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Приводится описание стратотипических разрезов волгоградского горизонта нижнефаменского 
подъяруса, находящихся в северо-восточной части Волгоградской области, в пределах Уметовско- 
Линевской палеовпадины. Даны литолого-геофизические разрезы  скважин, схема корреляции и па- 
леогеологический профиль пограничных франских и фаменских отложений Волгоградского П о
волжья. П оказано распространение характерных видов спор в отложениях волгоградского горизон
та. Приведено сопоставление пограничных франских и фаменских отложений Русской платформы 
и У рала по палинологическим данным. Показаны районы распространения отлож ений волгоград
ского горизонта на территории Русской платформы.
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Решением комиссии по девонской системе 
Межведомственного стратиграфического коми
тета России в 1998 г. в региональную стратигра
фическую схему девонских отложений Русской 
платформы и сопредельных регионов был введен 
волгоградский горизонт (Постановления..., 1999), 
который заполнил давно известный пробел меж
ду ливенским горизонтом франского яруса и за
донским горизонтом фаменского яруса. На боль
шей части платформы, в том числе в ее централь
ных районах, этому горизонту отвечает перерыв. 
Его палеонтологическая характеристика уже пуб
ликовалась, однако детальное послойное описание 
стратотипа никогда не обнародовалось. Между 
тем это совершенно необходимо для того, чтобы 
волгоградский горизонт мог рассматриваться в ка
честве полноценного стратиграфического подраз
деления. Данная статья призвана заполнить этот 
пробел.

Разрезы с увеличенной мощностью погранич
ных франско-фаменских отложений впервые бы
ли вскрыты в 60-х годах на территории Волго
градской (скв. 30-Линевская, 30-Уметовская) и 
Саратовской (скв. З-Иловлинская) областей 
(Карпов и др., 1960). Все скважины находятся в 
пределах Уметовско-Линевской палеовпадины, 
расположенной на северо-востоке Волгоград
ской области и, частично, юге Саратовской обла
сти (рис. 1). В разрезах скважин между ливенским 
горизонтом франского яруса и задонским гори
зонтом фаменского яруса были вскрыты карбо- 
натно-терригенные породы, которые по особен
ностям литологического состава и органическим 
остаткам были расчленены на нижнюю -  линев-

скую толщу верхнефранского подъяруса и верх
нюю -  уметовскую толщу нижнефаменского 
подъяруса (Карпов и др., 1962; Карпов, 1970). Па
леонтологическая характеристика этих толщ 
впервые была дана по брахиоподам В.И. Шевчен
ко, по остракодам -  М.А. Нечаевой (Карпов, 
Шевченко, Нечаева, 1962) и по спорам -  А.М. На
заренко (Чибрикова, Назаренко, 1974).

В начале фаменского века большая часть Рус
ской платформы, в том числе и территория Ни
жнего Поволжья, испытала подъем, следствием 
которого явился перерыв в осадконакоплении. 
Об этом свидетельствуют резкая смена литологи
ческого состава пород, комплексов органических 
остатков и наличие в основании задонского гори
зонта грубозернистых песчаников и известняко
вых конгломератов. В пределах У метовско-Ли
невской впадины продолжалось накопление кар
бонатно-глинистых осадков линевско-уметовской 
толщи (рис. 1).

Линевско-уметовская толща вновь привлекла 
внимание геологов в начале 80-х годов, в связи с 
возможностью использования изменения ее мощ
ности в качестве поискового признака для обна
ружения продуктивных рифогенных образований 
в нижележащих верхнефранских отложениях. 
Установлено, что суммарная мощность линевско- 
уметовских отложений над органогенными пост
ройками резко сокращается, иногда до нуля мет
ров (рис. 1, 6). Стратификация разрезов скважин, 
пробуренных на Ломовской и Котовской площа
дях, позволила наметить главный рубеж смены 
палинокомплексов в основании линевской толщи 
и прийти к выводу о ее фаменском возрасте и,
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Рис. 1. С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  р а з р е з о в  с к в а ж и н .
1 -  г р а н и ц а  р а с п р о с т р а н е н и я  в о л г о г р а д с к о г о  г о р и 
з о н т а ;  2  -  п р е р ы в и с т а я  р и ф о г е н н а я  п о л о с а  -  з о н а  в о з 
м о ж н о г о  о т с у т с т в и я  в о л г о г р а д с к о г о  г о р и з о н т а  н а д  
в е р х н е ф р а н с к и м и  о р г а н о г е н н ы м и  п о с т р о й к а м и ;  3  -  
с к в а ж и н ы  и  л и н и я  с х е м ы  к о р р е л я ц и и ;  4  -  с к в а ж и н ы  и  
л и н и я  п а л е о г е о л о г и ч е с к о г о  п р о ф и л я ;  5  -  а д м и н и с т 
р а т и в н а я  г р а н и ц а  В о л г о г р а д с к о й  о б л а с т и .  С к в а ж и 
н ы :  3 0 - Л  -  3 0 - Л и н е в с к а я ,  4 4 - К н  -  4 4 - К р а с н о я р с к а я ,  
2 0 - Д р  -  2 0 - Д о р о ш е в с к а я ,  1 7 - Д р  -  1 7 - Д о р о ш е в с к а я ,  
3 - И л  -  З - И л о в л и н с к а я ,  2 0 1 - Т р  -  2 0 1 - Т а р а с о в с к а я ,  
2 0 4 - Т р  -  2 0 4 - Т а р а с о в с к а я ,  4 2 - К т  -  4 2 - К о т о в с к а я ,
1 1 - Л о м  -  1 1 - Л о м о в с к а я ,  3 - Л о м  -  З - Л о м о в с к а я ,  1 - А в  -  
1 - А в и л о в с к а я ,  3 0 - У  -  3 0 - У м е т о в с к а я ,  2 1 1 - У  — 2 1 1 - У м е -  
т о в с к а я ,  3 - В У  -  З - В о с т о ч н о - У м е т о в с к а я ,  1 0 2 - К м  -  
1 0 2 - К а м ы ш и н с к а я ,  3 - М и  -  З - М и р н а я .

следовательно, впервые отнести всю линевско- 
уметовскую толщу к фаменскому ярусу (Манцу- 
рова, 1987). Последующее переизучение коллек
ционных материалов подтвердило этот вывод 
(Даныиина и др., 1995). Для нижней, линевской, 
толщи в мелководных шельфовых разрезах ха
рактерно, в большинстве случаев, наличие пере- 
отложенных фаунистических остатков ливенско- 
го возраста, что и было причиной первоначаль
ного ошибочного отнесения ее к франскому 
ярусу (Карпов и др., 1962; Карпов, 1970). Биостра
тиграфия линевско-уметовских отложений, в свя
зи с их фациальными особенностями и редкими 
фаунистическими остатками, проводится, в ос

новном, по палинологическим данным. Дальней
шее изучение палинокомплексов девона и их кор
реляция по территории Восточно-Европейской 
платформы (рис. 9) позволили провести зональ
ное расчленение девонских отложений по спорам 
растений. Линевско-уметовские отложения и их 
возрастные аналоги (рис. 8) были отнесены к па- 
линозоне Corbulispora viminea -  Geminospora vas- 
jamica и включены в состав фаменского яруса, в 
ранге волгоградского регионального горизонта 
(Назаренко и др., 1993; Avkhimovitch et al., 1993; 
Манцурова, Цыганкова, 1995).

Ниже приведено послойное описание разрезов 
волгоградского горизонта в стратотипической 
местности, в междуречье Медведицы и Волги, в 
пределах Уметовско-Линевской палеовпадины, 
расположенной в северо-восточной части Волго
градской области (рис. 1).

Каждый из описываемых разрезов скважин 
имеет свою определенную значимость. Разрезы 
скважин 44-Красноярской и З-Ломовской пред
ставляют собой составной стратотип волгоград
ского горизонта. Разрез скважины 11 Ломовской 
площади предлагается в качестве парастратоти
па, из него были выделены и определены коно- 
донты, относящиеся к средней подзоне зоны Ра1- 
matolepis triangularis.

Разрез скв. № 44 Красноярской площади. При
водится послойное (сверху вниз) описание волго
градского горизонта по скв. № 44 Красноярской 
площади (рис. 1, 2), пробуренной в 1966 г. на тер
ритории Волгоградской области, недалеко от 
с. Красный Яр, в пределах Линевской палеовпа
дины. Макроописание керна выполнено А.Е. По
миновой и Н.В. Соловьевой. Керн поднят из сред
ней и нижней частей волгоградского горизонта, 
вскрытого в интервале 2242-2410 м. Мощность 
горизонта 168 м. Вынос керна 31%.

Инт. 2296-2300 м. Вынос керна (В.к.) 2.2 м. А ргил
литы (обр. 1) темно-серые, тонкодисперсные, известко- 
вистые. В шлифе аргиллиты содержат примесь (3-7%) 
зерен кварца мелкоалевритовой размерности, органо
генный шлам (3-5% ), споры, углефицированный рас
тительный детрит. П орода слабо доломитизирована. 
Текстура горизонтальнослоистая, подчеркнутая ори
ентировкой включений.

Инт. 2300-2304 м. В.к. 2.8 м. Аргиллиты (обр. 2) 
темно-серые, аналогичные описанным в интервале 
2296-2300 м. В ш лифе аргиллиты алевритистые (3-5%), 
зерна кварца рассеяны в породе, а такж е встречаются 
в виде линзочек. А ргиллиты содержат кальцитовые 
спикулы губок, обры вки водорослей (гирванелл), уг
листый детрит, крупные споры. Текстура тонко-гори- 
зонтальнослоистая, участками линзовидная.

Инт. 2304-2308 м. В.к. 3.15 м. Мергели (обр. 4) тем
но-серые, сильно глинистые. В шлифе мергели сильно 
глинистые, до перехода в аргиллиты (обр. 3), слабо 
алевритистые (1-2% ), доломитизированные (3%), пи- 
ритизированные (2-3% ). А ргиллиты содержат ракови
ны остракод с раскристаллизованными ядрами, каль-

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 11 № 1 2003



СГРАТОТИП ВОЛГОГРАДСКОГО ГОРИЗОНТА ФАМЕНА 5

□ • □ 2 5  26 Г Т П 27 Г У ~ |28 П ЕН  29 Г ^ П  30 Г ^ ~ | 31 Г=?~1 32

Рис. 2. Литолого-геофизический разрез стратотипа волгоградского горизонта скв. № 44 Красноярской площади Вол
гоградской области.
Характеристика пород. 1-4 -  известняки: 1 -  известняки; 2 -  с примесью алевритового материала; 3 -  органогенно
обломочные; 4 -  органогенно-детритовые; 5 -  мергели; 6 -  мергели с примесью алевритового материала; 7 -  аргил
литы; 8 -  аргиллиты алевритистые; 9 -  линзы алевритистого материала; 10 -  песчаники; 11 -  туфогенный материал; 
12 -  битуминозность; 13 -  кальцитизация; 14 -  доломитизация; 15 -  перекристаллизация; 16 -  пиритизация; 17 -  ок- 
ремнение; 18 -  стилолитизация; 19 -  кавернозность. Органические остатки: 2 0 -  брахиоподы; 21 -  остракоды; 22 -  фо- 
раминиферы; 23 -  гастроподы; 24 -  иглокожие; 25 -  членики криноидей; 26 -  одиночные кораллы; 27 -  спикулы губок; 
28 -  мшанки; 29 -  водоросли; 30 -  водоросли (гирванеллы); 31 -  споры растений; 32 -  растительный детрит.

цитовые спикулы губок, органогенный детрит (5-7% ), 
часто пиритизированный, а такж е мелкие споры и 
ф рагменты  растительной ткани. Текстура тонко-гори
зонтальнослоистая, обусловленная чередованием гли
нистых и известковистых разностей.

В нижней части слоя наблю дается тонкое пересла
ивание мергелей (обр. 4) и известняков микрозернис- 
тых, мелкообломочных, содержащих обрывки водо
рослей (гирванелл), кальцитовые спикулы губок и ра
ковины остракод.

Инт. 2308-2313 м. В.к. 1.7 м. Тонкое переслаивание 
мергелей темно-серых, глинистых, аналогичных опи
санным в интервале 2304-2308 м (обр. 4), и известня
ков (обр. 5) светло-серых, микрозернистых. Толщина 
прослоев мергелей изменяется от 0.2-0.3 до 2.0 см, из
вестняков -  от 0.2-0.3 до 5.0 см. Текстура пород гори
зонтальнослоистая.

Инт. 2313-2317 м. В.к. 1.2 м. Известняки (обр. 6) 
светло-серые, микрозернистые, возможно водоросле
вые, с незначительным (1-2% ) содержанием зерен 
кварца мелкоалевритовой размерности. Содержат 
единичные раковины остракод, небольшое количест
во углистого детрита и мелких спор. Порода плотная, 
но участками (3-4%) зам етны  открытые поры с крус- 
тификационной каемкой из кристаллов кальцита.

Инт. 2317-2321 м. В.к. 0.75 м. Переслаивание изве
стняков (обр. 7) глинистых и аргиллитов (обр. 8) изве
стковистых. В шлифе (обр. 7) известняки глинистые 
послойно, в большей или меньшей степени, обогащ е
ны кальцитовыми спикулами губок. Известняки со
держ ат примесь (2-3% ) зерен кварца мелкоалеврито
вой размерности, единичные раковины остракод.

Инт. 2321-2323 м. В.к. 1.55 м. Мергели (обр. 9) 
сильно известковистые. В ш лифе породы аналогичны 
вышеописанным в интервале 2317-2321 м.

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 11 № 1 2003



6 МАНЦУРОВ А и др.

Инт. 2323-2326 м. В.к. 0.7 м. М ергели (обр. 10) 
сильно глинистые, в отдельных прослоях, до перехода 
в аргиллиты . В шлифе в мергелях заметна послойная 
доломитизация, стяжения пирита, единичные кальци- 
товы е оолиты  и мелкие кальцитовые спикулы губок.

Инт. 2329-2333 м. В.к. 1.0 м. Известняки (обр. 11) 
глинисты е, мергелеподобные. В шлифе наблюдается 
чередование прослоев известняков глинистых, микро- 
зернисты х с кальцитовыми спикулами губок и просло
ев известняков, содержащих водоросли (гирванеллы). 
Текстура пород тонко-горизонтальнослоистая. П оро
ды слабо пиритизированы (1-2% ).

Инт. 2333-2338 м. В.к. 1.8 м. Известняки (обр. 12) 
глинисты е, мергелеподобные, с прослоями аргилли
тов и раковинами брахиопод. М икроскопически поро
да аналогична описанной в интервале 2329-2333 м.

Инт. 2338-2340 м. В.к. 1.5 м. Известняки (обр. 13) се
ры е, тонко-микрозернистые, сильно глинистые, с про
слоями до 5.0 см аргиллитов (обр. 14) темно-серых, силь
но известковистых, тонкослоистых. Известняки содер
ж ат обломки раковин брахиопод. В шлифе известняки 
сгусгково-комковатые, органогенные, с округлыми об
ломками (2-3 мм) известняков темно-серых, глинистых, 
органогенно-детритовых, водорослево-остракодовых, с 
пеллетами. Органические остатки представлены члени
ками криноидей, раковинами остракод, мелких пелеци- 
под, единичными раковинами брахиопод, кальцитовыми 
спикулами губок, сферами, обрывками водорослей (гир- 
ванелл). Текстура горизонтально-волнистослоистая, 
обусловленная ориентировкой органических остатков, а 
такж е пиритизированными растительными остатками и 
наличием глинисто-битуминозных слойков.

Инт. 2340-2343 м. В.к. 1.6 м. Известняки (обр. 14а) 
темно-серы е, сильно глинистые, плотные.

Инт. 2348-2353 м. В.к. 2.6 м. М ергели (обр. 15) тем 
но-серы е, сильно глинистые, плотные.

Инт. 2353-2358 м. В.к. 2.8 м. Аргиллиты (обр. 16) 
темно-серы е с зеленоватым оттенком, сильно извест- 
ковисты е, плотные, с прослоями (2-3 см) известняков 
(17) светло-серых, микрозернистых. Микроскопичес
ки аргиллиты  (обр. 16) доломитизированные, плот
ны е, пиритизированные, содерж ат примесь (2-3%) зе
рен кварца мелкоалевритовой размерности, мелкий 
углистый детрит, сгустки водорослей (гирванелл) раз
мером от 0,2 до 1.0 мм. Известняки (обр. 17) глинис
ты е, с обломками водорослевых известняков, с обили
ем кальцитовых спикул губок и единичными ракови
нами остракод.

Инт. 2358-2363 м. В.к. 1.0 м. Аргиллиты (обр. 18) 
темно-серы е, сильно алевритистые, прослоями до пе
рехода в алевролиты. Текстура линзовиднослоистая с 
элем ентам и конволютной, прослоями илоедная. В 
ш лиф е аргиллиты (обр. 18) алевритистые, содержат 
линзы  алевролитов, состоящих из зерен кварца мелко
алевритовой размерности и тонких листочков слюды 
(мусковита), а также стяжений пирита и обрывков рас
тительной ткани.

Инт. 2363-2368 м. В.к. 2.0 м. Известняки (обр. 19, 
20) темно-серые, микрозернистые, сильно глинистые, 
с прослоями аргиллитов (обр. 21) темно-серых. М ик
роскопически известняки аналогичны описанным в 
интервале 2353-2358 м. А ргиллиты содержат алеври
товы й материал (5-8%).

Инт. 2373-2378 м. В.к. 2.5 м. Известняки (обр. 22) 
темно-серые со слабым буроватым оттенком, микро

зернистые, сильно глинистые, плотные. М икроскопи
чески известняки содержат примесь мелкоалевритовых 
зерен кварца (2-3%), кальцитовые спикулы губок, еди
ничные раковины остракод с раскристаллизованными 
ядрами. Текстура тонко-горизонтальнослоистая, под
черкнутая ориентировкой длинных осей спикул губок.

Инт. 2400-2405 м. В.к. 1.9 м. Известняки (обр. 23) 
темно-серые, микрозернистые, сильно глинистые, 
участками неравномерно доломитизированные, с про
слоями известняков (обр. 24) слабо глинистых. М икро
скопически известняки (обр. 23, 24) битуминозные 
(10-12%), участками доломитизированные (20%), со
держ ат несортированные обломки известняков водо
рослевых, размером от 0.1 до 3-5 мм, зерна кварца, 
членики криноидей, раковины  остракод. П ороды  пи
ритизированы (5%), стилолитизированы.

Инт. 2405-2410 м. В.к. 0.5 м. Известняки (обр. 25) 
светло-серые, неравномерно доломитизированные, 
очень плотные. В ш лифе известняки микрозернистые, 
доломитизированные, участками каолинизированные, 
содержат обломки известняков органогенных, значи
тельную примесь (20%) кристаллокластики (обломки 
бипирамидальных кристаллов кварца, плагиоклазы  с 
зонарным строением кристаллов, крупные чешуйки 
биотита, зеленоватого хлоритоида и пр.), а такж е ра
ковины остракод, членики криноидей и единичные об
ломки кораллов.

По промыслово-геофизическим данным (ГИС), в 
подошве волгоградского горизонта в скв. №  44 К рас
ноярской площади, в интервале 2407-2412 м, залегает 
пласт аргиллитов, характеризующихся высокими зна
чениями гамма-активности, низкими значениями элек
трического сопротивления и значительным увеличе
нием диаметра скважины. Ниже, в интервале 2412- 
2422 м, в кровле ливенского горизонта залегает пласт 
трещинно-кавернозных доломитизированных извест
няков с глинистостью 5—14% и пористостью 4-11% .

Разрез скв. № 3 Ломовской площади. Верхняя 
часть волгоградского горизонта (уметовская тол
ща) и граница с задонским горизонтом охаракте
ризованы керновым материалом в интервале глу
бин 2595-2629 м в скв. № 3 Ломовской площади 
(рис. 1,3), пробуренной в 1979 г. вблизи г. Котово 
Волгоградской области. Макроописание керна 
проведено Л.А. Климовой и Н.В. Даныпиной. 
Волгоградский горизонт вскрыт в интервале глу
бин 2606-2706 м (керн в инт. 2606-2629 м); мощ
ность его 100 м. Вынос керна 54%. Керном оха
рактеризована верхняя граница волгоградского 
горизонта с задонским горизонтом. Керн из за
донского горизонта поднят в интервале 2595- 
2606 м. Ниже приведено послойное описание ука
занных отложений.

Задонский горизонт. Инт. 2595-2600 м. В.к. 0.7 м. 
Известняки (обр. 1,3) темно-серые, микрозернистые, с 
нитевидными слойками глинистого материала и про
слоями мергелей (до 4 см толщиной) темно-серых, 
почти черных, микрозернистых. В глинистых извест
няках присутствуют гнездообразные вклю чения пири
та  (диаметром до 0.8 см) и доломита, вертикальны е 
трещины через 2-3  см, а такж е ходы илоедов. Тексту
ра породы горизонтальнослоистая. М икроскопически 
мергели (обр. 2) состоят из глинисто (50% )-карбонат-
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Рис. 3. Литолого-геофизический разрез стратотипа волгоградского горизонта скв. № 3 Ломовской площади Волго
градской области. Уел. обозначения см. на рис. 2.

ного (40%) материала, доломитизированного (2-3% ), 
пиритизированного (1-2%). В шлифе известняки (обр. 3) 
криптозернистые с гранулированными и пиритизиро- 
ванными включениями (0.2-0.3 мм) перекристаллизо- 
ванного органогенного детрита. К редким стилолитам 
приурочена доломитизация.

Инт. 2600-2606 м. В.к. 0.89 м. Переслаивание (2 .5- 
3.0-0.7 см соответственно) аргиллитов (обр. 5), мерге
лей (обр. 6) и известняков (обр. 7) с преобладанием ар
гиллитов. Породы темно-серые, в различной степени 
известковистые, с многочисленными раковинами ост- 
ракод и редкими -  пелеципод на плоскостях наслоения. 
В ш лифе аргиллиты (обр. 5) известковистые (21-22% ), 
доломитизированные (6.34%, по данным химического 
анализа), пиритизированные (2%), с хлопьевидными 
скоплениями лейкоксена и спорами растений. Тексту
ра линзовидно-горизонтальнослоистая, обусловленная 
наличием линзочек и невыдержанных слойков алевро
лита крупнозернистого кварцевого состава с единич
ными зернами эпидота, циркона, чешуек мусковита, 
сцементированных аутигенным кальцитом и пиритом. 
Ц емент базального типа. Микроскопически мергели 
(обр. 6) сложены глинисто (40%)-карбонатным (45.35%, 
по данным химического анализа) материалом, доломи- 
тизированным (5.65%), пиритизированным (3-5% ) и 
содержат редкие обломки мелких неопределимых ра
ковин и немногочисленные споры. Текстура горизон
тальнослоистая, обусловленная наличием прослоев, 
обогащ енных зернами кварца алевритовой разм ерно
сти, многочисленными (10-15% ) чешуйками слюды 
(мусковита), униф ицированны м  растительны м дет

ритом и перекристаллизованным органогенным дет
ритом. В ш лифе известняки (обр. 7) микрозернистые, 
глинистые до перехода в мергели, доломитизирован
ные. Ромбики доломита (0.01-0.1 мм) равномерно рас
пределены в пределах шлифа, встречаются сростки 
кристаллов (0.05-0.1 мм), некоторые ромбы имею т зо- 
нарное строение. Породы пористые (7-10% ), поры ок
руглые, изометричные (0.03-0.1 мм). В породах наблю 
даются разнонаправленные трещины.

Волгоградский горизонт. Инт. 2606-2611 м. В.к. 
4.0 м. Переслаивание аргиллитов и известняков. Т ол
щина прослоев аргиллитов 10-20 см, известняков -  
1.0-3.0 см. А ргиллиты (обр. 8) темно-серые с зеленова
тым оттенком, неравномерно известковистые, слабо 
пиритизированные, плитчатые до листоватых, с рако
винами остракод и углефицированным растительным 
детритом по наслоению. В шлифе аргиллиты слабо до
ломитизированные, содержат примесь зерен кварца 
мелкоалевритовой размерности, органогенный шлам. 
Известняки (обр. 9 ,10) серые, микрозернистые, глини
стые, с короткими клиновидными трещинками (шири
ной 0.1 см), выполненными кальцитом. М икроскопи
чески известняки микрозернистые, плотные, слабо пи
ритизированные, прослоями с линзовидной текстурой, 
линзы обогащ ены зернами кварца, раковинами остра
код, мелких пелеципод.

Инт. 2611-2618 м. В.к. 3.8 м. Переслаивание мерге
лей и известняков с подчиненными прослоями аргил
литов (обр. 19). В известняках встречены раковины 
брахиопод хорош ей сохранности. В шлифах мергели 
(обр. 16, 17) сильно глинистые до перехода в аргилли-
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Рис. 4. Корреляция пограничных отложений франского и фаменекого ярусов Уметовско-Линевской палеовпадины 
Волгоградской области. Уел. обозначения см. на рис. 2.

ты, слабо пиритизированные, с линзами мелкоалеври
товых зерен кварца, среди которы х заметны зерна по
левых ш патов и редкие крупные (до 0.2 мм) чешуйки 
хлоритизированного биотита, с рассеянным углефици- 
рованным растительным детритом. Ц емент в линзах 
кальцитовый, базального типа, участками каолинито- 
вый. В ш лиф ах известняки (обр. 18, 20) микрозернис- 
тые, плотные, слабо пиритизированные (1-2% ), с при
месью (1-2% ) зерен кварца, обесцвеченных чешуек 
слюды, углефицированного детрита.

Инт. 2618—2623 м. В.к. 2.1 м. А ргиллиты (обр. 21) 
темно-серые со слабым зеленоватым оттенком, про
слоями (толщ иной 1.5-2.0 см) алевритистые, неравно
мерно известковистые до перехода в мергели (обр. 22). 
В породе встречаю тся редкие раковины брахиопод. В 
шлифах аргиллиты  известковистые, пиритизирован
ные (5-7%), с прослоями алевролитов кварцевого со
става, с примесью  хлоритоидов, содержат углефици- 
рованный растительный детрит, споры. Текстура тон
ко-горизонтальнослоистая.

Инт. 2623-2629 м. В.к. 2.5 м. Аргиллиты (обр. 24,25) 
темно-серые со слабым зеленоватым оттенком, тон
кодисперсные, неравномерно известковистые до пере
хода в мергели. Н а поверхностях наслоения встреча
ются раковины  остракод и брахиопод. В аргиллитах 
присутствуют редкие тонкие (до 3.0 см) прослои изве
стняков (обр. 26) серых, глинистых. В ш лифах аргил
литы известковистые, алевритистые. А левритовый

материал кварцевого состава встречается в виде линз 
и тонких прослоев, в результате чего текстура линзо- 
видно-горизонтальнослоистая. Породы пиритизирова- 
ны, слабо доломитизированы, содержат униф ициро
ванный растительный детрит, споры, неопределимый 
органогенный шлам. В шлифе известняки микрозерни- 
стые, плотные, содержат обломки органогенных изве
стняков, примесь зерен кварца мелкоалевритовой раз
мерности, раковины мелких пелеципод, остракод, одно
камерных фораминифер, брахиопод, таблички морских 
ежей, клубочки водорослей (гирванелл).

По данным ГИС, в подошве волгоградского го
ризонта скв. № 3 Ломовской площади, в интервале 
глубин 2692-2706 м, залегает пласт трещинно-ка
вернозных известняков, характеризующихся гли
нистостью 15-25%, низким электрическим сопро
тивлением и увеличением диаметра скважины. 
Ниже, в интервале 2706-2713 м, в кровле ливенско- 
го горизонта, залегает пласт плотных известняков, 
в средней части которого выделяется слой аргил
литов мощностью около одного метра. Указанный 
пласт известняков характеризуется глинистостью 
менее 5%, высоким электрическим сопротивлени
ем и номинальным диаметром скважины.

Разрез скв. № 11 Ломовской площади. Волго
градский горизонт вскрыт В  С К В . № 11  Ломовской
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площади (интервал 2560-2660 м), пробуренной в 
1980 г. недалеко от г. Котово Волгоградской об
ласти (рис. 1,4). Макроописание пород проведено
H. В. Даныииной и Т.И. Федоренко. Мощность го
ризонта 100 м. Вынос керна 20%. Керном охарак
теризована нижняя часть волгоградского горизон
та в интервале 2597-2630 м. Задонский горизонт 
представлен керном в интервале 2551-2560 м. Ни
же приведено послойное описание отложений.

Задонский горизонт. Инт. 2551-2560 м. В .к. 3.08 м. 
Переслаивание известняков (обр. 4 ,6 , 7) и аргиллитов 
(обр. 5). Известняки темно-серые, микрозернистые, 
глинистые до перехода в мергели, с пиритизированны- 
ми ходами илоедов, раковинами брахиопод хорошей 
сохранности. Аргиллиты темно-серые, известковис- 
тые. В ш лифе видно, что аргиллиты неравномерно из- 
вестковистые, доломитизированные, пиритизирован- 
ные (5-7%), битуминозные, с линзами алевролитов, с 
обломками водорослевых известняков. А левролиты  с 
карбонатным цементом базального типа. Текстура го
ризонтальнослоистая, обусловленная переслаиванием 
известняков (6-10 см) и аргиллитов (0.1-1.0 см), а так
же наличием парастилолитов. Породы трещ иноватые, 
преобладают вертикальные трещины.

Волгоградский горизонт. Инт. 2597-2605.5 м. Слой
I. В.к. 0.4 м. Известняки (обр. 14) темно-серые, микро
зернистые, неравномерно сильно глинистые, с верти
кальными трещинами (через 3 см), редкими гнездами 
пирита и ходами илоедов. Порода состоит из глинисто 
(20%)-карбонатного (70%) материала. Наблю даю тся 
зачаточные стилолиты, выполненные глинисто-биту
минозным веществом.

Слой 2. В.к. 0.6 м. Аргиллиты (обр. 16) темно-се
рые с зеленоватым оттенком, известковистые, до пе
рехода в мергели, плитчатые, слюдистые. В аргилли
тах встречаются линзовидные прослои известняков 
(обр. 17) серых, пелитоморфных, с редкими раковина
ми брахиопод. По плоскостям наслоения отмечаются 
раковинки остракод.

Инт. 2605.5-2612 м. Слой 1. В.к. 2.35 м. Тонкое пе
реслаивание известняков (обр. 18) и аргиллитов (обр. 
20), переходы между слойками постепенные. Породы 
темно-серые, сильно глинистые, неравномерно изве
стковистые с линзовидными прослоями (1.5 см) извест
няков (обр. 19) серых, микрозернистых, крепких.

Слой 2. В.к. 2.3 м. Переслаивание мергелей и аргил
литов с преобладанием последних. М ергели (обр. 23) 
темно-серые с зеленоватым оттенком, микрозернис
тые, с раковинами брахиопод. А ргиллиты (обр. 21) 
темно-серые, плитчатые, неравномерно сильно извест
ковистые до перехода в мергели (обр. 22). П о  плоско
стям наслоения отмечаются присыпки слюды и ун и ф и 
цированный растительный детрит. В ш лифе аргиллиты 
алевритистые, с нечеткими линзами, обогащенными 
зернами кварца алевритовой размерности, с раковина
ми остракод, обломками скелета мшанок, клубочками 
водорослей (гирванелл), сцементированных аутиген- 
ным кальцитом, цемент базального типа. В ш лифе мер
гели (обр. 22) алевритистые (15%), сильно пиритизиро- 
ванные (10%), с крупными (0.2 см) стяжениями пирита, 
содержат кальцитовые спикулы губок (5-7% ), пере кри
сталлизованные стилиолины, споры (2-3%), фрагмен
ты растительной ткани буровато-коричневого цвета.

Слой 3. В.к. 1.75 м. Известняки (обр. 24-27) серые 
с буроватым оттенком, микрозернистые, неравномер
но глинистые, доломитизированные, перекристалли- 
зованные, крепкие, массивные, конгломератовидного 
облика, который обусловлен наличием разнонаправ
ленных сутурных швов. Породы трещиноватые, тре
щины извилистые, вертикальные, шириной до 2 мм, 
выполненные кальцитом. О тмечены  включения каль
цита (5.0 х 2.0 см) совместно с сульфатами и пиритом. 
Пирит в виде крупных сростков кристаллов (до 1.5 см). 
В верхней (обр. 24) и нижней (обр. 26) частях слоя 
встречены обильные скопления раковин брахиопод. 
Кристаллы  кальцита и ангидрита заполняют иногда 
внутренние полости их раковин. В ш лифе известняки 
(обр. 25) сгустково-комковатые, водорослевые (гирва
нелл ы, ротплетцеллы), пористо-кавернозные (10—12%), 
с включениями аутогенных кристаллов кварца. Кавер
ны кальцитизированы, участками доломитизированы и 
засульфачены. Кристаллы доломита и ангидрита круп
ные (0.15-0.20 мм). По периметру пор заметно развитие 
крустификационных каемок из мелких кристаллов 
кальцита. В породах содержатся единичные кальцито
вые оолиты и крупные раковины гастропод.

Инт. 2612-2622.7 м. Слой 1. В.к. 0.25 м. Известняки 
(обр. 28) серые, участками с буроватым оттенком, кон
гломератовидного облика, обусловленного наличием 
разнонаправленных сутурных швов, в целом аналогич
ные описанным в слое 3 интервала 2605-2612 м.

Слой 2. В.к. 0.55 м. Известняки (обр. 29) серые, уча
стками зеленовато-серые, органогенно-обломочные, 
доломитизированные, неравномерно глинистые, про
слоями ракуш няковые с многочисленными раковина
ми брахиопод и пелеципод. Текстура неясно слоистая 
за счет невыдержанных по простиранию глинистых 
слойков. Породы трещ иноватые, трещины сомкну
ты е, без заполнения. В ш лифе известняки органоген
но-обломочные, содержащие раковины брахиопод, 
пелеципод, гастропод, единичные членики криноидей, 
таблички морских ежей, обрывки водорослей (гирва
нелл), встречаются обросшие водорослями обломки 
известняков микрозернистых, пеллеты . Матрикс 
представлен известняками неравномерно-глинисты
ми, доломитизированными, а такж е известняками не
равномерно раскристаллизованными, пропитанными 
темно-коричневым битумоидом (выполнение межкри
сталлического пространства).

Слой 3. В.к. 1.45 м. Известняки серые (обр. 30) до 
темно-серых (обр. 31), микрозернистые, доломитизи
рованные в глинистых разностях. П о напластованию 
отмечаются ядра и створки раковин брахиопод, пелеци
под и членики криноидей. В породе встречаются рако
вины брахиопод, внутренние полости которых выпол
нены кристаллами кальцита желтоватого цвета за счет 
пропитки битумоидами. Текстура пород линзовидно
слоистая. Известняки трещиноватые, трещины разно
направленные, сомкнутые, без заполнения, а также кли
новидные (шириной до 4.0 см), заполненные кальцитом.

Слой 4. В.к. 0.20 м. Аргиллиты (обр. 32) темно-се
ры е с зеленоватым оттенком, известковистые, плит
чаты е до листоватых, слабо слюдистые, пиритизиро- 
ванные, с унифицированны м растительным детритом 
на плоскостях наслоения. В ш лифе видно, что аргил
литы  сложены карбонатно-гидрослюдистым материа
лом, содержащим мелкие зерна кварца, тонкие чешуй
ки слюды (мусковита), мелкие раковинки остракод,
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Рис. 5. Литолого-геофизический разрез волгоград
ского горизонта скв. № 30 Уметовской площади. Уел. 
обозначения см. на рис. 2.

клубочки и отдельные нити водорослей (гирванелл), 
мелкий углефицированный растительный детрит. 
Текстура горизонтальнослоистая.

Слой 5. В. к. 1.20 м. Известняки (обр. 33, 34) темно
серые, органогенно-детритовые, неравномерно глини
стые, с обломками микрозернистых известняков и 
желваками водорослей; в верхней части слоя с просло
ями ракушников (до 6 см), сложенных раковинами бра- 
хиопод и члениками криноидей. Породы пиритизиро-

ваны. П ирит встречается в виде отдельных включений 
(до 1.2 см), а такж е в парагенезисе с кальцитом и доло
митом. Текстура конгломератовидная, обусловленная 
неравномерным распределением органогенного мате
риала и наличием разнонаправленных сутурных швов. 
П ороды трещиноватые, трещины сомкнутые, субвер
тикальны е.

Слой 6. В. к. 0.45 м. Известняки (обр. 35, 36) темно
серые, глинистые, комковатые, содержат кальцито- 
вые оолиты  в верхней части слоя и многочисленные 
членики криноидей и раковины брахиопод хорошей 
сохранности -  в нижней. Породы крепкие, с единичны
ми кавернами ( 1 x 2  см), частично заполненными ауто
генным крупнокристаллическим кальцитом. Текстура 
массивная. Известняки интенсивно трещиноватые. 
Трещ ины субвертикальные, откры ты е.

Слой 7. В. к. 0.40. М ергели (обр. 37, 38) темно-се
рые с зеленоватым оттенком, слоистые, с прослоями 
известняков в нижней части слоя. Известняки (обр. 39) 
темно-серые, органогенно-детритовые, аналогичные 
описанным в обр. 29 слоя 2 интервала 2612-2622 м. В 
ш лифах мергели битуминозные, алевритистые, с зер
нами кварца мелкоалевритовой размерности (7-15%), 
с тонкими чешуйками слюды (мусковита), с мелкими 
стяжениями глобулярного пирита (5%), с многочис
ленными клубочками и отдельными трубочками водо
рослей (гирванелл), раковинами мелких остракод, уг- 
лефицированным растительным детритом (5-7%). Все 
вклю чения ориентированы по наслоению, в результа
те чего текстура пород тонко-горизонтальнослоистая. 
В ш лиф е (обр. 39) известняки органогенно-обломоч
ные, фораминиферово-остракодовые, неравномерно 
глинистые, более глинистые участки доломитизирова- 
ны. П ороды  пиритизированы, стилолитизированы, не
равномерно раскристаллизованы. К  стилолитам и к 
участкам с наиболее крупными кристаллами кальцита 
приурочены примазки ж елто-коричневого битумоида. 
О тм ечается примесь (2-3% ) аутогенного кварца с от
дельными идиоморфными кристаллами.

Инт. 2622-2630 м. В.к. 2.7 м. Переслаивание аргил
литов, мергелей и известняков. Переходы между лито
логическими разностями постепенные. Текстура пород 
нечетко-горизонтальнослоистая. Породы трещинова
тые, трещ ины открытые, субвертикальные, иноща вза- 
имопересекающиеся. Известняки (обр. 40^43, 48, 49) 
темно-серые, комковатые, прослоями микрозернис- 
тые, участками (обр. 43) доломитизированные, с обили
ем раковин остракод и брахиопод, редкими кораллами. 
В ш лифах известняки (обр. 41,43) микрозернистые, не
равномерно глинистые, слабо (2-3% ) алевритистые, 
битуминозные, доломитизированные, пиритизирован- 
ные (мелкие стяжения глобулярного пирита), содер
ж ат м елкие тонкие раковинки остракод, однокамер
ных ф ораминифер, углефицированный растительный 
детрит, единичные трубочки водорослей (гирванелл). 
А ргиллиты (обр. 44,46) темно-серые, прослоями почти 
черные, неравномерно сильно известковистые, слабо 
слюдистые, с углефицированным растительным детри
том по плоскостям наслоения. В верхней части слоя в 
аргиллитах (обр. 44) встречены линзочки (до 1.5 см) из
вестняков доломитизированных (обр. 45). В шлифах 
аргиллиты  (обр. 44, 46) сильно известковистые, алев
ритистые (3-5% ), с обилием фрагментов растительной 
ткани ж елто-коричневого цвета и мелких спор, с ред
кими кальцитовыми спикулами губок, единичными ра
ковинками фораминифер и табличками морских ежей.
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Антиповско-
Уметовско-Линевская палеовпадина , Щербаковская

! зона

Рис. 6. Палеогеологический профиль франских и фаменеких отложений Уметовско-Линевской впадины Волгоград
ского Поволжья.
Породы: 1 -  аргиллиты; 2 -  аргиллиты известковистые; 3-6 -  известняки: 3 -  известняки, 4 -  глинистые, доломитизи- 
рованные, мергели, 5 -  рифогенные; 6 -  предполагаемой рифогенной постройки; 7 -  размыв; 8 -  разрывное наруше
ние. Стратиграфические подразделения: fr-франский ярус; sm -  семилукский горизонт; p t -  петинский горизонт; v r -  
воронежский горизонт; ev-lv -  евлановский и ливенский горизонты; fm -  фаменский ярус; vg -  волгоградский гори
зонт; zd -  задонский горизонт. Другие уел. обозначения см. на рис. 2.

П ороды  пиритизированы, участками доломитизирова- 
ны, с единичными зернами глауконита. Мергели (обр. 
47) темно-серые, слюдистые. В ш лиф е видно, что м ер
гели, как  и аргиллиты, содерж ат зерна кварца (5—7%) 
алевритовой размерности и ф рагм енты  растительной 
ткани, а такж е крупные чешуйки обесцвеченной слю 
ды, разрозненные трубочки водорослей (гирванелл) и 
кальцитовы е спикулы губок.

В подошве волгоградского горизонта в скв. №  11 
Л омовской площади (инт. 2653-2660 м), по данным 
ГИС, залегаю т (сверху вниз) м ергели и пласт аргилли
тов мощ ностью 1.7 м. М ергели характеризуются вы со
кими значениями ГК, низким электрическим сопро
тивлением, увеличением диаметра скважины. Н иж е, в 
интервале глубин 2660-2667 м, в кровле ливенского 
горизонта, залегает пласт плотны х известняков, в 
верхней части более пористых (до 10%), характеризу
ющихся глинистостью менее 5%, высоким электриче
ским сопротивлением и близким к номинальному диа
метром скважины.

Строение и стратиграфические соотношения 
отложений волгоградского горизонта с ниже- и 
вышезалегающими горизонтами показаны на схе
мах и палеогеологическом профиле (рис. 4, 5, 6). 
В пределах Уметовско-Линевской палеовпадины 
волгоградский горизонт залегает на отложениях 
ливенского горизонта. К западу от Уметовско-Ли
невской палеовпадины он выклинивается. К вос
току, в сторону Прикаспийской впадины, на терри
тории Антиповско-Щербаковской зоны древних 
поднятий (рис. 6), где участками отмечается пред- 
фаменский перерыв в осадконакоплении и раз
мыв, он подстилается, в ряде разрезов, породами 
семилукского горизонта (Манцурова, 2000).

В разрезах относительно глубоководной части 
шельфа волгоградский горизонт залегает соглас
но на подстилающих его образованиях ливенско

го горизонта (подзона Grandispora subsuta), пред
ставленных глинистыми известняками с прослоя
ми мергелей и аргиллитов, замещающимися в 
разрезах мелководного шельфа, вблизи западного 
борта Уметовско-Линевской палеовпадины, био- 
гермными известняками. В разрезах относительно 
глубоководной части шельфа (скв. 30-Уметов- 
ская) для волгоградского горизонта характерно 
преобладание аргиллитов и мергелей с тонкими 
(от нитевидных до 3.0 см) прослоями известняков 
серых, пелитоморфных (рис. 5). Текстура пород 
почти всегда горизонтальнослоистая. Аргиллиты 
известковистые, пиритизированные (1-5%), со
держат примесь зерен кварца мелкоалевритовой 
размерности (2-10%). Породообразующими ми
нералами аргиллитов являются гидрослюды (70- 
80%) и каолинит (30-20%). В породах содержатся 
редкие раковины остракод, брахиопод, мелкий 
углефицированный растительный детрит. Мерге
ли имеют характерный зеленоватый оттенок, ча
сто доломитизированные (2-18%). Максимальная 
мощность волгоградского горизонта составляет 
320 м (скв. 10-Южно-Уметовская) (Цыганкова, 
Манцурова, 1998).

В разрезах мелководного шельфа нижняя 
часть волгоградского горизонта (линевская тол
ща) более известковистая. Известняки органо- 
генно-обломочные, неравномерно глинистые с 
прослоями мергелей и аргиллитов. В породах от
мечено повышенное содержание кальцитовых 
спикул губок, обильны водоросли (гирванеллы), 
в обломках встречаются табулятоморфные ко
раллы и строматопораты. Проведенный анализ 
результатов химического определения карбонат- 
ности пород показал, что, в среднем, для нижней 
части горизонта характерна более высокая кар-
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бонатность (43%), чем для верхней (36%). Верх
няя часть горизонта (уметовская толща) более 
глинистая, в ней преобладают аргиллиты и мер
гели, содержащие мелкоалевритовые зерна квар
ца, мелкий углефицированный растительный де
трит и споры, редко раковины брахиопод и ост- 
ракод.

Граница ливенского и волгоградского гори
зонтов охарактеризована керном в скважинах 40 
(инт. 2631-2638 м) и 43 (инт. 2645-2652 м) Котов
ской площади (мелководный шельф) (рис. 1). 
Здесь аргиллиты волгоградского горизонта име
ют сокращенную мощность и залегают несоглас
но на известняках ливенского горизонта. В обоих 
случаях контакты резкие. Наличие небольшого 
перерыва подтверждается повышенной кавер- 
нозностью, стилолитизацией ливенских органо- 
генно-обломочных известняков. Обломки имеют 
размер от 0.1 до 5 см и представлены известняка
ми водорослевыми и сгустково-комковатыми, 
неравномерно глинистыми, доломитизирован- 
ными. Возможно, данный перерыв отвечает ни
жней подзоне зоны Palmatolepis triangularis или ее 
части.

В подошве волгоградского горизонта отмеча
ется окремнение (скв. 44-Котовская, интервал 
2751-2759 м), пятнистая сульфатизация и пирити
зация (скв. 43-Котовская), причем пиритизирова- 
ны переотложенные обломки водорослевых из
вестняков и строматопорат ливенского возраста 
(Даньшина и др., 1995). В скв. 44-Красноярской 
(интервал 2405-2410 м) в подошве волгоградско
го горизонта вскрыты известняки плотные, со
держащие примесь кристаллокластики, что сви
детельствует о проявлении вулканической дея
тельности в это время.

Основным источником сноса в раннефамен- 
ское время был Задонский выступ фундамента, 
поэтому вблизи юго-западного борта Уметовско- 
Линевской впадины карбонатно-глинистые отло

жения волгоградского горизонта замещаются 
терригенными породами (рис. 4). В скважинах
2-Мирной (инт. 3843-3847 м) и З-Мирной (3716— 
3726 м) вскрыты песчаники, мощность которых 
составляет 26 м. Песчаники кварцевые, с полевы
ми шпатами (микроклины), среднезернистые (0.2-
0.35 мм), хорошо отсортированные. Цемент као- 
линитовый, порово-пленочный. Участками песча
ники кварцитовидные, с конформным типом це
ментации и включениями лейкоксена и пирита. 
Текстура пород массивная. В верхней части волго
градского горизонта песчаники переслаиваются с 
алевролитами и известковистыми аргиллитами.

Граница волгоградского и задонского гори
зонта охарактеризована керном в скв. З-Ломов- 
ской. Здесь аргиллиты волгоградского горизонта 
(инт. 2606-2611 м) перекрыты мергелями и изве
стняками задонского горизонта (инт. 2595-2606 м). 
Известняки микрозернистые, глинистые, слабо 
алевритистые (2-5%), доломитизированные, пи- 
ритизированные, с раковинами остракод и спора
ми растений. Текстура пород горизонтально-лин- 
зовиднослоистая. Часто в основании задонского 
горизонта отмечаются прослои оолитовых и орга
ногенно-обломочных известняков, содержащих 
членики криноидей, раковины остракод и брахио
под, редко остатки мшанок и морских ежей.

СПОРЫ
Палинокомплекс волгоградского горизонта 

(зона Corbulispora viminea -  Geminospora vasjami- 
ca) изучен в большом количестве скважин (Чиб- 
рикова, Назаренко, 1974; Манцурова, 1987; Дань- 
шина и др., 1995; Манцурова, Цыганкова, 1995 и 
др.), преимущественно в пределах распростране
ния мелководноморского шельфового типа раз
реза. Палинокомплекс представлен 40-50 вида
ми, из которых наиболее распространены 18-24 
(табл. 1-3, фототабл.). Данный комплекс спор

Споры волгоградского горизонта фаменского яруса Русской платформы (палинозона Corbulispora viminea -  Geminospora vas- 
jamica) (Увеличение x500).

1 , 2 -  Geminospora notata (Naum.) Obukh. var. microspinosus Tchibr.: 1 -  скв. 44-Красноярская, инт. 2304-2308 м , обр. 2; 
2 -  скв. 42-Котовская, инт. 2675-2680, обр 10. 3 ,4  -  Corbulispora viminea (Nekr.) Obukh.: 3  -  скв. 23-Романовская, инт. 3480-3487 м, 
обр. 10; 4 -  скв. 4-Островская, инт. 2740-2746 м, обр. 4. 5 -  Auroraspora varia (Naum.) Ahmed, var. minor Naum., скв. 42-Котов
ская, инт. 2671-2746 м , обр. 6. 6 -  9а -  Geminospora vasjamica (Tchibr.) Obukh. & Nekr.: 6 -  скв. 44-Красноярская, инт. 2304-2308 м, 
обр. 6; 7 -  скв. 23-Романовская, инт. 3480-3487 м, обр. 2; 8,9 -  скв. З-Ломовская, инт. 2606-2611 м, обр. 12; 9а -  скв. 11-Ломовская, 
инт. 2605-2612 м, обр. 20. 10 -  Knoxisporites dedaleus (Naum.) Moreau-Benoit. скв. 44-Красноярская, инт. 2304—2308 м, обр. 2. 
11, 12 -  Dictyotriletes annae Mants. sp. nov. msc., скв. З-Мирная, инт. 3709-3716 м, обр. 41. 13 -  Lophotriletes multiformis Tchibr., 
скв. З-Ломовская, инт. 2618-2623 м, обр. 21. 14-Cymbosporites rovninae Mants. sp. nov. msc., скв. 97-Камышинская, инт. 4805- 
4810 м, обр. 10. 15 -  Corbulispora semireticulata (Tchibr.) Tchibr. Скв. 69-Ново-Коробковская, инт. 2633-2638 м, обр. 22. 16, 17 -  
Pustulatisporites pullus (Naum.) Obukh.: 16 -  там же, где фиг. 2; 17 -  там же, где фиг. 5. 18 -  Retusotriletes communis Naum., там 
же, где фиг. 5. 19 -  Retusotriletes pychovii Naum., там же, где фиг. 5. 20 -  Pustulatisporites famenensis (Naum.) Obukh., там же, где 
фиг. 5. 21 -  Reticulatisporites volgogradicus Mants. sp. nov. msc., скв. З-Мирная, инт. 3709-3716 м, обр. 41. 22, 23 -  Punctatisporites 
famenensis (Naum.) Obukh.: 22 -  там же, где фиг. 5; 23 -  скв. З-Ломовская, инт. 2606-2611 м, обр. 12. 24 -  Stenozonotriletes defin- 
itus Naum., скв. 14-Ломовская, инт. 2670-2678 м, обр. 50. 25-27 -  Converrucosisporites curvatus (Naum.) Turn.: 25, 27 -  скв. 44-Крас
ноярская, инт. 2304—2308 м, обр. 2; 26 -  там же, где фиг. 8 ,  9 .  28 -  Converrucosisporites curvatus (Naum.) Tumau var. medius Kedo, 
там же, где фиг. 5. 29, 30 -  Cymbosporites boafeticus (Tchibr.) Obukh.: 29 -  скв. 42-Котовская, инт. 2669-2671 м, обр. 1; 30 -  там 
же, где фиг. 15. 31 -  Archaezonotriletes variabilis Naum. var. insignis Senn., там же, где фиг. 5. 32 -  Verrucosisporites evlanensis 
(Naum.) Obukh., там же, где фиг. 5. 33 -  Diaphanospora rugosa (Naum.) Byvsch., там же, где фиг. 5.
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Рис. 7. Распространение характерных видов спор в пограничных отложениях франского и фаменского ярусов Волго
градского Поволжья.

(рис. 7) отличается от ливенского спорового ком
плекса (подзона Grandispora subsuta) практически 
полным исчезновением типичных франских ви
дов с пленчатой оболочкой: Grandispora subsuta 
(Naz.) Obukh., Auroraspora speciosa (Naum.) Obukh., 
Cristatisporites deliquescens (Naum.) Arkhang., Mem
brabaculisporis radiatus (Naum.) Arkhang. -  и появ
лением Cymbosporites boafeticus (Tchibr.) Obukh., 
Geminospora vasjamica (Tchibr.) Obukh., G. notata 
(Naum.) Obukh. var. microspinosus Tchibr., Corbu
lispora viminea (Nekr.) Obukh., C. semireticulata 
(Tchibr.) Tchibr., Reticulatisporites volgogradicus 
Mants. sp. nov. msc., Lophotriletes multiformis Tchi
br., Punctatisporites famenensis (Naum.) Obukh. До
минируют в спектрах Converrucosisporites curvatus 
(Naum.) Tumau, Pustulatisporites pullus (Naum.) 
Obukh. и Stenozonotriletes definitus Naum. (табл. 1- 
3). Отмечено, что в большинстве разрезов в ни
жней части горизонта преобладает Р. pullus 
(Naum.) Obukh., а в верхней части -  С. curvatus 
(Naum.) Tumau. Кроме того, часто снизу вверх по 
разрезу увеличивается примерно в полтора раза

количество G. notata (Naum.) Obukh. var. microspi
nosus Tchibr.

Споры видов Lophotriletes multiformis Tchibr., 
Cymbosporites boafeticus (Tchibr.) Obukh., Corbu
lispora semireticulata (Tchibr.) Tchibr., Verruco
sisporites evlanensis (Naum.) Obukh. присутствуют 
обычно в спектрах в количестве до 5%, причем 
они встречаются не во всех разрезах. Распростра
нены в волгоградском горизонте также Retusotri
letes pychovii Naum., Archaeozonotriletes variabilis 
Naum., Auroraspora varia (Naum.) Ahmed., Reticu
latisporites volgogradicus Mants. sp. nov. Количест
венное распространение спор, наиболее часто 
встречающихся в отложениях волгоградского го
ризонта, приведено в табл. 3. В большинстве раз
резов отмечается наличие четырехлучевых спор 
Archaeozonotetraletes Araslanova, обычно в количе
стве до 2-3%.

Верхняя граница волгоградского горизонта в 
Волгоградском Поволжье по палинологическим 
данным менее четкая, чем нижняя (рис. 7). Боль-
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Таблица 1. Распространение спор в разрезе скв. № 44 Красноярской площади

^\^Горизонт, интервал, м, 
образец, 

^ ^ \с п о р ы , %

Волгоградский
2296-2300 2304-2308 2313-2317 2323-2326 2329-2333 2338-2340 2400-2405

Виды 1 la 2 6 10 11 14 23
Stenozonotriletes definitus 14 11 9 14 5 9
Convemicosisporites curvatus 12 9 3 9 9 5 8 33
Pustulatisporites pullus 9 8 11 15 30 8 15 12
Punctatisporites famenensis 3 5 4 2 4 5
P. solidus 12
P. minor 7 3
Geminospora vasjamica 5 7 6 7 4 6 7 12
G.notata var. microspinosus 7 8 9 11 7 10 8 10
Retusotriletes pychovii 5 7 8 10 9 5
Auroraspora varia 3 2 3 2 2 6
Corbulispora viminea 1 1 4 2 1
Lophotriletes multiformis 3 3 6 3 4 6
L. rugosus 9 5 3
Cymbosporites boafeticus 7 2 2 3
Leiotriletes trivialis 5 6 10 10 10 9 9 4
Archaeozonotriletes variabilis 3 3 2 3 2
Hymenozonotriletes pallidus 6 3 9
Diaphanospora rugosa 1 2 2

шинство видов спор переходит в задонский гори
зонт (палинозона Diaphanospora zadonica -  Cyrtospo- 
га cristifera), сложенный мергелями, аргиллитами 
и известняками. Характерными для задонского 
горизонта являются виды Diaphanospora zadonica 
(Naum.) Avkhim., Cyrtospora cristifera (Luber) Van 
Der Zwan, Bulbosisporites volgogradicus (Naz.) 
Obukh., Convolutispora zadonica (Nekr.) Obukh. et 
Nekr., Kedoesporis angulosus (Naum.) Obukh. и др.

Как следует из всего вышеизложенного, наи
более резкая смена комплексов спор происходит 
в основании волгоградского горизонта (линев- 
ско-уметовской толщи). Этот уровень и был вы
бран в качестве границы между франским и фа- 
менским ярусами (Манцурова, 1987).

Ниже приведены таблицы послойного распро
странения спор, изученных по разрезу волгоград
ского горизонта в скв. № 44 Красноярской пло
щади и в скв. № 3 Ломовской площади. Привязка 
образцов указана при описании разрезов.

КОНОДОНТЫ
Конодонты изучены В.Г. Халымбаджой в 

скв. 11 Ломовской площади из средней части вол
гоградского горизонта (инт. 2612-2630 м) (рис. 4). 
Комплекс конодонтов включает виды: Palmatole- 
pis triangularis Sannem., P. subperlobata Sannem.,

P. delicatula clarcki Ziegl., Icriodus altematus Brans. 
& Mehl., I. comutus Sannem., I. sp., Polygnathus sp. 
(табл. 4). Сходный комплекс выделен в скв. 13-Ло- 
мовской (инт. 2623-2632 м, обр. 3). В нем опреде
лены Palmatolepis triangularis Sannem., Р. subperlo
bata Sannem., P. delicatula clarcki Ziegl., Polygnathus 
sp., Icriodus aff. comutus Sannem. Этот комплекс 
характерен для подзоны Middle triangularis, так 
как в нем присутствует вид Palmatolepis delicatula 
clarcki, появляющийся с основания средней подзо
ны. Все остальные виды обычны для средней под
зоны Р. triangularis. Palmatolepis delicatula delicatula 
появляется с нижней части подзоны и проходит 
выше. Icriodus comutus появляется в средней час
ти подзоны и тоже проходит выше. Виды, появля
ющиеся с верхней подзоны, в этом комплексе от
сутствуют. Решением Международной подкомис
сии по девонской системе конодонтовая зона 
Palmatolepis triangularis была отнесена к фамен- 
скому ярусу.

БРАХИОПОДЫ

Распространение брахиопод в отложениях 
волгоградского горизонта изучалось В.И. Шев
ченко (Карпов и др., 1962; Даньшина и др., 1995 и 
др.). В нижней части горизонта брахиоподы пред
ставлены новыми видами, не встречающимися в
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Таблица 2. Распространение спор в разрезе скв. № 3 Ломовской площади

Горизонт, интервал, м, 
образец, 

споры, %
Виды

Задонский Волгоградский

2595-2603 2603-2606 2606-2611 2611-2618 2618-2623 2623-2629

1 5 9 12 16 21 24 27

Convemicosisporites curvatus 12 6 17 9 13 20 7 8
Pustulatisporites pullus 11 10 И 12 10 14 13 7
Punctatisporites minor 7 1 4 2 3
P. famenensis 5 2 3 4 2 1 2
P. solidus 4 5 2 2 1 4
P. nigratus 1 1 0.5 2 1
Reticulatisporites perlotus 7 3 5 3 8 5
R. volgogradicus 2 5 4 2 1 1
R. retiformis 2 1 '

Retusotriletes communis 7 4 10 2 10 4
R. pychovii 5 5 2 1 7 7
Diaphanospora rugosa 7 8 0.5 2
Archaeozonotriletes variabilis 6 6 2 5 2 7 3 6
A. variabilis var. insignis 8 2
Stenozonotriletes definitus 6 8 7 2 4 8 10 6
S. laevigatus 3 2 1 1
S. pumilus 2 1
Hystricosporites hamulus 4 4 1 1
Kedoesporis livnensis 3 3 2 6 0.5 1
Bulbosisporites volgogradicus 2
Grandispora famenensis 2 1 1 1
Convolutispora zadonica 2
Geminospora vasjamica 1 2 2 1 1
G. notata var. microspinosus 4 3 5 8 5 2 2 7
Lophozonotriletes aff. torosus 1 1 7
Knoxisporites dedaleus 4 5 2
Verrucosisporites grumosus 3 2 1 3
V. evlanensis 2 2 1
V. crassatus 2 3 2 1
Corbulispora semireticulata 1 1 1
Spelaeotriletes hopericus 0.5 1 1 3
Lophotriletes multiformis 1
Dictyotriletes annae 2 1 1
Cymbosporites boafeticus 2 1 2 4
Auroraspora varia 5 2 6 10
Lophotriletes multiformis 3 1
Archaeozonotetraletes alius 1 2 1 2 1
Acritarcha 4 4 8
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Таблица 3. Количество спор, наиболее часто встречающихся в отложениях волгоградского горизонта

Виды
Количество, %

максимальное Среднее

Pustulatisporites pullus 40.0 12.0
Converrucosisporites curvatus 33.0 8.0
Stenozonotriletes definitus 25.0 7.5
Punctatisporites minor 20.0 3.5
P. famenensis 18.0 2.9
P. solidus 15.0 5.0
P. nigratus 4.0 0.5
Hystricosporites hamulus 18.0 2.1
Auroraspora varia 12.5 4.5
Geminospora vasjamica 12.0 6.0
G. notata var. microspinosus 15.0 6.5
Retusotriletes pychovii 12.3 6.4
R. communis 7.0 1.4
Leiotriletes trivialis 10.0 4.5
Diaphanospora rugosa 8.0 1.2
Archaeozonotriletes variabilis 8.4 4.0
Reticulatisporites perlotus 7.9 2.4
R. volgogradicus 9.1 3.6
Cymbosporites boafeticus 7.6 2.5
Lophotriletes multiformis 7.0 0.9
Corbulispora viminea 7.0 1.7
Verrucosisporites crassatus 5.5 0.9
V. grumosus 3.0 0.9
V. evlanensis 2.7 0.7
Acritarcha 90.0 8.0

Таблица 4. Распространение конодонтов в разрезе скв. № 11 Ломовской площади

Волгоградский
образец

Виды
2612-2622 2622--2630

29 29a 30 34 35 40 48 49 49a

+ + +
Р. delicatula delicatula Sannem. + +
Р. delicatula clarcki Ziegl. + + +
P. subperlobata Sannem. + + +
Polygnathus foliatus Bryant. +
P. ex gr. brevilaminus + + + + + + +
Icriodus comutus Sannem. +
I. altematus Brans. & Mehl. +
I. aff. altematus +
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Рис. 8. Сопоставление пограничных франских и фаменских отложений Русской платформы и Урала по палинологи
ческим данным (Назаренко и др., 1993).

нижележащих отложениях: Cyrtospirifer lomoven- 
sis Schev. msc., C. umetovensis Schev. msc., Athyris 
lomovensis Schev. msc., Lingula kotovensis Schev. 
msc., Liorhynchus kotovensis Schev. msc, Adolfia sp. 
nov., наряду с редкими экземплярами Theodossia 
sp. плохой сохранности. Выше по разрезу появля
ются раковины Cyrtospirifer asiaticus Brice и С. ex 
gr. asiaticus, широко распространенные выше в за
донском горизонте.

Из других органических остатков в волгоград
ском горизонте встречены остракоды, форами- 
ниферы, строматопораты, микросколекодонты, 
акритархи и водоросли. Установлено, что остра
коды, фораминиферы и строматопораты в отло
жениях волгоградского горизонта присутствуют 
в основном в обломках, переотложенных из ли- 
венского горизонта. Известковые водоросли пред
ставлены видами широкого вертикального рас
пространения Girvanella ducii Weth. и Rothpletzella

devonica (Masl.) или скоплениями харовых Umbel- 
la bella Masl. (Даныиина и др., 1995).

На территории Волгоградского Поволжья от
ложения волгоградского горизонта достоверно 
установлены в пределах Уметовско-Линевской 
впадины и Антиповско-Щербаковской зоны древ
них поднятий (Чибрикова, Назаренко, 1974; Ман- 
цурова, 1987, 2000) (рис. 6). По-видимому, анало
ги волгоградского горизонта могут быть установ
лены на доступных бурению глубинах по всему 
обрамлению Прикаспийской впадины. В преде
лах Волго-Уральского региона волгоградский го
ризонт достоверно установлен в разрезах Волго
градской и Саратовской областей, а также на 
Южном Урале и в Приуралье.

Распространение волгоградского горизонта и 
его возрастных аналогов (палинозона Corbulispo- 
ra viminea-Geminospora vasjamica) прослежено по 
территории Русской платформы и Урала (Чибри-
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Рис. 9. Районы распространения отложений волго
градского горизонта на Русской платформе.

кова, Назаренко, 1974; Назаренко и др., 1993; 
Avkhimovitch et al., 1993; Obukhovskaya, 2000 и др.) 
и показано на приведенных схемах (рис. 8, 9). В 
Припятской впадине волгоградскому горизонту 
соответствуют домановичский горизонт и ни
жняя часть кузьмичевских слоев, в Днепровско- 
Донецкой впадине -  пакульские и нижняя часть 
лесковских слоев, в Тимано-Печорской провин
ции -  подзадонские отложения нижнего фамена, 
на Урале -  вазямская толща зилаирской свиты.
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