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Развернувшиеся в последние годы исследования плейстоценовых от
ложений Западного Казахстана (в пределах Прикаспийской низменно
сти) выявили ряд существенных разногласий по поводу возраста и 
генезиса осадков, особенно хазарского комплекса. Это значительно за
трудняет восстановление палеогеографической обстановки, а также 
корреляцию плейстоценовых отложений этой территории с сопредельны
ми регионами: юго-восточной Европой, Средней Азией, Центральным 
Казахстаном, югом Западной Сибири.

Создание единой стратиграфической схемы Западного Казахстана 
невозможно без разработки местных стратиграфических схем, основан
ных на детальном изучении опорных разрезов плейстоценовых осадков 
с применением комплексного метода исследования.

Одним из таких разрезов является опорный разрез Западного Казах
стана по нижнему течению р. Урал, который находится в юго-восточной 
части Русской платформы в пределах Прикаспийской впадины. В гео
морфологическом отношении эта территория представляет собой низ
менную аккумулятивную равнину морского и частично речного генезиса.

Нижнеуральский опорный разрез включает отложения среднего и 
верхнего плейстоцена (хазарский комплекс), охватывая ряд местных 
стратиграфических подразделений, многие из которых выделяются впер
вые. Для некоторых из них он является стратотипическим (для влади- 
мировского и мергеневского аллювия, уральского и кулагинского мари- 
ноаллювия, калмыковской и тополинской морских свит).

Нижнеуральский опорный разрез вскрывается в девяти обнажениях 
высокого правого берега р. Урал выше пос. Владимировский, в пос. Ко- 
ловертный, выше пос. Кожехаровский, в пос. Чапаево, выше пос. Мерге- 
невский, в пос. Калмыково, ниже пос. Гребенщики, выше пос. Кулагино, 
в пос. Тополц и одно обнажение на левом берегу р. Урал в пос. Индер- 
борский.

Самыми древними из плейстоценовых отложений Нижнеуральского 
опорного разреза являются индерборские галечники (базальный слой 
морских осадков калмыковской свиты), которые с размывом и ясным 
угловым несогласием залегают на зеленых глинах и сцементированном 
ракушнике. Индерборскими галечниками определяется подошва осад
ков хазарского комплекса. Перекрываются они морскими осадками хва- 
лынской и новокаспийской трансгрессий и их континентальными анало
гами.

Литературный материал по стратиграфии нижнеуральского опорного 
разреза очень ограничен и разноречив. Первые значительные сведения 
с палеонтологическим обоснованием строения четвертичных осадков по 
р. Урал приводятся П. А. Православлевым (1913), однако местной 
стратиграфической схемы тогда не составлялось.

М. М. Жуков (1945), изучавший разрезы по долине р. Урал и не 
нашедший геологических тел, соответствующих ярусам и свитам, выде
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ленных П. А. Православлевым на Нижней Волге, выделил тогда три 
яруса (бакинский, хазарский, хвалынский) и одну свиту (послехвалын- 
скую). А такие подразделения П. А. Православлева, как сингильский, 
астраханский, косожский, ательский ярусы, М. М. Жуков предложил счи
тать местными фациями бакинского и хазарского ярусов Нижней Волги.

Есть упоминание о разрезах по Нижнему Уралу в монографиях 
П. В. Федорова (1957) и Ю. М. Васильева (1961), а также в работах 
Л. Б. Аристарховой (Аристархова и др., 1961). Указанные авторы в 
своих стратиграфических построениях используют терминологию 
П. А. Православлева (1932), выделяя сингильские, астраханские, атель- 
ские и другие стратиграфические подразделения. Поэтому те неувязки 
в стратиграфии Нижневолжского района, основная причина которых 
заключается в отсутствии четких стратотипов того или иного страти
графического подразделения,, автоматически были перенесены и на 
стратиграфию Нижнеуральского района.

Нижневолжские разрезы на протяжении всей истории изучения стра
тиграфии Прикаспия всегда брались за основу построения стратигра
фических местных и унифицированных схем. Нижнеуральские разрезы 
никогда не служили опорными для разработки стратиграфии четвер
тичных отложений Прикаспия и использовались только как дополнитель
ный материал к стратиграфическим схемам Нижневолжского района.

Изучение нижнеуральского опорного разреза показало, что он от
личается от нижневолжского и имеет самостоятельное значение для 
построения местной стратиграфической схемы Западного Казахстана в 
пределах Прикаспийской низменности.

При описании плейстоценовых отложений нижнеуральского опорного 
разреза некоторые названия подразделений, широко вошедшие в стра
тиграфическую терминологию района и стратиграфическое положение 
которых не вызывает сомнений, сохранены.

Для вновь выделенных стратогенетических единиц приводятся стра
тотипы, которым даны названия по их географическому местоположе
нию.

Учитывая частую фациальную изменчивость и литологическую пе
строту осадков, обусловленные неоднократными трансгрессиями и ре
грессиями, нами была применена методика непрерывного прослежива
ния разрезов по простиранию с фиксацией конкретных геологических 
тел, базальных горизонтов, погребенных почв и мерзлотных нарушений, 
в то время как ранее изучались только отдельные разобщенные створы 
и обнажения, по которым составлялись лишь схематические разрезы.

Методика изучения опорных разрезов включала в себя также деталь
ный отбор проб для разнообразных видов анализов (гранулометриче
ского, ситового, спектрального, термического, определения карбонатно- 
сти), палеонтологические сборы (териофауны, малакофауны) и другие.

Исследования нижнеуральского опорного разреза позволили по-но
вому осветить некоторые моменты палеогеографии среднего и верхнего 
плейстоцена значительной территории Западного Казахстана.

Основная часть нижнеуральского опорного разреза сложена осад
ками хазарского комплекса, состоящего из шести стратогенов1, объе
диняемых по три в два стратогенетических ряда с определенной веще
ственной, биостратиграфической и ландшафтно-климатической характе
ристиками (рис. 1, 2).

Нижнехазарский ряд включает три стратогена: калмыковскую свиту 
морских осадков, уральский мариноаллювий и владимировский аллювий.
1 О стратогенетических подразделениях местных схем четвертичных отложений. 

Ф. А. Каплянская, В. Д. Тарноградский — Сб. ВГО к IX конгрессу INQUA в Новой 
Зеландии в 1973 г.: «Хронология плейстоцена и климатическая стратиграфия».
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Рис. 2. Схема фациальных переходов плейстоценовых отложений на правом берегу нижнего течения р. Урал.
I — ^ладимировский аллювий; II — уральский мариноаллювий; III — калмыковская свита; IV — мергеневский аллювий; V — кулагинский мариноаллювий; VI — тополинская 
свита; VII — нижнехвалынская под свита; VIII — кушумский балочный аллювий; IX — верхнехвалынская подсвита; X — богардайский балочный аллювий; XI — новобо- 
гатинский балочный аллювий »
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Верхнехазарский ряд также включает три стратогена: тополинскую 
свиту морских осадков, кулагинский мариноаллювий и мергеневский 
аллювий.

Нижнехазарский ряд хазарского комплекса начинается с к а л м ы- 
к о в с к о й  с в и т ы  морских осадков. Стратотип свиты описан в раз
резе п. Калмыково. Базальный слой ее состоит из ожелезненного галеч
ника с дресвой и целыми створками переотложенных раковин мол
люсков, характерных для бакинской трансгрессии (Didacna rudis Nal., 
D. parvula Nal.) 2 и выделяется под названием индер бор ско ро , так как 
вскрывается в основании разреза в п. Индерборский.

Выше по разрезу на индерборских галечниках лежат морские глины 
и алевриты (пачки «а», «Ь») калмыковской свиты с комплексом соло
новатоводных раковин моллюсков. Экологический анализ состава ма- 
лакофауны показал, что осадки отлагались в морском бассейне с соле
ностью воды до 12— 14°/оо. В отдельных его частях могло быть опресне
ние до 4%о, так как Hypanis laeviuscula laeviuscula (Eichw.) встреча
ется в водах с соленостью до 4%о. Минимальная глубина моря 20— 30 м, 
максимальная 100— 150 м.

Анализируя фауну моллюсков вверх по разрезу калмыковской сви
ты, можно заметить, что внизу фауна более разнообразна в родовом и 
видовом отношениях и богата количественно, а створки достаточно 
крупные и толстостенные. Вместе с раковинами рода Hipanis присут
ствуют раковины рода Didacna. Вверх по разрезу наблюдается обедне
ние родового состава с преобладанием видов рода Hipanis. Раковины 
становятся мельче, залегают линзообразно, много битой ракуши. Все 
это позволяет предполагать постепенное обмеление и опреснение бас
сейна.

Стратиграфическое положение осадков калмыковской свиты, в по
дошве которой выходят индерборские галечники с переотложенными 
раковинами моллюсков бакинской трансгрессии, под осадками поздне
хазарской трансгрессии, позволяет связать накопление осадков калмы
ковской свиты с раннехазарской трансгрессией среднего плейстоцена.

Состав и внешний облик раковин моллюсков свидетельствует о при
надлежности осадков калмыковской свиты к межледниковью. Таким 
межледниковьем в среднем плейстоцене может быть только одинцовское, 
так как к лихвинскому межледниковью в соседнем Нижневолжском 
районе относятся осадки, лежащие стратиграфически ниже осадков 
раннехазарской трансгрессии.

Этот вывод хорошо согласуется с мнением Г. И. Попова (1972) о 
том, что эвксино-хазарокие трансгрессии происходили в теплое межлед
никовое время, что не исключает возможности начала их еще в конце 
оледенений.

Анализируя роль Каспия в корреляции морских и континентальных 
образований юго-восточной Европы и запада Средней Азии с морскими 
отложениями Средиземноморья и океана П. В. Федоров (1972) также 
приходит к выводу, что океанические трансгрессии «проявлялись в полу- 
изолированных морях в виде трансгрессий, сопровождавшихся их осо- 
лонением, проникновением и расселением морской термофильной фа
уны, что указывает на приуроченность этих трансгрессий к межледнико
вым эпохам, а регрессий — к ледниковым» (стр. 88).

Однако начало этой трансгрессии можно относить еще к концу днеп
ровского оледенения, что не противоречит данным по коррелятным 
свитам Нижней Волги и выводам Г. И. Попова. Осадки верхней части 
калмыковской свиты отлагались в регрессивную фазу трансгрессии, сов
2 Определение раковин моллюсков, приводимое здесь и ниже, производилось Я. И. Ста- 

робогатовым, Зоологический институт АН СССР.
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падающую по времени с началом московского оледенения. О похолода
нии климата свидетельствуют пониженная карбонатность пород, по 
сравнению с пачкой «а», мелкие и хрупкие раковины моллюсков, а также 
мерзлотные нарушения в верхней части пачки «Ь» калмыковской свиты.

Калмыковская свита морских осадков выше по течению р. Урал пе
реходит в у р а л ь с к и й  м а р и н о а л л ю в и й .  Стратотип этих осадков 
описан в разрезе у п. Мергеневский.

В Уральском мариноаллювий выделено две пачки осадков, фациаль- 
но замещающие друг друга в разрезе по простиранию. Пачка «а» сло
жена тонкозернистыми глинистыми песками малокарбонатными с 
обильными растительными остатками и раковинами преимущественно 
пресноводных моллюсков. Эти осадки образовывались, вероятно, под 
непосредственным влиянием речных вод, а временами, при временной 
осушке, в условиях западин.

Пачка «Ь» представлена алевритами и глинами с богатым комплек
сом солоноватоводных моллюсков и единичными представителями прес
новодных (в верхних слоях). Литофациальные особенности осадков го
ворят за эстуарные условия, для которых характерно смешение прес
ных и морских вод, подпруживание потоков и, следовательно, уменьше
ние скорости течения с отложением тонкодисперсных осадков. В эстуа
риях обычно отчетливо выражено влияние приливов и отливов, и 
поэтому происходит периодическое осушение, которое фиксируется в 
разрезе в приконтактной зоне слоев пачки «Ь) (в виде ожелезнения, 
мелкой гальки, стяжений и т. д.).

Малакофаунистический комплекс уральского мариноаллювия состо
ит из 14 солоноватоводных, 23 пресноводных и 1 наземного видов и ряда 
переотложенных раковин моллюсков.

Зоогеографический анализ видового состава мйлакофауны показал, 
что в него входят голарктическая и палеоарктическая, европейско-си
бирская, европейско-иртышская и понтокаспийская группы.

Экологический анализ состава малакофауны показывает присутст
вие как реофилов, так и значительного количества стагнофилов.

Смешанный состав малакофауны говорит о сложном сочетании мор
ских, эстуарно-лиманных и аллювиальных условий осадконакопления. 
В целом, это осадки аллювиально-морского генезиса, что подтвержда
ется смешанным малакокомплексом, лито-фациальными особенностями 
толщи и кривыми распределения (по данным ситового анализа). По
следние характеризуют в одних случаях слабую гидродинамическую 
среду (донное осадконакопление), в других — активную гидродинами
ческую среду и хорошую сортированность материала.

Среднеплейстоценовый возраст уральского мариноаллювия устанав
ливается по солоноватоводным моллюскам Didacna paleotrigonoides 
Fed., D. pallasi Prav., D. subpyramidata Prav., которые характеризуют 
морские отложения раннехазарской трансгрессии среднего плейстоцена 
на Нижней Волге.

Стратиграфически обоснованный пресноводно-солоноватоводный ма- 
лакокомплекс уральского мариноаллювия позволяет надежно корре
лировать последний с морскими осадками калмыковской свиты и с кон
тинентальными осадками владимировского аллювия, который фациаль- 
но замещает уральский мариноаллювий выше по течению р. Урал.

Находки остатков суслика из группы major — birulai (Громов, 1957), 
обитавшего с конца среднего плейстоцена и вымершего к настоящему 
времени, не противоречат среднеплейстоценовому возрасту уральского 
мариноаллювия.

Стратиграфическое положение уральского мариноаллювия непосред
ственно под верхнеплейстоценовым мергеневским аллювием и фациаль
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ный переход вниз по течению в морские осадки калмыковской свиты 
подтверждают сопоставление последнего с раннехазарской трансгрес
сией, происходившей в одинцовское межледниковье. О межледниковых 
условиях образования этих осадков свидетельствует присутствие в мала- 
кокомплексе термофильных видов родов Viviparus, Valvata, Bithynia, 
Unio и др.

Выше по течению уральский мариноаллювий переходит во в л а д и-  
м и р о в с к и й  а л л юв и й .  Стратотип его описан в разрезе у п. Влади- 
мировский.

Владимировский аллювий сложен двумя пачками осадков. Пачка 
«а» состоит из косослоистых песков, бурых и синих глин с раститель
ным детритом, а также из озерных суглинков с друзами гипса и массой 
пресноводных раковин моллюсков (чапаевский лимний). К пачке «Ь» от
несены лёссовидные суглинки. Аллювиальный генезис осадков подтвер
ждается лито-фациальным строением, кривыми распределения (по дан
ным ситового анализа) и малакофаунистическим комплексом, который 
состоит из 16 пресноводных видов.

Биотопический анализ моллюсков из владимировского аллювия пока
зал, что можно выделить три типа малакотопов по месту обитания: реч
ной биотоп с реофилами (псаммореофилами, пелореофилами, фитофиль- 
но-бентическими видами); биотоп пойменных озер с прибрежно-фито- 
фильными видами и пелафилами; биотоп стоячих вод (луж и болот) с 
характерными видами, хорошо переносящими временное пересыхание.

В зоогеографическом отношении малакофауна владимировского ал
лювия образована, в основном, широко распространенной голарктиче
ской и палеоарктической группами и эндемиками понто-каспийской 
группы.

Присутствие во владимировском аллювии относительно теплолю
бивых видов родов Lithoglyphus, Viviparus, Bithynia позволяет гово
рить о межледниковых условиях накопления этих осадков.

Общность пресноводного малакокомплекса владимировского ал
лювия с пресноводной частью смешанного малакокомплекса ураль
ского мариноаллювия позволяет сопоставить владимировский аллювий 
также с одинцовским межледниковьем среднеплейстоценового возраста. 
Это подтверждают и костные остатки млекопитающих, найденные на 
бечевнике у п. Владимировский (вероятно, вымытые из владимиров
ского аллювия), имеющие возраст не древнее средне-верхнего плейсто
цена (определения Б. С. Кожамкуловой).

Владимировским аллювием заканчивается нижнехазарский ряд 
осадков хазарского комплекса.

В ер хне хазарский ряд осадков хазарского комплекса начинает
ся с морских отложений т о п о л и н с к о й  с в и т ы .  Стратотип ее 
описан в разрезе п. Тополи.

Она представлена зелено-серыми и коричневыми алевритами и ра
кушниками, сильно карбонатными с обильной солоноватоводной фау
ной моллюсков.

Присутствие в этом малакокомплексе раковин Didacna surachanica 
Andr., руководящей формы для осадков позднехазарской трансгрессии, 
позволяет связать осадки тополинской свиты с трансгрессией Каспия.

О теплых межледниковых условиях в это время свидетельствуют 
высокая карбонатность осадков тополинской свиты и раковины термо
фильных моллюсков, содержащиеся в континентальных аналогах этой 
свиты, фациально прослеженных выше по течению р. Урал.

Таким образом, осадки тополинской свиты накапливались во вре
мя позднехазарской трансгрессии, происходившей в теплое микулин- 
ское межледниковье.
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Стратиграфическое положение этой свиты под осадками раннехва- 
лынской трансгрессии подтверждает сделанные выше выводы.

К у л а г и н с к и й  м а р и н о а л л ю в и й  замещает выше по тече
нию осадки тополинской свиты; он описан в нижнем конце разреза
п. Кулагино.

Кулагинский мариноаллювий представлен песками и алевритами 
со смешанной малакофауной, которая указывает на аллювиально-мор
ской генезис осадков.

Стратиграфическое положение кулагинского мариноаллювия на 
морских осадках калмыковской свиты и под морскими осадками нижне- 
хвалынской подсвиты, а также фациальный переход его вниз по тече
нию в морские осадки тополинской свиты, позволяет сопоставить 
кулагинский мариноаллювий с позднехазарской трансгрессией, проис
ходившей во время микулинского межледниковья.

М е р г е н е в с к и й  а л л ю в и й  выше по течению фациально заме
щает кулагинский мариноаллювий. Стратотип его описан в разрезе 
у п. Мергеневский.

Мергеневский аллювий начинается базальным слоем, состоящим 
из глиняной гальки, глинисто-известняковых стяжений («оленьи рога») 
и массы раковин термофильных моллюсков родов Lithoglyphus, Vivi- 
parus, Valvata. Здесь же найден особо теплолюбивый тропический вид 
Corbicula delessertiana Рг.

Выше залегают косослоистые пески пачки «а» с пресноводными ра
ковинами термофильных моллюсков, но без корбикулы. Заканчивается 
толща пачкой «Ь»— тонкими облёссованными наклоннослоистыми су
глинками с холодостойкими наземными моллюсками, с серией погре
бенных почв и мерзлотными клиньями в кровле. Аллювиальный гене
зис осадков подтверждается присутствием глиняных катунов в основании 
толщи, ее лито-фациальными особенностями, кривыми распределения 
(по данным ситового анализа) и малакофаунистическим комплексом, 
состоящим из 20 пресноводных и 1 наземного вида.

Кроме того, в этих осадках присутствует большое количество битых 
и окатанных раковин морских моллюсков, вымытых из подстилающих 
отложений времени раннехазарской трансгрессии.

Биотопический анализ малакокомплекса показал, что в его состав 
входят биотопы рек, пойменных озер, стоячих вод с характерными для 
них моллюсками, причем с экологической точки зрения заметно преоб
ладают реофильные формы. Процветание ряда видов моллюсков, тре
бовательных к чистой воде, высокому содержанию кислорода, постоян
ной температуре, говорит о благоприятных условиях, которые могли 
иметь место только в теплое межледниковье. Присутствие в мергенев- 
ском аллювии Corbicula delessertiana Рг., вида, совершенно исчезнув
шего в Европе и живущего теперь в бассейне Нила, в Сирии, Ираке и 
на сопредельных территориях, указывает на климат значительно теплее 
современного.

На теплые условия во время образования мергеневского аллювия 
указывают и причудливые глинисто-известковистые карбонатные стя
жения («оленьи рога») и преобладание в глинистой фракции смешан
нослойных монтмориллонит-гидрослюдистых минералов (Ренгартен, 
1971). Большое количество крупных карбонатных стяжений может 
рассматриваться, как указание на существование зоны теплых степей. 
Известно, что самым теплым межледниковьем (термический максимум 
плейстоцена), установленным на смежных территориях, является ми- 
кулинское межледниковье верхнего плейстоцена. Следовательно, мож
но уверенно относить образование мергеневского аллювия к микулин- 
скому межледниковью. Верхнеплейстоценовый возраст мергеневского
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аллювия подтверждают находки раковин Corbicula delessertiana Рг., ко
торые встречены в осадках Придунайской равнины и Приднестровья 
только в верхнем плейстоцене.

Стратиграфическое положение мергеневского аллювия на осадках 
времени раннехазарской и под морскими осадками раннехвалынской 
трансгрессий подтверждает сделанные выше выводы о его возрасте.

Послеживание фациального перехода мергеневского аллювия вниз 
по течению через кулагинекий мариноаллювий в морские осадки топо- 
линской свиты позволяет связать образование мергеневского аллювия 
с позднехазарской трансгрессией микулинского межледниковья.

Облёссованность суглинков верхней пачки мергеневского аллювия 
и мерзлотные клинья в кровле свидетельствуют, скорее всего, о насту
пившем похолодании во время калининского оледенения.

Формирование мергеневского аллювия началось, очевидно, с сере
дины микулинского межледниковья, так как термический максимум 
связан именно с базальным его слоем. Мергеневским аллювием закан
чивается верхнехазарский ряд осадков хазарского комплекса.

Таким образом, на основании литологических, биостратиграфиче- 
ских и климатостратиграфических данных удалось выделить два стра- 
т©генетических ряда отложений хазарского комплеска, отвечающих двум 
крупным этапам осадконакопления. Они характеризуются межледниковы
ми условиями, но обладают существенными климатическими различиями.

Нижнехазарский стратогенетический ряд морских, аллювиально
морских и аллювиальных осадков, как показано выше, сопоставляется 
с одинцовским межледниковьем. Оно отличалось относительно теплым 
(возможно немного теплее современного) и сухим климатом. В это 
время получили широкое распространение относительно теплолюбивые 
виды пресноводных моллюсков и солоноватоводные моллюски ранне
хазарской трансгрессии (см. рис. 1). Незначительное преобладание сре
ди пресноводных моллюсков реофилов над стагнофилами позволяет 
предполагать существование крупных рек с медленным течением и 
большим количеством стоячих пойменных водоемов.

Регрессия раннехазарского моря в конце одинцовского межледни
ковья происходила в более сухих и прохладных условиях, о чем свиде
тельствуют изменения в составе малакофауны.

Термофильные реофилы исчезают, их место занимают стагнофилы и 
наземные виды рода Succinea, которые приспособлены к жизни в за
сушливых и прохладных условиях. Облёссованность и небольшие 
мерзлотные деформации верхних горизонтов этих осадков позволяют 
связать и образование с началом московского оледенения.

Верхнехазарский стратогенетичеокий ряд морских, аллювиально
морских и аллювиальных осадков сопоставляется с микулиноким меж
ледниковьем, которое отличалось от одинцовского и от более позднего 
межледниковий. Микулинокое межледниковье имело климат значитель
но теплее современного (термический максимум плейстоцена) и отно
сительно сухой. О весьма теплом климате межледниковья свидетель
ствует насыщение осадков карбонатом кальция, огромное количество 
известияковистых стяжений («оленьи рога»), массовое развитие тер
мофильных видов моллюсков, а также присутствие весьма теплолю
бивого тропического вида Corbicula delessertiana Pr.

Значительное облёссование и мерзлотные клинья в верхних гори
зонтах осадков и полное отсутствие там термофильной малакофауны 
указывает на похолодание климата в начале калининского оледенения.

Приведенный выше материал по нижнему Уралу дает возможность 
произвести корреляцию с плейстоценовыми осадками, развитыми в 
нижнем течении Волги. 6
6  Заказ № 4186
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Так, морские осадки раннехазарской трансгрессии с Didacna subpy- 
ramidata Prav. (калмыковская свита) и их континентальные аналоги 
с термофильными моллюсками родов Lithoglyphus, Viviparus, Valvata 
(владимировский аллювий, а также переходные слои — уральский ма- 
риноаллювий), развитые в нижнем течении р. Урал и объединяемые в 
нижнехазарский стратогенетический ряд, могут быть уверенно сопо- 
ставлены с осадками аналогично построенного нижнехазарского ряда 
на Нижней Волге. Осадки времени позднехазарской трансгрессии ниж
него течения р. Урал (морские отложения тополинской свиты с Didac
na surachanica Andr., переходные слои кулагинского мариноаллювия 
и континентальные отложения мергеневского аллювия с Corbicula de- 
lessertiana Рг. и другими термофильными моллюсками), объединяемые 
в верхнехазарский стратогенетический ряд, на Нижней Волге пред
ставлены отложениями сходно построенного верхнехазарского страто- 
генетического ряда, в морских осадках которого найдена также Didacna 
surachanica Andr., а в континентальных Corbicula fluminalis Mull, и дру
гие термофильные моллюски (т. е. и на Нижней Волге и в нижнем те
чении р. Урал с позднехазарским временем совпадает термический 
максимум плейстоцена).

Для целей межрегиональной корреляции особенно важно выделе
ние в нижнем течении р. Урал четкого маркирующего горизонта в 
основании кулагинского мариноаллювия и мергеневского аллювия 
верхнехазарского ряда, представленного глиняной галькой и глинисто- 
известняковистыми стяжениями («оленьи рога») и отмечающего границу 
среднего и верхнего плейстоцена. Подобный горизонт на этом страти
графическом уровне прослеживается на Нижней Волге, а также отме
чается в кровле верхней подсвиты каракумской свиты низменных Ка
ракумов. Этот маркирующий горизонт легко распознается при. 
полевых исследованиях и может быть использован при крупномас
штабном картировании.
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