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Г Е О Л О Г И Я

В Нижнем Поволжье и Северном При-
каспии неогеновые отложения наиболее 
полно представлены в Волго-Хопёрском 
междуречье. Они изучались многими гео-
логами – Ф. Ф. Голынец, Ф. П. Пантелеев, 
М. М. Жуков, С. А. Жутеев, В. П. Федо-
ренко, Г. Н. Родзянко, С. И. Застрожнов, 
Н. Я. Жидовинов, В. И. Кузмичев, исследо-
вания которых способствовали познанию 
неогена Поволжья.

Миоцен
Миоценовые отложения в Нижнем По-

волжье и Северном Прикаспии имеют 
неравномерное распространение. Они из-
вестны в единичных пунктах Саратовского 
Заволжья и в Пензенской области, а в пре-
делах Саратовского и Волгоградского Пра-
вобережья протягиваются в субмеридио-
нальном направлении почти непрерывной 
полосой шириной от 50–100 км на севере 
до 150–250 км на юге Ергеней. Повсеме-
стно они прослеживаются и вдоль южной  
границы Калмыцкой АССР.

В пределах рассматриваемой территории 
выделяются нижне-, средне- и верхнеми-
оценовые отложения, представленные как 
морскими, так и континентальными образо-
ваниями.

Нижний миоцен
Отложения этого возраста широко рас-

пространены в южной части региона (Вол-
гоградская, Астраханская области и Кал-
мыцкая АССР), где они входят в состав 
майкопской серии.

Майкопская серия. К нижнему миоце-
ну, по данным Е. Н. Федоренко (1970), от-
носится верхняя часть майкопской серии, 
представленная арадыкской и низами ца-
ганхакской свит. Выходы майкопских пород 

на поверхность наблюдаются во многих 
балках восточного склона Ергеней, а также 
в районе г. Элисты. Кроме того, эти отло-
жения вскрыты многочисленными скважи-
нами, пробуренными на Ергенях и в При- 
каспии, южнее широты г. Волгограда.

Арадыкская свита сложена буровато-се-
рыми неизвестковистыми глинами с редки-
ми прослойками песков и сферосидеритов. 
В глинах Ф. П. Пантелеевым [10] обнаруже-
ны обломки древесины вида Podocarpaxylon 
sowerzovi, Е. В. Ливерской и Б. П. Жимчен-
ко – моллюски Cardita sp., Leda sp., Nucula 
cf., Cardium cf., C. obundans.

Цаганхакская свита в нижней части 
представлена шоколадно-коричневыми, зе- 
леновато-бурыми и зелеными глинами с  
прослоями песков. В зеленых и зеленова-
то-бурых глинах встречен комплекс фора-
минифер с Neobulimina elongate и Uvigeri- 
nella californica (определения Ю. П. Ники-
тиной) и отпечатки Nucula cf., N. cf. nucleus, 
Cardium cf. papillosum, Aporrhais sp. (опре-
деления Б. П. Жижченко), что позволяет со-
поставить эти отложения с ольгинской сви-
той Центрального Предкавказья.

Из глин майкопской серии, обнажаю-
щихся в районе г. Элисты и п. Песчаного 
(с. Бургуста, п. Ики-Тэурул, с. Аттил-Уста), 
а также вскрытых скважиной у с.Садовое 
на глубине 23 м, Коваленко Н. Д. выделен 
спорово-пыльцевой комплекс, характери-
зующийся господством пыльцы древесных 
пород (80–90 %), среди которой домини-
рует пыльца хвойных (52–70 %), главным 
образом сем. Taxodiaceae (22, 4–44, 8 %) 
и Pinaceae (17, 6–46, 4 %). Значительный 
процент составляют лиственные (19,6–
29,4 %) следующих семейств: Juglandaceae, 
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Fagaceae, Myricaceae, Betulaceae. Споради-
чески встречаются пыльцевые зерна суб-
тропических и вечнозеленых представи-
телей (Liquidambar, Proteaceae, Ilex, Rhus, 
Sobel и др.). Пыльца травянистых состав-
ляет 5–14,8 %. Споровые незначительны 
(2,7 %).

Все встреченные спектры этого комплек-
са сходны между собой и сопоставляют-
ся с нижнемиоценовым комплексом спор 
и пыльцы из верхней части соленовских 
слоев Нижнего Дона (Покровская, 1956), 
который Е. Н. Ананова [1] также считает 
миоценовым. В глинах скважины у с. Садо-
вое была определена микрофауна верхнего 
олигоцена (определения Л. А. Дигасэ). Это 
обстоятельство заставляет принять возраст 
отложений, включающих описанный спо-
ро-пыльцевой комплекс, как поздний оли-
гоцен-ранний миоцен.

В районе Элисты в майкопских глинах, 
обнажающихся у с. Лола и в устьевой части 
долины р. Шарын-Сала, определен споро-
во-пыльцевой комплекс, в составе которо-
го пыльца древесных составляет 80–90  %. 
Среди нее, так же как и в описанном ком-
плексе, господствует пыльца хвойных (72–
78  %), но резко сокращается содержание 
пыльцы сем. Taxodiaceae до 8–9  % и воз-
растает роль пыльцы Pinaceae (64–69  %). 
Отмечено присутствие пыльцы Tetraporina, 
которая является показателем пресных вод. 
Споровые встречены в количестве 2–12  %, 
присутствуют желто-зеленые водоросли – 
Botriococcus. Этот комплекс близок по со-
ставу с первым, однако отличается резким 
сокращением такодиевых, что характерно 
для среднемиоценовых спектров. Возмож-
но, что он уже соответствует какой-то части 
среднего миоцена. Все это позволяет нам 
определить возраст глин в районе с. Лола 
и в долине р. Шарын-Сала как нижне-сред-
немиоценовый.

Мощность миоценовой части майкоп-
ской серии до 30 м.

Средний миоцен
Среднемиоценовые отложения на рас-

сматриваемой территории известны в При-
манычье, Прикаспии, на Ергенях и в пре-
делах Волго-Донского водораздела, они 
встречены как в естественных выходах, так 
и в разрезах многочисленных скважин. Сре-
ди них установлены морские образования 
коцахурского, чокракского, караганского, 
конкского горизонтов и их аллювиально-
морские аналоги (яшкульская и гуровская 
свиты).

Коцахурский горизонт. К этому горизон-
ту относятся онкофоровые слои Ергеней и  
Приманычья. Они залегают без перерыва 
на нижнемиоценовых глинах майкопской 
серии и представлены серыми и светло-се-
рыми алевритистыми глинами с прослоями 
песков. Из глин и песков, обнажающихся 
в балках Дубовая, Северная Ласта, Солянка 
и др. в районе Северных Ергеней В. М. Ка-
менским, М. М. Жуковым и Е. В. Мила-
новским была собрана фауна Oncophora 
socialis, O. dubiosa, Cardium cf. cardilicum, 
C. cf. goriensis (определения Л. Ш. Дави-
ташвили). Отложения, содержащие эту со-
лоноватоводную фауну, Л. Ш. Давиташвили 
рассматривал в качестве аналогов коцахур-
ского горизонта Грузии (Родзянко, 1970).

Мощность онкофоровых слоев, по дан-
ным Я. Ш. Шафиро [18], изменяется от  
15 до 43 м, а по материалам В. Д. Галактио-
нова [3] – до 70–80 м.

Как справедливо отмечает Г. Н. Родзян-
ко [14], к онкофоровым слоям в Северных 
Ергенях в настоящее время стали относить 
не только отложения с указанной выше фау-
ной, но и включать в них и другие литологи-
чески сходные песчано-глинистые образо-
вания, с размывом залегающие на майкоп-
ских глинах. Он сопоставляет эти «немые» 
отложения с яшкульской свитой миоцена 
Ергеней. Однако не исключено, что они при-
надлежат другим толщам. Поэтому при даль-
нейшем изучении миоцена северных Ерге- 
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ней необходимо уточнить стратиграфическое 
положение «псевдоонкофоровых» пород.

Чокракский горизонт распространен по- 
лосой вдоль южной границы рассматри-
ваемой территории от долины Среднего 
Егорлыка до западного побережья Каспия. 
Чокракские отложения залегают на размы-
той поверхности майкопской серии, и в их  
строении принимают участие шоколадные 
глины с Leda fragilis. В глинах отмечаются 
гнезда и разводы ярозита, включения мел-
кого гравия, а также линзы и прослои разно-
зернистого косослоистого песка. В Прикас-
пии в разрезе Артезианской опорной сква-
жины чокракские отложения представлены 
темноцветными, почти черными глинами, 
чередующимися с серыми кварцевыми пес-
чаниками с Mohrensternia inlate, Spirialis 
sp., (определения Н. Г. Сазановой). Мощ-
ность горизонта изменяется с запада на вос-
ток от нескольких метров до 112 м.

Караганский горизонт распространен 
значительно шире чокракского и установ-
лен на северном крыле Азово-Кубанской 
впадины, в зоне Манычских прогибов, на  
Егренях и в Прикаспии. Он обнажается 
вдоль северного крыла восточной зоны  
Манычских прогибов, на так называемой 
«миоценовой гряде», а на остальной пло-
щади своего распространения вскрыт сква-
жинами (рис. 1).

Караганские отложения залегают на чо-
кракских породах и на различных горизон-
тах майкопской серии. По данным Г. Н. Род-
зянко [12], они повсеместно представлены 
темными, нередко черными, иногда корич-
невыми и зелеными глинами. В стратигра-
фическом отношении среди них выделяют 
две части: нижнюю – верхнецаганские слои, 
отвечающие по возрасту чокраку, и верх-
нюю – собственно яшкульские слои, соот-
ветствующие караганскому и конкскому 
горизонтам. По нашему мнению, яшкуль-
скую свиту логичнее расчленять на нижне- 
и верхнеяшкульские слои, рассматривая 

нижнеяшкульские слои в объеме, предло-
женном Г. Н. Родзянко для верхнецаганских 
слоев, а верхнеяшкульские слои – в объеме 
«собственно яшкульских слоев».

Остановимся на вопросе о возрасте 
яшкульской свиты более подробно. В яш-
кульских отложениях Приманычья обна-
ружены морские чокракские пелециподы 
Leda fragilis, Abra abboeuxinica, Spirialis sp., 
а в глинах у пос. Троицкого на Восточных 
Ергенях – чокракско-караганские споры и  
пыльца [12, 14]. На основании этих данных 
возраст определяется как чокракско-кара-
ганский. Однако Родзянко предполагал, что 
формирование яшкульской свиты продол-
жалось и в конкское время, а в районе Се-
верных Ергеней даже в позднем миоцене. 
На наш взгляд, это утверждение противоре-
чит имеющемуся фактическому материалу.

Дело в том, что на Ергенях (в том числе 
и Северных) и в прилегающих районах При-
каспия, по материалам Я. Ш. Шафиро [17], 
известны фаунистически охарактеризован-
ные конкские отложения, располагающиеся 
не в эрозионном врезе (что является обя-
зательным для отнесения их к яшкульской 
свите), а залегающие согласно с подсти-
лающими майкопскими и более древними 
породами. Следовательно, верхняя граница 
яшкульской свиты не выйдет за пределы ка-
раганского горизонта.

Формирование яшкульской свиты Род-
зянко Г. Н. [12, 14] ставит в зависимость от  
тектонической активности региона, кото-
рая проявлялась в периодической смене 
морских условий континентальными. По  
его мнению, накопление яшкульских осад-
ков проходило в долинообразных пониже-
ниях, куда неоднократно ингрессировало 
море, что нашло отражение в строении сви-
ты – в чередовании грубых речных песков 
и морских шоколадных глин.

Дальнейшее изучение яшкульских от-
ложений должно быть направлено, прежде 
всего, на уточнение их площадного рас-
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Рис. 1. Литолого-палеонтологическая карта Нижнего и Среднего Поволжья 
и Северного Прикаспия. Средний миоцен. Караганское время

(составили: Н. Я. Жидовинов, С. И. Застрожнов)



Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.91 • август 2017 г.                                                                           53

пространения и условий залегания, так как 
имеющиеся в настоящее время сведения 
являются противоречивыми. Так, на палео-
географической карте Г. Н. Родзянко [14] 
яшкульская долина простирается с севера 
на юг вдоль восточного склона Ергеней, 
а в более поздней работе [12] он утверж- 
дает, что долина имеет субширотное на-
правление. Установление контуров яшкуль-
ской долины имеет принципиальное зна-
чение для воссоздания палеогеографиче-
ской обстановки на юге региона в среднем  
миоцене.

Конкский горизонт установлен как на  
крайнем юге рассматриваемой террито-

рии [14], так и в Северных Ергенях [16] и  
прилегающих районах Прикаспия. На юге 
конкские отложения залегают на караган-
ских и представлены песками и глинами 
с прослоями мергелей общей мощностью 
до 70 м. Глины темноцветные, часто черные, 
коричневые, иногда зеленовато-голубова-
тые. Пески серые с различными оттенками, 
мелкозернистые, кварцевые, слюдистые. 
Мергели светло-серые до белых, плотные. 
Конкский возраст отложений обосновывает-
ся находками фолладовой, морской стено-
галинной и смешанной фауны.

По данным Я. Ш. Шафиро [17], конкские 
отложения развиты также на Северных Ер-
генях, вдоль их восточного склона. Они 
располагаются на размытой поверхности 
онкофоровых слоев и в нижней своей части 
сложены глинами светло-серыми с зелено-
ватым оттенком, тонкослоистыми с при-
сыпками светло-серого алеврита и тонкими 
прослоями глинистого сидерита. В верхней 
части разреза глины серые и темно-серые, 
тонкослоистые, листоватые с раковистым 
изломом. В светло-серых и темно-серых  
глинах встречен богатый комплекс фора-
минифер, характерный для конкского го-
ризонта Северного Кавказа, Южных Ерге-
ней и юга Украины: Nonion aff. marktobi,  
N. boneanus, N. subgranosus, Cibicides loba-
tulus lobatula, Miliolina aff. gibba, M. aff.
acneriana, Pullenia aff. miocenica.

Мощность конкских отложений на Се-
верных Ергенях колеблется от 12 до 143 м, 
увеличиваясь к юго-востоку.

Аналогичное строение конкский гори-
зонт имеет и в западной части Прикаспия, 
примыкающей к восточному склону Ерге-
ней. Здесь только в основании описанной 
толщи глин повсеместно залегает 5–10-ме-
тровая пачка песков без фауны, которую, 
видимо, следует относить к конкскому го-
ризонту.

На Северных Ергенях и в Прикаспии 
конкские образования сохранились от раз-
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мыва в узкой тектонически погруженной 
зоне, простирающейся в субмеридиональ-
ном направлении вдоль восточного склона 
Ергеней. Вероятно, именно эти отложения 
описываются Г. Н. Родзянко [12, 14] как  
яшкульские для района Северных Ергеней. 
Но, как указывалось выше, конкский гори-
зонт не входит в состав яшкульской свиты, 
так как имеет совершенно иные условия за-
легания.

Таким образом, береговая линия конк-
ского бассейна располагалась значительно 
севернее, чем показано на палеогеографи-
ческой карте Г. Н. Родзянко [14]. Конкское 
море полностью покрывало Ергени и часть 
Прикаспия к югу от Волгограда. Остальная 
территория Нижнего и Среднего Поволжья 
в конкское время, так же как и в чокрак- 
ско-караганское, представляла собой сушу, 
где формировалась среднемиоценовая реч-
ная сеть. В этой эрозионной долине на  
протяжении чокракско-конкского времени 
шло накопление аллювиально-морских гу-
ровских отложений.

Гуровская свита выделена Застрожно-
вым С. И. [6] на междуречье Медведицы 
и Иловли. Она выполняет глубокую (свы-
ше 100 м) эрозионную долину, верховья  
которой располагаются на Волго-Хопёр-
ском водоразделе в 10–15 км севернее  
хутора Гурово, а на юг прослежена до  
Волгограда. Устье долины находится на  
левобережье Волги в пределах Волго-Ах-
тубинской поймы. Здесь река впадала в  
среднемиоценовый бассейн (рис.2).

Подошва свиты погружается в южном 
направлении от +82 м до –60 м. Естествен-
ные выходы ее на поверхность известны в  
балке Дьякова у хутора Гурово на Волго-
Хопёрском междуречье [6] и в балках Та-
таркина, Вережникова, Апарина, Котловка 
и др. севернее Волгограда (по материалам 
Бондаренко Я. Н., 1978).

В составе свиты выделяются две лито- 
логические пачки. Нижняя сложена песка-

ми серыми, светло- и желтовато-серыми,  
в основании разнозернистыми с гравием и  
галькой кварца, кремня и опок. Вверх по  
разрезу зернистость песков уменьшается,  
они обогащаются слюдой и содержат тон-
кие прослои серых алевритистых глин. Для 
песков характерна горизонтальная, реже (в 
нижней части) косая слойчатость.

Над песками залегает пачка глин ли- 
ловых, коричневых, алевритистых, тонко- 
слоистых (верхняя пачка). Переход от пе-
сков к глинам постепенный.

Мощность свиты на севере достигает 
100 м, а в южных разрезах, по данным Бон-
даренко Я. Н. (1973), – 50–70 м.

В гуровскую свиту С. И. Застрожнов 
включает варежниковские отложения, вы-
деленные М. Н. Грищенко (1955) в районе 
Волгограда, и верхнеергенинские пески  
Леонова Г. П.  и др. (1952), развитые на  
левобережье Волги. Последние вскрыты  
многими скважинами Гидропроекта при 
изысканиях под гидроузел Волжской ГЭС. 
Здесь, по данным Г. П. Леонова и др. (1952), 
в древней эрозионной ложбине, приуро-
ченной к тектонически опущенной зоне,  
залегают тонкие слюдистые пески с часты-
ми прослоями глин, аналогичные вареж-
никовским отложениям балки Татаркина. 
Мощность песков до 46 м.

В глинах гуровской свиты, обнажающих-
ся в б. Дьякова, встречена фауна пелеципод 
Syndesmya relexa, Cerastoderma sp. (опреде-
ления Б. П. Жижченко), Abra sp. (Syndesmya 
sp.), Cardium sp., Musculus Dopax и др. (опре-
деления А. Г. Эберзина) и многочисленная 
листовая флора (определения А. С. Пере-
светова и Т. А. Якубовской). Однако возраст 
отложений до настоящего времени не уста-
новлен. Жижченко считает, что определен-
ная им фауна обнаруживает наибольшее 
сходство с нижнемиоценовой или олигоце-
новой. Эберзин А. Г. и Якубовская Т. А. от-
носят гуровские отложения к конкско-ниж-
нему сармату, Пересветов – к сармату.
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В гуровских глинах б. Татаркина обнару-
жены нижне-среднемиоценовые пелеципо-
ды Gari sp., Tellina sp. (определения Табоя-
ковой В. Я.).

В спорово-пыльцевом комплексе гу-
ровских глин стратотипического разреза  
преобладает пыльца голосеменных расте-
ний (80–100 %), среди которых господст- 
вуют различные виды сосен (80–99,6 %). За-
метно участие широколиственных, в основ-
ном сем. вязовых (pp. Ulmus, Zelkova, 
Celtis). Постоянно присутствие Juglans, 
Platycaria, Liquidembar, Corylus. Таксодие-
вые и кипарисовые представлены единич-
но. Шпуль В. Г. сопоставляет этот комплекс 
с мэотическими комплексами из отложе-
ний Керченского п-ова и Херсонской обла-
сти, Кузнецова Т. А. считает, что он близок 
к конкско-нижнесарматским комплексам.

Разноречивые мнения о возрасте гуров-
ских глин объясняются плохой сохран- 
ностью фауны и слабой изученностью нео- 
геновой флоры рассматриваемого региона.

На основании анализа палеонтологиче-
ских остатков и палеогеографической об-
становки Г. Н. Родзянко [13] сопоставляет 
гуровские отложения со средним и верх-
ним миоценом, Иосифова Ю. И. [7] счи- 
тает их конкскими-нижнесарматскими, За-
строжнов С. И. [5] – чокракско-конкскими. 
В настоящей работе принята точка зрения 
Застрожнова С. И., согласно представле- 
ниям которого гуровская река впадала в  
конкский бассейн несколько южнее Волго-
града, что и отражено на литолого-палео-
географической карте (рис. 2).

Судя по залеганию в эрозионной до-
лине, а также гранулометрическому составу 
(включения гравия, гальки), пески гуров-
ской свиты имеют, вероятно, аллювиальное 
происхождение. Формирование глин проис-
ходило, несомненно, в морском бассейне, 
ингрессировавшем в гуровскую долину, о  
чем свидетельствуют обнаруженные в них 
морские пелециподы и редкие остатки эв-

ригалинных и солоноватоводных сублито-
ральных бентических диатомей и морских 
кремнежгутиковых водорослей [8].

Верхний миоцен
Фаунистически датированные верхне-

миоценовые отложения известны на юге 
рассматриваемой территории в пределах 
Калмыкии, где они представлены морскими 
образованиями. На остальной части регио-
на с различной степенью обоснованности 
выделяются их фациальные аналоги. В со-
ставе верхнего миоцена установлены сар-
матский и мэотический ярусы.

Сарматский ярус. Сарматские отложения 
выходят на дневную поверхность на край-
нем юге Калмыкии в зоне Каменнобалков-
ского поднятия и на миоценовой гряде При-
манычья, на вершинах гряд Хурун-Кадыкза, 
Шерет-Толга, Хаир-Толга и др. На осталь-
ной площади своего распространения 
(в Прикаспийской впадине, в осевой части 
Манычских прогибов, на северном крыле 
Азово-Кубанской впадины) они вскрыты 
многочисленными скважинами [14].

Нижний подъярус представлен темно-се-
рыми и черными глинами с прослоями тон-
козернистых песков, мергелей и известня-
ков. В зоне Каменнобалковского поднятия 
развиты, главным образом, пески и извест-
няки. Мощность 60–80 м.

Эти отложения содержат комплекс мор- 
ских и солоноватоводных моллюсков Mo- 
diolus sarmaticus, Abra relexa, Ervilia tri-
gonula, E. dissita, Mactra echwaldi, Tapes 
aksaicus, Cerastoderma lithopodolicum, C. ga- 
tuevi.

Средний подъярус на Каменнобалков-
ском поднятии сложен известняками и пе-
сками, а в Прикаспии – известняками и  
глинами, содержащими богатую солоно-
ватоводную фауну моллюсков Mytilaster 
incrassatus, M. multicostatus, Donax deniger, 
Mactra fabreana, M. pallasi, M. vitaliana,  
M. seducta, Cerastoderma ittoni. Мощность 
достигает 500 м.
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Рис. 2. Литолого-палеонтологическая карта 
Нижнего и Среднего Поволжья и Северного Прикаспия. 

Конкское время
(составили: Н. Я. Жидовинов, С. И. Застрожнов)
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Среднесарматские отложения были уста-
новлены нами также в разрезах скважин 
по долине р. Маныч. Они представлены 
здесь глинами серыми и темно-серыми, 
иногда с зеленоватым оттенком, плотными 
с прослоями светло-серых и темно-зеленых 
мелкозернистых песков. Вскрытая мощ-
ность среднего сармата около 57 м. В тем-
но-серых глинах встречен довольно богатый 
и разнообразный комплекс среднесармат-
ских моллюсков Cerastoderma danovi, Cer.
ex gr. ittoni, Cer. subittoni, Mactra vitaliana, 
M. seducta, Mytilaster multicostatus. В рас-

сматриваемых отложениях определен так-
же типичный среднесарматский комплекс 
морских эвригалинных остракод Avrila ko- 
lesnikovi, A. implumis, F. hungarica, A. sama-
rica, Loxoconche cumulate, L. valtente, Lepto-
cythere multicristata и др., широко распро-
страненных в среднесарматских отложе- 
ниях Понто-Каспийской области.

Нижний-средний подъярусы (нерасчле-
ненные). Нерасчлененные нижне-средне-
сарматские отложения установлены нами 
в 1979–80 гг. в разрезах скважин, пробу-
ренных в долине р. Восточный Маныч 
Калмыцкой ГРЭ ПГО «Нижневолжскгеоло-
гия». Здесь вскрывается толща переслаи- 
вающихся глин и песков (на абсолютных  
отметках +154 – +125 м). Глины темно-се-
рые с черным, синим и зеленоватым оттен-
ком, песок желтовато-серый и зеленый. В  
глинах встречены моллюски, характерные 
для нижнего и среднего сармата юга Евро-
пейской части России (Колесников, 1935, 
Волкова 1974). Это морские эвригалин-
ные Cerastoderma aff. michailovi, Mactra cf. 
urupica, M. andrussovi, M. eichwaldi, Donax 
lucidus и др., в основном мелкие угнетен-
ные формы, иногда эмбриональные, плохой 
сохранности. Здесь же отмечаются остатки 
серпулид, что свидетельствует о мелковод-
ном характере отложений.

В глинах и песках определены также 
остракоды и фораминиферы. Из остра- 
код – редкие морские эвригалинные Loxo- 
concha aff. viridis, Aurila sarmatica, Lepto-
cythere mironovi, Loxoconcha ornate, а из  
фораминифер более многочисленные при-
брежно-мелководные формы Miliolina con-
sobrina nitens, Elphidium ex. gr. incertum, 
E. ex. gr. macellum. Встреченный комплекс 
остракод сравнивается с аналогичными 
комплексами из верхней части нижнесар-
матских и среднесарматских отложений 
юга европейской части СССР и северо- 
западной Болгарии (Шнейдер, 1949; Стан-
чева, 1963).
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Условные обозначения к рисунку 2
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В последнее время было установлено  
более широкое распространение сармат-
ских морских отложений в пределах Вос-
точно-Европейской платформы (Кармиши-
на, Разумова, 1980). Формирование этих от-
ложений происходило, вероятно, в период 
максимума сарматской трансгрессии (ран-
ний-средний сармат).

Иловлинская свита. В правобережной ча- 
сти рассматриваемого региона на рубеже 
конкско-раннесарматского времени была 
заложена глубокая эрозионная долина, за-
полненная в течение раннего и среднего 
сармата аллювиально-морскими осадка-
ми, выделенными С. И. Застрожновым [6] 
в иловлинскую свиту.

Наиболее детально иловлинская долина 
закартирована в пределах Волгоградской 
области, где она непрерывно прослежена от  
северной границы области через Волго-Хо-
пёрский и Волго-Донской водоразделы и по 
левобережью Дона до Цимлянского водо- 
хранилища. Севернее отдельные фрагмен-
ты долины зафиксированы К. Н. Разумовой 
[11], В. Н. Зайонцем и др. [19] на терри-
тории Пензенской области и Л. В. Люби- 
мовым и др. (1977) в Саратовской области.

В целом иловлинская долина представ-
ляет собой верхнемиоценовую речную сис-
тему, принадлежащую бассейну Палео-До- 
на. Верховья ее располагаются в окрест- 
ностях г. Москвы (ламкинская долина [8]). 
Общая длина долины 800–1000 км, шири-
на ее в пределах рассматриваемого региона  
изменяется от 3–5 м до 50 км, глубина до-
стигает 100–130 м.

В долинах верхнемиоценовых рек бас-
сейна Палео-Дона накапливались песча-
но-глинистые отложения иловлинской сви-
ты. Строение свиты в общих чертах схоже 
на всей площади распространения – ниж-
няя ее часть сложена песками, верхняя – 
глинами. Пески кварцевые, глинистые с  
зернами глауконита, с тонкими прослоями 
серой алевритистой глины, горизонталь-

но-слоистые, линзами косослоистые. В ос-
новании они коричневато- и желтовато-се-
рые, мелко- и среднезернистые, сыпучие 
с линзами гравия и гальки. В подошве пе-
сков наблюдается скопление гальки и об-
ломков опок, опоковидных и железистых 
песчаников. Размер гальки и обломков от  
1 до 5–6 см. По данным гранулометриче-
ского анализа мелкозернистая фракция пе-
сков составляет от 44 до 76 %, глинистая 
от 4 до 38 %, гравийная не превышает 4 %.

Из глинистых песков нижней пачки Ко-
валенко Н. Д. и Глущенко Е. И. описан спо- 
ро-пыльцевой комплекс, в котором доми-
нирует пыльца древесных, в основном  
хвойных (до 85–90 %), отмечается пыль-
ца экзотов Tsuga, Podocarpus, Fagus, Carya, 
Diervilla, Rhus, Nyssa. Спектр сходен с  
комплексом из пород терновской подсви- 
ты ламкинской свиты Окско-Донской низ-
менности (Грищенко, 1966; Иосифова, 1977). 
Мощность песчаной пачки составляет  
52–62 м.

Верхняя часть свиты представлена зеле-
новато-серыми и светло-серыми глинами 
с редкими прослоями алевритов и алевро-
литов. Глины плотные, песчаные, содер-
жание песчаной фракции в них состав-
ляет от 20 до 40 %, алевритовой от 2 до  
3 % и глинистой от 54 до 75 %. В основа-
нии глин встречаются редкие глинистые  
бобовины размером до 5 мм.

Из глин Н. Д. Коваленко описан споро-
во-пыльцевой спектр, в котором преобла-
дает пыльца хвойных (до 82 %), присут-
ствуют экзоты Carya, Tsuga, Rhus. Спектр, 
по ее мнению, сходен со споро-пыльцевым 
комплексом из сосновской подсвиты лам-
кинской свиты Окско-Донской равнины. 
Кроме того, в глинах встречены единичные 
экземпляры диатомей Nitsschia sp. – обита-
телей пресноводных водоемов (определе-
ние С. В. Голик).

Мощность глин изменяется от 3 до 15 м. 
Общая мощность иловлинской свиты на  
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территории Пензенской области достигает 
75–80 м.

В 1974 году иловлинские отложения 
были установлены Л. В. Любимовым на  
западе Саратовской области при проведе-
нии гидрогеологической съемки масшта- 
ба 1 : 200 000 площади Балашовского листа. 
Они выполняют здесь глубокую долину 
Палео-Хопра, осевая часть которой просле-
живается в субмеридиональном направле-
нии по линии пос. Передовой – с. Выселки. 
Ширина ее достигает 35 км. Долина выра-
ботана в меловых породах (от сантонских 
до альбских). В этом районе свита вскрыта 
большим количеством скважин. Литоло-
гически она представлена двумя пачками: 
нижней – песчаной, и верхней – глинистой. 
Нижняя часть песчаной пачки сложена 
темно-серыми и зеленовато-серыми квар-
цево-глауконитовыми песками с тонкими 
прослойками черной песчанистой глины. 
Пески разнозернистые, преимущественно  
мелкозернистые в основании с галькой 
кремния. Выше пески становятся более 
светлыми, кварцевыми и содержат редкие 
прослойки (до 5 см) слабо сцементирован-
ных кварцево-глауконитовых песчаников. 
Мощность песков до 60 м.

Верхняя пачка представлена темно-се-
рыми (до черных) глинами, обогащенными 
растительными остатками, которые нере-
дко образуют в верхах пачки линзы и про- 
слойки бурого угля или углефицирован-
ного торфа. В глинах отмечаются частые 
прослои мелкозернистых глинистых песков 
и темно-серых алевритов. Мощность пачки 
до 80 м.

Из углефицированных глин верхней пач-
ки получены богатые спорово-пыльцевые 
спектры (определения А. А. Чигуряевой), 
характеризующиеся резким преобладанием 
пыльцы древесных пород (95,1–96,3 %) над 
травянистыми (4,9–3,7 %). Большинство де-
ревьев и кустарников являются термофиль-
ными экзотическими растениями. Среди 

них присутствуют формы, в настоящее вре-
мя распространенные в умеренных и юж-
ных широтах Северной Америки, в южной 
Европе, на Средиземноморье и в Юго-
Восточной Азии. Это представители сем. 
Cupressaceae (9,7–1,3) и Juglandaceae (3,8), 
pp. Juglans (4,4–3,4), Zelkova (0,9). Из аме-
рикано-восточноазиатских пород встрече-
ны Tsuga (0,7–2,1), Nyssa (0,7–0,9), Carya 
(94,3–3,5), из американских – Taxodium 
(2,9–0,4 %). Среди панголарктических форм 
присутствуют как роды, характерные для 
умеренных широт Европы, Северной Аме-
рики и Азии – Fagus (2,90), Quercus (8,8– 
3,8), Ulmus (9,7–11,4 %), Corylus (0,9 %), 
Acer (0,9 %), так и голарктические роды – 
Pinus sub. Diploxylon (6,7–14,9), p.  P. sub.
Haploxylon (2,9), Picea (4,4–6,9 %), Betula 
(9,7–8,9 %), Salix (3,4 %), Alnus (27,4–28,1). 
Травянистые представлены единичной 
пыльцой злаков, маревых, бобовых, полы- 
ни и др.

Приведенный спорово-пыльцевой ком-
плекс А. А. Чигуряевой считается верхне-
миоценовым (сарматским). Сходный спектр 
выделен из иловлинских глин этого района 
Б. С. Белик и сопоставляется с комплекса-
ми, приводимыми М. Н. Грищенко (1971) и  
Ю. И. Иосифовой [8] для ламкинской сви-
ты Окско-Донской равнины.

На Волго-Хопёрском и Волго-Донском 
водоразделах иловлинская свита сохраняет 
двухчленное строение [5]. Нижняя ее часть, 
мощностью до 54 м, сложена песками  
разнозернистыми, в основании крупно- 
зернистыми с галькой осадочных пород. 
Вверх по разрезу они сменяются темно- 
серыми углистыми глинами. В сторону  
склонов долины наблюдается постепен-
ное опесчанивание глин, и в прибортовых 
разрезах они нередко переходят в пески 
с прослоями глин или полностью заме- 
щаются песками. Мощность глинистой  
пачки достигает 64 м, а общая мощность 
свиты до 119 м.

Г Е О Л О Г И Я
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Рис. 3. Литолого-палеонтологическая карта Нижнего и Среднего Поволжья 
и Северного Прикаспия. Сарматский век

(составили: Н. Я. Жидовинов, С. И. Застрожнов)

Иловлинские отложения этого района со-
держат богатые спорово-пыльцевые спект-
ры, отражающие лесной тип растительности 
(определения В. Г. Шпуль). Основную роль 

в них играет голосеменные (65–92 %), пред-
ставленные разнообразными видами со- 
сен, преимущественно из подрода Haplo-
xylon. Широко распространены также по-



Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.91 • август 2017 г.                                                                           61

Г Е О Л О Г И Я

докарповые, пихты, ели, кедры, листвен-
ницы, таксодиевые. Значительное участие 
в спектрах принимают покрытосеменные, 
среди которых преобладают широколист-
венные сем. Fagaceae (бук, дуб, ореховые) 
и Juglandaceae. Часто в небольших количе-
ствах встречаются мелколиственные семей-
ства Batulaceae. Субтропические элементы 
(Nyssa, Rhys, Ilex) отмечаются единично. 

Условные обозначения к рисунку 3

Шпуль В. Г. считает приведенный комплекс 
наиболее близким к комплексам нижнего-
среднего сармата Европейской части СССР.

Таким образом, исследованиями послед-
них лет в различных районах Нижнего и  
Среднего Поволжья установлена и на зна-
чительной территории закартирована ха- 
рактерная песчано-глинистая толща, зале-
гающая в глубоких эрозионных врезах и  
содержащая сходные палинологические 
спектры. Она описана нами как «иловлин-
ская свита» по аналогии с районом Волго-
Хопёрского междуречья, где эти отложе- 
ния впервые были выделены С. И. Застрож-
новым [6]. В соседнем регионе (на Окско- 
Донской равнине) эта толща известна как 
ламкинская свита Грищенко М. Н. и Иоси-
фовой Ю. А.

Как видно из приведенного выше, воз-
раст иловлинской свиты по палинологиче-
ским данным различными исследователя-
ми определяется по-разному – от средне-
миоценового до мэотического. Ламкинские 
отложения Ю. И. Иосифова [7] считает 
среднемиоценовыми (чокракско-конкски-
ми). Нами в данной работе принята точка 
зрения С. И. Застрожнова [5], который по-
лагает, что накопление иловлинской свиты 
происходило в раннем и среднем сарма-
те. Однако вопрос о возрастном диапазоне  
этих образований требует дальнейшего  
изучения.

Иловлинские отложения имеют сложный 
генезис. Пески, слагающие нижнюю часть 
свиты, формировались в аллювиальных 
условиях, осаждение глин, по-видимому, 
протекало в озерно-болотной обстановке, 
возникшей в иловлинской долине в резуль-
тате подпора, наступавшего с юга сармат-
ского моря (рис. 3).

Верхняя часть свиты, вероятно, пред-
ставляет лиманно-морские осадки. На это 
указывают находки в аналогичных отложе-
ниях ламкинской свиты солоноватоводных 
диатомей, кремнежгутиковых водорослей, 
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отпечатков морских рыб, семян растений – 
галофитов [9].

Верхний подъярус. Морские фаунистиче-
ски охарактеризованные верхнесарматские 
отложения, по данным Г. Н. Родзянко [14], 
известны на юге Калмыцкой АССР (Камен-
нобалковское поднятие, миоценовая гряда 
Приманычья, Западный Прикаспий). Они 
представлены здесь известняками, чере-
дующимися с песками и глинами, а в зоне 
Приманычских прогибов – глинами и пе-
сками, иногда с прослоями известняков.

Эти породы содержат резко обедненный 
ценоз солоноватоводных позднесармат-
ских двустворчатых моллюсков, состоящий 
из трех видов мактр: Mactra crassicolis, M. 
bulgarica, M. caspia. Мощность верхнего 
сармата до 40 м.

Мэотический ярус. На северном крыле 
Азово-Кубанской впадины и в Приманычье 
у оз. Маныч-Гудило скважинами вскрыты 
песчано-глинистые отложения с Ervilina 
minuta и Congeria navicula, характерными 
для мэотиса (Родзянко, 1970). В Прикаспии 
к северу от долины Манычей мэотический 
ярус сложен желтовато-белыми известняка-
ми-ракушечниками (4,9 м), сменяющимися 
вниз по разрезу зеленовато-серыми глина-
ми (19,8 м). По данным Г. Н. Родзянко [14], 
в известняках обнаружены Congeria sp., а в  
глинах фораминиферы Nonion anomalinoi-
des, N. mortcobi, N. boneanus.

Верхний сармат-мэотис
По представлениям С. И. Застрожнова 

(1974), позднесарматское море трансгрес-
сировало далеко на север и покрывало Ер-
гени, правобережье Волгоградской и Са-
ратовской областей. В этом бассейне шло 
накопление себряковской свиты, которое 
завершилось в мэотисе.

Себряковская свита выделена С. И. За-
строжновым [5] на Волго-Хопёрском ме-
ждуречье. Она выполняет обширную пло-
скодонную эрозионную ложбину, просле- 
женную Ю. И. Иосифовой [7, 8, 9] на Ок-

ско-Донской равнине до бассейна реки 
Пары (горелкинская свита), а к югу от  
Волго-Хопёрского междуречья эта ложби-
на, вероятно, включается в состав древней 
речной системы, заполненной ергенин-
скими водораздельными песками. Анало-
ги себряковских отложений установлены  
также в пределах Саратовского Правобе- 
режья в 1978 г. Н. А. Гедымой при гидро- 
геологической съемке масштаба 1 : 200 000  
территории Ртищевского и Сердобского  
листов.

На Волго-Хопёрском междуречье свита 
сложена в нижней части песками тонко- и  
мелкозернистыми, в основании среднезер-
нистыми, хорошо отсортированными, го-
ризонтально- и косослоистыми с прослоя-
ми (0,5–2 м) песчаников. Вверх по разрезу 
пески сменяются серыми и зеленовато-се-
рыми глинами, содержащими прослои ана-
логичных песков. Мощность свиты дости-
гает 33 м.

В Саратовской области, по материалам 
Гедыми Н. А. и др. (1978), себряковские 
отложения распространены на водоразде-
ле Сердобы-Калышлея и в районе Ртищев-
ско-Баландинского вала. Они представлены 
здесь 10-метровой толщей кварцевых раз-
нозернистых, местами мелкозернистых пе-
строцветных песков.

Палинологические спектры, выделен-
ные Шпуль В. Г. из себряковских глин Вол-
го-Хопёрского водораздела [5], характери- 
зуются резким сокращением роли древес-
ных (38–48 %) и преобладанием травяни-
стых (41–50 %) растений. Среди древес-
ных пород господствуют голосеменные 
(35–40 %), в основном сосны, хотя видовой 
состав их обедняется. Единично встре- 
чаются Picea, Podocarpus, Taxodim. Мень-
шим разнообразием отличаются и покры-
тосеменные древесные, представленные 
сем. Betulaceae и Fagaceae, причем в по-
следнем доминируют дубы. Мелколиствен-
ные принадлежат pp. Betula и Alnus.
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По мнению В. Г. Шпуль, указанные осо-
бенности себряковского споро-пыльцевого 
комплекса характерны для позднего сарма-
та юга Русской платформы.

Коваленко Н. Д. из верхней части себ-
ряковской свиты, вскрытой скважинами 
из площади Фроловского листа Волго-
градской области у сел Теркино, Озерки, 
Белушкино, ст. Гурово [15], приводится 
спорово-пыльцевой комплекс, в котором 
также отмечается значительное умень-
шение содержания пыльцы древесных 
(19,6–59,2 %) и возрастания количества 
пыльцы травянистых (31,2–72,8 %). Сре-
ди пыльцы древесных преобладают хвой-
ные (1,6–48,8 %) рода Pinus-Pinus subgen 
Diploxylon (1,6–26,4). Лиственные состав-
ляют от 4–25 %, заметно сокращается роль 
широколиственных, среди которых доми-
нируют роды Ulmus и Quergus. Основны-
ми компонентами пыльцы травянистых  
являются сем. маревых Chenopodiaceae 
сложноцветных – Compositae, рода Arte-
misia и злаковых Poaceae, что характерно, 
как отмечает Е. Н. Ананова [1], для мэоти-
ческих комплексов юга Русской равнины. 
Споровые составляют 0–10 %. Присутст- 
вуют пиридиниевые, желто-зеленые водо-
росли и Pediastrum, совместное нахожде-
ние которых, по мнению А. А. Чигуряевой 
и др. (1967), свидетельствует о пресновод-
ном или слабо солоноватоводном бассей- 
не. Коваленко Н. Д. сопоставляет описан-
ный спорово-пыльцевой комплекс с мэоти-
ческим комплексом, выделенным Е. Н. Ана-
новой (1974) для юга Русской равнины.

Таким образом, на нынешней стадии  
изученности возраст себряковской свиты 
может быть определен как позднесармат-
ский-мэотический.

Судя по вещественному составу и широ-
кому площадному распространению, себря-
ковские отложения накапливались в мелко-
водных морских условиях. В горелкинских 
образованиях Окско-Донской равнины, яв-

ляющихся аналогами себряковской свиты, 
обнаружены морские диатомовые и крем-
нежгутиковые водоросли [9].

Проблематичный миоцен
Под таким названием нами описывают-

ся отложения, выделенные в Саратовском 
Правобережье Л. В. Любимовым и др. в  
1974 году на территории Балашовского 
листа как нижнемиоценовые образования 
и Н. А. Гедымой и др. в 1978 г. в пределах 
Ртищевского листа как полтавская серия. 
При этом в обоих случаях речь идет об  
одних и тех же отложениях. По данным 
упомянутых исследователей, естественные 
выходы рассматриваемых пород просле-
живаются по долинам рек Аркадак, Елань, 
Баланда, Изнаир, у сел Ивановка, Гри- 
горьевка, Чанушки, Сергеевка, Новосель-
ское, Натальино, Казачка и др. На водора-
здельных пространствах они вскрывались 
многочисленными картировочными сква-
жинами. Эти отложения залегают на раз-
мытой поверхности меловых (в основном 
кампанских и сантонских) пород (рис.), 
выполняя обширные пологие эрозионные 
понижения. Подошва их располагается на  
абсолютных отметках – в бассейне р. Терсы 
у с. Казачка на отметках 160–165 м, север-
нее в бассейне р. Большой Аркадак у сел 
Новосельское, Алексеевка она поднимает-
ся до отметок 186–189 м, а затем вновь сни-
жается до 133 м в бассейне р. Малый Арка-
дак у с. Ченушки.

Описываемая толща сложена темно-
серыми и зеленовато-серыми плотными 
высокопластичными жирными на ощупь 
глинами. В основании их прослеживается 
базальный слой из кварцево-глауконито-
вого песка с галькой фосфатизированного 
песчаника, кварца, размером от 1 до 5 см.  
Мощность базального слоя не превышает 
0,15–0,2 м, а у села Новосельское она уве-
личивается до 14 м (скв. 7). Глины тонко-
слоистые, содержание пелитовых частиц в  
них колеблется от 51,7 до 76,8 %, монтмо-
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риллонитовые до 75–80 % с незначитель-
ной примесью каолинита (до 10 %) и гидро-
слюды (до 10 %). Отмечается повышенное  
содержание окислов титана, что определи-
ло тугоплавкость глин. Глины относятся к  
категории магниевых бентонитовых. Мощ-
ность отложений на территории Бала-
шовского листа 10–20 м, а Ртищевского  
до 37 м.

Палеонтологических остатков в опи-
сываемых породах не обнаружено. Люби-
мов Л. В. и др. относят их условно к ниж-
нему миоцену и рассматривают в качестве 
аналогов майкопской серии, Гедыма Н. А. 
сопоставляет с полтавской. Ввиду крайне 
слабой изученности отложений в настоя-
щее время невозможно провести обосно-
ванную параллелизацию их ни с одним 
из стратиграфических подразделений мио-
цена Среднего и Нижнего Поволжья. Одна-
ко в связи с тем, что эти отложения закар-
тированы как реальное геологическое тело, 
предлагается выделить их под местным  
названием «балашовские слои».

Формирование глин происходило, по- 
видимому, в условиях мелководного мор-
ского бассейна со спокойным гидроди-
намическим режимом. Об этом могут 
свидетельствовать обнаруженные в них 
диатомовые водоросли, спикулы губок, ра-
диолярии (по материалам Л. В. Любимова 
и др., 1974 г.). Следует иметь в виду, что 
автохтонность этих органических остатков 
требует еще доказательств.

Миоценовые нерасчлененные отложе-
ния известны также в ограниченном числе  

пунктов в Северном Прикаспии и в Сара-
товском Заволжье – на междуречье Боль 
шого и Малого Иргиза у села Озинки, ху-
тора Хорольского, с. Березово и хут. Гре-
мучего [2]. Они выполняют эрозионные 
понижения и залегают на породах само-
го различного возраста – от палеозойских 
известняков до песков олигоцена. Эти от-
ложения представлены пестроцветными 
терригенными породами: светло-желтыми, 
сиреневыми, малиновыми и охристо-буры-
ми неслоистыми глинами с многочислен-
ными известковистыми стяжениями или 
серыми кирпично-красными и фиолето-
выми средне- и разнозернистыми песками 
с линзами и прослоями крупнозернистого 
песка и мелкого гравия. Пески имеют ко- 
сую слойчатость. Наиболее полный разрез 
их для рассматриваемого района был опи-
сан А. В. Востряковым (1967) у хут. Гре- 
мучего (по материалам бурения), где мощ-
ность отложений достигает 82,4 м. Из  
глин Чигуряевой А. А. определены споры 
и пыльца древесных кустарниковых и па-
поротниковых растений. Комплекс спор 
и пыльцы характеризуется представите- 
лями тургайской флоры. Этот комплекс  
имеет большое сходство со спорово-пыль-
цевым комплексом из миоценовых отло-
жений Южного Предуралья и Западного  
Казахстана. Востряковым А. В. (1967) воз-
раст пестроцветных образований у хутора 
Гремучего определяется как среднемио- 
ценовый. Рассматриваемые отложения вы- 
деляются нами под названием «гремучен-
ские слои».
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