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ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПЕСТРОЦВЕТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, 

ВСКРЫТЫХ КУРИЛОВСКОИ СКВАЖИНОЙ 1 
В САРАТОВСКОМ ЗАВОЛЖЬЕ

В данной статье приводятся результаты изучения спорово- 
пыльцевых исследований триасовых отложений, вскрытых ку- 
риловской скв. 1.

В тектоническом отношении этот 1район расположен в со
ляно-купольной области Прикаспийской впадины. С кважина 
пробурена в глубокой межкупольной мульде. Она вскрыла 
1640 м пестроцветных отложений с глубины 1369 м до 3009 м.

С целью стратиграфического расчленения р азр еза  одно
временно проводилось и фаунистическое изучение пестроцвет- 
ной толщи.

Всего было проанализировано 70 образцов. Только в серо- 
цветных разностях обнаружены споры и пыльца в достаточ
ном количестве для характеристики спорово-пыльцевых комп
лексов.

Определение спор и пыльцы проводилось в основном по ис
кусственной классификации С. Н. Наумовой (9] с частичным 
переходом на естественную, генетическую. П ри  видовом опре
делении использовались работы В. С. М алявкиной [1, 2, 3], 
Э. R  Кара-М урзы (4, 5, 6], Э. А. Копытовой [7], С. Н. Н ау 
мовой [9], С. Р. Самойлович и др.

Возраст спорово-пыльцевых комплексов бы л  установлен 
путем сопоставления их с комплексами одновозрастных от
ложений, охарактеризованных фауной. В результате удалось 
проследить в пестроцветной толще пород закономерную смену 
спорово-пыльцевого состава как  в количественном, так  и  в к а 
чественном отношении.
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Самый древний спорово-пыльцевой комплекс был выделен 
в прослоях зеленовато-серых алевролитовых глин с обуглен
ными растительными остатками с глубины 2238—2241 м.

Здесь обнаружены (в [%)*
Taeniaesporiites Leschik. 0,9
Protodiploxypinus Sam. 0,2
Protohaploxypinus Sam. 0,2
Protopodocarpus Sp. 0,5
Caytoniales. 0,7
Lebachia 0,2
Ginkgocycadophytus Sam. 14,3
Leiotriletes microdiscus K.-M. 0,9
Leiotriletes calamitaeformis K.-M. 0,2
Leiotriletes microrugosus (Jbr.) Naum. 0,5 
Danaeopsites (Acanthotriletes) 

parvispinellata Mai. 0,9
Chomotriletes Sp. Naum. 1,1
Stenozonotriletes Sp. Naum. 1,4
Lophotriletes Naum. 4,5
Partina bulbifera limbata Mai. 18,5
Pleuromeia Sp. 30
Neocalamitites var punctata Mai. 9
Patellina plicata Mai. ' 12,9

Характерной особенностью комплекса является наличие 
большого количества (70% ) спор плаунов, каламитов, п а 
поротников, папоротникообразных. Среди спор доминирую
щую роль (до 30% ) в комплексе играют споры растения P le u 
rom eia Neub., описанные Нейбург М. Ф. из отложений нижне
го триаса. Многочисленные споры типа P a r t in a  ibulbifera Y 
lim ba ta  M ai. (18,5% ), N eocalam itites v ar pun c ta ta  M ai. (9% ).

Довольно часты споры из подгруппы Lophotriletes Naum., 
S tenozonotriletes N aum . В небольшом количестве, встречены 
Leiotriletes ca lam itaeform is Ю М ., L. m icrodiscus K.-M., L. 
m icrorugosus l(Jbr.) Naum., D ahaeopsites (Acanthotriletes) 
parv isp inella ta  M ai. и споры из подгруппы C hom otriletes N aum .

В пыльцевой части спектра преобладает G inkgocycadophy
tu s  Sam. (14,3%) и пыльца неопределенного систематическо
го полож ения P a te l lm a  p lica ta  M ai. (12 ,9% ). П ыльца, мор
фологически близкая к современным хвойным семействам 
Р т ц с е э £ ,  Podocarpaceae, & так ж е  пыльца хвойных с ребрис
той Скульптурой тела типа Taeniaesporites Leschik встречены 
в небольшом количестве. Здесь  ж е  обнаружены  единичные 
пыльцевые зерна C aytoniales, Lebachia.

Описанный спорово-пыльцевой комплекс имеет^ общ ие чер
ты с комплексами, изученными В. С. М алявкиной из нижне
триасовых отложений Европейской части С С С Р [3], а такж е 
соответствует комплексам, выделенным М. К. Кюнцель из
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верхней части индского яруса ветлужской серии [10].
Второй спорово-пыльцевой комплекс прослеживается й 

серых, буровато-серых .песчаниках ib р яд е  образцов с  глубины 
2211—2224 м. Состав спор и пыльцы разнообразен (в

Taeniaesporites Leschik 0— 10,6
Lueckisporites costatus Kopytova 0,4— 3,3
Pseudopicea sp. 1,8— 3,9
Protopodocarpus Sp.! 1,3— 2,9
Protopodocarpus Sp.2 0,4— 3,3
Protohaploxypinus Sam. 0,1— 3,8
Protodiploxypinus Sam. 0,8—20
Podozamites 0,0— 3,3
Gnetaceaepollenites Jansonius 0,4— 8,0
Ginkgocycadophytus Sam. 36,5—78,8
Leiotriletes colamitaeformis K.-M. 0,0— 0,5
L. microdiscus (Jbr.) Naum. 0,1— 2,3 
L. microdisus (K.-M.) 0 — 0,5 
Selaginella 0— 5,1
Lophotriletes Naum. 0,0— 2,1
Neocalamitites var punctata Mai. 0,0— 3,9
Camptotriletes Naum. 0,0— 0,2
Chomotriletes Naum. 0,0— 0,8
Patellina plicata Mai. 3,5— 9,4

Этот спорово-пыльцевой комплекс заметно отличается от 
рассмотренного. В нем резко преобладает пыльца голосемян
ных, достигаю щ ая 89%, тогда как  споры папоротникообраз
ных колеблются от  11 до 25%. П ы льца голосемянных пред
ставлена гинкговыми, беннеттитовыми, хвойными и пыльцой 
неопределенного систематического положения.

Основной фон составляет пыльца гинкговых, которая до
стигает в большинстве случаев 50—75%. Кроме того, данный 
комплекс существенно отличается от описанного выше при* 
сутствием крупных размеров с различной степенью дифф е
ренциации воздушных мешков пыльцевых зерен типа совре- 
менных хвойных.

Значительно возрастает (до 15% ) количество хвойных с 
ребристой скульптурой тела T aeniaesporites Leschik и Luecki
sporites costatus Kopytova. Характерно для данного комплек
са появление пыльцы G netaceaepollenites Jansonius.

Состав споровых растений беден и однообразен. Здесь ис
чезают споры типа P a r t in a  bulbifera V -lim bata Mai., единич
но встречается P leurom eia Neub, уменьшается количество 
спор из подгруппы Lophotriletes Naum.

Аналогичный спорово-пыльцевой комплекс выделен Э. А. 
Копытовой из тананыкской свиты бассейна р. И лек Актюбин
с к о м  П риуралья [7].
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Третий спорово-пыльцевой комплекс выделен в серых из
вестняках на глубине 1389— 1392 м, 1392— 1395 м. Он имеет 
следующий состав (в [%)

Protohaploxypinus Sam. 1,8— 2,4
Proiodiploxypinus Sam. 25,3—29,7
Protopodocarpus Sam. 16,7— 19,3
Florinites Luberae 0,0— 0,3
Cordaites 1,9— 3,4 
Zonomonoletes Spinosus Kopytova 2,2— 3,4
Leiotriletes Naum. 0,8— 1,2 
Leiotriletes Naum, muna

Dicktyophyllum 1,1— 1,5 
Danaeopsites (Acantotriletes)

var parvispinellata Mai. 3,3— 5,4
Lophotriletes Naum. 2,4— 3,4
Lophotriletes sp. (Angiopteris) 1,4— 2,4
Gamptotriletes Naum. 0,7— 2
Selaginella segmentoides 0,3— 1,4
Selginella m. rarirugosa Mai. 0,0— 0,3
Lycopodiaceae 0,0— 0,7
Araucaria Sp. 1,0— 1,4
Patellina plicata Mai. 6,9— 11,8

Этот комплекс значительно отличается от предыдущих.
М ногочисленная и разнообразная по видовому составу 

пыльца хвойных преобладает в комплексе (73% ). Значитель
ное место в спектре занимает пыльца, морфологически близ
кая  к современным хвойным семейств P inoceae Podocarpa- 
сеае. Пыльцевые зерна семейства Podocanpaceae представле
ны несколькими видами и составляют в спектре до 20% . Со
вершенно отсутствуёт пыльца хвойных с ребристым телом, а 
пыльца G inkgocycadophytus Samoil встречена в единичных 
экземплярах.

Споровый спектр довольно разнообразен. П оявляются в 
разрезе впервые такие формы, как  Zonom onoletes Spinosus 
Kopytova, S elag inella  Segm entoides sp. Увеличивается количе
ство треугольных форм из-подгруппы Leiotriletes Naum, спор 
из подгрупп Lophotriletes Naum., C am ptotrile tes  Naum.

Описанный спорово-пыльцевой комплекс близок по общему 
составу комплексу, изученному Э. А. Копытовой из отложений 
кураш аеацской свиты бассейна р. Илек, и хорошо сопостав
ляется с комплексом, выделенным М. И. Богачевой (Порт-Ар
тур, скв. Г -17) из зоны Pulviella a ra lso rica  по схеме 
А. Г. Ш лейфер, 1967 г.

Таким образом, проведенные нами исследования показы
вают, что определенным частям разреза свойственен свой х а 
рактерный комплекс спор и пыльцы. Смена спорово-пыльце
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вых комплексов в разрезе, по-видимому, отраж ает  определен
ные этапы в развитии растительности в триасовое время.

Их изменения по разрезу позволяют использовать споро
во-пыльцевые данные как  для определения возраста вмещаю- 
щих пород, так  и для  корреляции раареза, что имеет важное 
значение в «немых» толщах, лишенных фауны.
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