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ТРИАСОВЫЕ ХАРОФИТЫ БОРТОВОЙ ЗОНЫ 
ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ

Начавшееся в последнее время Интенсивное изучение ис- 
копаемых плодов триасовых харовых водорослей принесло 'ре
зультаты, значение которых для биостратиграфии отложений 
этого возраста трудно переоценить. Это не удивительно, если 
учесть, что среди органических остатков континентальных и 
континентально-морских пород триаса юга Русской платфор
мы харофиты занимают от 40 до 70 ,%.

Начало изучения триасовых харюфитов связано с именем 
русского геолога И. Б. Ауэрбаха [1], который впервые опи- 
сал тирогониты (,плоды), встреченные им в 1854 г. при иссле
довании триасовых отложений горы Большое Богдо (ныне 
вид Cuneatochara bogdoana (Auerbach) Said.).

Спустя сто лет, в 1954 г. появилась работа Хорна аф Рант- 
цица [8], описавшего харофиты из отложений среднего триа
са Южной Швеции. Среди сравнительно немногочисленных 
гирогонитов он выделил 3 новых 1рода и il 1 новых видов, а 
также отметил изменение состава харофитов по разрезу. 
В частности, в зонах d и f присутствуют в основном стеллято- 
хары и клаваторитесы, а в зоне b прехары и аклистохары.

В. М. Демин [2], изучавший харофиты из ветлужских от- 
\ ложений Донской Луки, описал два вида: Chara karpinskia 

(ныне Sphaerochara karpinskyi (Demin) Said.) и Chara don- 
bassica (ныне Stellatochara donbassica (Demin) Said.), отме
тив при этом, что первый из них встречается по всему разрезу 
нижнего 'уэиаса, но более характерен для нижней его части 
(зона песчаных фораминифер), второй же присутствует толь
ко в верхней части (зона остракод).

Немногим позже JI. Я. Сайдаковский [5, 6, 7], изучивший

Ф. Ю. К и С Е Л Е в е к  и  и  :
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большое количество гирогонитов из триасовых отложений 
Большого Донбасса, выделил два новых рода и 25 новых ви- 
дов. Наибольший интерес представляет разработанная им 
первая биостратиграфическая схема деления триаса этого ре* 
гиона по харофитам. Согласно этой схеме отложения подраз
деляются на 7 зон, пять из которых отнесены к нижнему, а 
две к верхнему отделам. Кроме того, в 1965 г. JI. Я. Сайдаков- 
ский обнаружил в нижнетриасовых породах прибортовой час
ти Прикаспийской впадины (Саратовское Заволжье, Красно- 
кутская площадь) 6 новых видов из родов Porochara и Cunea- 
tochara.

В настоящей статье использована коллекция гирогонитов 
триасовых харовых водорослей, отобранная автором из керна 
ряда структурных и разведочных скважин, пробуренных в Са
ратовском Заволжье, а также определения харофитов, сделан
ные J1. Я. Сайдаковским для триасовых отложений, вскрытых 
скважинами на Красно кутской, Ершовской и других гоюща» 
дях Саратовской области. Нами сделана первая попытка про
следить вертикальное изменение видового состава харофитов 
в разрезе триаса описываемого района.

Триас здесь представлен мощной толщей пестроцветных 
терригенных и карбонатных отложений, которые отнесены к 
нижнему, среднему и верхнему отделам системы (В. В. Липа
това, Н. Н. Старожилова и другие, 1965). Ранее среднетриа
совые отложения в Саратовском Заволжье не выделялись, а 
соответствующая часть разреза относилась к баскунчакской 
серии нижнего триаса (С. П. Рыков, В. В. Липатова и др., 
1964). Литологически нижний отдел подразделяется на т;ри 
пачки снизу вверх: песчаную, глинистую и песчано-глинистую. 
Общая мощность нижнего отдела достигает 1270 м. В сред
нем отделе, в свою очередь, выделяются пачки: песчаная, гли
нисто-карбонатная, глинистая и карбонатная. Общая его мощ 
ность 390 м. Верхний отдел сложен терригенными отложения
ми, чередующимися прослоями глин, алевролитов и песчани
ков с очень редкими прослоями известняков в нижней части. 
Мощность отдела около 300 м.

Ниже приводятся комплексы гирогонитов харовых водо
рослей, встречающиеся в нижнем, среднем и верхнем отделах 
триаса Саратовской области.

Нижний триас

В первой песчаной пачке встречен бедный комплекс харофи
тов: Stellatochara maedleriformis Said., Stel. schneiderae Said., 
204



Stenochara maedleri (H. af. R.) Gramb., Cuneatochara cuneata 
Said Porochara belorussica Said., Sphaerochara globosa 
(Said.) Said., Sph. wetlugensis Said., Sph. karpinskyi (Demin) 
Said.

По количественному составу преобладают в и д ы :  Sphaero
chara globosa (Said.) Said, и Porochara belorussica Said.

Вторая, глинистая, пачка исключительно богата харофи- 
тами. Здесь встречается большинство известных триасовых 
видов. Из этой части разреза описаны гирошниты: Stellato- 
chara maedleriformis Said., Stel. maedleri H. af R., Stel. schnei- 
derae Said., Masloviohara rotunda Said., Stenochara pseudo- 
glypta (H. af R.) Gramb., Stn. donetziana >(Said.) Gramb. Stn. 
shaikini Said., Stn. elongata Said., Stn. maedleri (H. af R.) 
Gramb., Cuneatochara cuneata Said., C. bogdoana (Auerbach) 
Said., C. acuminata Said., € .  proeera Said., Porochara mov- 
schovichii Said., P. rykovii Said., P. kiparisovae Said., P. lutke- 
vichii Said., P. sokolovae Said., P. triassica (Said.) Gramb., 
P. ukrainica Said., P. belorussica Said., P. lipatovae Kis., 
P. sphaerica Kis., P. brotzeni (H. af R.) Gramb., Sphaerochara 
globosa (Said.) Said., Sph. latzkovae Kis., Sph. wetlugensis 
Said., Sph. karpinskyi (Demin) Said. Руководящее значение 
имеют: Porochara movschovichii Said., P. rykovii Said., P. lut- 
kevichii Said., P. kiparisovae Said., P. lipatovae., P. ukrainica 
Said.

Обращает внимание наличие в небольших количествах ви
да Stenochara donetziana (Said.) Gramb., который в преде
лах Большого Донбасса, по данным Л. Я. Сайдаковскош, 
встречается только в вс^рхнесеребрянской подсвите вместе со 
стеллятохарами и масловихарами с высоким апикальным 
мысом. В описываемом же районе он встречается также в ас
социации с видами, характерными для верхней части нижне- 
серебрянской лодсвиты.

В третьей литолотической пачке отмечается резкое обед
нение видового состава ха,рофитов. В небольшом количестве 
образцов из этой части разреза определены лишь^ виды; Po
rochara triassica (Said.) Gramb., P. sokolovae Said., P. belo- 
russica Said., Sphaerochara wetlugensis Said., Sph. globosa 
(Said.) Said., Sph. karpinskyi (Demin) Said.

Средний и верхний триас

Нижние, песчаная и глинисто-карбонатная пачки харак
теризуются наличием следующего комплекса харофитов: 
Stellatochara dnjeproviformis Said., Stel. doribassica (Demin)

205



Said., Stel. schneiderae Said., Maslovichara incerta Said., M. 
gracilis Said., M. fragilis Said., M. rotunda Said., Stenochara 
donetziana (Said.) Gramb., Stn. shaikini Said., Stn. elongata 
Said., Stn. maedleri (H. af R.) Gramb., Cuneatochara procera 
Said., C. acuminata Said., Porochara triassica (Said.) Gramb., 
P. sokolovae Said., Sphaerochara latzkovae Kis.

Среди них руководящими являются: Stellatochara dnjep- 
rovtformis Said., Stel. donbassica (Demin) Said., Maslovichara 
incerta Said., M. gracilis Said., M. fragilis Said,

В глинистой и карбонатной пачках среднего триаса и в 
нижней части верхнего отдела происходит некоторое измене
ние видового состава гирогонитов. Появляются виды: Stella
tochara hollvicensis Н. af R., Stel. dnjeprovica Said., Maslovi
chara magna Said., Stenochara ovata Said. Исчезают все по- 
рохары и сферохары. Уменьшается количество видов кунеа- 
тохар.

Описанный комплекс гирогонитов из средне- и верхнетриа
совых отложений Саратовского Заволжья близок комплексу 
харофитов, присутствующему в верхяесеребрягаской подсви- 
те Б. Донбасса [5, 6, 7].

Сравнивая в целом приуроченность к разрезу триасовых 
гирогонитов в Саратовском Заволжье и распределение харо- 
фитов в триасовых отложениях Б. Донбасса, где они в настоя
щее время наиболее хорошо изучены, можно сделать, следую
щие выводы:

1. В Саратовской области, как и в Донбассе, наблюдается 
общее изменение харофитов (вверх по разрезу) от сферохар, 
порохар, кунеатохар и частично стенохар к стеллятохарам и 
масловихарам с развитым апикальным мысом.

2. Видовой комплекс харофитов из нижнего триаса Сара
товской области близок таковому из нижнесеребрянской под- 
свиты, а комплекс из среднего триаса —  ассоциации гирого
нитов из верхнесеребрянской подсвиты Б. Донбасса.

3. Вертикальное распространение некоторых.видов харофи- 
тов в сравниваемых районах различно. Например, такой важ
ный руководящий вид для верхнесеребрянской подсвиты, как 
Stenochara donetziana (Said.) Gramb., в северо-западной час
ти Прикаспийской впадины встречается также в комплексе, 
аналогичном ассоциации видов из нижнесеребрянской под
свиты.

Характерно для Саратовской области, что средняя часть 
нижнего триаса (глинистая пачка) исключительно богата ви
довым составом гирогонитов харовых водорослей, среди ко
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торых многие имеют узкое вертикальное С; Р " Т

:bzt mzsrzzsr
при корреляции нижнетриасовых разрезов. п„ Р* ячянное

Собранный нами материал подкрепляет высказанн 
В П Масловым [4] мнение о том, что харовые водоросли 
оастут не только в треонавюдных условиях, но они могут при- 
Ж л и в а ™ ь с я  к заслоненным водам и произрастать в соло-

И0ВВТ” »анж“ е™ Х„  среднего триаса в Прикаспийской
впадине произошла смена континентальных У^ови i
новодными водоемами, существовавших в Раннетриасшую 
эпоху [3], на континентально-морские, а^затем на “ 0Pc™ e 
условия, характерные для среднетриаоовои эпохи Тем не 
L e  обилие харофитов даже в ср еднетриаоовых с™ якаха  ̂
типичной солоноватоводной фауной скульптированн Р
код не уменьшилось. Изменился лишь видшюи ^и  ^состав. 
Часть раннетриасовых видов, вероятно, < Р
биться к новым условиям обитания и п о ги б д а Д р у ги е р а  
триасовые виды, наоборот, переживают на
в солоноватоводных водоемах. Кроме тог° ’ Р ^ в усло, 
эпоху появляются новые виды, которые произрастали в у л 
виях морского, возможно опресненного, бассейна. й

К пресноводному комплексу харофитов в северо-западно 
части Прикаспийской впадины можно отнести виды Stella_ 
tochara maedieriforrnis Said., Stenochar a Р * Д ' У Р ‘ * №  £  
P )  Gramb., Cuneatochara cuneata Said., C. boSdoa™  
bach) Said., C. acuminata Said., P o r o c h a r a  movschovich 
P rykovii Said., P. lutkevichii Said P. brotzem (H. af R J 
Gramb., P. triassica (Said.) Gramb. P. uknnmca SaKl , •

P belorussica Said., P. sphaenca Kis., P. Hpato- 
vae Kis., Sphaerochara globosa (Said,) Said Sph wetlugensis 
Said., Sph. latzkovae Kis., Sph. karpinskyi Demm) Said.

Такие виды, как: Stellatochara ma|dl(~n  stenochara do- 
schneiderae Said., Maslovichara rotunda Said Steno“ aareadlde°ri

"(Н ^аГ р  )SGr^aml?r sTn- shaikinf Safd ! Cuneatochara procera
S a id  проиарастали в пресных водах, а затем приспособились 
к солоноватоводным условиям. ,  пилы- Stella-

в оолоноватоводном бассейне « “ ^ o v k a  Said , Stel.

vichara magna Said., M. incerta Said., M. gracilis Said .
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M. fragilis Said., Stenochara ovata Said. Об этом свидетель
ствует их наличие в известняках среднеприаеового воз
раста.

Не исключено, что на развитие отдельных видов харовых 
водорослей влияли также условия седиментации. Материал, 
имеющийся в настоящее время,в нашем распоряжении, не поз
воляет пока установить такую связь. Дальнейшие палеоэко
логические исследования триасовых харофитов позволят луч
ше узнать условия их обитания и тем самым помогут избе
жать многих ошибок при корреляции.

При детальном изучении коллекции триасовых харофитов 
автором были обнаружены и описаны три новых вида. Два 
из них отнесены к орган-роду Porochara и один к орган-роду 
Sphaerochara.

Тип — Charophyta
Класс  — Charophyceae Maslov, 1965 
Порядок—Charales Madler, 1952 
Семейство — Characeae Richard, 1815 
Подсемейство — Porocharoideae Grambast, 1961 

Орган-род — Porochara Madler, 1955
I. Porochara lipatovae Kisielevsky sp. nov.

Табл. 1, фиг. A, a

Г о л о т и п  — СГУ № 101, Саратовская область, Курилов- 
ская площадь, скв. 17, глубина 2001,5— 2004,5 м, нижний 
триас, баскунчакская серия*.

М а т е р и а л .  115 гирогонитов хорошей сохранности из 
скважин Куриловской, Карпенской, Таловской, Ершовской, 
Луговской площадей Саратовской области.

О п и с а н и е .  Гирогониты сферические или почти сфери
ческие с наибольшей шириной в середине. Ширина 350— 
460 мк, длина 350—510 мк, h/d 1,0— 1,2. Окружающие клетки 
совершают около двух оборотов вокруг гирогонита. Сбоку 
видно 8— 10 спиралей. Последние выпуклые, шириной 50— 
60 мк по всему гирогониту. В местах соединения соседних 
клеток образуются углубления со слабо заметными швами. 
Экваториальный ушл до 5°. Иногда к вершине угол наклона 
спиралей незначительно увеличивается, а к основанию 
уменьшается. На вершине спирали сходятся я  образуют ши-

* В честь геолога В. В. Липатовой.
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рокое округлое, реже округло-пятиугольное апикальное от
верстие диаметром 60— 100 мк. Основание гирогонита оваль
ное с небольшим отверстием в центре.

Р а з м е р ы  г о л о т и п а .  Длина 470 мк, ширина 442 мк, 
h/d 1,05, ширина спиралей 50 мк, экваториальный угол 3°, диа
метр апикальною  отверстия 85 мк, сбоку видно ' 10 витков 
спиралей.

С р а в н е н и е .  P. lipatovae по строению спиральных кле
ток близка Porochara  lutkevichii Said, in lit., но отличается 
меньшими размерами и сферической формой. По форме по
хож а на Porochara  sphaerica Kis. sp. nov., от которой отли
чается выпуклыми спиральным,и клетками.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний триас, баскунчакская серия, П рикас
пийская впадина, Саратовское Заволжье.

Таблица 1

А, а — Porochara lipatovae sp. nov.; Б, б — Porochara 
sphaerica sp. nov.; В, в — Sphaerochara latzkovae sp. nov.; Кури- 
ловская площадь, нижний триас, баскунчакская серия. (А, Б, В— 
вид сбоку, а, б, в—вид сверху). Увеличено в 100 раз. П о’рис.

Т. А. Железняковой.
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II. Porochara sphaerica Kisielevsky sp. nov.
Табл. 1, фиг. Б, б 

Г о л о т и п  — СГУ № 102, Саратовская область, Курилов- 
ская площадь, скв. 17, глубина 2101,7— 2104,7 м, нижнии
триас, баскунчакская серия.

М а т е р и а л .  97 гирогонитов хорошей сохранности из 
скважин Куриловской, Таловской, Карпенской, Дергачевскои, 
Ершовской площадей Саратовской области. . ’

О п и с а н и е .  Гирогониты сферические или почти сфери
ческие с округлыми полюсами. Наибольшая ширина в Сере- 
дине гирогонита. Длина 350—480 мк, ширина 350 440 мк, 
' h / 10— 1,2. Окружающие клетки совершают около двух о б о 
ротов вокруг гирогонита. Сбоку видно 8— 10 витков спира
лей. Последние вогнутые, шириной 50— 60 мк. В местах сое
динения соседних спиралей образуются широкие реже узкие 
притупленные .гребни с желобком посередине. Экваториаль
ный угол 0— 10° незначительно уменьшается к основанию ги- 
ропоннта. На* вершине опирали, не налегая друг на друга, 
сходятся и образуют округло-пятиугольное отверстие, диа
метром 50— 60 мк. Основание гирогонита овальное с неболь
шим базальным отверстием, диаметром до 15 мк.

Р а з м е р ы  г о л о  т и п  а. Длина 428 мк, ширина 371 мк, 
h/d 1,15, ширина спиралей 50 мк, экваториальный угол 8°, 
сбоку видно 10 оборотов спиралей, диаметр апикального от
верстия 60 мк. , 

С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от Porocha
ra lipatovae sp. nov. вогнутыми спиралями, а от Porochara 
kiparisovae Said, in lit. меньшими размерами, наличием же
лобка на вершине ребер, меньшим количеством витков спира
лей, видимых сбоку.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Нижний триас, баскунчакская серия,. Прикас
пийская впадина, Саратовское Заволжье. _ 

Третий из выделенных новых видов относится к подсемей
ству Charoideae Maslov, 1963, и орган-роду Sphaerochara 
Madler, 1952.

III. Sphaerochara latzkovae Kisielevsky sp. nov.
Табл. 1, фиг. В, в 

Г о л о т и п  — СГУ № 103, Саратовская область, Курилов- 
ская площадь, скв. 3, глубина 2003— 2012 м, нижний триас, 
баскунчакская серия*.

* В честь геолога В. Е. Лацковой. л "
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М а т е р и а л .  109 гирогонитов хорошей сохранности из 
скважин Куриловской, Ершовской, Карпенской, Таловской, 
Луговской пл,ощадей Саратовской области.

О п и с а н и е .  Гирогониты сферические с округлыми по
люсами. Длина 340— 442 мк, ширина 340— 414 мк, h/d 
1,0—1,1. Окружающие клетки совершают два оборота вокруг 
гирогонита. Сбоку видно 8— 11 оборотов спиралей. Послед
ние вогнутые или плоские, шириной 40— 50 мк. В местах сое
динения соседних спиралей образуются острые, реже притуп
ленные ребра с хорошо заметными швами. Экваториальный 
угол 0—5° сохраняется по всей длине гирогонита. Щирина 
спиралей 40—55 мк  по всему гирогониту. На вершине опира
ли сходятся, не меняя направления и ширины, вокруг ма
ленького апикального отверстия, диаметром 10— 20 мк. Осно
вание гирогонита овальное, с очень малым базальным от
верстием в центре.

Р а з м е р ы  г о л о т и п а .  Длина 414 мк, ширина 414 мк, 
h/d 1,0, ширина спиралей 42 мк, экваториальный угол 0°, сбо
ку видно 10 витков спиралей, диаметр апикального отверстия 
15 мк.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от Sphaero
chara wetlugensis vSaid. большим размером, сферической фор
мой и скульптурой ребер, а от Sph. karpinskyi-(Demin) Said, 
наличием 8— 11 оборотов спиралей, узкими ребрами и мень
шим апикальным отверстием.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижний триас, баскунчакская серия; средний 
Ариас, Прикаспийская впадина, Саратовское Заволжье.
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