена, предположитель-
но выделяется только верхняя зона верхнего байоса —• зона 
Parkinsonia doneziana. 

Стратиграфическая детализация уточнена по фораминифе-
рам и остракодам. Выделены три зоны: нижняя—с Ainmodis-
cus subjurassicus Sarythseva in litt., средняя—с Lenticulina vol-
ganica (Dain) и L. dainae (Kos.) и верхняя — с обедненным 
нехарактерным комплексом микрофауны. Максимальная мощ-
ность байоса 120 м, в отдельных пунктах ярус представлен не в 
полном объеме. Граница между байосом и батом палеонтоло-
гически не обоснована. 

Бат выражен мелководной серией серых и палевых алев-
ролитовых глин с прослоями мелкозернистого песчаника. В 
обнажениях породы хорошо выделяются благодаря характер-
ной палевой окраске, тогда как в разрезах скважин осадки 
бата часто не фиксируются, благодаря плохому выходу керна. 

Фауна бедна и нетипична. Встречаются Parkinsonia 
ci. parkinsoni (Sow.) , Pleuromya peregrina (Orb.), Mytiloides 
sp. и обломки древесины. И з фораминифер обнаружен Ammo-
discus baticus Dain. Мощность яруса варьирует от 25 до 58 м. 
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Среди верхнеюрских отложений наиболее широким рас-
пространением пользуется нижнекелловейский подъярус. 
Это—глинистый, более или менее однородный комплекс об-
щей мощностью до 25—30 м. Наиболее характерным призна-
ком глин является их серовато-лиловатый оттенок, наличие 
ярозита и кристаллов гипса. В глинах часты тончайшие про-
слоечки железистого песка, местами уплотненного до степениг 
рыхлого песчаника, включения пиритовых стяжений и конкре-
ций сидерита. Изредка встречаются обломки окремневшей. 
древесины. В некоторых районах развития нижнекелловей-
ских отложений имеют место известные литологические раз -
личия, позволяющие выделить нижнюю — глинистую и верх-
нюю—песчано-глинистую части. По аммонитам выделяются 
две зоны: Cadoceras e la tmae и Chamousset ia chamousset i . 
Наименование верхней зоны нижнего келловея для Саратов-
ского Поволжья принимается по аммониту Ch. chamousseti . 
(В. Г. Камышева-Елпатьевская, 1951, 1955) в связи с тем, что 
этот вид имеет четкую и узкую вертикальную приуроченность 
и часто встречается в верхних горизонтах нижнего келловея, 
тогда как Kepplerites calloviensis (Sow.) , u К- gower ianus 
(Sow.) , по которым именуются зоны в центральных районах 
Русской платформы, в Саратовском Поволжье встречаются 
реже, хотя и известны как в верхней, так и нижней частях 
подъяруса. 

Микрофауна нижнего келловея отличается от среднеюр-
ской более многочисленными крупными и разнообразными 
фораминиферами. В качестве руководящих форм можно на-
звать Lituotuba nodus Kos., Haplophragmoides infracallovien-
sis Dain. Остракодовый комплекс нижнего келловея также 
богаче среднеюрского. Наибольшим распространением поль-
зуются такие виды, как Protocythere pavlovi Lub., P . milanov-
skyi Lub., Palaeocyther idae cincinnusa Lub. 

Средний келловей отличается широким распространением, 
литологически близок к нижнему и верхнему; некоторое раз-
личие заключается IB его большей песчанистости и более свет-
лой желтоватой окраске глин. Местами глины переходят в 
алевритистые пески, содержат значительное количество гипса 
и ожелезненных конкреций. В нижней части прослеживается 
горизонт и з в ест ко во - м ер г е листы х конкреций (до 1 м в диамет-
ре) . Д л я среднего келловея характерна неправильная слоис-
тость и невыдержанность по простиранию прослоев песков. 
Местами в верхних горизонтах встречаются желваки фосфори-
тов. Мощность среднего келловея варьирует от 0,5 до 15—18 ль 
в связи с. размывом этих отложений в верхнекелловейское и. 
оксфордское время. 

По аммонитам в среднекелловейском подъярусе выдели-
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ются две зоны: нижняя — Kosmoceras jason и верхняя — 
Ervmnoceras coronatum. В верхней части зоны Е. coronatum 
часто встречаются представители рода Quenstedticeras, поз-
волившие выделить подзону Qu. praelambert i и Qu. brasili . Д л я 
среднекелловейских отложений характерно наличие скопле-
ний раковин двустворчаток, брахиопод, аммонитов и белем-
нитов в виде линз до полутора-двух метров длины. 

Два вида белемнитов—Cylindroteuthis okensis (Nik) и С. 
subextensa Nik.—встречаются только в среднем келловее. 
Cylindroteuthis spicularis (Phill .) , хотя распространен во всем 
келловее и даже поднимается до оксфорда, все же наиболее 
часто встречается в среднем келловее. То же самое можно 
сказать и о другом виде белемнитов — Hibolites late-
sulca tus (Orb.) , который в Западной Европе и в Крыму встре-
чается во всем келловее, В Саратовском же Поволжье отме-
чается только в среднем келловее и может быть использован 
в целях дробной региональной стратификации. 

Отмечается обогащение микрофауны, в основном за счет 
появления большого количества различных видов крупных 
лентикулин. Впервые появляются представители рода Epi-
s tomina. Наибольшего расцвета в среднем келловее достигает 
Lenticulina cidaris (Kosireva) , являющаяся руководящим ви-
дом. Из остракод наиболее характерны Protocythere kar-
pinskyi Mand., Pr . verrucosa Lub., Palaecyther idea t rans lucida 
Lub. 

Верхнекелловейский подъярус (мощностью до 26 м) 
литологически сходен со средним, но глины здесь отличаются 
карбонатностью и наличием пирита, глинисто-сидеритовых 
конкреций и в верхних горизонтах желваков фосфоритов. 
Они серые, жирные, слюдистые, гипсоносные, с тонкими про-
слоями песков в верхней части. В верхнем келловее выделя-
ются две зоны: нижняя — Pel toceras athleta и верхняя •— 

Quenstedticeras lamberti. В верхней — ассоциация аммонитов 
Quenstedt iceras mar iae (Orb . ) , Qu. wil l iamsoni Buck., Qu. 
omphaioides (Sow.), Qu. angu la tum Troiz. u Qu. t rapezoidal is 
Troiz. образует выдержанный фаунистический горизонт, на 
основании чего выделена подзона Qu. mariae, названная по 
нахождению в большом количестве аммонитов этого вида 
(Е. А. Троицкая, 1953). В ряде опубликованных работ отме-
чалось присутствие в верхнем келловее в массовом количестве 
Kosmoceras orna tum (Schloth.) , за который ошибочно прини-
мался Kosmoceras spinosum (Sow.), действительно пользую-
щийся здесь широким распространением. В силу этого для 
Нижнего Поволжья не оправдано название орнатовой зоны. 

Кроме аммонитов, в верхнем келловее встречаются белем-
ниты и двустворчатки, имеющие довольно широкое верти-
кальное распространение и используемые для определения 
возраста пород лишь в комплексе с другой фауной. 
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Фораминиферы и остракоды верхнего келловея еще более 
многочисленны и разнообразны, нежели в среднем келловее. 
Кроме новых видов Lent icul ina , появляются представители 
нового семейства Ophtha lmid i idae , которые в самых верхних 
слоях келловея и оксфорда достигают наибольшего расцвета. 
Фауна остракод в верхнем келловее т а к ж е пополняется не-
которыми новыми видами. 

Отложения оксфорда не имеют сплошного распростране-
ния. Мощность их варьирует от 0,5 до 20 м. В ряде пунктов о 
развитии оксфорда и кимериджа можно получить представле-
ние лишь по находкам фауны в базальном конгломерате нео-
кома, трансгрессивно налегающем на верхнеюрские отложе-
ния. По аммонитам устанавливается нижний и верхний окс-
форд, развит ж е в основном только нижний. По фауне фора-
минифер выделяются две зоны, отвечающие аммонитовым зо-
нам Card ioceras co rda tum и Amoeboceras a l t e rnans . 

В районах наиболее полного развития оксфорда выделяют-
ся две литологические свиты. Одна, хорошо представленная в 
левобережье р. Курдюма, в ы р а ж е н а светлыми сланцевыми 
глинами с различной величины к а р а в а я м и белого глинистого 
сидерита. Фауна в основном приурочена к этим к а р а в а я м и 
представлена отпечатками и ядрами сильно деформирован-
ных аммонитов. В глинах встречаются белемниты. Второй тип 
отложений оксфорда в ы р а ж е н светло-серыми сланцеватыми 
гипсонооными глинами, весьма богатыми аммонитами и ре-
же—мелкими белемнитами из рода Hiboli tes . Микрофаунистд-
ческий комплекс оксфорда отличается от келловейского пыш-
ным расцветом фораминифер. Особенно многочисленны н 
разнообразны представители рода Lent icul ina. Достигает рас-
цвета т а к ж е род Sp i roph tha lmid ium, представители которого 
местами переполняют породу. Появляется новый вид Episto-
mina volgensis Mjat l . , характерный для Оксфорда. Исключи-
тельно свойственны оксфорду два новых рода, представители 
которых Or the l la paa lzowi Byk. u T r o c h o l i n a t r ansve r sa r i i (Pa-
alzow) встречаются в довольно большом количестве и явля-
ются руководящими. Остракоды в оксфорде сходны с верхне-
келловейскими. 

Отложения кимериджа пользуются еще менее полным 
развитием, нежели оксфордские. Выделяются они обычно по 
аммонитам в базальном фосфоритовом конгломерате и в еди-
ничных пунктах по фауне фораминифер в глинах (скважинд 
окрестностей г. Вольска и с. Кикино) , где мощность их дости-
гает 5,5 м. 

Незначительное развитие оксфорда и кимериджа в основ-
ном связано с последующим размывом, а не с перерывами в 
осадконакоплении, как это трактуется некоторыми исследо-
вателями. Подтверждается это положение находками келло-
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венской, оксфордской и кимериджской фауны в фосфоритовом 
горизонте основания неокома. 

Отложения нижнего волжского яруса отмечены в единич-
ных пунктах в окрестностях Вольска, Саратова и с. Кикиио, 
по данным бурения (В. Г. Камышева-Елпатьевская и Т. Н-
Хабарова, 1951) и к северу от широты г. Вольска (М. В. 
Бондарева, 1961). 

Волгоградское Правобережье 

Юрские отложения в пределах названной территории име-
ют широкое распространение. Большей частью они скрыты 
под нижнемеловыми породами. На поверхность юра выходит 
на правобережье среднего течения Медведицы (овраги Боль-
шой и малый Каменные), по долинам среднего течения Ило-
вли и ее правых притоков Большой и Малой Казанлы и Гу-
селке, южнее — в районе г. Фролово, в нижнем течении Арче-
ды и на Донской Луке. 

Юрские отложения Волгоградского Поволжья изучались 
многими исследователями, но особенно много сделано в те-
чение 1950—1965 гг. геологами и палеонтологами Ц Н И Л тре-
ста «Волготраднефтегазразведка». 

Тщательное, послойное изучение естественных обнаже-
ний, а также образцов из керна многочисленных скважин поз-
волило установить особенности литологического состава и 
обосновать фауной расчленение юрских отложений. 

Юрские отложения Волгоградского Правобережья распо-
лагаются на различных по возрасту породах: известняках 
и глинах нижнего, среднего и верхнего карбона, известняках 
нижней перми, глинах и песках нижнего триаса. 

Нижняя граница юрских отложений по литологическим 
признакам отчетлива на всей территории. Линия контакта 
карбона и юры весьма неровная, причем в подошве юры на 
известняках карбона залегают или хорошо окатанные галь-
ки кремния, известняка, кварца и других пород, или конгломе-
рат различной степени уплотнения. Иногда контакт представ-
лен древней корой выветривания. Контакт нижнего триаса и 
юры в районе Донской Луки выражен карманообразными 
углублениями, заполненными кварцевыми песками. 

Верхняя граница юрских отложений на значительной ча-
сти территории отчетливая, поскольку разрез верхней юры 
не полон и нижнемеловые породы залегают на келловее, а 
участками на оксфорде. В контакте отмечается слой галечни-
ка или прослой крупнозернистого песка с редкой галькой или 
железистой корочкой. 

Юрские отложения рассматриваемой территории по фау-
не подразделяются на байосский, батский, келловейский и 
оксфордский ярусы. 
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Байосский ярус представлен лишь породами верхнего 
подъяруеа. Осадки нижнего байоса здесь отсутствуют. 

Значительный интерес по своему генезису, литологическе-
му составу и характеру залегания представляют нижние го-
ризонты юры. Возраст их, при отсутствии палеонтологических 
данных, различными исследователями расценивается по-раз-
ному: то как мелководная фауна байоса (А. Н. Мазаровнч, 
1923; В. Г. Камышева-Елпатьевская, 1947), то как нижнеюр-

ские континентальные отложения (С. П. Рыков, 1953), го как 
нижняя юра + аален (Н. Т. Сазонов, 1958), то как аален 
(А. И. Сарычева, 1958), то, наконец, в последнее время. (А. В. 

Смирнов, ,1963) как разновозрастные образования—нижне-
триасовые, а возможно верхнепермские (район с. Гвардей-
ского, овр. Гнилушка) и верх-небайосские (районы г. Жирнов-
ска и Донской Луки) . Последнее мнение подкрепляется де-
тальными минералогическими исследованиями, палеонтоло-
гическими находками и сопоставлением разрезов и электро-
каротажных диаграмм. 

Так, ниже песков гнилушкинской свиты (в обнажениях 
овр. Гнилушка и скважинах, расположенных в этом ж е рай-
оне) в алевритовой пачке найдены остракоды татарского воз-
раста: Darwinula inornata (Spizh.), D. praelonga (Schar .) , D. 
nasa l i s (Schar .) , D. malachovi (Spizh.). На пески гнилушкин-
ской свиты с резким размывом налегает пачка песков и глин 
с окатанной галькой в основании, относящаяся по фауне к 
байосу. 

Гнилушкинские пески в районе с. Умета, в верхнем тече-
нии Иловли и в опорной скважине Нозо-Николаевска (Лево-
бережье Волги) покрываются пестроцветными мергелями с 
зеленовато-серыми глинами с оетракодами нижнего триаса: 
Darwinula oblonga Schneid-, D. f ragi l is Schneid., D. tr iassica 
Schneid., D. rotundata Lub., Gerdalia noinskyi Bel. Здесь ж е 
определены харовые водоросли. Остракоды и водоросли ука-
зывают на баскунчакский возраст содержащих их отложений. 
В связи с этим возраст нижележащих песков может быть ус-
тановлен как ветлужский или, что менее вероятно, как верхне-
татарский. 

Пески в овр. Большом Каменном, схожие по внешнему 
виду с песками в овр. Гнилушке и отнесенные рядом исследо-
вателей к гнилушкинской свите (А. Н. Мазаровнч, 1923; В. Г. 
Камышева-Елпатьевская, 1947; С. П. Рыков, 1953; Н. Т. Са-
зонов, 1958; А. И. Сарычева, 1958 и др.) в результате мине-
ралогического исследования и сопоставления по скважинам 
определены А. В. Смирновым (1963) как байосские. 

В настоящем изложении мы придерживаемся взгляда 
А. В. Смирнова на возраст рассмотренных пород. 

В верхнебайосском подъярусе Волгоградского Поволжья 
А. И. Сарычевой по микрофаунистическнм данным выделены 
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три зоны: зона Lenticulina volganica, Lenticulina mironowi и 
зона Ammodiscus subjurass icus . 

Возможным аналогом нижней зоны Strenoceras niortense 
является песчаная пачка (распространенная в юго-восточ-
ной части территории), залегающая в основании верхнего 
байоса и сопоставляемая ранее (С. П. Рыков, 1953; А. Й. Са-
рычева, 1958) с гнилушкинской свитой. Но в настоящее вре-
мя ввиду недостаточности палеонтологического материала 
она рассматривается также условно в пределах зоны Garan-
t iana garan t iana (Г. М. Аванесьян и др., 1964; А. И. Сарычева, 
1965). 

В основании этой песчаной пачки залегает грубообломоч-
ный материал то в виде галечника, то конгломерата- Пачка 
не выдержана в литологическом отношении и состоит из 
песков светло-серых, белых, светло-желтых от ожелезнения, 
кварцевых, косослоистых, разнозернистых, с конкрециями из-
вестковистого сидерита и многочисленными обуглившимися 
растительными остатками, чередующимися с прослоями глин 
и песчаников. 

Из органических остатков в песчаной пачке в разрезе сква-
жины Красноармейского соляного купола обнаружены обло-
мок аммонита Garan t iana sp., а также споры и пыльца, харак-
терные для верхнебайосских отложений. Мощность пачки ко-
леблется от 0 до 30 м. 

Выше песчаные отложения (в районе Донской Луки) по-
степенно переходят в породы зоны Planular ia и Ostracoda. 
Это глины черные, буровато-серые, жирные, местами с про-
слоями алевритов, с известковистыми конкрециями и обуг-
лившимися растительными остатками. В них из микрофауны 
встречены Meleagrinel la doneziana (Boriss.) , Inoceramus cf. 
ambiquus Eichw. и др. Наиболее характерные фораминиферы 

здесь представлены видами Garantel la stellata Kapt., G. 
caucasica Ant., G. asterogerinoides Kapt., G. aff. rudia Kapt., a 
также Planular ia . Есть остракоды. Мощность зоны колеблется 
от 0 до 73 м. 

Выше по разрезу залегают породы зоны Ammodiscus sub-
jurass icus , отличающиеся друг от друга литологическим со-
ставом. В нижней части—это пестроокрашенные глины с про-
слоями алеврита, песчаного сидерита, известняка и песчани-
ка, а в верхней—алевриты и песни с прослоями глин и алев-
ролитов. В песках встречаются шарообразные стяжения из-
вестковистых песчаников, напоминающие собой гигантских 
глобигерин диаметром до 0,6—1,0 м. 

В районе Доно-Медведицкого вала описанная пачка кон-
тактирует с породами карбона, перми и триаса. 

Фаунистически породы зоны охарактеризованк очень 
слабо: встречены немногочисленные двустворчатые моллюс-
жи Meleagrinella doneziana (Boriss.), мелкие гастроподы, из 
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фораминифер—многочисленные Ammodiscus subjurass icus Sar . 
(in litt.), Ammodiscus sp. и другие, а также споры и пыльца. 
Мощность зоны—от 0 до 72 м. Зона Aram, subjurass icus про-
слеживается в Саратовской и Астраханской областях и Зап. 
Казахстане. 

Породы верхней зоны байоса—зоны Lenticulina volganica , 
Lenticulina mironovi—занимают меньшую площадь, чем толь-
ко что рассмотренная зона. На поверхность они выходят не-
большими участками на северном окончании Арчедино-Дон-
ских дислокаций и в районе Жирновско-Иловлинских подня-
тий. Наличие гальки в основании разреза указывает на транс-
грессивное залегание на нижележащих породах зоны Ammo-
discus subjurass icus . В северо-западной части исследуемой 
территории породы зоны Lenticulina volganica, Lenticulina 
mironovi также трансгрессивно залегают на известняках кар-
бона. Разрез слагается глинами серыми с голубоватым о п е н -
ком, внизу жирными, вверху алевритистыми, с конкрециями 
сидеритов и известняков, с пиритизированными растительны-
ми остатками и обломками фауны. В глинах прослои алеври-
тов. Из макрофауны здесь встречены Parkinsonia doneziana 
Boriss. , Meleagrinella doneziana Boriss., мелкие гастроподы. 
Ассоциация фораминифер немногочисленна: это Ammodiscus-
sp., Lenticulina volganica (Dain), L. dainae (Kos.), L. mironovi 
(Dain) , L. compacta Hab., L. immodulata Hab. и другие. И з 
остракод определены Palaeocytheridea bajociensis Hab., P . 
t r icostata Hab. и другие. Спорово-пыльцевой комплекс раз-
нообразнее, чем в нижележащих зонах. Мощность от 0 до 
90 м. Породы зоны имеют широкое распространение в Вол-
гоградской, Саратовской, Астраханской областях и Запад-
ном Казахстане. Общая максимальная мощность верхнего-
байоса 265 м. 

Породы батского яруса распространены на меньшей пло-
щади по сравнению с байосскими отложениями. Контакт бай-
оса и бата неясный. Бат представлен однородным комплек-
сом пород, близко напоминающий таковой в районе Саратов-
ских дислокаций. По литологическим признакам в разрезе 
бата можно выделить три пачки: нижнюю и верхнюю—гли-
нистые, среднюю—алевритовую. 

Глины нижней пачки серые, без примесей алевритового» 
материала, который появляется лишь в кровле пачки. Мощ-
ность пачки в северной части территории 25—30 м, в юж-
ной—8—12 м. 

Средняя пачка сложена светло-серыми и палевыми алев-
ритами, местами переходящими в алевриты с прослоями алев-
ритистых глин. Благодаря выдержанности д и а л о г и ч е с к о г о 
состава эта пачка является хорошим маркирующим горизон-
том (батский репер). Мощность ее уменьшается с севера на. 
юг от 20 до 10 м. 
24 



Верхняя лачка представлена светло-серыми с голубова-
тым оттенком слабоалевритистыми глинами, со скоплениями 
пирита и обуглившимися растительными остатками. Мощ-
ность ее на севере области 12—15 м, к югу уменьшается до 
5 м. 

Макрофауна в батских отложениях встречается очень ред-
ко и представлена аммонитами Pseudocosmoceras michaiskii 
Boriss. и Ps. masarovici Muraschk. и двустворчатыми моллю-
сками .Meleagrinella doneziana (Boriss.) . Из микрофауны во 
всех трех пачках встречается лишь один вид фораминифер' 
Ammodiscus baticus Dain. 

Мощность батских отложений в зависимости от степени 
размыва колеблется от 0 до 60 м. Полная мощность сохра-
нилась лишь там, где присутствует келловей. 

Келловейские отложения распространены к востоку от 
линии, которая, начинаясь примерно к северу от с. Морец, 
пролегает на юг, через Кувшиново, Солодча, ст. Иловлинская,. 
западнее г. Волгограда доходит до Волго-Донского канала и 
далее поворачивает на восток. Отсутствие келловея к з ападу 
от указанной линии объясняется размывом в преднижнемело-
вое время. Обнажения, вскрывающие келловей, наблюдаются 
в овраге Малом Каменном, по балке Меловатке, в промои-
нах, прорезывающих правый склон р. Перевозинки, на левом 
берегу г. Медведицы у села того же названия, по водоразде-
лу рек Медведицы и Карамыша, в окрестностях с. Гуселки,. 
в балке Семеновке, по р. Добринке, в верховье р. Бузулука , 
Келловей вскрыт скважинами на всей площади своего рас-
пространения. 

Контакт бата и нижнего келловея проводится по кровле 
светло-серого алеврита, местами сцементированного в алевро-
лит. Он хорошо отбивается и фаунистически. 

Келловей литологически и по палеонтологическим данным 
подразделяется на три подъяруса (нижний, средний, верхний), 
которым соответствуют три микрофаунистические зоны: зона 
с Haplophragmoides infracalloviensis Dain, зона Lenticul ina 
pseudocrassa Mja t l . и зона с Lenticulina tumida Mjat l . 

В 'нижнем келловее можно выделить две части: нижнюю—-
глинистую и верхнюю—алевритово-глинистую. Глины нижней 
части буровато-серые, алевритистые с многочисленными обуг-
лившимися растительными остатками, придающими породе 
коричневатый оттенок. Здесь обнаружены остатки аммонитов 
Cadoceras elatmae, Nik., С. modiolare (Luid. emend. Orb . ) , 
Macrocephalites macrocephalus (Schloth.) , Chamoussetia cha-
mousseti (Orb.) , Kepplerites calloviensis (Sow.) . Иногда в 
верхних слоях встречаются Kepplerites gowerianus Sow. Из 
белемнитов найдены Cylindroteuthis spicularis (Phi l l . ) , 
Pachyteuthis breviaxis (Pavl . ) ; из двустворчатых моллюсков— 
Paral lelodon kevserlingi Orb., Camptonectes cf. borissiaki Ger. 
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и многочисленные обломки других двустворчаток и гастропод. 
Верхняя пачка представлена серыми алевритами с корич-

неватым оттенком. Вверху встречается прослой ракушечника, 
состоящего из обломков аммонитов и двустворок. а над ним 
залегает песчаник кварцевый с многочисленными рострам;; 
Hibolites, обломками двустворчаток и гастропод. В верхней 
пачке встречены Kepplerites gowerianus (Sow.), Kepplerites 
calloviensis (Sow.) . 

Таким образом, в нижнем келловее встречен и имеет из-
вестную закономерность в распределении комплекс макрофа-
уны, характерный для зон нижнего келловея Саратовских 
дислокаций: нижней зоны — Cadoceras e la tmae и Macrocepha-
lus macrocephalus и верхней зоны—Kepplerites gowerianus. 
Распределение микрофаунистического комплекса также под-
тверждает до некоторой степени такое двучленное деление 
нижнего келловея: в нижней части подъяруса микрофауна 
значительно беднее видами, чем в верхней. 

Наиболее характерными видами фораминифер являются: 
Haplophragmoides infracalloviensis Dain, Ammobaculi tes ex 
:gr. caproli thiformis Schw., Lituotuba nodus Kos., Lenticulina 
a rgu ta Bye., L. ta tar iens is Mjatl . , L. mira Kos., Discorbis 
t jeplowkaensis Dain, Guttul ina ta tar iensis Mjat l . , Verneuilina 
minima Kos., Pseudoglandul ina cardea Kos. 

Мощность подъяруса увеличивается с севера ка юг от 
О до 17 м. 

Породы среднего келловея литологнчески довольно отчет-
ливо отделяются от нижнекелловейских. Это глины светло-се-
рые, желтовато- и зеленовато-серые со стяжениями фосфори-
тов, гипсоносные, слабоизвестковистые, не содержащие угли-
стых растительных остатков, заканчивающиеся в верхней ча-
сти слоем светло-серого мергеля. 

Фауна, обнаруженная в глинах, характеризует наличие 
обеих зон среднего подъяруса, выделяемых в Унифицирован-
ной схеме мезозоя: зону Erymnoceras coronatum и зону Cado-
ce ras milaschewici и Kosmoceras jason. Встречены: Erymno-
ceras coronatum (Brug.) , Kosmoceras jason (Rein.), Elat-
mites submuta tus Nik., Kepplerites enodatum (Nik.), Cyli"i,dro-
teuthis cf. spicularis (Phill .) , C. cf. subextensa Nik., Hibolites 
la tesulcatus Orb., Nucula calliope Orb., Posidonia buchi Roem., 
'Gouldia cordata Tr., Pecten cf. f ibrosus Sow. 

Комплекс микрофауны резко отличается от нижнекелло-
вейского. Наиболее характерными видами являются Lenticuli-
n a cidaris (Kos.), L. polonica (Wisn.), L. cul trat i formis Mjatl. , 
L. pseudocrassa Mjatl . , Epistomina mosquensis Uhl., E. porce-
lanea Br., Pseudolamarckina r jasanens is Uhl. 

Мощность пород среднего подъяруса увеличивается с юга 
на север от 0 до 23 м. 

Отложения верхнего келловея представлены аналогичны-
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ми глинами. Контакт между ними неясен н проводится по 
•смене известковистых светло-серых глин на темно-серые не-
лзвестковистые. Глины содержат гнезда глауконитового квар-
цевого песка, гипсоносны, местами с крупными сильно загип-
сованными конкрециями сидерита. В них прослеживаются про-
слои мергеля и известняка. В верхней части глины часто при-
обретают светло-серую окраску и содержат известковистые 
.журавчики. Иногда в рассеянном виде встречаются мелкие 
желваки фосфоритов. 

Из макрофауны встречены: Quenstedt iceras lamberti 
(Sow.), Q. car inatum (Eichw.), Q. henrici Douv., Q. leachi 
(Sow.) , Q. praelambert i Douv., Q. f lexicostatum (Phil l . ) , Q. 
mar iae (Orb.) , Q. involutus Troiz., Q. brasili Douv., Kosmoce-
ra s spinosum (Sow.), K. proniae Teiss., K. duncani (Sow.) , 
Perisphinctes subtilis Neum., Cylindroteuthis beaumonti (Orb.) , 
'C. spicularis (Phill .) , Pachyteuthis panderi (Orb.), Nucula 
caecilia Orb., Macrodon pictum Milasch. и другие. 

Комплекс фауны свидетельствует о наличии обеих зон 
верхнего келловейского подъяруса, но установить границу 
между ними не удалось. 

Микрофаунистический комплекс характерен для всего 
лодъяруса , но имеется и много общих форм со средним кел-
ловеем. Характерными видами являются: Lenticulina tumida 
Mjat l . , Saracenar ia engelsensis Kos., Spirophthalmidium margi-
na tum Wisn., Epistomina elschankaensis Mjat l . , Frondicular ia 
supracalloviensis Wisn. Мощность подъяруса уменьшается с 
•севера на юг и с востока на запад соответственно от 43 до 
34 м и от 31 до 22 м. 

Отложения оксфорда имеют ограниченное распростране-
ние и вскрыты скважинами в северной части Волго-Иловлин-
•ского междуречья. На поверхность они выходят у с. Семе-
новки (А. Д. Архангельский, 1906). В скважинах, располо-
женных в верховье р. Мокрой Ольховки, светло-серые окс-
фордские глины с многочисленным органическим детритом 
без каких-либо следов перерыва залегают на породах верх-
него келловея. Мощность оксфорда весьма различна, места-
ми она равна 12—14 м, чаще же снижается до 0,5—-1 м: Пол-
ную мощность наблюдать не удалось, так как на породах 
оксфорда трансгрессивно залегают породы нижнего волж-
ского и верхнемелового времени. 

Фаунистически выделяется лишь зона Cardioceras corda-
"turn, охарактеризованная аммонитами Cardioceras cordatum 
(Sow.), С. excavatum (Sow.), Pel toceras a rduennense ' (Orb.), 
Perisphinctes sp., Aspidoceras choffati Lor., двустворчатыми 
моллюсками Astar te depressioides Lah., а также фораминифе-
;рами Ammobaculi tes elenae Dain, Lenticulina russiensis Mjatl . , 
L. briickmanni (Mjat l . ) , L. compressaformis (Paa lzow) , L. atten-
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