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ВВЕДЕНИЕ

В 2013–2014 гг. коллективом специалистов по
стратиграфии и палеонтологии палеогеновых от-
ложений была проведена работа по ревизии Реги-
ональной стратиграфической схемы Поволжско-
Прикаспийского субрегиона (Унифицирован-
ная…, 2015). При подготовке обновленной схемы
были использованы новые материалы изучения
опорных разрезов, на современной зональной ос-
нове проведено их комплексное стратиграфиче-
ское расчленение и детальная межрегиональная
корреляция. При сопоставлении с Международ-
ной стратиграфической шкалой (МСШ) палеоге-
на (Vandenberghe et al., 2012) были учтены измене-
ния, связанные с утверждением Международной
комиссией по стратиграфии точек глобальных
стратотипов нижних границ всех ярусов палеоце-
на и эоцена за исключением бартона и приабона.

Отличительной особенностью палеогена крае-
вой части Поволжско-Прикаспийского субреги-
она – Ульяновско-Сызранской структурно-фа-
циальной зоны (СФЗ) – является широкое разви-
тие терригенно-кремнистых осадков (от чистых
диатомитов до кремнистых глин, алевролитов,
песков и опок). Один из главных породообразую-
щих компонентов этих осадков – остатки диато-
мовых водорослей, радиолярий и силикофлагел-
лат. Второй по стратиграфической значимости
группой среди остатков микропланктона здесь

являются диноцисты, которые недавно выделены
и изучены на этой территории.

Ульяновско-Сызранская СФЗ (рис. 1) – часть
Ульяновско-Саратовского мезо-кайнозойского
наложенного прогиба. Палеогеновые отложения
здесь представлены палеоценом и ранним эоце-
ном. Последняя модификация Региональной
стратиграфической схемы была предложена в
1998–1999 гг. коллективом Симбирской ГРЭ под
руководством Е.Г. Сидорова в ходе подготовки
опорной легенды для крупномасштабного карти-
рования (Сидоров и др., 1992). Одной из главных
проблем для этого региона является разновоз-
растность сходных по литологическому составу
мощных толщ биокремнистых осадков, резкая
фациальная изменчивость, отсутствие карбонат-
ного планктона, а также палеомагнитных и изо-
топных данных. В связи с этим на первый план
выходит изучение кремневого планктона – диа-
томовых водорослей, силикофлагеллат, радиоля-
рий, а также по возможности органикостенной
группы микроископаемых – диноцист, обеспечи-
вающих надежную корреляцию с зональными
шкалами Северной Европы.

Диатомовые водоросли из отложений Средне-
го Поволжья привлекают внимание диатомоло-
гов своей массовой встречаемостью и прекрас-
ной сохранностью, начиная с середины XIX века
(Ehrenberg, 1854; Weisse, 1854; Weissflog in Schmidt,

УДК 551.281.3:56(11)(470.43)
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1874–1959; Van Heurck, 1880–1885; Grunow, 1884;
Witt, 1886). С середины прошлого века стратигра-
фическое изучение диатомовых водорослей па-
леогена базировалось на данных по всему про-
странству Северного Перитетиса, где развиты
биокремнистые осадки – от центральных районов
России до Прикаспия, Тургая, Северного Кавказа,
Северного Предуралья, восточного склона Урала,
Западной Сибири.

Первые схемы стратиграфического расчлене-
ния палеогена, основанные на последовательной
смене разновозрастных комплексов диатомей,
были предложены А.П. Жузе (1949), Н.И. Руби-
ной (1973). Позже З.И. Глезер (1979) на этой ос-
нове была разработана зональная схема для па-
леоцена–эоцена с привязкой к стратиграфиче-
ской шкале палеогена Крымско-Кавказской
области. Впоследствии эта схема и возрастные да-
тировки зон были скорректированы Н.И. Стрель-
никовой (1991), использовавшей для этого метод
межрегиональных корреляций с привлечением
других групп планктонных организмов, в том
числе и из донных осадков океана. В результате
для всего палеогена была предложена зональная
схема Внетропической области Северного полу-
шария, учитывающая данные по стратиграфиче-
скому распространению диатомей как в океани-
ческих осадках, так и в разрезах палеогена эпи-
континентальных морей Восточно-Европейской
платформы и Западной Сибири.

Дальнейшее развитие зональной диатомовой
стратиграфии происходило по нескольким на-
правлениям. З.И. Глезер (1995, 2006) шла по пути
детализации зональных подразделений с выделе-
нием подзон и синхронизации диатомовых зон с
зонами по силикофлагеллатам. Второе направле-
ние включало комплексное биостратиграфиче-
ское изучение опорных разрезов палеогена
(рис. 2), позволяющее на основе прямой корреля-
ции зон по разным группам планктона уточнить
объем и таксономическое наполнение зональных
подразделений, провести межрегиональные кор-
реляции с выходом на Международную шкалу па-
леогена. Первые результаты этого подхода, также
учитывающие данные событийной стратиграфии
(трансгрессивно-регрессивные циклы, климати-
ческие события), приведены в публикациях
М.А. Ахметьева и В.Н. Беньямовского (2003),
Э.П. Радионовой с соавторами (Radionova et al.,
2003). В последующих публикациях (Khokhlova,
Oreshkina, 1999; Radionova et al., 2001, 2003; Iakov-
leva et al., 2000; Oreshkina, Oberhansli, 2003; Oreshki-
na et al., 2004; Aleksandrova, Radionova, 2006; Ореш-
кина, Александрова, 2007; Орешкина и др., 2008;
Александрова и др., 2012; Афанасьева, 1980, 1981,
2001, 2004, 2005, 2011, 2013; Афанасьева, Зорина,
2008; Зорина, Афанасьева, 2008) в основном ис-
пользовалась модифицированная версия зональ-
ной шкалы Н.И. Стрельниковой (1991) для Вне-

тропической области Северного полушария. Эта
версия зональной шкалы с учетом произошедших-
таксономических изменений и понимания объема
и возраста зон использована в Унифицированной
стратиграфической схеме Приволжско-Прика-
спийского региона (Унифицированная…, 2015).

Впервые выделенные и изученные комплексы
диноцист из разрезов раннего палеогена Средне-
го Поволжья (Александрова, 2001, 2013; Орешки-
на, Александрова, 2007; Aleksandrova, Radionova,
2006) показали перспективность их использова-
ния для корреляции с зональными шкалами Се-
верной Европы, соотнесенными с Международ-
ной стратиграфической шкалой. Практика био-
стратиграфических исследований показывает,
что ассоциации диноцист из отложений с высо-
ким содержанием кремневых микроорганизмов
отличаются низким таксономическим разнооб-
разием и немногочисленностью форм, и их сопо-
ставление с зональными комплексами Северной
Европы проводится с использованием реперов
второго порядка (Орешкина, Александрова, 2007;
Александрова и др., 2012; Александрова, 2013).

Биостратиграфическая шкала по диноцистам
(рис. 2, 3) для палеогена Поволжско-Прикаспий-
ского субрегиона включает 11 биостратонов в
ранге слоев и зон (Унифицированная…, 2015). В
Ульяновско-Сызранской СФЗ установлена зона
Alisocysta margarita и слои с Alisocysta sp. 2 (Ореш-
кина, Александрова, 2007; Александрова, 2013),
хроностратиграфический объем которых отвеча-
ет зонам NP6–NP8 по наннопланктону.

Следует отметить и имеющиеся проблемы при
сопоставлении зональных шкал по диатомовым и
диноцистам с МСШ, прежде всего это вопрос
проведения границ отделов и ярусов. Нижняя
граница палеогеновой системы установлена на
уровне 65.5 млн лет (Molina et al., 2006, 2011). Ос-
новным маркером основания датского яруса яв-
ляется иридиевая аномалия, ассоциирующая с
массовым вымиранием фораминифер, нанно-
планктона и др. В основании дания появляется
зональный вид планктонных фораминифер
Guembelitria alabamensis Liu et Olsen. По нанно-
планктону этому уровню отвечает первое появле-
ние Neobiscutum romeinii (Perch-Nielsen) Varol.
Другой наннопланктонный вид Biantholithus spar-
sus Bramlette et Martini, часто используемый в каче-
стве маркера нижней границы дания, очень редок
в стратотипическом разрезе и зафиксирован толь-
ко в трех метрах выше базального интервала.

В последние годы утверждены типовые разре-
зы границы еще двух ярусов палеоцена: подошвы
зеландия и танета в разрезе Зумайя (Северная Ис-
пания) (Schmitz et al., 2011). В качестве биостра-
тиграфического маркера основания зеландского
яруса предложена вторая радиация наннопланк-
тонного рода Fasciculithus, что близко границе
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ОРЕШКИНА, АЛЕКСАНДРОВА

зон NP4/NP5, а также верхний предел акме
Braarudosphaeraceae. Данные события установле-
ны на уровне верхней части зоны Р3а по планк-
тонным фораминиферам и внутри магнитохрона
С26r. Нижнюю границу танета предлагается про-
водить по основанию магнитохрона С26n.

Глобальным коррелятивным уровнем границы
палеоцена и эоцена является начало отрицатель-
ного изотопного углеродного эпизода δ13С (CIE),
совпадающего с температурным оптимумом
(максимумом) начала эоцена (эпизод РЕТМ)
(Aubry et al., 2007). Граница танета и ипра прохо-
дит внутри зоны по планктонным фораминифе-
рам Р5 (Morozovella velascoensis), в пределах нан-
нопланктонной зоны NP9 (Discoaster multiradia-
tus), вблизи нижней границы ее подзоны
Campilosphaera eodela (NP9b) и внутри магнито-
хрона С24r. Установлено, что изотопный экскурс
приходится на зону Apectodinium augustum по ди-
ноцистам, но варьирует в ее пределах в зависимо-
сти от широтных и фациальных условий.

Целью настоящей работы является описание и
микропалеонтологическая характеристика не-
давно выделенных местных стратиграфических
подразделений, зональное расчленение палеоце-
на по диатомеям и диноцистам, реконструкция
геологической истории региона.

ОПИСАНИЕ
И МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТНЫХ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Обновленная стратиграфическая схема (рис. 2,
3) включает в себя новые данные по детальному
изучению местных стратиграфических подразделе-
ний и обоснованию их возраста на основе ком-
плексного анализа диатомовых водорослей и дино-
цист. В отличие от предыдущих вариантов регио-
нальных стратиграфических схем (Сидоров и др.,
1992; Ахметьев, Беньямовский, 2003), в обнов-
ленной схеме палеоцен включает два горизонта –
сызранский и камышинский. Сызранскому гори-
зонту отвечает сызранская свита, подразделяю-
щаяся на нижнюю и верхнюю подсвиты, а также
нижняя часть сосновской толщи. Граница фаци-
ального замещения сызранских опок и диатоми-
тов мелкозернистыми песками сосновской тол-
щи довольно резкая, хорошо выделяется в разрезе
по данным геофизических наблюдений и бурения
и достаточно отчетливо прослеживается по про-
стиранию прямыми наблюдениями. Переходные
фации в регионе развиты на весьма ограничен-
ных площадях.

Сызранская свита. Представлена двумя под-
свитами – нижне- и верхнесызранской.

Нижнесызранская подсвита. Подстилается от-
ложениями, представленными писчим мелом ма-

астрихтского яруса, местами – корой выветрива-
ния, и перекрывается породами верхнесызран-
ской подсвиты, либо песками сосновской толщи.
Нижняя граница отчетливая, достаточно резкая,
местами с явными следами размыва, о чем свиде-
тельствует наличие в подошве гальки и окатышей
нижележащих пород и многочисленные включе-
ния зерен глауконита. Верхняя граница менее от-
четливая и проводится в большинстве случаев
условно по смене вверх по разрезу опок диатоми-
тами либо переслаиванием опок и трепелов и по
исчезновению опоковидных песчаников. Ниж-
няя часть нижнесызранской подсвиты (мощно-
стью до 30 м) сложена опоками с прослоями тре-
пеловидных глин и опоковидных песчаников.
Органические остатки в породах нижней части
представлены главным образом моллюсками: Nuc-
ula proava Wood., N. triangula Arkh., N. krischtafowits-
chi Arkh., Metacerithium koeneni Arkh., Solecurtus
pavlovi Arkh. и др., которые являются типичными
для нижнесызранских отложений Среднего По-
волжья и позволяют датировать вмещающие от-
ложения ранним палеоценом. Кроме моллюсков
присутствуют спикулы губок, радиолярии, диато-
меи и силикофлагеллаты, обычно плохой сохран-
ности.

Палиноспектры из нижней части нижнесыз-
ранской подсвиты содержат незначительное ко-
личество спор и пыльцы (Кузнецова, 1968; Прак-
тическая…, 1990). Часто встречается характерная
для палеоцена пыльца покрытосеменных формаль-
ного рода Extratriporopollenites. Кроме того, наряду
с редкой пыльцой голосеменных (Pinus, Picea), об-
наружены некоторые представители широколист-
венных листопадных форм, близких к Corylus,
Betula, а также пыльца вечнозеленых и жестко-
листных растений – Myrtaceae, Myrica, Magnolia,
Eucaliptus, Quercus.

Верхняя часть нижнесызранской подсвиты
представлена переслаиванием опок, трепелов и
трепеловидных глин с мощными (до 60 м) пласта-
ми диатомитов, развитыми в центральной и севе-
ро-западной частях региона. Местами в верхней
части разреза и в подошве отмечаются отдельные
прослои опоковидных песчаников, реже песков.
Верхняя и нижняя границы неотчетливые и про-
водятся условно по смене опок и диатомитов
верхнесызранскими опоковидными песчаника-
ми и трепеловидными глауконитово-кварцевыми
песками. Мощность верхней части нижнесыз-
ранской подсвиты достигает 70 м, а ее общая
мощность не превышает 100 м.

Органические остатки представлены теми же
видами моллюсков, которые встречаются в породах
нижней части, но появляются и новые формы –
Nucula bowenbanki Sow., Glycymeris volgensis
Netsch., характерные для вышележащих верхне-
сызранских отложений.
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В нижнесызранских диатомитах установлены
слои с Buryella (?) alifera по радиоляриям (Козло-
ва, 1984, 1999) и диатомовая зона Trinacria senta
датского возраста. Ранее в качестве стратиграфи-
ческого аналога диатомовой зоны Trinacria senta
использовались названия Trinacria heibergiana
(Глезер, 1979; Афанасьева, 2011), Hemiaulus rossi-
cus–Trinacria heibergiana (Ахметьев, Беньямов-
ский, 2003), Cortinocornus rossicus–Trinacria senta
(Глезер, 2006). Стратотипом зоны является толща
диатомитов мощностью около 60 м в районе
г. Инза. Кроме вида-индекса Trinacria senta (Witt)
Gleser, зональный комплекс представлен Cortino-
cornus rossicus (Pant.) Gleser, Trinacria heibergii
Kitton, Thalassiosiropsis wittianus (Pantocsek)
Hasle, Trinacria insipiens Witt, T. caudatum Witt,
Coscinodiscus simbirskianus Pantocsek, Mycetacan-
thus vigilans (A. Schmidt) Strelnikova et Fourtanier
и др., типичными для нижнесызранских отложе-
ний Среднего Поволжья. Этот комплекс сопо-
ставляется с комплексами, выделенными в океа-
нических разрезах из низов раннего палеоцена.
Совместные находки диатомей с карбонатным
планктоном в рассматриваемом районе неизвест-
ны. Прямая корреляция с диноцистами установ-
лена в разрезах на восточном склоне Северного
Урала (Глезер, Грундан, 2005; Орешкина и др.,
2008), где зона Trinacria senta соответствует дино-
цистовой зоне Senoniasphaera inornata (Василье-
ва, 1990; Орешкина и др., 2008), которая, в свою
очередь, коррелируется с зонами NP1–NP3 по
наннопланктону.

Наиболее полные разрезы нижнесызранской
подсвиты на рассматриваемой территории уста-
новлены в карьерах Атемар, Барыш, Инза, Шар-
лово. В качестве местонахождений диатомей из
нижнесызранской подсвиты также упоминаются
(Стрельникова, 1991; Глезер и др., 1977; Афана-
сьева, 2011) разрезы Ульяновской и Пензенской
областей (Киселевка по р. Сызранке, район
г. Кузнецка Пензенской области, Оськино, Ана-
ньино, Аргаш, Аристовка, Ахматовка, Бештанов-
ка, Забалуйка, Коноплянка, Коржевка, Озерки,
Поспелово, Потаповская гора, Селивановка,
Труслейка, Вязовск), однако для этих разрезов
приводится лишь общая палеонтологическая ха-
рактеристика диатомовых комплексов.

Верхнесызранская подсвита. Сложена серыми
и зеленовато-серыми опоковидными глаукони-
тово-кварцевыми песчаниками с прослоями тре-
пелов и песков, содержащих значительное коли-
чество зерен глауконита. Нижняя граница подсви-
ты нечеткая и проводится в большинстве случаев
условно по постепенной смене вверх по разрезу
чистых разностей нижнесызранских опок и трепе-
лов глауконитово-кварцевыми опоковидными
песчаниками. Верхняя граница более отчетливая и
проводится по кровле отмеченных выше песчани-
ков либо по подошве прослоя сливного песчаника,

залегающего в основании саратовской свиты.
Мощность подвиты достигает 30 м.

Органические остатки представлены много-
численными пелециподами: Nucula bowenbanki
J. Sow., Cyprina morrisi J. Sow., Ostrea reussi
Netsch.,Ventricardia trigonica Netsch., Gryphaea
sinzowi Netsch., Glycymeris volgensis Netsch. и др.
Очень важно присутствие среди двустворок Cy-
prina morrisi J. Sow – зонального вида моллюсков,
определяющего принадлежность к геерскому
ярусу (“Heersian”) палеоцена Бельгии. Геерский
ярус составляет нижнюю часть ландена Бельгии,
отвечающую зеландской наннопланктонной зоне
NP5 (Pomerol, 1981). Подсвита охарактеризована
также спорово-пыльцевым комплексом палино-
зоны Oculopollis sibiricus–Trudopollis ex gr. correc-
tor–Nudopollis thiergartii.

Сосновская толща (первоначально фация). Без
расчленения на более дробные подразделения
выделена Е.В. Милановским (1927) в бассейне
рек Барыш и Сура. Позже отмечено ее широкое
развитие и в других районах Среднего Поволжья.

Сосновская толща развита в регионе в виде ме-
ридионально простирающихся полос шириной
от 5–10 до 50–60 м. Она представлена песками
кварцевыми и глауконитово-кварцевыми, мелко-
зернистыми, с прослоями и линзами сливных
песчаников. Местами в толще песков наблюда-
ются отдельные прослои и пачки опоковидных
песчаников, опок и трепелов. Границы толщи до-
статочно отчетливые, резкие, хорошо прослежи-
ваются как в вертикальном разрезе, так и по про-
стиранию. Мощность отложений достигает 130 м.

Органические остатки встречаются крайне
редко. В процессе геолого-съемочных работ (Си-
доров и др., 1992; Государственная…, 2002) обна-
ружены лишь единичный коралл Trochocyatus
calcitrata von Koen. и моллюски Nucula proawa
Wood. Кроме того, выявлены редкие остатки диа-
томей широкого стратиграфического распро-
странения: Epithelion russicum Pantocsek, Eupo-
discus oamaruensis Grunow, Paralia ornata Grunow
и др. Имеются указания на находки зубов акул,
единичных моллюсков и обломков окремнелой
древесины. Исходя из геологических данных,
сосновская толща принимается в объеме палео-
цена (Унифицированная…, 2015). В пределах ка-
мышинского горизонта отмечается резкая фаци-
альная изменчивость слагающих его отложений.
Камышинский горизонт в обновленной схеме
включает саратовскую свиту и недавно выделен-
ные местные стратиграфические подразделения –
смышляевскую и каранинскую толщи.

В основании камышинского горизонта повсе-
местно прослеживается слой мощностью до 1.6 м
опоковидного песчаника с гравийными зернами
кварца, предполагающий перерыв в осадкона-
коплении и, вероятно, размыв части отложений.
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Верхняя граница менее отчетлива: трепела и диа-
томиты вверх по разрезу становятся более песча-
нистыми и постепенно переходят в мелкозерни-
стые пески пролейского горизонта (калининская
свита). Мощность камышинского горизонта до-
стигает 12–31 м.

Руководящей биостратиграфической группой
для Ульяновско-Сызранской СФЗ являются
кремневые микрофоссилии (диатомеи, силико-
флагеллаты, радиолярии). Обнаруженные в диа-
томитах комплексы диатомовых водорослей и ра-
диолярий позволяют датировать отложения ка-
мышинского горизонта поздним палеоценом
(Глезер, 1979, 1995; Глезер и др., 1977; Козлова,
1999; Khokhlova, Oreshkina, 1999; Oreshkina, Ober-
hansli, 2003; Орешкина, Александрова, 2007).

Саратовская свита. Сложена песками кварце-
выми и глауконитово-кварцевыми, мелкозерни-
стыми, с прослоями и линзами сливных песчани-
ков и опок. В основании местами залегает отно-
сительно выдержанный (0.2–0.4 м) прослой
зеленовато-серого глауконитово-кварцевого слив-
ного песчаника, по подошве которого проводится
нижняя граница свиты. В случае залегания сара-
товских песков на песках сосновской толщи, про-
ведение границы между ними затруднительно.
Верхняя граница достаточно выдержанная и при-
урочена к подошве прослоя разнозернистого пес-
чаника. Мощность свиты до 90 м.

Позднепалеоценовый возраст саратовских от-
ложений подтверждается находками моллюсков
Cyprina morrisi J. Sow., Tellina saratovensis Arkch.,
T. biomonti Desh., Lucina netschaewi Arkh.,
L. sokolowi Netsch., Ostrea reussi Netsch., Turitella
kamyschinensis Netch. и др. О.В. Амитров (1993)
отмечает близкое сходство верхнесызранского и
саратовского комплексов гастропод, что позволя-
ет рассматривать их как единый комплекс мол-
люсков. Свита охарактеризована палинозоной
Oculopollis sibiricus–Trudopollis ex gr. corrector–
Nudopollis thiergartii (Унифицированная…, 2015).

Смышляевская толща. Для отложений нижней
части верхнего палеоцена, представленных тер-
ригенными фациями, нами выделяется смышля-
евская толща, сложенная песками мелко- и средне-
зернистыми, глинистыми. В верхах толщи отмече-
но присутствие ядер и отпечатков пелеципод, что
несколько сближает ее с отложениями саратовской
свиты. В качестве наиболее представительного и
доступного разреза принимается обнажение око-
ло с. Смышляевска Ульяновской области (коор-

динаты: 53°40′ в.д., 47°45′ с.ш.). При общей мощ-
ности разреза 10–12 м, снизу вверх выделяются
следующие пачки (рис. 3):

Пачка 1. Видимое основание представлено
песком глинистым, кварцево-глауконитовым,
мелкозернистым, плотным, желто-зеленым, с
пятнами ожелезнения. Видимая мощность 0.3 м.
Пропуск около 2.5 м.

Пачка 2. Песок розовый, мелко- и среднезер-
нистый, слабоглинистый, однородно кварцевый.
Видимая мощность 0.3 м. Пропуск около 4.5 м.

Пачка 3. Песок глинистый, ржаво-желтый,
мелко- и среднезернистый, с обломками опок и
светлых глин. Видимая мощность 0.3 м. Пропуск
около 1 м.

Пачка 4. Песок глинистый, зеленовато-жел-
тый, кварцево-глауконитовый, вверх по разрезу
более ожелезненный, ржаво-бурый. Видимая
мощность 1 м. Пропуск около 2.5 м.

Пачка 5. Песок светло-желтый, мелкозерни-
стый, кварцевый, с щебенкой опоки светло-се-
рой, плотной, местами ожелезненной. Видимая
мощность 4 м.

Пачка 6. Песчаник розовый, кварцевый, с яд-
рами и отпечатками пелеципод. Видимая мощ-
ность 0.2 м.

Нижняя часть смышляевской толщи охаракте-
ризована комплексом диатомей с Grunowiella
gemmata (табл. I–IV). Диатомовые водоросли
прекрасной сохранности массово присутствуют в
образцах из нижнего 10-метрового интервала раз-
реза. Таксономически разнообразный комплекс
представлен крупными толстостенными створка-
ми видов, типичных для мелководного морского
бассейна. Комплекс характеризуется присутстви-
ем индекс-вида Grunowiella gemmata (Grunow)
Van Hearck и его вариететом с редкими вкрапле-
ниями дополнительных ареол по краю створки
(табл. I, фиг. 2, 6). Кроме того, типичны Scep-
troneis sp. sensu Fenner (1991, pl. 11, figs. 9, 10), Tri-
nacria ventriculosa A. Schmidt, Mycetacanthus vigi-
lans (A. Schmidt) Strelnikova et Fourtanier, Pyxidicula
dissona (Schulz) Strelnikova et Nikolaev, разнообраз-
ные вариететы Triceratium indefinitum (Jousé) Strel-
nikova, Anaulus sp. A.

Характерными фоновыми компонентами ком-
плекса являются Costopyxis broschii (Grunow)
Gleser, Hemiaulus elegans (Heiberg) Grunow, H. hos-
tilis Heiberg, Podosira anissimovae (Gleser et Rubina)
Jakovshchikova et Strelnikova, Pyxidicula weyprechtii

Таблица I. Диатомовые водоросли из смышляевской толщи (слои с Grunowiella gemmata). 
1 – Sceptroneis sp. sensu Fenner (1991, pl. 11, figs. 9), Смышляевка, обр. 119; 2, 6 – Grunowiella sp. A, обр. 118; 3, 4 – Grunow-
iella gemmata (Grunow) Van Hearck: 3 – обр. 119, 4 – обр. 118; 5 – Hemiaulus hostilis Heiberg, обр. 118; 7, 10 – Eunotogramma
variabile Grunow: 7 – обр. 119, 10 – обр. 118; 8 – Hemiaulus elegans (Heiberg) Grunow, обр. 118; 9, 14 – Pyxidicula weyprechtii
Grunow: 9 – обр. 116, 14 – обр. 118; 11 – Eunotogramma weissei Ehrenberg, обр. 118; 12 – Podosira anissimovae (Gleser et Ru-
bina) Jakovshchikova et Strelnikova, обр. 118; 13 – Anaulus sp. A, обр. 116.
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Grunow, Trinacria pileolus Ehrenberg, Triceratium
kinkeri Schmidt, Stellarima microtrias (Ehrenberg)
Hasle et Sims, Medlinia weissei (Grunow) P.A. Sims,
M. duplicata (A. Schmidt) P.A. Sims, M. fenestrata
(Witt) P.A. Sims, Eunotogramma variabile Grunow,
Proboscia cretacea (Hajos et Stradner) Jordan et Prid-
dle, Pseudopodosira aspera Jousé, Pterotheca kittoni-
ana Grunow, Paralia grunowii Gleser, P. crenulata
(Grunow) Gleser, Anuloplicata ornata (Grunow)
Gleser, Sceletonema utriculosum Brun. Силикофла-
геллаты представлены видами Corbisema inermis
minor (Schulz) Bukry, C. hastata globulata Bukry.
Слои с Grunowiella gemmata занимают промежу-
точное положение между рассмотренной выше
нижнепалеоценовой зоной Trinacria senta и верх-
непалеоценовой зоной Triceratium mirabile. До-
полнительным стратиграфическим маркером яв-
ляется присутствие силикофлагеллат группы Cor-
bisema с трехчленным скелетом, что позволяет
ограничить верхний возрастной предел этих ком-
плексов основанием зоны NP7 по наннопланкто-
ну (Perch-Nielsen, 1995), где появляются первые
представители более молодого рода Naviculopsis с
билатеральным строением скелета. Таким обра-
зом, слои с Grunowiella gemmata опосредованно
сопоставляются с интервалом зон NP5–NP6 по
наннопланктону.

Каранинская толща. Вместо камышинской
свиты выделена каранинская толща, отвечающая
верхней части верхнего палеоцена и подошве эо-
цена. Она объединяет все типы биокремнистых
пород от диатомитов и трепелов до кремнистых
глин и алевролитов. Отказ от выделения камы-
шинской свиты в Ульяновско-Саратовской СФЗ
связан с резким отличием литологического соста-
ва развитых здесь пород от литотипа камышин-
ской свиты в Нижнем Поволжье. Название дан-
ная толща получила по поселку Каранино, распо-
ложенному в 7 км к юго-западу от описываемого
разреза. Здесь (рис. 3) толща верхнепалеоценовых
диатомитов была вскрыта скв. С-29 (абс. отметка
320.6 м) и изучена З.И. Глезер (1995).

В качестве наиболее представительного разре-
за данной толщи предложен разрез Сенгилей-1
(местные названия Граное Ухо, Трепельная
Шишка, абс. отметка 334 м), расположенный в 1.5 км
к северо-западу от пос. Сенгилеевский цемент-
ный завод на территории заказника “Сенгилеев-
ские горы” (координаты: 53°99′ в.д., 48°70′′ с.ш.).
В обнажении выделяются следующие литологи-
ческие подразделения:

Пачка 1. Саратовская свита. В основании раз-
реза залегает песчаник темно-серый, окремнен-
ный, глауконитовый, тонкослоистый, с линзами
кремнистых глин. Видимая мощность 4–4.5 м.

Пачка 2. Каранинская толща. Белые неслои-
стые массивные диатомиты с прослоями более

серых оттенков, местами с включениями глауко-
нита. Мощность около 22 м.

Пачка 3. Светло-серые массивные глинистые
диатомиты, залегающие без видимого несогла-
сия. Мощность около 7 м.

Пачка 4. Калининская свита. Несогласно зале-
гающие отложения, представленные переслаива-
нием песчанистых буро-зеленых глин, серо-зеле-
ных кремнистых песчаников, коричневатых песча-
нистых опок, темно-серых опок. Мощность 11 м.

В разрезе каранинской толщи наблюдается по-
следовательная смена зональных комплексов диа-
томовых водорослей и радиолярий позднего па-
леоцена и раннего эоцена (Глезер, 1995; Стрельни-
кова, 1991; Козлова, 1999; Oreshkina, Oberhansli,
2003; Орешкина, Александрова, 2007) (рис. 3). По
диатомеям каранинская толща отвечает двум
верхнепалеоценовым зонам – Triceratium mirabile
(с подзонами “а” и “b”) и Hemiaulus proteus и пе-
рекрывается нижнеэоценовой зоной Moisseevia
uralensis, относящейся уже к пролейскому гори-
зонту (табл. V, VI).

Следует обратить внимание на тот факт, что в
разрезе Сенгилей-2, расположенном в 2 км к югу
от разреза Сенгилей-1, вскрывается нижний
контакт палеогена в этой части Ульяновско-
Сызранской СФЗ (рис. 3), который снизу вверх
представлен:

Пачка 1. Мергель сравнительно мягкий, свет-
ло-серый, со слабой биотурбацией. Мощность 1 м.

Пачка 2. Контакт с нижележащей пачкой рез-
кий. Пачка представлена кремнистыми, в основ-
ном серыми глинами с ходами илоедов, с линзоч-
ками косослоистого алевритистого материала в
нижней части. Видимая мощность около 2 м.

В данном разрезе выше границы мела и палео-
гена (обр. Pg-1, Pg-2 из нижней части пачки 2)
установлен комплекс диноцист зоны Alisocysta
margarita (Орешкина, Александрова, 2007) (рис. 3, 4;
табл. VII, VIII). Данная зона отвечает нижней ча-
сти одноименной зоны Западной Европы (Powell,
1992). Диапазон стратиграфического распростра-
нения вида-индекса (Alisocysta margarita) в обоб-
щенной диноцистовой шкале (Luterbacher et al.,
2004) отвечает интервалу от кровли наннопланк-
тонной зоны NP5 в терминальной части зеландия
до средней части наннопланктонной зоны NP8
середины танета. В Западной Сибири первое по-
явление Alisocysta margarita приурочено к основа-
нию одноименной зоны, которая соответствует
части танета (часть хрона C25) (Яковлева и др.,
2012; Яковлева, Александрова, 2013). В разрезе
Соколовского карьера Северного Тургая (Ra-
dionova et al., 2001) интервал зоны A. margarita ча-
стично соответствует наннопланктонной зоне
NP8 шкалы Martini (1971). В наиболее полном
разрезе Прикаспийского региона – Эльтонской
скважине – первое появление Alisocysta margarita



СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  том 25  № 3  2017

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЛЕОЦЕНА–НИЖНЕГО ЭОЦЕНА 83

Таблица II. Диатомовые водоросли из смышляевской толщи (слои с Grunowiella gemmata). 
1, 2, 4, 5 – Pyxidicula dissona (Schulz) Strelnikova et Nikolaev: 1, 2, 4 – обр. 118; 5 – обр. 119; 3 – Stephanopyxis sp., обр. 118;
6, 7 – Mycetacanthus vigilans (A. Schmidt) Strelnikova et Fourtanier, обр. 118; 8 – Costopyxis broschii (Grunow) Strelnikova
et Nikolaev, обр. 116.
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установлено в нижней части новоузенской свиты
на уровне основания зоны NP6 (Васильева, 2013),
что близко к западноевропейским датировкам
(Powell, 1992). Верхний предел распространения
зонального вида во всех перечисленных районах
отвечает середине зоны NP8 по наннопланктону.

Таким образом, базальные слои палеогена в
восточной части Ульяновско-Сызранской СФЗ
имеют более молодой – позднепалеоценовый –
возраст, чем в западной части, где они представ-
лены сызранской свитой и датируются датским
временем.

Установленная в каранинской толще разреза
Сенгилей-1 зона Triceratium mirabile с подзонами “а”
и “b” предлагается в качестве стратиграфического
аналога зоны Trinacria ventriculosa, установлен-
ной З.И. Глезер (1979) со стратотипом в разрезе
Сенгилей-1 (Граное Ухо) в нижних 20 м толщи
диатомитов. Выбор нового индекс-вида обуслов-
лен более четким стратиграфическим диапазо-
ном Triceratium mirabile, соответствующим, по
имеющимся данным, объему этой зоны. Вид Tri-
nacria ventriculosa, первое появление которого за-
фиксировано в раннем палеоцене, здесь стано-
вится одним из доминирующих видов. Имеются и
аргументы приоритетного характера: аналогич-
ная по составу зона Triceratium mirabilis–Grunow-
iella gemmata была выделена А.П. Жузе (Jousé,
1979) в донных осадках Индийского океана. Ти-
пичными для нижней подзоны “а” зоны Tricerati-
um mirabile кроме индекс-вида являются Stephano-
pyxis ferox Greville, уже упомянутая выше Trinacria
ventriculosa (A. Schmidt) Gleser, Hemiaulus incurvus
Shibkova, Medlinia sundbyensis (Simonsen) Sims.
Подзона “b” характеризуется значительным со-
кращением доминантов нижней подзоны –
Stephanopyxis ferox и Trinacria ventriculosa, появ-
лением новых родов Moisseevia, Fenestrella,
Craspedodiscus, Solium, Pseudotriceratium, интен-
сивной радиацией рода Anaulus, повторным по-
явлением целого ряда меловых и раннепалеоце-
новых таксонов, первых представителей навику-
лоидных диатомовых. Предполагается (Oreshkina,
Oberhansli, 2003), что эта реорганизация связана с
началом события палеоцен-эоценового темпера-
турного максимума (PETM). Подзона “b” зоны
Triceratium mirabile параллелизуется с зоной Apec-
todinium hyperacanthum по диноцистам (Aleksan-
drova, Radionova, 2006).

В юго-восточной части рассматриваемого ре-
гиона, где традиционно опоки картировались как
сызранская свита, также установлена зона Tricer-

atium mirabile, что подтверждает уже давно имею-
щиеся данные о позднепалеоценовом возрасте
этих отложений. Так, Г.Э. Козлова (1999) относит
комплексы радиолярий из этих отложений к зоне
Buryella tetradica, а З.И. Глезер (Глезер и др., 1977)
выделяла по диатомеям зону Trinacria ventriculosa
(=Triceratium mirabile); обе зоны входят в состав
подразделений позднего палеоцена. 

Разрез каранинской свиты в опоковидных фа-
циях расположен в 1.2 км юго-восточнее села Ба-
лашейка Самарской области (рис. 3). В карьерной
выемке вскрываются снизу вверх:

Пачка 1. Опока зеленовато-бурая, пятнистая,
оскольчатая, ожелезненная, неравномерно опес-
чаненная, местами очень крепкая. Мощность бо-
лее 2 м.

Пачка 2. Опока глинистая, буро-коричневая,
тонкотрещиноватая, по трещинам ожелезненная,
вверху более плотная. Мощность 1.5 м.

Пачка 3. Опока оскольчатая, на сколе черная,
плотная, сильно трещиноватая, по трещинам
сильно ожелезненная, голубовато-серая в вывет-
релом состоянии, в верхней части переходит в
глины. Мощность 1.8 м.

Пачка 4. Опока темно-серая, оскольчатая, по-
степенно переходящая в вышележащую пачку 5.
Мощность 1 м.

Пачка 5. Представлена в нижней части опокой
глинистой, зеленовато-серой, белесой в выветре-
лом состоянии, слабо опесчаненной. Сменяется
глинами опоковидными, со стяжениями глауко-
нита. Мощность около 9 м.

Пачка 6. Опоки белесые, опесчаненные, с пят-
нами ожелезнения. Мощность 1 м.

Изучение диатомей из этого разреза (Ореш-
кина, Александрова, 2007) показало, что в целом
систематический состав диатомей в пачках 1–5
(нижняя часть) соответствует комплексу подзо-
ны “а” зоны Triceratium mirabile (=Trinacria ven-
triculosa), а появление в верхней части пачки 5
стратиграфических маркеров Moisseevia uralensis,
Pyxidicula moelleri, Craspedodiscus moelleri, Fene-
strella antiqua говорит о том, что эту часть разреза
можно отнести к подзоне “b” зоны Triceratium mi-
rabile (=Trinacria ventriculosa) (рис. 3).

Палеонтологическая характеристика кара-
нинской толщи на южной периферии Ульянов-
ско-Сызранской СФЗ получена при изучении
разреза Кузькино-1 и скв. 50 и 38, пробуренных
Симбирской ГРЭ (Орешкина, Александрова,
2007). Отложения в этом районе представлены

Таблица III. Диатомовые водоросли и силикофлагеллаты из смышляевской толщи (слои с Grunowiella gemmata). 
1 – Paralia grunowii Gleser; 2, 4, 5 – Paralia crenulata (Grunow) Gleser; 3 – Anuloplicata ornata (Grunow) Gleser; 6, 7, 9,
10, 11 – Sceletonema utriculosum Brun; 8 – Pterotheca kittoniana Grunow; 12 – Pseudopodosira aspera (Jousé) Strelnikova;
13 – Corbisema inermis minor (Schulz) Bukry; 14, 15 – Corbisema hastata globulata Bukry; 16 – Cortinocornus rossicus (Pan-
toschek) Gleser; 17 – фрагмент створки Triceratium kinkeri Schmidt. Фиг. 1–5, 8, 12–17 – обр. 118; фиг. 6, 7, 9–11  – обр. 119.
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Таблица IV. Диатомовые водоросли из смышляевской толщи (слои с Grunowiella gemmata), обр. 118. 
1 – Trinacria pileolus (Ehrenberg) Grunow; 2 – Medlinia fenestrata (Witt) P.A. Sims; 3 – Triceratium subundosum Hustedt in
Schmidt; 4 – Medlinia weissei (Grunow in Schimdt) P.A. Sims; 5 – Medlinia duplicata (A. Schmidt) P.A. Sims; 6 – Medlinia
venusta (Witt) P.A. Sims; 7–13 – Triceratium indefinitum (Jousé) Strelnikova.
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преимущественно алевритистыми разностями и
песками (рис. 1). В скв. 50 в интервале от 79 до
54.5 м, за исключением интервала 68–66 м (пачки
22–21), состав диатомей и силикофлагеллат ти-
пичен для зоны Triceratium mirabile (подзона “а”)
и с незначительными отличиями соответствует
таксономическому составу комплекса из нижней
части диатомитов разреза Сенгилей-1. Интервал
62–54 м (пачки 20–19) отнесен к верхней подзо-
не “b” этой зоны.

В более песчанистых отложениях скв. 38 диа-
томеи встречены только на глубине 33 м, где они
представлены обедненным комплексом зоны
Triceratium mirabile (рис. 3).

В разрезе Кузькино-1, также представленном
песчано-глинистыми отложениями, установлен
комплекс диатомей подзоны “b” зоны Triceratium
mirabile.

В скв. 38 и 50 впервые для рассматриваемого
региона установлены комплексы диноцист, отвеча-
ющие зоне Alisocysta margarita и слоям с Alisocysta
sp. 2 (Орешкина, Александрова, 2007; Александро-
ва, 2013) (рис. 3, 4). Оба комплекса характеризуются
низким содержанием и бедным таксономическим
составом и представлены преимущественно так-
сонами широкого стратиграфического диапазона:
Achomosphaera spp., Spiniferites spp., Glaphyrocys-
ta ordinata, Cordosphaeridium inodes, Kallosphaeri-
dium sp., Batiacasphaera spp., Cerodinium markovae,
Cerodinium sp., Alterbidinium sp., Conneximura fim-
briata, Deflandrea denticulata, Hystrichosphaeridium
tubiferum. Спорадически встречаются Caligodi-
nium amiculum, Thalassiphora delicata, Nematos-
phaeropsis philippotii и др. Характерными таксона-
ми для слоев с Alisocysta sp. 2, кроме зонального
вида, также являются Deflandrea oebisfeldensis,
Operculodinium severinii.

Alisocysta sp. 2 является звеном филогенетиче-
ской ветви Alisocysta margarita и описана из танет-
ских отложений Дании в основании зоны Viborg 5,
сопоставляемой с основанием наннопланктонной
зоны NP9 (Heilmann-Clausen, 1985).

В разрезах Западной Сибири появление Aliso-
cysta sp. 2 установлено в нижней части зоны Aliso-
cysta margarita и приурочено к началу формирова-
ния кремнисто-терригенных фаций нижне-
люлинворской подсвиты (Iakovleva, Kulkova,
2003; Яковлева и др., 2012; Яковлева, Александро-
ва, 2013). Совместная встречаемость Alisocysta sp. 2

и Alisocysta margarita в разрезах Западной Сибири
ограничена нижней частью зоны Alisocysta mar-
garita (хроностратиграфический интервал зоны
NP7 – середины зоны NP8) (рис. 4). В разрезах
Ульяновско-Сызранской (скв. 38) и Волгоград-
ской СФЗ (скв. 13) данные виды имеют разный
интервал распространения: Alisocysta sp. 2 появ-
ляется на уровне исчезновения Alisocysta margari-
ta и распространена стратиграфически выше
(рис. 4). В Ульяновско-Сызранской СФЗ появле-
ние Alisocysta sp. 2 зафиксировано в основании
толщи диатомитов на уровне нижней части диа-
томовой зоны Triceratium mirabile (подзона “а”)
(Орешкина, Александрова, 2007; Александрова,
2001, 2013).

С учетом имеющихся данных о синхронности
исчезновения Alisocysta margarita в разрезах Се-
верного моря, Западной Европы, а также в При-
каспии и Западной Сибири (Mudge, Bujak, 1996;
Luterbacher et al., 2004; Васильева, Мусатов, 2010;
Яковлева, Александрова, 2013) на уровне средней
части зоны NP8, появление Alisocysta sp. 2 в По-
волжье можно связывать с этим хроностратигра-
фическим уровнем (рис. 4).

Изложенное выше позволяет предположить,
что Alisocysta sp. 2 появляется в Западно-Сибир-
ском бассейне на более низком стратиграфиче-
ском уровне (нижний танет). По-видимому, ее
появление в Поволжском регионе связано со
среднетанетской трансгрессией, о чем свидетель-
ствует динамика изменения состава биоты, и от-
вечает началу очередного этапа биокремнистой
седиментации в Ульяновско-Сызранской СФЗ.

Сопоставление комплексов диноцист с зо-
нальными биостратонами по диатомеям в По-
волжском регионе показало, что уровень основа-
ния диатомовой зоны Triceratium mirabile нахо-
дится на уровне слоев с Alisocysta sp. 2 (скв. 50 и 38
Ульяновско-Сызранской СФЗ) (Орешкина,
Александрова, 2007). Верхняя граница слоев с
Alisocysta sp. 2 установлена в Саратовской СФЗ
(рис. 4) в основании подзоны “b” зоны Tricerati-
um mirabile (= подзона Moisseevia uralensis в по-
нимании Э.П. Радионовой) по диатомеям в раз-
резе балки Дюпа (Aleksandrova, Radionova, 2006) и
коррелируется с основанием вышележащей ди-
ноцистовой зоны Apectodinium hyperacanthum,
нижняя граница которой соответствует основа-
нию зоны NP9 (Luterbacher et al., 2004). Таким об-

Таблица V. Характерные и руководящие виды диатомей из сызранской свиты и каранинской толщи палеоцена Улья-
новско-Сызранской СФЗ.
1 – Trinacria ventriculosa (A. Schmidt) Gleser, Сенгилей, обр. 104; 2 – Craspedodiscus klavsenii Grunder, Сенгилей-1,
обр. 64; 3 – Trinacria cornuta (Greville) Ross et Sims, Сенгилей-1, обр. 64; 4 – Trinacria heibergii Kitton, Сенгилей-1,
обр. 64; 5 – Triceratium mirabile Jousé, 6 – Stephanopyxis ferox Greville, Балашейка, обр. 106; 7 – Cortinocornus rossicus
(Pantoschek) Gleser, Атемар, обр. 243; 8 – Trinacria senta (Witt) Gleser, Вольск, скв. 5а, обр. 29 м; 9 – Moisseevia uralensis
(Jousé) Strelnikova, Сенгилей-1, обр. 64; 10 – Solium exsculptum Heiberg, Сенгилей-1, обр. 64; 11 – Trinacria cancellata
(Greville) P.A. Sims et R. Ross, Сенгилей, обр. 64; 12 – Cylindrospira simsi Mitlehner, Сенгилей-1, обр. 64; 13 – Hemiaulus
proteus Heiberg, Сенгилей-1, обр. 64.
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разом, стратиграфический объем слоев с Alisocys-
ta sp. 2 отвечает хроностратиграфическому интер-
валу верхней части наннопланктонной зоны NP8.

Верхняя часть каранинской толщи охаракте-
ризована диатомовой зоной Hemiaulus proteus,
выделенной в верхней части диатомитов страто-
типического разреза Сенгилей-1 (Граное Ухо)
(Глезер, 1979). Ее нижняя граница проводится по
появлению зонального индекс-вида. Кроме того,
для диатомовых ассоциаций характерны энде-
мичный для европейского сектора Северного Пе-
ритетиса вид Cylindrospira simsi Mitlehner c уль-
тракоротким диапазоном распространения и ати-
пичной морфологией, эпиболь Trinacria cancellata
(Greville) Sims et Ross, Hemiaulus inaequilaterus
Gombos. С учетом межрегиональных корреляций
зона Hemiaulus proteus соответствует зоне Apecto-
dinium augustum (Oreshkina et al., 2004; Алексан-
дрова и др., 2012).

Калининская свита. В Ульяновско-Сызранской
СФЗ представлена мелкозернистыми кварцево-
глауконитовыми песками с прослоями и линзами
песчаников, опок и диатомитов, мощность до 15 м.
В основании отмечается прослой крупнозернисто-
го опоковидного песчаника. В юго-западной части
региона свита развита на ограниченных участках,
где слагает водораздельные поверхности между ре-
ками Алай и Елань-Кадада, Каслей-Кадада и Тру-
ево. Раннеэоценовый возраст свиты подтвержда-
ется спорово-пыльцевыми данными: в комплексе
отмечается большое количество пыльцы стеммы
Postnormapolles и значительное содержание в
спектрах пыльцы Castanea, Castanopsis (Дистанов,
Кузнецова, 1971).

В районе с. Каранино (скв. С-29) калинин-
ская свита, перекрывающая каранинскую толщу
(рис. 3), охарактеризована диатомовой зоной
Moisseevia uralensis, в подошве которой исчезает
большинство видов диатомей, характерных для
нижележащих зон Hemiaulus proteus и Triceratium
mirabile (Глезер, 1995). Кроме зонального индекс-
вида, для рассматриваемого комплекса характер-
ны Pseudotriceratium exornatum (Meinster) Gleser,
Stephanopyxis edita Jousé, Grunowiella gemmata,
Solium exsculptum, Pyxidicula moelleri, Trinacria
regina, спорадическое присутствие Coscinodiscus
payeri Grunow.

В разрезе Сенгилей-1 калининская свита зале-
гает несогласно и представлена переслаиванием

песчанистых глин, кремнистых песчаников, пес-
чанистых опок, опок, мощность 11 м (Oreshkina,
Oberhansli, 2003). Диатомовые водоросли выде-
лить из этих отложений не удалось.

Зона Moisseevia uralensis (=Coscinodiscus ural-
ensis) впервые установлена З.И. Глезер (1979) со
стратотипом в скв. 130 (инт. 106–137.3 м) в Ив-
дельском районе Свердловской области в толще
серых глинистых диатомитов ирбитской свиты.
Название зоны изменено в связи с таксономиче-
ской ревизией Coscinodiscus uralensis, отнесенно-
го к новому роду Moisseevia (Стрельникова, 1997).
Подошва зоны определяется последним появле-
нием Hemiaulus proteus Heiberg и большей части
палеоценовых видов. Характерно доминирование
Moisseevia uralensis, присутствие Grunowiella gem-
mata, Solium exsculptum. Эта зона в разрезах За-
уралья соответствует раннеэоценовой зоне De-
flandrea oebisfeldensis по диноцистам (Oreshkina
et al., 2004; Александрова и др., 2012).

Более высокие горизонты палеогена в Улья-
новско-Сызранской СФЗ не установлены.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Обновленная стратиграфическая схема палео-

геновых отложений Ульяновско-Сызранской
СФЗ отражает современный этап изученности
геологического строения краевой части морского
эпиконтинентального бассейна с преобладанием
терригенно-кремнистых отложений и резкой
сменой фаций. В схеме учтены комплексные дан-
ные по биостратиграфии конкретных геологиче-
ских тел, полученные в последние годы. Основ-
ной результат этих исследований – выявленная
разновозрастность близких по литологическому
составу отложений, что дает возможность более
обоснованно реконструировать историю разви-
тия этого региона в раннем палеогене.

Дискуссионным остается возраст отложений,
практически лишенных палеонтологических
остатков: верхней подсвиты сызранской свиты,
саратовской свиты, сосновской толщи. Возраст
нижней подсвиты сызранской свиты в целом со-
ответствует раннему палеоцену. Толщи диатоми-
тов, охарактеризованные комплексом зоны по
диатомеям Trinacria senta, на основе корреляции с
западносибирскими разрезами соответствуют
интервалу зон по наннопланктону NP2–NP3.

Таблица VI. Характерные и руководящие виды диатомей из сызранской свиты и каранинской толщи палеоцена Улья-
новско-Сызранской СФЗ.
1 – Pyxidicula moelleri (A. Schmidt) Strelnikova et Nikolaev, Сенгилей-1, обр. 61; 2 – Grunowiella gemmata (Grunow) Van
Hearck, Ульяновская область, скв. 50, обр. 2523а; 3 – Stephanopyxis discrepans Hanna, Сенгилей-1, обр. 64; 4 – Thalassi-
osiropsis wittianus (Pantocsek) Hasle, Вольск, скв. 5а, обр. 29 м; 5 – Medlinia sundbyensis (Simonsen) Sims, Ульяновская
область, скв. 50, обр. 2523а; 6, 11 – Trinacria insipiens Witt, Атемар, обр. 243; 7 – Mycetacanthus vigilans (A. Schmidt) Strel-
nikova et Fourtanier, Атемар, обр. 243; 8 – Triceratium indefinitum (Jousé) Strelnikova, Атемар, обр. 243; 9 – Eunotogramma
weissei Ehrenberg, Атемар, обр. 243; 10 – Stephanopyxis corona (Ehrenberg) Grunow, Сенгилей, обр. 64; 12 – Hemiaulus
incurvus Shibkova, Сенгилей-1, обр. 85.
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Следует отметить, что аналогом этой зоны в дон-
ных осадках Южного океана (Тасманово море)
является зона Hemiaulus (=Сortinocornus) rossi-
cus–Trinacria heibergiana (Жузе, 1980, 1982). Сов-
местные находки диатомей с наннопланктоном
показывают, что здесь ее объем несколько боль-
ше и соответствует двум зонам по наннопланкто-
ну – зоне Cruciplacolithus tenuis (NP2–NP4) и зо-
не Fasciculithus tympaniformis (NP5). Возможно,
сокращенный объем этой зоны в Ульяновско-
Сызранской СФЗ связан с отсутствием данных по
диатомовым водорослям из опок верхнесызран-
ской подсвиты, где они практически не сохраняют-
ся. В Саратовской СФЗ объем сызранской свиты
определяется, по данным изучения фораминифер,
наннопланктона и диноцист, как NP1–NP5 (Уни-
фицированная…, 2015).

Для уточнения объема сызранской свиты в
Ульяновско-Сызранской СФЗ необходимо полу-
чить данные по диноцистам из стратотипических
разрезов. Диатомовые водоросли также нуждают-
ся в повторном изучении, поскольку специаль-
ные публикации по наиболее полным разрезам
отсутствуют и неясным остается вопрос о воз-
можности их более детального расчленения. Так,
З.И. Глезер (Глезер и др., 1977) пишет о наличии
двух подкомплексов диатомей в зоне Trinacria
senta из нижнесызранских отложений: первый с
доминированием реперных видов Trinacria senta и
Cortinocornus rossicus и второй с доминированием
Sceptroneis grunowii, что предполагает обмеление
бассейна в конце раннесызранского времени.
Данные по разрезу у с. Киселевка (40-метровая
толща диатомитов в овраге, секущем левый берег
р. Сызранка) также говорят об атипичном составе
датского комплекса, в котором отсутствует зо-
нальный вид Trinacria senta и появляется Eunoto-
gramma weissei (Волкова, 1994), характерная для
более молодых осадков.

Впервые по диноцистам датирована базальная
часть палеогеновой толщи в разрезе Сенгилей-2,
расположенном в 2 км к югу от разреза Сенгилей-1
(Орешкина, Александрова, 2007). Из прослоя се-
рых глин, залегающих на меловых осадках, выде-
лен комплекс зоны Alisocysta margarita, сопостав-
ляемый с NP6–NP8 (нижняя часть). Это позволя-
ет предположить, что толща опоковидных глин,
подстилающая диатомиты Сенгилея-1, имеет зе-
ландско(?)-танетский, а не датский возраст. Ана-
логичная ситуация наблюдается и в опоковом ка-
рьере Балашейка, где опоки, первоначально от-
несенные к сызранской свите, также имеют
танетский возраст. Н.И. Афанасьева и С.А. Зори-
на (Афанасьева, Зорина, 2008; Зорина, Афанасье-
ва, 2008) высказывают точку зрения о значитель-
ной диахронности нижних границ свит, установ-
ленной на примере стратотипического разреза
Сенгилей-1. В качестве аргументов приводятся
данные о возрасте этих отложений, базирующие-

ся на опосредованных (!) корреляциях с зональ-
ной шкалой по наннопланктону. Более прагма-
тичным, на наш взгляд, является выделение
местных стратиграфических подразделений с
палеонтологически обоснованным возрастом,
хотя в некоторых случаях датировки остаются
неоднозначными.

В частности, дискуссионным является воз-
раст смышляевской толщи, определенный лишь
по диатомовым водорослям. В рассматриваемом
районе известно только два местонахождения:
описанная выше смышляевская толща песчаных
отложений в районе с. Смышляевская Горка в
Ульяновской области (Орешкина, 2009) и интер-
вал с близким по составу комплексом диатомей
из прослоя диатомитов на гл. 74–67 м в скв. С-29
у с. Каранино (Глезер, 1995). По полученным на-
ми данным, возраст смышляевской толщи можно
соотнести с зонами NP5–NP6 по наннопланкто-
ну. Предполагается, что рассматриваемые отло-
жения сформировались во время зеландско-ран-
нетанетской трангрессии. Возраст зеландской
трансгрессии в Саратовской и Волгоградской СФЗ
по диноцистам отвечает зоне Spinidinium densispi-
natum, сопоставляемой с нижней частью нанно-
планктонной зоны NР5 (Александрова, 2013).

Объем каранинской толщи и калининской
свиты, к которой отнесены биокремнистые отло-
жения различных литологических разностей от
чистых диатомитов до глинистых опок и глини-
стых песков, отвечает полной последовательно-
сти диатомовых зон танета – начала ипра (Ореш-
кина, Александрова, 2007). Наиболее широкое
распространение имеет подзона “b” зоны Tricera-
tium mirabile, наиболее ограниченное – позднета-
нетская зона Hemiaulus proteus и раннеэоценовая
зона Moisseevia uralensis. Последовательность ди-
атомовых зон в каранинской толще и калинин-
ской свите позволяет проследить все фазы разви-
тия глобального климатического оптимума на
границе палеоцена и эоцена (PETM): от стабиль-
ных обстановок (подзона “а” зоны Triceratium mi-
rabile) до начала (подзона “b” зоны Triceratium
mirabile), кульминации (зона Hemiaulus proteus) и
окончания (зона Moisseevia uralensis) оптимума.

Полученные биостратиграфические данные
позволяют наметить пространственно-времен-
ные границы максимального распространения
трансгрессий (рис. 2). В частности, широкие поля
раннепалеоценовых (датских) диатомитов и опок
развиты в западном и центральном районах Улья-
новско-Сызранской СФЗ, в то время как в ее во-
сточной части осадконакопление началось не ра-
нее зеландия–танета. Фрагмент зеландско-ранне-
танетской трансгрессии (смышляевская толща,
слои с Grunowiella gemmata) установлен в цен-
тральной части Ульяновско-Сызранской СФЗ и в
ее восточной части (Каранино-Сенгилеевский
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Таблица VII. Характерные и руководящие виды диноцист из каранинской толщи. Все формы из обр. 2528, скв. 50
(с. Поника, Ульяновская область). Увеличение для всех форм ×500.
1, 2 – Thalassiphora delicata Williams et Downie; 3 – Areoligera coronata (Wetzel) Lejeune-Carpentier; 4, 5, 7 – Hystrichos-
phaeridium tubiferum (Ehrenberg) Deflandre; 6, 8, 9 – Glaphyrocysta ordinata (Williams et Downie) Stover et Evitt; 10, 11 – Cero-
dinium markovae (Vozzhennikova) Lentin et Williams; 12, 13 – Nematosphaeropsis philippotii (Deflandre) de Coninck.
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Таблица VIII. Характерные и руководящие виды диноцист, празинофитов, акритарх и желто-зеленых водорослей из
каранинской толщи. Увеличение всех форм ×500. 
1, 2 – Batiacasphaera sp., обр. 2537, скв. 50 (с. Поника, Ульяновская область); 3 – Kallosphaeridium sp., обр. 2532, скв. 50
(с. Поника, Ульяновская область); 4, 5 – Elytrocysta sp., обр. 2532, скв. 50 (с. Поника, Ульяновская область); 6 – Bati-
acasphaera sp., обр. 2529, скв. 50 (с. Поника, Ульяновская область); 7, 8 – Kallosphaeridium sp.: 7 – обр. 2532, скв. 50
(с. Поника, Ульяновская область), 8 – обр. 2529, скв. 50 (с. Поника, Ульяновская область); 9, 10 – Membranosphaera sp.,
обр. 2532, скв. 50 (с. Поника, Ульяновская область); 11–15 – Alisocysta sp. 2, обр. 2532, скв. 50 (с. Поника, Ульяновская
область); 16–17 – Alisocysta margarita Harland, обр. Pg-1, Сенгилей-2; 18–19 – Alisocysta margarita Harland, обр. 2574,
скв. 38 (с. Поника, Ульяновская область); 20–22 – Alisocysta sp. 2, обр. 2532, скв. 50 (с. Поника, Ульяновская область);
23–24 – Alisocysta sp. 2, обр. 2537, скв. 50 (с. Поника, Ульяновская область); 25–28 – Operculodinium severinii (Cookson
et Cranwell) Islam, обр. 2529, скв. 50 (с. Поника, Ульяновская область); 29 – Paralecaniella indentata (Deflandre et Cook-
son) Cookson et Eisenack, обр. 2529, скв. 50 (с. Поника, Ульяновская область); 30 – Fromea laevigata (Drugg) Stover et
Evitt, обр. 2529, скв. 50 (с. Поника, Ульяновская область); 31 – Lingulodinium machaerophorum (Deflandre et Cookson)
Wall, обр. 2529, скв. 50 (с. Поника, Ульяновская область); 32-33 – Alterbidinium sp., обр. 2529, скв. 50 (с. Поника, Улья-
новская область); 34 – Botryococcus sp., обр. 2537, скв. 50 (с. Поника, Ульяновская область); 35 – Kallosphaeridium bre-
vibarbatum de Coninck, обр. 2537, скв. 50 (с. Поника, Ульяновская область); 36 – Cerodinium markovae (Vozzhennikova)
Lentin et Williams, обр. 2537, скв. 50 (с. Поника, Ульяновская область); 37 – Caligodinium amiculum Drugg, обр. 2537,
скв. 50 (с. Поника, Ульяновская область); 38 – Conneximura fimbriata (Morgenroth) May, обр. 2537, скв. 50 (с. Поника,
Ульяновская область).

участок). Таким образом, в краевой части палео-
генового бассейна на протяжении палеоцена уста-
новлено смещение области седиментации в юго-
восточном направлении, вероятно связанное с
проявлением силы Кориолиса.

Нерешенным остается и вопрос об условиях
формирования сложно построенной краевой зо-
ны палеоценового бассейна Ульяновско-Сызран-
ского Поволжья. С.О. Зориной и Н.И. Афанасье-
вой (2014) для сосновской толщи предложена
концепция ее образования как мощных песчаных
“интрузий” после завершения накопления ниж-
несызранских опок. На наш взгляд, более акту-
альным остается мнение У.Г. Дистанова (1962,
1976) об условиях дельтовой седиментации при
теплом гумидном климате и наличии крупной
водной артерии (пра-Волга), бравшей начало в
пределах Балтийского щита. В перспективе эта
модель может быть переосмыслена в соответ-
ствии с современными представлениями о клино-
формном строении маргинальных фильтров дель-
тового типа в мелководном морском бассейне.

ВЫВОДЫ
Комплексный биостратиграфический подход к

изучению палеогеновых отложений Ульяновско-
Сызранской СФЗ дал возможность скорректиро-
вать предшествующий вариант (Ахметьев, Бенья-
мовский, 2003) Унифицированной стратиграфи-
ческой схемы для этого региона. В обновленной
схеме палеоцен представлен двумя горизонтами –
сызранским и камышинским, отвечающими ниж-
нему и верхнему палеоцену. Нижнему эоцену соот-
ветствует пролейский горизонт.

Камышинский горизонт включает местные
стратиграфические подразделения: саратовскую
свиту, смышляевскую и каранинскую толщи. К
пролейскому горизонту отнесена верхняя часть
каранинской толщи и калининская свита. Смыш-
ляевская толща отражает этап развития бассейна

во время зеландско-раннетанетской трансгрессии
с характерным комплексом диатомей (слои с
Grunowiella gemmata). Выделение каранинской
толщи с позднетанетскими комплексами диато-
мей зоны Triceratium mirabile с подзонами “a” и “b”
и зоны Hemiaulus proteus подчеркивает разновоз-
растность биокремнистых отложений западной и
восточной частей региона. Диатомовые комплек-
сы каранинской толщи дают возможность про-
следить проявление глобального климатического
оптимума (PETM) при переходе от палеоцена к
эоцену в морском эпиконтинентальном бассейне
Внетропической области.

Установленные впервые для этого региона про-
винциальные зоны и слои по диноцистам (слои с
Alisocysta sp. 2 и зона Alisocysta margarita) позволя-
ют провести корреляцию с зональными схемами
по диноцистам для Северной Европы, Прикаспия,
Западной Сибири. При этом состав комплексов
морских палиноморф отражает специфические
условия краевой зоны палеогенового бассейна c
активным гидрологическим режимом, “взрыв-
ным” развитием диатомовой флоры и угнетенным
состоянием органикостенного планктона.
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