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заключить, что зависимость математического аппарата теоретической модели от 
добротности является достоверной разработанный алгоритм при аналогичных 
параметрах, позволяет получить сейсмограмму, практически совпадающую с 
экспериментальной сейсмограммой, соответствующей реальному разрезу горных пород.  

В связи с этим, можно утверждать, что при максимальном совпадении 
теоретической кривой с экспериментальной, подобранные в автоматическом режиме 
параметры также будут совпадать с параметрами реального разреза горных пород.  
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С палеоценом Саратовского Поволжья, несмотря на полуторавековую историю 

его изучения [1], по-прежнему связан ряд нерешенных вопросов региональной геологии, 
обусловленных недостаточностью палеонтологических материалов.  
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Одной из наиболее актуальных стратиграфических проблем является 
обоснование возраста сызранской свиты, долгое время сопоставлявшейся с зеландским 
ярусом. Однако в последней версии унифицированной схемы палеогеновых отложений 
Поволжско-Прикаспийского субрегиона [3] большая часть этой свиты 
(нижнесызранская подсвита) с известной долей условности отнесенна к датскому ярусу. 
Детальная корреляция разрезов сызранской свиты и выяснение ее соотношений с 
другими местными стратиграфическими подразделениями Саратовской структурно-
фациальной зоны, такими как ключевская пачка и свита Белогродни также затруднены, 
а использование палеомагнитных данных для решения существующих проблем до 
последнего времени было невозможно по причине их отсутствия.  

Целенаправленное магнитостратиграфическое изучение палеоцена Поволжья 
начато в 2021 году. К настоящему времени проведено полевое опробование 19 разрезов 
(рис.1), по 12 из них получены результаты лабораторных исследований. Изученные 
разрезы сызранской свиты находятся на юге Саратовского Правобережья 
(Красноармейский район) и в пределах городского округа Саратова. На севере 
Саратовского Правобережья (Воскресенский, Вольский, Базарно-Карабулакский и 
Новобурасский районы) исследовались разрезы ключевской пачки, свиты Белогродни и 
нижнесызранской подсвиты. Уровни, на которых отбирались ориентированные штуфы 
для палеомагнитного анализа, располагались с интервалом 0.5–0.7 м. В ряде разрезов 
между ними брались неориентированные образцы для петромагнитных исследований, и, 
таким образом, шаг магнитостратиграфического опробования сокращался до 0.25–0.35 
м. В общей сложности, к настоящему времени опробовано 720 стратиграфических 
уровней (в том числе 466 уровней, на которых взяты ориентированные штуфы). 
Суммарная мощность опробованных палеоценовых отложений составила 233 м. 

Изученные отложения представлены преимущественно слабомагнитными 
силицитами (опоками и кремнистыми глинами), магнитная восприимчивость (K) 
варьирует от 3-7.10-5 ед. СИ. Повышенной естественной магнитностью отмечены только 
глауконититы свиты Белогродни, K которых достигает 35.10-5 ед. СИ. Палеомагнитные 
исследования проводились по стандартной методике [2]. Несмотря на невысокое, в 
целом, палеомагнитное качество пород, в изученных разрезах удалось обосновать 
наличие магнитозон прямой или/и обратной полярности, и на основе полученных 
данных предложить первую версию магнитостратиграфической шкалы палеоцена 
Саратовского Поволжья (рис. 2).  

Ключевская пачка, представленная, по мнению ряда исследователей [2], 
самыми древними отложениями палеоцена Саратовского Правобережья, и 
перекрывающая ее нижнесызранская подсвита изучены нами в стратотипическом 
районе распространения ключевской пачки (окрестности с. Ключи Базарно-
Карабулакского района) (рис. 1). В сводной палеомагнитной колонке, составленной по 
трем обнажениям, выделены четыре магнитозоны – две прямой и две обратной 
полярности. При сопоставлении с шкалой геомагнитной полярности (GPTS) [9] 
представляется наиболее вероятным, что выделенные магнитозоны являются аналогами 
магнитных хронов С29n, С28r, С28n и С27r, а ключевская пачка, как и предполагалось 
ранее [2], отвечает средней части датского яруса и, по крайней мере, частично, зоне NP3 
по известковому наннопланктону (рис. 2).  

Свита Белогродни, стратотип которой находится на правом берегу Волги в ~ 20 
км ниже по течению г. Вольска около бывшего с. Белогродня, верхи маастрихта и низы 
нижнесызранской подсвиты изучены в серии из 9 обнажений в береговой полосе, 
протяженностью ~ 12.5 км (~ 8.5 км ниже и ~ 4 км выше по течению от с. Белогродня) 
(рис. 1). Сводный разрез свиты Белогродни и нижнесызранской подсвиты 
характеризуется доминирующей прямой полярностью. Следовательно, возраст свиты 
белогродни и перекрывающих ее низов нижнесызранской подсвиты древнее NP4, 
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поскольку в GPTS этой наннопланктонной зоне и зеландскому ярусу соответствует 
преимущественно обратная полярность (рис. 2). 

Низы нижнесызранской подсвиты, в разрезах, расположенных на юге 
Саратовского Правобережья, охвачены магнитозоной прямой полярности. Низам этой 
же подсвиты в пределах города Саратова (разрезы Лысая гора и Песчаный Умет) 
соответствует магнитозона обратной полярности. В обоих случаях нижнесызранские 
опоки залегают с размывом на маастрихтских мергелях. 

Отличия в палеомагнитном облике нижнесызранской подсвиты на юге 
Саратовской области и городской территории легко истолковать с точки зрения 
разновозрастности отложений, предположив, что низы и верхи подсвиты формировались 
в эпохи прямого и обратного режимов полярности соответственно. Благодаря 
сравнительно простой палеомагнитной структуре палеоцена в шкале геомагнитной 
полярности, идентификация этой зоны с хроном C27 или/и С26 (вторая половина 
датского века – зеландский век), в которых доминирует обратная полярность, не 
вызывает затруднений. Преобладание режима прямой полярности характерно только для 
первой половины датского века (хроны C29 – C28). Поэтому сопоставление 
палеомагнитных данных по палеоцену Поволжья с GPTS указывает на возраст 
нижнесызранской подсвиты в районе города Саратова не древнее середины датского 
века и позволяет заключить, что низы свиты на городской территории моложе, чем на 
юге и севере Саратовской области, примерно на 1.5 млн. лет.  

 
 

 
 
Рисунок 1  Схема расположения изученных разрезов палеоценовых отложений 

Саратовского Правобережья. 1 – разрезы, по которым получены 
магнитостратиграфические данные, 2 – разрезы в процессе изучения. 
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Рисунок 2  Предварительный макет магнитостратиграфической схемы низов 

палеоцена Саратовского Правобережья 
 
Несмотря на предварительный характер макета магнитостратиграфической схемы 

(рис. 2), представляется очевидным, что результаты палеомагнитного изучения 
палеоцена Поволжья расширяют возможности региональных и межрегиональных 
корреляций.  

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда № 
23-27-00159, https://rscf.ru/project/23-27-00159/ 
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ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КАМЫШИНА 
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Территория города Камышина (Волгоградская область) расположена на 

восточном макросклоне Приволжской возвышенности в условиях высокого эрозионного 
расчленения. Базисом эрозии служат Волгоградское водохранилище и река Камышинка, 
устье которой после создания водохранилища представляет собой его залив. В 
окрестностях города расположен ряд примечательных геологических объектов, 
изучаемых длительное время специалистами в палеонтологическом, стратиграфическом 
и природоохранном отношении. Вместе с тем вопросы геоморфологического строения и 
эколого-геохимических условий урбанизированной территории в научной литературе 
отражены слабо. Развитие города и формирование его среды тесно связано с крупными 
овражно-балочными комплексами и малыми реками. 

Вопрос транспорта и состава наносов, перемещаемых флювиальными процессами 
в руслах малых рек и балок, представляет несомненный интерес с точки зрения 
характеристики собственно экзогенного процесса и поступления рыхлого материала с 
водосбора. В механическом перемещении материала участвуют продукты донной и 
боковой эрозии, поступающий при делювиальном процессе и техногенный материал. В 
условиях городской среды при плоскостном смыве в русла долинных комплексов 
поступает материал, различный по своему происхождению и физико-химическим 
свойствам. Источники поступления техногенного материала чрезвычайно разнообразны, 
их типы во многом определяются особенностями промышленной специализации 
городов [1, 2]. Донные наносы, перемещаемые в руслах долинных комплексов, отражают 
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