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Директивами ХХ съезда КПСС на 1956—1960 гг. предусмот- 
рено «развернуть строительство Саратовской ГЭС на р. Волге 
мощностью | миллион киловатт». Осуществление этого прави- 
тельственного задания потребовало тщательного геологическо- 
го исследования ложа Саратовского водохранилища на плесе 
Куйбышев — Балаково. 

Долина р. Волги в пределах будущего Саратовского водо- 
хранилища, протяженностью 300 им, слагается мезокайнозой- 
скими отложениями, среди которых большое место занимают 
нижнемеловые и юрские. Стратиграфические границы отдель- 
ных горизонтов этих отложений недостаточно обоснованы, 
разрезы их в обнажениях далеко не полны, благодаря значи- 
тельному развитию оползней на правобережье Волги. В связи 
с этим по заданию „Куйбышевского филиала Гидропроекта 
`Научно-исследовательским институтом геологии СГУ было 
предпринято изучение ‘мезозойских отложений.с целью их 
стратиграфического расчленения и палеонтологического обос- 
нования границ на основе комплексного изучения всей встре- 
ченной макро- и микрофауны, спор и пыльцы, а также мине- 
ралого-петрографического и спектрального исследования, с 
учетом электрокаротажа. Результаты этих исследований были 
использованы в нескольких геологических отчетах Гидропро- 
екта и положены в основу геологической части при составле- 
нии технического проекта по строительству Саратовской гид- 
роэлектростанции. 

В основу работы положены результаты полевых наблюде- 
ний автора с 1954 по 1957 гг. (изучение естественных выходов 

‚ и керна` многочисленных скважин, пробуренных Куйбышев- 
ским филиалом Гидропроекта) и данные аналитических иссле- 
дований, проведенных в лабораториях НИИ геологии СГУ. 
Кроме того, использованы обширные опубликованные и фон- 
довые материалы. , 

Работа включает, кроме введения (4 стр.} и заключения 
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‘(12 стр.), следующие главы: «История исследования юрских и 
нижнемеловых отложений Вольско-Куйбышевского Поволжья» 
(61 стр.), «Стратиграфия и литология юрских и нижнемело- 
вых отложений» (209 стр.), «Геологическая история и условия 
осадконакопления в юрское и нижнемеловое время» (46 стр.), 
список литературы (29 стр.). Текстовые приложения (49 стр.) 
представлены таблицами ‘мощностей и глубин залегания стра- 
тиграфических горизонтов и таблицами гранулометрического, 
минералогического и спектрального анализов. Графика состав- 
ляет 19 листов: 1) геологические карты подошвы байосских, 
келловейских, нижнемеловых и верхнемеловых ‘отложений, 
2) литолого-палеогеографические карты байоса, бата, келло- 
вея, оксфорда, кимериджа, нижнего и верхнего волжских яру- 
сов, валанжина, готерива, баррема, апта и ‘альба, 3) карта 
фактического материала, 4) схемы сопоставления разрезов, 
5) сводный стратиграфический разрез, 6) геологические про- 

фили и т. д. Все карты составлены в масштабе 1 : 500 000. — 
Ниже дается краткое изложение содержания основных. 

глав работы. 

Глава 1. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЮРСКИХ 

И НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ _ 

ВОЛЬСКО-КУЙБЫШЕВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ 

В этой главе в хронологической последовательности дан 
анализ результатов изучения юрских и нижнемеловых отложе- 

ний в пределах указанной территории. 
К началу наших исследований на описываемой территории 

недостаточно было обосновано стратиграфическое подразделе- 
ние среднеюрских отложений. Дискуссионным вопросом яви- 
лись стратиграфические границы нижнего и верхнего готерива 
и нижнего баррема, верхнего баррема и апта, не были выяв- 
лены руководящие комплексы для отложений нижнего барре- 
ма и верхнего готерива, верхнего апта и нижнего альба и 
не проведено их зональное подразделение. 

Глава И. СТРАТИГРАФИЯ И ЛИТОЛОГИЯ ЮРЫ 
И НИЖНЕГО МЕЛА 

Юрская система 

Нижнеюрские отложения на описываемой территории от- 
сутствуют. Средний отдел юры представлен байосским и бат- 

‚ским ярусами. В верхнем отделе выделяются все ярусы от 
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келловея до верхнего волжского включительно. На большей 
части территории юрские отложения известны лишь по разре- 
зам буровых скважин. о в 

Средний отдел (15). Байосский ярус (55$). 
Байосский ярус развит лишь в составе верхнего подъяруса, 

соответствующего зоне РагК!изоп!а Ч4опеапа и выделяющего- 
ся по присутствию Рагпзоша допе?1апа Вог!з$., Р. рагК!л$о- 
п (50\.), Рвеидотопо{$ 4опе?1апа Вог!33. и комплексу фора- 
минифер. По микрофауне в байосе выделяется три зоны: ниж- 

‚ няя с ГепНсийпа ех от. сепёгаИз Тега., средняя с Ат10913си$ 
зиб]игаззсиз ЗапсНеуа ш Ш. и верхняя ГепНсиЙпа у01°е1515 
Раш и Г. дашае Коз. Е 

В байосских отложениях встречаются споры растений, в 
основном класса Ее|са!1$ и группы Геон!Наез. В меньшем 
количестве встречаются споры класса хвощевых и плауновых. 
Среди пыльцы голосемянных растений преобладающее значе- 
ние имеют пыльцевые зерна хвойных. 

Верхнебайосские отложения перекрывают трансгрессивно с 
угловым несогласием различные по возрасту верхнепалеозой- 
‘ские породы от подольского горизонта среднего карбона до 
казанского яруса верхней перми и залегают на различных 
гипсометрических уровнях — от —19 до — 540 м. Граница 
между ними эрозионная и вполне отчетливая. Она легко про- 
водится по смене литологического состава пород. Этот кон- 
такт хорошо отбивается на электрокаротажных диаграммах. 

В байосском ярусе автором выделены две литологические 
пачки: нижняя— песчано-алевритистая и верхняя— глинистая. 

Нижняя пачка сложена темно-серыми и серыми алеврита- 
ми с тонкими прослоями алевролитов, песков, глин и крупны- 
ми линзами глауконитово-кварцевого среднезернистого пес-. 
чаника. Эта пачка имеет почти повсеместное развитие и толь- 
ко в районе Самарской Луки отмечается фациальное заме- 
щение ее глинами. Верхняя пачка представлена серыми и 
темно-серыми глинами, слюдистыми, неизвестковистыми с 
тонкими прослоями светло-серого алеврита, мелкозернистого 
кварцевого песка, алевролитов и караваеобразными конкре- 
циями глинистых сидеритов. 

Минералогический состав пород байоса характеризуется 
высоким содержанием минералов легкой фракции (от 84 до 
93%) с преобладанием глинистых частиц и кварца. Тяжелую 
фракцию составляет пирит (до 100%). 

Мощность байоса колеблется в пределах 0—69 м. 
Батский ярус ( 1.8 ). Выделение батского яруса’ в 
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пределах описываемой территории проведено на основании 
небогатого как в видовом, так и в количественном отношении 
комплекса макро- и микрофауны, с учетом данных электро- 
каротажа и иммерсионного анализа. Наиболее характерны- 
ми формами здесь являются: РагкКшзота с{. рагк!изой1 ($0\.), 
Рзеидотопо{$ аопе21апа Вог15$., Рз. еспафа $о\., из фора- 
минифер ‘присутствует только один вид Апто91$сиз БаНсиз 
Раш. 

Отложения батского яруса на описываемой территории за- 
легают на различных по возрасту породах — от байосских до 
каменноугольных включительно. 

Граница бата с байосом проводится нами по кровле голу- 
бовато-серых глин. В местах, где батские отложения залега- 
ют на более древних образованиях, в основании их прослежи- 
вается прослой галечника или конгломерата. Здесь нижняя 
граница бата достаточно четко ‘устанавливается и по карота- 
жу, по слою с пониженным кажущимся сопротивлением 60— 
80 омм вместо 200—300 омм в подстилающих породах. 

Среди батских отложений выделяется два типа осадков: 
песчано-глинистый — с преобладанием глин в разрезе и пес- 
чаный — с прослоями глин и песчаников. В составе песчано- 
глинистого типа четко прослеживается две пачки: нижняя — 
глинистая и верхняя — песчано-алевритистая. Нижняя пачка 
сложена алевритистыми темно-серыми глинами с прослоями 
глинистого песка, алеврита и сферосидеритовыми конкреция- 
ми. Верхняя пачка сложена в основном темно-серыми кварце- 
выми песками и алевритами с подчиненными прослоями алев- 
ролитов и алевритистых глин. 

Второй тип осадков бата представлен песками кварцевыми, 
белыми и светло-серыми или рыхлыми песчаниками с прослоя- 
ми песков и глин. В песчаниках встречены остатки флоры из 
папоротников, гинкговых и хвойных, 

По минералогическому составу породы бата очень близки 
к верхнебайосским. Песчаные отложения отличаются высо- 
ким содержанием — до 40% эпидота. 

Мощность батского яруса изменяется от 0 до 56 м. 

Верхний отдел (4). Келловейский ярус (С). 
55 

'Келловейский ярус по аммонитовой фауне и комплексу 
фораминифер четко подразделяется на три подъяруса: ниж- 
ний, средний и верхний, которые в свою очередь делятся на 
ЗОНЫ. 
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Отложения нижнекелловейского подъяруса 
залегают на различных пачках батского яруса. `Нижнекелло- 
вейский подъярус не везде имеет ярко выраженную литологи- 
ческую границу с батом. В последнем случае граница прово- 
дится по резкой смене органического мира. | 

Нижнекелловейский подъярус включает две зоны — ниж- 
нюю с Садосегаз ва#тае (М№М.) и верхнюю с СпатоиззеНа 
спатоиззей (ОгЬ.). Для зоны Садосегаз е]афтае характерны- 
ми аммонитами являются Са@осегаз е]афтае (М№1К.), С. то@!о- 
1аге (ТлиЧ. етепа. ОтЬ.), Масгосерваез  тасгосерва!из 
(ЭсЫ ов.) и др. В верхней зоне встречаются СНатонззейа 
спатоиззей (ОтЬ.), Керр1егИез саНо\у1еп$1з (Зо\.) и др. Из 
микрофауны в качестве руководящих форм в нижнем келло- 
вее можно назвать: Нар!орНгасто!9ез 1игасао\1епз15 Рап, 
Н. уетози$ НаБагоуа, ЕИно{иБа подиз Коз., биНиЙпа Ча{а- 
г1еп$15 М]а|. и др. 

Нижнекелловейские отложения представлены повсеместно 
алевритистыми глинами темно-серого цвета с коричневатым 
оттенком, с многочисленными конкрециями  глинистого 
сидерита размером 0,5—1 м и включениями пиритовых стя- 
жений, 

Минералогические исследования нижнекелловейских от- 
ложений позволили установить, что они состоят в основном из 
минералов легкой фракции. Тяжелая фракция представлена 
рудными минералами, среди которых преобладают зерна пи- 
рита. 

Породы нижнего келловея в общем характеризуются. не- 
значительными сопротивлениями, порядка 5 омм, реже 15— 
18 омм и в основном отрицательными значениями кривой ПС. 

Мощность нижнекелловейского подъяруса изменяется в 
пределах от 2—3 м до 20—95 м, причем увеличение мощности 
отмечается в ‘северном и северо-западном направлении. 

Выделение среднего келловея на описываемой тер- 
ритории обосновывается наличием в разрезе руководящих 
среднекелловейских аммонитов и комплекса микрофауны. На 
основании приуроченности ряда аммонитов к определенным 
стратиграфическим горизонтам в литологически однообраз- 
ной толще выделяется две зоны: нижняя —Козтосегаз ]азоп 
и верхняя — Егутпосегаз согопайит. В нижней зоне присут- 
ствуют: Регзр№Мтее$ п1оз4иепз1з (Е1зсН.), Козтосегаз |азоп 
(Кеп.) и др. В верхней зоне встречаются: Козтосегаз сазфог 
(Кеш.), Егутпосегаз сагопаёит (Вгис.). Из микрофауны для 
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среднего келловея характерными видами являются форамини- 
феры: ГеписиЙта с1аг!$ . (Коз.), Г, пита (Коз.), Г.. Бахавеп- 
518 (М]а|.), Зргорщаши Чит агепИогте Вукома. и др. и ост- 
ракоды Роп!осургеПа и. -ЙЪ,, Рагасурт!5 Бе|ша 1.06. 
и другие. | 

Среднекелловейский подъярус сложен плотными слабо- 
известковистыми песчанистыми глинами желтовато-серого и 
серого цвета с тонкими прослоями и линзами глинистого 

‚ алеврита. В северной части описываемого района в основании . 
глин прослеживаются прослои сероватого и буровато-желто-_ 
го оолитового мергеля мощностью от 0,1 м доз м. 

Минералогический состав пород среднего келловея очень 
сходен с таковым нижнего келловея. На электрокаротажных 
диаграммах среднекелловейские отложения характеризуются 
пониженными сопротивлениями порядка 3—6 омм и положи- 
тельными значениями кривой ПС. 

Мощность среднего келловея изменяется в пределах от — 
6 м до 17 м на северо-западе. 

Выделение верхнекелловейского подъяруса 
проведено на основании комплекса макро- и микрофауны. По 
фауне аммонитов выделяется две зоны: нижняя РеНосега$ 
аа аа и верхняя Оцеп${еаНсегаз 1атЪег Я и О. тагае. Харак- 
терными руководящими фораминиферами верхнего келловея 
являются: Гепйсийпа епое]$е1$1$ Коз., „ Т.. па М}аН., 
Е. уизшозКИ Муай., Ер1$опйта тоздиеп$1$ ОНИ . ЗргорЩа- 
пит засоЦит Вусоуа. Из остракод встречаются Рго{1осу- 
реге аМаНса Мапа., Р. саёерНгафа Мапа. 

Верхнекелловейский подъярус представлен однообразной 
толщей серых и светло-серых известковистых глин с подчинен- 
ными прослоями глинистых известняков, < конкрециями мер- 
гелей, мелкими кристаллами гипса и пирита. 

Минералогический состав пород верхнего келловея харак- 
теризуется высоким содержанием минералов легкой фракции. 
Среди них преобладают кварц и. известково-глинистые агрега- 
ты. Главная масса тяжелых минералов представлена рудными, 
среди которых широко распространен пирит. 

На электрокаротажных диаграммах породы верхнего кел- 
ловея характеризуются слабодифференцированной кривой ка- 
жущихся сопротивлений и положительными значениями ПС. 

Мощность верхнего келловея изменяется в пределах от 
7 до 36 м. Увеличение мощности И. отмечается в юго- 
восточном направлении. 
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Окофордский ярус (4з0х) по фауне аммонитов 
делится на два подъяруса — нижний и верхний. ' 

Нижнеоксфордские отложения на описывае- 
мой территории являются наиболее распространенными и со- 
ответствуют зоне Саг1осегаз сог4ат. Характерными вида- 
ми для этой зоны являются: Саг@1юосегаз уе{еБга!е ($о%..), 
С. ехсауаний (Зо\.), Распуеи $ рапдем (ОгЪ.), Миса 
соШоре (ОтЪ.). Из микрофауны присутствуют фораминиферы: 
ГепйсиИпа Бтасктапи!: М}аН., Г. га$31еп$15 Муа|., В. ив 
М]аН., Ер1{опита уо15еп$1 муаН., и др. 

Нижнеоксфордский подъярус сложен серыми известкови- 
стыми глинами с прослоями известняков, ‚ мергелей и алеври- 
тов с включением гипса и желваков фосфорита. По литологи- 
ческому составу четкой, ясно выраженной границы между 
верхнекелловейскими и оксфордскими отложениями нет. Эта 
граница ‘устанавливается по омене верхнекелловейского комп- 
лекса фауны оксфордским. Мощность 6-30 м. 

— Верхнеоксфордский подъярус представлен свет- 
ло-серыми известковистыми плотными слюдистыми слабо пес- 
чанистыми глинами, с тонкими прослоями светло-желтого 
мергеля, с включениями стяжений те и редких конкреций 
фосфорита. 

Выделение норьи подъяруса проведено на 
основании макрофауны: Саг1осегаз аЦегпапз$ (Висй), С. ай. 
Бансо т? (Орр.), фораминифер: ЗрторШайт!Чтт  сагпаит 
(КПБ. её Имтей), ВБепйсо па эзпар]ех \/1зп., УавшиНпа гаг!-_ 
соа{а Еигзз. её Ро]. и др.’и остракод: РопосургеЙа аигео!а 
Г.аЬ., РгоюсуШеге аНаЦса Мапа. Верхнеоксфордскому подъ- 
ярусу соответствует вона Саг@1осегаз аНегпапз. 

`Минералогический состав пород верхнего оксфорда харак-. 
теризуется высоким содержанием минералов легкой фракции. 
Среди них преобладают кальций, кварц и полевые шпаты. 
Для тяжелой фракции характерно присутствие пирита, состав- 
ляющего 95%. 

Мощность верхнеоксфордского р: изменяется от 
2—3 м до Ш м. р. 

Граница ‘между оксфордом и кимериджем проводится по 
фаунистическим остаткам. В тех местах, где отсутствуют бо- 
лее молодые верхнеюрские отложения, а. оксфордский ярус в 
значительной мере размыт, верхней границей. его является 
базальный конгломерат неокома. 

Кимериджский ярус (кт). На описываемой тер- 
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ритории по макрофаунистическому комплексу выделяется 
верхнекимериджский подъярус с двумя зонами — нижней с 
Ашасозфервапиз рэендотшиа $ Гог. и верхней с 01\1$0$- 
рыпее$ ГаПах Поу. Нижняя зона содержит: АшШасоз{ервапиз 
рзеиаотща 111$ Г.ог., А. ец4охиз$ ($о\.), А. ип4огае Ра\|., 
РНузодосега5 асап сит (Орр.) и др. Из микрофауны здесь 
встречаются: Гатагала г]азапеп$15 Оно, АшторасиШез. 
вВар1орНгасто!4ез Ригз$. её Ро!., ГепИсиИпа рагаПе!а Муай. 
и др. Верхняя зона характеризуется присутствием 01\1503- 
рыпс{е$ ГаПах Поу., Ехосуга утошШа @о19{. и фораминифера- 
ми: Ер1 {отита а[уео]аёа М]а]., Апто413си$ о1еащеиз Муай, 
Аттораси!Цез ех{епитОаш, ГепИсиЙпа досей Раш. 

'Верхнекимериджский подъярус представлен светло-серы- 
ми, зеленовато-серыми слоистыми известковистыми сланцева- 
тыми глинами или глинистыми мергелями с включениями пи- 
рита и гипса в виде кристаллов и желваками фосфоритов в 
кровле подъяруса. | 

На электрокаротажных диаграммах кривая кажущегося 
сопротивления имеет одинаковую характеристику с нижеле- 
жащими породами оксфорда. 

Породы верхнего кимериджа характеризуются постоянст- 
вом минералогического состава и высоким содержанием ми- 
нералов легкой фракции. В тяжелой фракции преобладают 
зерна пирита, его содержится до 93—100% от всей фракции. 

Мощность верхнекимериджского подъяруса колеблется от 
0 до 11 м. 

Нижний волжский ярус (/з\!). Отложения нижнего 
волжского яруса залегают на различных по возрасту породах 
от кимериджа до нижнего окофорда. Нижняя граница нижне-. 
го волжского яруса хорошо проводится как по литологическо- 
му составу, так и фаунистическим данным. Верхняя граница 
яруса выделяется еще более четко, благодаря повсеместно 
развитому базальному фосфоритовому конгломерату неокома. 
Она четко выражена на электрокаротажных диаграммах пи- 

кой повышенного сопротивления порядка 20—60 омм. 
По фауне аммонитов нижний волжский ярус подразделя- 

ется на два подъяруса с четырьмя фаунистическими зонами. 
В нижнем подъярусе выделены две зоны: нижняя — 

с бибр!апЦез рзеидозсу{Мса Поу. и $. зоКо]о\1 Поу, и верх- 
няя —с Рогзор1апЦез$ рап@ег1 (Огф.) и Гага]зКИез зсусиз 
(У1зсВп.), Мс. 

Нижняя зона выделяется нами на ‘большей части площа- 
ди по комплексу микрофауны. Из фораминифер здесь присут- 
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ствуют: ГепЯсиНпа итауо!сеп$з Ригз$. её Ро!., Ер1юпита 
тейси!а*а Кеизз, АттоБасиШез ПНар!орбгасто!4ез Ечигз$. 
её Ро|., Ат. ех ог. аедиаНз Коетег, А. {оп пеп$1$ Тега. _ 

Верхняя зона содержит фауну аммонитов, гастропод, пе- 
леципол и белемнитов: Ролзор1ап Иез рапаег! (ОгЬ.), Гага]зК1- 
Тез эсу1сиз (\15еВп.),У. ризз Пиз Миер., АисеЙа гисоза Е1сб\. 
и др. Комплекс микрофауны в этой зоне также многочисленен 
и разнообразен: АтторасиШе$ @1$зер{ит Вусоуа, Ат. Вар- 
1орпгасто!Аез Еигз$. её Ро|., ГепНсиИпа етБаеп$1$ Еиг$$. её 
Ро]. и др. Из остракод здесь встречены: Ра|1аеосуегаеа оБ{е- 
сТогпафа (ЗсВаг.), Р. м. СутегеПа исгапка- 
еп з1$ Г.1Ь. 

Нижний волжский подъярус представлен битуминозными 
глинами, горючими сланцами с прослоями известковистого 
песчаника и песчанистой мергелистой глины, общей мощ- 
ностью от 6 до 25 м. 

Породы нижнего волжского подъяруса характеризуются 
высоким содержанием минералов легкой фракции. Тяжелая 
фракция представлена в основном рудными минералами, сре- 
ди которых преобладает пирит, из устойчивых минералов — 
циркон-эпидот-пранатовая ассоциация. 

Верхний волжский подъярус хорошо выделяется 
как по фауне аммонитов, так и литологически. В этом подъя- 
русе выделяется две фаунистические ЗОНЫ: НИЖНЯЯ По 
{е; утра{и$ и верхняя — ЕругоаШЩез пи. Для нижней зо- 
ны характерна фауна: Угоа{ез мгва4из (ВисН), Суйпагойе- 
1151$ абзойща (Р15св.), АисеЙ!а што\упеп$1$ Рау\у|., Ачайе 
У0Ц21 216. идр. Из микрофауны характерными видами явля- 
ются фораминиферы: Е/афеПапиита ИЧае Ригзз. её Ро|., Ёеп- 
ИсиПпа ига!ел$15 Еиг$$. е Ро|.[.. игаЙса М]а].и др. Из фау- 
ны в верхней зоне присутствуют: Еруиеоа е$ пкИии (Мив.), 
Рейзр тез ЫрИсИогииз МК. Охуота зепига а{а Е!<сВ. 
Фораминиферами зона ‘бедна, здесь встречаются: ГепсиЙла 
гоп Воетег,, [.. онооев1а Кез; остракоды представлены: 
Ргофосуеге Изы|оза ГаЬ,, Су{пегеЙа огиага 1.Ъ. 

Верхний волжский подъярус сложен известковистыми гли- 
нами с прослоями глинистых известняков, известковистых пе- 
счаников, алевролитов и зеленовато-серых кварцево-глаукони- 
товых песков. 

По минералогическому составу породы верхнего волжско- 
го подъяруса очень близки к нижним волжским. Для них от- 
мечается высокое содержание глауконита. Мощность колеб- 
лется от 0,5 м до 11] м, 
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Верхний волжский ярус (/з\2). Отложения верхне- 
го волжского яруса по фауне аммонитов делятся на три полъя-. 
руса, которые в свою очередь подразделяются на зоны. В ниж- 
нем подъярусе выделяется зона КазспригИез НИсепз в 
среднем — СгазредЦез зи ЧН и$ и в верхнем — СгазредЙез по- 
Ч рег и Сг. Казприг!сиз. Нижний подъярус выделяется по фау-. 
не аммонитов: КазспригИез НИоепз (Е1зсВ.), К. зи \Шеепз 
МК., СгазредНез окепз15 Тгат{. и пелеципод Аисеа НзсНена- 
па ОгЬ., А. Кгою\: Ра\|, А. 1авизеп Рау!. и др. 

Представлен он кварцево-глауконитовыми ‘песками или 
рыхлыми известковистыми песчаниками серого цвета, местами 
песчаниками глауконитово-кварцевыми с глинисто-желези- 
стым цементом, общей мощностью 0,2—0,6 м. 

Средний подъярус выделяется по комплексу фауны: 
Сгазред Нез зиБаЦиз Тгаш., С. заБаНо!Чез МК., Сагшенсегаз 
саепшаит (Р1зсН.), Распуен 8 гиз31епз1$ ОгЬ. и др. Этот 
подъярус сложен в основном кварцево-глауконитовыми мер- 
гелистыми и слюдистыми песчаниками с включением просло- 
ев желтовато-серого рыхлого мергеля, мощностью от 0,5. 
до 4,9 м. | | 

Верхний подъярус выделяется по присутствию ам- 
монитов: Сгазреййез Казсбригсиз Тгацёзев., С. пофшег 
Е1сб\. и др. 

Этот подъярус представлен глауконитово-мергелистыми 
песчаниками с горизонтом фосфоритов в кровле, Мощность 
подъяруса колеблется в пределах от 0,2 м до 1,5 м. 

Фораминиферы верхнего волжского яруса представлены 
небольшим комплексом: ГепйсиЙпа шип{ег Воештег, [.. ади!Йо- 
пса М]а|., Г. Ца|са Регапсе, УасшиИпа Варга Воетег и др. 

Меловая система 

Нижний отдел (Ст!) 
о совокупности палеонтологических и литологических 

данных среди нижнемеловых пород выделены отложения ва- 
ланжина, верхнего готерива, нижнего и верхнего баррема, 
нижнего и верхнего апта, нижнего и среднего ‘альба. 

Валанжинский ярус (Сг1у) по фауне аммонитов де- 
лится на три подъяруса. 
Нижний валанжинский подъярус в пределах 

описываемой территории выделяется по комплексу аммонитов 
и пелеципод: КазапЦез г]азапапз1$ ГаН., ТоШа $епотрва!а 
Ра\1., АисеЙПа сгазза Ра\., А. {1еопо!Чез Гав. В нижнем подъ- ю  



    

ярусе выделяются две фаунистические зоны. Нижняя— В1азап1- 
165 г]азапеп$!5 и верхняя — ТоШа зепотшрпа!а. 

Нижний валанжинский подъярус сложен кварцево-глауко- 
нитовыми слабо сцементированными разнозернистыми  песка- 
ми © фосфоритовой плитой в кровле. Мощность подъяруса 
изменяется от 1,5 до 4 м. 

Средний валанжинский подъярус выделяется 
на основании богатого и разнообразного комплекса макрофау- 
ны: ТетпорщусНИез поро] 4ез (№%.), Т. з17гашеиз Ра\|,, 
Ро]урТусНЦез КеузегИпо1 М№еит., Р. писва15КИ Восх., Р. гати!- 
‘созафа Ра\1., АисеЙа Кощог{а Ра\!., А. КеузегИ!по1 Тав. 

Этот подъярус сложен кварцево-глауконитовым песчани- 
ком с горизонтом ауцелового ракушника в основании и фосфо- 
ритовой плитой в кровле. Мощность подъяруса 1,2 м. 

Верхний валанжинский подъярус  выделяет- 
ся на основании комплекса макрофауны, представленного ам- 
монитами и пелециподами: Ро|урусВНез роуруспиз$ (Кеуз.), 
РюроютИез ЫасНоотиз Геут., АисеЙ!а риИогии$ Гав., 
АисеПа сгаз$1соз Гав., А. зснтае Рау. и др. Верхний подъ- 
ярус соответствует зоне Ро!ур{усЬИез ро!ур{усВиз и Окво®- 
шИез р1а1сНноюти$. Этот подъярус представлен в нижней части 
глинистыми глауконитовыми песчаниками, верхняя часть сло- 
жена серо-зеленой глиной с линзочками кварцево- глауконито- 
вого песка и песчаника. Мощность подъяруса 7,0 м. 

Готеривский ярус (Сг.В). На исследованной терри- 
тории выделяется лишь верхний готерив на основа- 
нии находок макрофауны, представленной: Зрееотсегаз 
уег$1со]ог (Тган+.), 5. шуегзиз М. Ра\|1., ЗипЫтзКИез согопа- 
{Гоги М. Ра\|., и фораминифер: АпитоБаси {ез у0151еп315 
Ра, Тгосватиипта этатоги!$ М]ай., С1оБа|па Тасгипа 
Кенз$$. В верхнем готериве по аммонитам выделяется зона 
Зрееюоп1сегаз Уег$!со!ог, которой соответствует микрофауни- 
стическая зона — С@1оБиЙпа 1асгита и Аттораси!ез у01$К1- 
еп$15. В спорово-пыльцевом комплексе верхнего готерива пре- 
обладают папоротникообразные растения. Пыльца голосемян- 
ных ий покрытосемянных занимает подчиненное положение. 

‚ Верхнеготеривские отложения залегают на различных по 
возрасту и литологическому составу породах. На большей ча- 
сти площади правобережья р. Волги они перекрывают извест- 
ковистые и битуминозные глины нижнего волжского яруса. 
В других участках рассматриваемой площади они залегают 
на породах кимериджа, оксфорда и валанжина, Нижняя гра- 
ница готерива выражена резко. Повсюду в основании готерив- 

13 

 



ских отложений прослеживается фосфоритовый горизонт, пеё- 
реходящий часто в фосфоритовый конгломерат, залегающий 
на различных горизонтах юрских отложений. Эта граница 
четко фиксируется на электрокаротажных диаграммах. Верх- 
няя граница готерива не везде четко прослеживается в виду 
однообразия литологического состава верхнеготеривских и пе- 
рекрывающих их нижнебарремских отложений, 

Верхнеготеривский подъярус на болышей части описывае- 
мой территории сложен темно-серыми алевритами и темно- 
серыми и черными глинами с голубоватым оттенком. 

В северной части. рассматриваемой площади верхний готе- 
рив представлен глинами темно-серыми и черными, тонко- 
слоистыми, местами алевритистыми, сланцеватыми с многочис- 
ленными мелкими кристалликами гипса, с линзами и шарооб- 
разными конкрециями мергельно-сидеритовых септарий. 

Минералогический состав верхнего .готерива характеризу- 
ется высоким содержанием минералов легкой фракции, на 
долю которых приходится 77—99. Для пород верхнего готе- 
рива характерно присутствие пирита до 88%. Прозрачные 
минералы представлены циркон-эпидот-цоизитовой ассоциа- 
цией. 

` На электрокаротажных диаграммах в разрезах верхнего 
готерива выделяется две литологические пачки пород. Нижняя 
алевритистая ‹ фосфоритами в основании характеризуется 
дифференцированными кривыми, сопротивление которой из- 
меняется от 2 до 30 омм, реже до 60 омм. Верхней тлини- 
стой соответствуют низкие сопротивления, 

Мощность верхнеготеривских пород изменяется в больших 
пределах. В Кашпире она достигает 45 ‘м, к северу и т от 
этого пункта мощность резко сокращается — до 10-—19 м. 

Барремский ярус (СгЬ}. Отложения барремского 
яруса залегают на различных горизонтах готеривского яруса. 
Барремский ярус подразделяется на нижний и верхний подъ- 
ярусы. 
Нижнебарремский подъярус выделяется на 0с- 

новании характерного комплекса аммонитов: ЗимЬизКИез 
еспеп! ГаН., Сгазредо41зсиз 41зсоГа!сафи$ (Гай.), белемнитов 
Охуеи 15 ]аукКо\л (ТГав.), Ашасофеи 1$ а бзоми Ногти! $112., 
и фораминифер: Уегпен та. пеосот]еп$1$ М]ай., МИашпита 
и]аикае Раш и появившийся новый комплексе 01$согЬ$ 
Баггетисиз М]аЦ., О. Чатреае Раш, Суго@та  зокооуае 
Муа|.., получивший расцвет в белемнитовой толще. Названные 
виды, ранее принимавшиеся в качестве руководящих для верх- 

14  



ч
з
 

  

м 

‘небарремских отложений Среднего и Нижнего Поволжья, име- 
‘ют более широкое вертикальное распространение и встреча- 
ются как в нижнебарремских, так и верхнебарремских отложе- 
ниях. В нижнем барреме выделяется зона ни зКИез десНеги. 

Спектр пыльцы и спор нижнего баррема в видовом. отно- 
шении очень сходен с верхнеготеривским. 

Нижнебарремский подъярус сложен двумя литологическими 
пачками. Нижняя представлена темно-серыми и черными гли- 
нами с тонкими прослоями и линзами глинистого алеврита 
и темно-серыми алевритами с гравием кварца и галькой крем- 
ня или разнозернистыми песками в основании. Верхняя пачка 
сложена глинистыми алевритами темно-серого и черного цве- 
та с прослоями алевритистой глины и алеврита с конкреция- 
ми пирита, 

Минералогический состав нижнего баррема характеризует: | 
ся высоким содержанием минералов легкой фракции. Для них 

- свойственна эпидот-цоизит-гранато-цирконовая ассоциация 

минералов, что отличает ее от верхнего готерива. 

На электрокаротажных диаграммах в нижнем барреме 
четко выделяются две Литологические пачки. Верхняя, состоя- 
щая из. глинистых алевритов, характеризуется более диффе- 
ренцированной кривой КС, чем нижняя — глинистая. Кривая 
спонтанной поляризации характеризуется отрицательными 
значениями в верхней части разреза. 4 

Мощность подъяруса изменяется от 24 м до 40 м, увеличе- 
ние отмечается в северном направлении. 

Верхнебарремский подъярус выделяется на 
основании комплекса белемнитов — Оху{ещ 1$ Бгип$у!сеп$1$ 
З{готЬ., Ох. 1азщЖо\м1 (Гай.) и богатого комплекса форамини- 
фер: Магошийпа огас1з51та Веиз$, МШоЙпа п!тасгеасеа 
Ки?., Суго та зоко|оуае Муай., 013согз Баггетиси$ 'М]аЦ., 
р. Чатре!ае М]а|., и др. 

Нижняя граница подъяруса проводится четко по смене 
песчаных пород нижнего баррема на глинистые верхнего. 
Эта граница легко проводится и на электрокаротажных диаг- 
раммах. Породы верхнего подъяруса. имеют более низкое 
кажущееся опти еНИВ по сравнению с нижнебаррем- 
СКИМи. 

В верхнебарремском подъярусе нами выделено две литоло- 
гические пачки. Нижняя сложена темно-серыми и черными 
слюдистыми глинами, с прослоями серого алеврита, с конкре- 

циями глинистого сидерита и пирита. Верхняя пачка пред- 

ставлена темно-серыми, участками зеленовато-серыми гли- 

в



нистыми алевритами с тонкими прослоями глауконитового 
алеврита и глин, с конкрециями сидерита. 

Шо минералогическому составу породы верхнего баррема 
очень близки к нижнебарремским. 

Мощность верхнебарремских отложений колеблется в пре- 
делах от 35 м до 60 м. Общая мощность баррема от 53 до 
105 м. Увеличение мощности отмечается в северном направ- 
лении. 

Аптский ярус (Сг: ар) по аммонитам расчленяется на 
два подъяруса. 
Нижнеаптский подъярус выделяется на основа- 

нии характерного комплекса аммонитов: РезпауезЦез дазвау- 
е51 (Геут.), Асопесегаз {гаи спо] а1 ($102.) и др. Микрофау- 
нистический комплекс этих отложений беден. Здесь встречают- 
ся фораминиферы: СТотозрига саш!та (Вешв.), Нар!орбгао- 
11014ез$ етфаепз$13 №. ш ИИ., 013согЬ1$ Чатреае Ваш и ост- 
ракоды Ра!аеосу{Немаева. е1опоа{а (Зснаг.), Еисуеге ргапИог- 
1115 Эсваг. Микрофауна по разрезу распределена неравномер- 
но. В основном она приурочена к средней части разреза. 

Спорово-пыльцевой спектр из пород нижнего апта характе- 
ризуется преобладанием спор папоротникообразных растений 
над хвойными и небольшим процентом покрытосемянных. 

В нижнем апте выделяется зона — ОезпауезЦез Чезпа- 
уз. 

Отложения нижнеаптского подъяруса по литологическому 
составу делятся на три пачки. Нижняя представлена темно-се- 
рыми и черными песчанистыми глинами, переходящими вверх 
по разрезу в битуминозные глины и горючие сланцы темно- 
серого цвета с прослоями сидеритов и известняков. Средняя 
пачка сложена темно-серыми алевритистыми глинами © вклю- 
чением тонких прослоев алеврита и мелких конкреций пирита, 
песчаника и кристаллов гипса. Верхняя пачка представлена 
‘темно-серыми тлинистыми алевритами, содержащими тон- 
кие не выдержанные по простиранию прослои глаукони- 
тового алеврита и шаровидные конкреции темно- р сиде- 
рита. 

Минералогический состав всех трех пачек имеет много 0б- 
щих черт и характеризуется единой эпидот- цирконо-гранато- 
вой ассоциацией минералов. 

Мощность отложений нижнеаптского подъяруса колеблется 
от 75 до 87 м, к западу она увеличивается до 100 м 

Верхнеаптский подъярус устанавливается по фау- 
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не аммонитов: Ер1сНе]отсегаз фзсНегпузснем/” ($112.), Е. у01- 
9еп$1$ (\/аз$.). 

Этот подъярус представлен темно-серыми тонкослоистыми 
‚неизвестковистыми глинами с тонкими прослоями и линзами 
песка. Мошность отложений изменяется от 0 до 37 м. 

Альбский ярус (Сг1а!). На описываемой территории 
пользуются распространением лишь два подъяруса альба. 

Нижнеальбский подъярус. выделяется. условно 
по стратиграфическому положению. Он располагается между 
палеонтологически охарактеризованными слоями нижнего 
апта и среднего альба. 

Нижнеальбский подъярус представлен песками кварцево- 
глауконитовыми, разнозернистыми, желтовато- и зеленовато- 
серого цвета с прослоями темно-серой глины, алеврита и квар- 
цевых ржаво-бурых песчаников. 

Минералогический состав песчаных пород нижнего альба 
характеризуется высоким содержанием минералов легкой 
фракции (от 93 до 99%). Среди них преобладают кварц и 
полевые шпаты. Для тяжелой фракции характерны в осноз- 
ном зерна пирита. Прозрачные минералы представлены эпи- 
дот-цоизитовой группой. Минералогический состав тяжелой 
фракции для глинистых прослоев резко отличается от состава 
песчанистых пород низким процентным содержанием пирита. 

По электрическим свойствам отложения нижнего альба 
характеризуются сильно дифференцированной кривой кажу- 
щегося сопротивления и спонтанной поляризации. 
Мощность нижнеальбских отложений колеблется в преде- 

лах от 20 м на юге до 57 м на северо-западе. 
-  Среднеальбский подъярус выделяется по фауне 
аммонитов: Нор!Шез деп{а $ ($о\.), Н. епоегз! (ВошШ.), 
Н. ищеггири$ (Вгис.) и фауне фораминифер: Ргоеотша 
зспегротапа СПартап, НарорНгасто!4ез свартап! Мог., 
Сацагуша огадаа Вег%., @. о <. ИШогии$ 
Вег+. и др. 

В южной части описываемой территории отложения этого 
подъяруса представлены тремя литологическими пачками. 
Нижняя сложена темно-серой алевритистой глиной с про- 
слоями песка, песчаника и алеврита. Средняя представлена 
песками желтовато-серыми, кварцевыми, мелкозернистыми с 
прослоями глины и песчаника. Верхняя пачка сложена черны- 
ми глинами с синеватым оттенком с подчиненными прослоями 
песка, включением гипса и мелких кристалликов пирита. 

В северной части описываемой площади среднеальбский 
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подъярус сложен преимущественно опоковидными серыми 
глинами и черными пластичными глинами с редкими желвака: 
ми фосфоритов. 

_ По ‘минералогическому составу породы среднего альба 
очень близки к нижнеальбским. 

‚ По электрическим свойствам среднеальбские отложения 
характеризуются слабо волнистой кривой кажущегося Я 
тивления и ПС. 

Мощность альбских отложений изменяется от 26 м до 
98 м. 

Глава И. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И УСЛОВИЯ 
ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В ЮРСКОЕ И НИЖНЕМЕЛОВОЕ 

ВРЕМЯ 

К началу среднеюрской эпохи большая часть описываемой 
территории представляла собой пониженный рельеф и отрица- 
тельный в тектоническом отношении участок. На составлен- 
ной нами геологической карте область наибольшего погруже- 
ния оконтуривается изогипсой минус 540 м. Она приурочена 
к междуречью Терешки и Кадады. На северо-востоке описы- 
ваемой территории абсолютные отметки поверхности доюр- 
ских пород возрастают, достигая положительных значений. 

’ На всех этапах юрского периода. и нижнемеловой эпохи 
рассматриваемая территория являлась областью накопления 
морских, преимущественно терригенных осадков в относитель- 
но мелководном бассейне с нормальной соленостью. Относи- 
тельная мелководность (200—250 м) большей части этих отло- 
жений доказывается их текстурными особенностями и харак- 
тером морской фауны. В отдельные промежутки времени бас- 
сейн несколько углублялся, Осадки юры и нижнего мела опи- 
сываемого района отлагались в морской среде за счет преиму- 
щественно привноса с суши терригенного материала, а также 
выпадения из водных растворов различных химических соеди- 
нений и жизнедеятельности организмов. На состав и характер 
терригенных осадков основное влияние оказали области источ- 
ников сноса, расположенные на востоке (отроги Южного Ура- 
ла) и юго-западе (Воронежский кристаллический массив). 
Осадкообразование в юрский период происходило в восстано- 
вительной среде. Подобная же обстановка характерна почти 
для всех веков нижнемеловой эпохи. В альбском веке’ отме- 
чены довольно резкие изменения в нормальном морском 
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режиме, которые вызваны приносом в него большого количест- 

ва солей железа реками. И 
Известковистость осадков верхнеюрского бассейна и харак- 

тер фауны и флоры в течение почти всей верхнеюрской эпохи 
указывает на теплый климат, господствовавший на территорни 
Нижнего и Среднего Поволжья. 

_ Абразионная работа на описываемой территории связана 

с байосской и готеривской трансгрессиями. Наиболее четко 
и повсеместно выражена граница между байосом и нижеле- 
жащими породами палеозоя, а также верхнеюрскими и нижне- 
меловыми. Не везде отчетливо выражена она между байосом 
и батом, оксфордом и кимериджем, готеривом и барремом. _ 
Довольно четко отбивается граница между отложениями бар- 
ремского яруса и апта, альбского и аптского ярусов. Повсе- 
местно хорошо выражена граница между нижним и верхним 
мелом. - м и 

Установлено, что изменение мощностей отдельных страти- 
графических единиц в 'разных пунктах описываемой террито- 
рии тесно связано с характером колебательных движений 
территории Нижнего и Среднего Поволжья на протяжении 
юрского и нижнемелового времени. Изучение этих колеба- 
тельных движений показало относительную сложность тек- 
тогенеза этого участка Русской платформы. Здесь наряду с 
общим погружением отмечается ряд интенсивных положи- 
тельных движений земной коры. Последние очень резко 
проявлялись в конце юрского периода. Это продолжитель- 
ное поднятие обусловило существование континенталь- 

_ ного режима на значительной территории ‘вплоть до трансгрес- 
сни готеривского моря в область Поволжья. | 

Наряду с интенсивными эпейрогеническими колебаниями 

_ описываемая территория испытывала непрерывные колебания 
сравнительно меньшей амплитуды. Эти движения обусловили 
различную мощность морских осадков в различных участках 
описываемой площади. Наиболее подвижными участкамн 
были районы г. Вольска и с. Калмантая, которые на протя- 
жении юрского и нижнемелового времени имели тенденцию к 
прогибанию. В течение среднеюрской эпохи относительно при- 

поднятыми оставались Жигулевский вал и западная зона Жи- 
гулевских дислокаций, где отмечается сокращенная мощность 
среднеюрских отложений, | 7 

В конце верхнеюрской эпохи юго-западная часть описывае- 
мого района испытывала тенденцию к поднятию, здесь отсут- 
ствуют отложения нижнего и верхнего волжских ярусов. В. 
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нижнемеловую эпоху западная часть площади продолжала 
оставаться приподнятой. Наиболее интенсивное поднятие 
испытывали участки Базарно- -Карабулакских, Казанлинских 
и Гусихинско-Кикинских дислокаций в альбском веке. Подня- . 
тие Жигулевского вала в течение верхнеюрской и нижнеме- 
ловой эпох было либо замедленным, либо совершенно не име- 
ло места. 

Анализ литологического ‚ состава и мощностей описывае- 
мых отложений в различных пунктах исследованной террито- 
рии показывает, что на протяжении всего рассматриваемого 
отрезка геологического времени здесь не имели места узколо- 
кальные движения, которые могли бы обусловить возникно- 
вение тектонических структур. По-видимому, начало формиро- 
вания структур, известных в пределах описываемого района 
(Жигулевский вал, Базарно-Карабулакские, Гусихинско-Кн= 
кинские дислокации) в их современном виде произошло в б0- 
лее позднее время. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований были получены 
следующие новые ‘данные: 

1. Впервые по разрезам буровых скважин дано детальное 
описание юрских и частично нижнемеловых отложений, опу- 
щенных под урез воды, по долине р. Волги в пределах Сара- 
товского водохранилища и смежных районов. По комплексу 
признаков выделены: байосский, батский, келловейский, окс- 
фордский, кимериджский, нижний и верхний волжский ярусы 
юрской системы и валанжинский, готеривский, барремский, 
аптский и альбский ярусы нижнего мелового отдела. Все пе- 

речисленные ярусы в свою очередь подразделены на подъ- 

ярусы и зоны на основании органических остатков. Кроме то- 
го, в составе некоторых ярусов по литологическому составу 
выделены пачки. Выявлены — распространение, мощности, 
изменчивость литологического состава пород выделенных 
стратиграфических единиц. 

2. Внесены уточнения в стратиграфию, а именно: га) выде- 
лен в составе нижнемеловых отложений и палеонтологически 
обоснован нижний баррем в южной и юго-западной частях 
рассматриваемой территории, 6) установлено его распростра- 
нение, мощность, изменчивость литологического состава пород 
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по простиранию, в) уточнена граница между готеривом и бар- 
ремом, барремом и аптом. в 

3. Выявлены ‘минералогические коррелятивы для. готе- 
ривских и барремских отложений и приведена минералогич>- 
ская характеристика пород. юрского и нижнемелового 
возраста. 

4. Сделаны выводы по палеогеографии, условиям осадко- 
накопления и характеру колебательных движений в юрский 
период и нижнемеловую эпоху на территории Вольско-Куй- 
бышевского Поволжья. 

5. Составлены литолого-палеогеогрефические карты им кар- 
ты ‘мощностей для всех стратиграфических подразделе‘ ий юры 
и нижнего мела и геологические карты подошвы байосских, 
келловейских, нижнемеловых и верхнемеловых отложений с 
нанесёнием на них изогипс поверхности этих отложений. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих 

статьях: - 
Бондарева М. В. Тезисы к докладу: Нижнемеловые отл’ жечия 

правобережья р. Волги на плесе Хвалынск—Саратов. Научная конфеэгнция 
г стратиграфии мезозоя и палеогена Н. Поволжья. Тезисы докладов, 
955, - 

Вондарева М. В. Нижнемеловые отложения долины р. Волги на 

плесе Хвалынск — Саратов, в райове Саратовской ГЭС. Тэуты научной 

конференции по стратиграфии мезозоя и палеогена Нижнего Поволжья и 
смежных областей. 1958. 

Вонларева М. В. в соавторстве с Камышевой-Рлпатьевской В. Г. 

и ль, Нижнемеловые отложения долины р. Волги в районе Саратовской 

ГЭС. Научный ежегодник СГУ за 1955 г. 1959. 
Вондарева М. В. в соавторстве ‘с Камышевой.Елпатьевской В. Г. 

и др, Юрские отложения долины р. Волги в районе Саратовской ГЭС. 
Научный ежегодник СГУ за 1955 г. 1959. 

Бондарева М. В. О границе готерива и баррема Вольско-Куй- 
бышевского Поволжья. Принята к печати в БМОИП, 

При прохождении экскурсий во время Всесоюзной конфезеничи по 

стратиграфии мезозоя и палеогена, организованной СГУ в 1956 г. автор 

диссертации осуществлял пояснения по разрезам нижномеловых отложе“ 

ний в прелелях проектируемого Саратовского водохранилища. 

  

 


