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В позднем плиоцене и эоплейстоцене (акча-
гыльский и апшеронский века) на рассматриваемой 
территории существовал эпиконтинентальный соло-
новатоводный бассейн, в пределах которого доми-
нировала терригенная седиментация. Основные па-
раметры этого бассейна и палеогеографические об- 

становки, связанные с ним, детально охарактеризо-
ваны в многочисленных работах Н.И. Андрусова, 
В.П. Колесникова, Я.С. Эвентова, А.В. Вострякова, 
Н.Я. Жидовинова, Л.А. Невесской, Е.Ф. Ахлести-
ной, Г.И. Кармишиной и многих других [1-6]. Наше 
сообщение посвящено анализу скорости седимента-

ции в акчагыльском и ап-
шеронском бассейнах, дан-
ные о которых в силу 
разных причин оказались 
вне поля зрения названных 
авторов. 

Одна из особенно-
стей осадконакопления в 
течение плио-эоплейсто-
ценового этапа заключа-
лась в резко дифференци-
рованном характере рас-
пределения мощностей 
формирующихся осадков. 
Их суммарные значения 
колеблются от первых 
единиц до 900 м, а в еди-
ничных случаях достигают 
более значительных вели-
чин. Для акчагыльских 
отложений типичны мощ-
ности, изменяющиеся в 
пределах 50 – 200 м, но на 
карте изопахит (рис. 1) 
выделяются локальные 
участки с аномально высо-
кими значениями толщин. 

Первый из них при-
урочен к палео-долине р. 
Волги, где в течение позд-
него плиоцена накопилось 
более 350 м осадочных 
образований (рис. 2,3 ). Так 
скважина № 197, пробу-
ренная в Саратовском За-
волжье, прошла в отложе-
ниях акчагыла 348 м и не 
достигла их подошвы. 
Близкие значения мощно-
сти акчагыла в пределах 
Волжской палео-долины 
отмечены в работе [7]. 

 

 
Рис. 1. Литолого-фациальная карта Северного Прикаспия и Нижнего 
Поволжья. Акчагыльский век (по А.В.Вострякову [3]). Усл. обозначения см. 
на рис. 4. 
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Рис. 2. Схематический геологический разрез через долину Палео-Волги на территории Саратовского 
Левобережья (составлено с использованием материалов А.В.Вострякова [3]). Усл. обозначения см. на 
рис. 4. 
 

Повышенные значения мощности характерны 
также для районов с проявлением соляно-купольной 
тектоники, которые широко распространены в меж-
дуречье Волги и Урала, а также в ряде райнов За-
уралья (С.О.Хондкариан, 1984). В пределах некото-
рых межкупольных мульд суммарная мощность ак-
чагыла достигает 500 м, в то время как на смежных 
участках она не превышает 130 – 260 м . 

В эоплейстоцене зоны формирования повы-
шенных мощностей оказались смещенными к юго-
востоку по сравнению с акчагыльскими аналогами. 
Начало апшеронского этапа осадконакопления, по 
данным В.П. Колесникова (1950), Н.Я. Жидовинова 
(1959), А.В. Сиднева [7] и других исследователей 
происходило на фоне крупных тектонических под-
нятий Большого Кавказа. А по мнению А.П. Лиси-
цина [8], для большинства эпиконтинентальных бас-
сейнов характерно скатывание зон повышенных 
мощностей в их центральные участки в периоды 
максимальных регрессий. Кроме того, в апшерон-
ском веке несколько изменилась генетическая сущ-
ность участков с аномально высокими значениями 
мощностей. На рис. 4 четко видно, что наибольшие 
изопахиты (пятисотая и шестисотая) приурочены к 
крупным тектоническим прогибам типа Терско-
Кумской депрессии или участкам развития соляно-
купольной тектоники и абсолютно не проявлены в 
пределах древней гидросети.  

Так на востоке Терско-Кумской депрессии 
одной из скважин в районе Черного Рынка было 
вскрыто более 650 м апшеронских отложений, а в 
пределах Новобагатинской площади, недалеко от г. 

Гурьева, скважина глубиной свыше 1200 м не вы-
шла из апшеронских отложений. 

Таким образом, в шельфовой зоне эпиконти-
нентальных бассейнов позднего кайнозоя на юго-
востоке Русской платформы возникали участки 
аномально высоких мощностей в результате очень 
быстрых темпов седиментации. В акчагыльском 
веке, продолжительность которого по данным 
М.А. Певзнера, В.М. Трубихина, А.В. Сиднева [7] и 
других исследователей составляла около 1,63 – 1,7 
млн. лет, скорость седиментации достигала 300 – 
310 мм/тыс.лет. В течение апшеронского века, 
длившегося 1,15 млн. лет, скорость осадконакопле-
ния возрастала на отдельных участках до 560 – 570 
мм /тыс. лет, а возможно и более. 

Столь стремительные темпы осадконакопле-
ния (свыше 100 Б, то есть более 100 мм / тыс. лет), 
по данным А.П. Лисицина [8] присущи лавинному 
типу седиментации. Разумеется, в отношении эпи-
континентальных морских бассейнов позднего 
плиоцена и эоплейстоцена использование термина 
"лавинная седиментация" очень условно и абсолют-
но не отражает способ и механизм накопления оса-
дочных толщ, а только подразумевает констатацию 
очень высоких темпов седиментации. Причины 
столь высоких скоростей осадконакопления, веро-
ятно, имели тектоническую природу, проявившуюся 
через палеогеоморфологические особенности дна 
палеобассейнов и прилегающей суши. Активные 
неотектонические движения, охватившие рассмат-
риваемый регион на рубеже миоцена и плиоцена [7], 
носили  контрастный  характер  и привели к резкому 
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Рис. 3. Геологический разрез через долину Палео-Волги на территории Волгоградского Левобережья 
(по А.В.Вострякову [3]). Усл обозначения см. на рис. 4.) 
 
значительному понижению базиса эрозии Палео-
Каспия в связи с погружением Южно-Каспийской 
впадины [10]. Одновременно районы Общего Сырта 
и Жигулей испытывали тектонические движения 
положительного знака. Сочетание этих геологиче-
ских событий привело к образованию глубоко вре-
занной, часто каньонообразной, древней гидросети 
и формированию аномально высоких значений 
мощности акчагыльских осадков в ее пределах. Кос-
венным доказательством резко расчлененного рель-
ефа, существовавшего в раннеакчагыльское время, 
служит ингрессионный характер залегания осадков 
в периферийных участках полеобассейна и широкое 
развитие оползневых процессов вблизи древней бе-

реговой линии. Так в бассейне р. Терешки (прибли-
зительно в 100 км к северу от г. Саратова) в ходе 
геолого-съемочных работ Т.Б. Орловой и С.М. Дем-
ченко были закартированы многочисленные оплзне-
вые тела типа экзотических глыб. Они сложены кар-
бонатно-силицитовыми породами верхнего мела и 
палеогена, которые залегают в толще песчано-
глинистых образований нижнего и среднего акчагы-
ла. 

Дно акчагыльского и апшеронского бассей-
нов характеризовалось широким развитием консе-
диментационных поднятий, которые пространст-
венно совпадали с активно растущими соляными 
куполами. Эти положительные формы палеорелье- 
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Рис. 4. Литолого-фациальная карта Северного Прикапия и Нижнего Поволжья (по Н.Я.Жидовинову, 
1971): 1 – пески; 2 – пески с прослоями глин, гравия и галечников; 3 – чередование песков и глин; 4 – глины с прослоями 
песков и алевритов; 5 – глины; 6 – галька, щебень, гравий; 7 – алевриты; 8 – песчаники; 9 – глины песчанистые; 10 – 
границы литологических комплексов и фаций. Фации: 11 – континентальные; 12 – морские относительно глубоковод-
ные; 13 – морские прибрежные и мелководные. 14 – области предполагаемого размыва; 15 – области первичного от-
сутствия осадков; 16 – изопахиты (основные, дополнительные, предполагаемые); 17 – скважины и мощность отложе-
ний в м. 
 
фа, которые играли роль своеобразных экранов, 
способствовали перераспределению осадочного ве-
щества в конечных водоемах стока и возникнове-
нию многочисленных ловушек с аномально высо-
кими темпами седиментации. Одним из доказа-
тельств указанного явления может служить относи-
тельно низкая степень гранулометрической диффе-
ренциации осадочного вещества. Например, в гли-

нистых породах акчагыла часто отмечается примесь 
гравийно-щебнистого материала. 

В апшеронском веке дно палеобассейна наи-
более интенсивно погружалось на территории Тер-
ско-Кумского прогиба, формировавшегося на фоне 
продолжавшегося воздымания Кавказской горной 
системы. Значительная подвижность данного участ-
ка земной коры предопределила очень высокие тем-
пы седиментационного процесса. 
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В заключение приведем данные о скоростях 
осадконакопления в течение плиоцена для значи-
тельно более активной в тектоническом отношении 
зоны, нежели Юго-Восток Русской платформы. По 
данным М.И. Кузьмина [11], непрерывные разрезы 
Байкальской рифтовой зоны в позднем плиоцене 
формировались с относительно стабильными скоро-
стями от 40 до 200 мм/тыс.лет. Наиболее глубокие 
котловины озера периодически характеризовались 
лавинным характером седиментации. 
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Известково-силикатные породы наряду с ме-

тапелитами и метаморфизованными породами ос-
новного состава, играют значительную роль в разре-
зах Тим-Ястребовской структуры, особенно в соста-
ве роговской свиты оскольской серии. В связи с 
этим изучение в них минеральных парагенезисов 
может оказать значительную помощь в реконструк-
ции Р-Т условий метаморфизма пород изучаемой 
территории. 

Рассматриваемые известково-силикатные ме-
таосадочные образования представлены светло-
зеленовато-серыми мелкозернистыми породами с 
гранобластовой, порфиробластовой и нематобласто-
вой структурами. По химическому составу среди 
них можно выделить две группы пород: относитель-
но магнезиальные, в которых на низких ступенях 
метаморфизма устойчив тремолит, и относительно 
железистые, в которых стабильны актинолит и ро-
говая обманка, а также низкоглиноземистые и обо-
гащенные Al2O3 разновидности.  

Результаты изучения минеральных парагене-
зисов карбонатсодержащих образований позволяют 
выделить в пределах Тим-Ястребовской структуры 

изограду появления в породах клинопироксена, раз-
деляющую две метаморфические зоны: относитель-
но низкотемпературную актинолит-роговообман-
ковую и более высокотемпературную роговообман-
ково-клинопироксеновую. Наиболее характерными 
минеральными парагенезисами для актинолит-
роговообманковой (тремолитовой) зоны являются: 
тремолит+кальцит+кварц+флогопит, роговая об-
манка+плагиоклаз (An21-80)+биотит+кварц+ каль-
цит±эпидот и кальцит+плагиоклаз (An94-98)+био-
тит+актинолит; для роговообманково-клинопиро-
ксеновой: клинопироксен+роговая обманка+каль-
цит+плагиоклаз (An32-97) ±флогопит. Актинолит-
роговообманковая зона распространена на большей 
части территории структуры, а роговообманково-
клинопироксеновая зона развита локально и при-
урочена к экзоконтактовым ореолам интрузий стой-
ло-николаевского комплекса.  

Минералогия известково-силикатных по-
род. Постоянно присутствующими минералами во 
всех типах известково-силикатных пород являются 
кальцит, амфиболы и плагиоклаз. В большинстве 
случаев  присутствуют  кварц  и  биотит (или флого- 




