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Г Е О Л О Г И Я

В статье на основе анализа распределе-
ния карбонатных фаций, ископаемой фау-
ны и флоры прослеживается литолого-па-
леонтологическая зональность отложений 
задонского горизонта (задонский реперный 
пласт) в пределах Волгоградского Поволжья 
[1, 4].

Отложения задонского горизонта ниж-
нефаменского подъяруса хорошо охарак-
теризованы керновым материалом. На тер-
ритории Волгоградского Поволжья орга-
ногенные постройки задонского реперного 
пласта образуют прерывистые органоген-
ные полосы:

– однотипных водорослевых массивов 
(Николаевско-Городищенская ступень);

– мелких водорослевых холмов (Анти-
повско-Щербаковская приподнятая зона);

– останцов лоскутных рифов (Горно-Ба-
лыклейская, Палласовская площади).

Морфологическая классификация ри-
фовых образований сделана на основании 
литолого-палеонтологических, палеогео-
графических исследований, базирующихся 
на прослеживании микрофаций и распро-
странении различных представителей ри-
фостроящих организмов.

Для однотипных водорослевых масси-
вов Николаевско-Городищенской ступени 
характерно широкое распространение из-
вестняков (баундстоуны/байндстоуны во-
дорослевые). Водорослевые массивы обра-
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зованы водорослево-узорчатыми фациями 
(рис. 1 а) и приурочены к центральным осе-
вым участкам ступени. Для них не свойст-
венны резкие отличия глубин моря в пред-
рифовой и зарифовой частях бассейна. Это 
однообразие фаций в поперечном направ-
лении обусловливает симметрию строения 
водорослевых массивов (не крутые склоны 
на восток и запад).

Мелкие водорослевые холмы Антипов-
ско-Щербаковской приподнятой зоны при-
мыкали к полосе водорослевых массивов 
с западной, зарифовой стороны и были 
образованы оолитово-водорослево-узорча-
тыми фациями (рис. 1 б). Мелкие органо-
генные постройки представляли собой под-
водные холмы, достигавшие уровня воды 
и одновременно размываемые, так как в  
их строении принимали участие известня-
ки водорослевые (байндстоуны) и известня-
ки обломочно-оолитовые (грейнстоуны/вак-
стоуны).

Останцы лоскутных рифов Горно-Балы-
клейской, Палласовской (скв.3) площадей 
имели островной характер, были отмечены 
над ливенскими барьерными рифами за фа-
циями иловых впадин и образованы ооли-
тово-сферово-узорчато-водорослевыми фа-
циями, в которых преобладающее значение 
имеют известняки водорослевые (баунд- 
стоуны). В лоскутных постройках принима-
ли участие организмы, захороненные преи-
мущественно в прижизненном положении 
(рис. 1 в).

С верхнедевонскими органогенными по- 
стройками задонского реперного пласта 
Волгоградского Поволжья связаны место-
рождения углеводородов – Антиповско-Ба-
лыклейское, проявления УВ – Горно-Балы-
клейская площадь (рис. 2).

Полоса органогенных построек восточ-
ной Николаевско-Городищенской ступени 
(I) имеет протяженный облик и образует 
узкую карбонатную платформу (рис. 2). В  
пределах полосы выделены водорослево- 

узорчатые фации с преобладанием сфе- 
рово-узорчатых известняков (вакстоуны/ 
байндстоуны), как правило, неравномер-
но сильно перекристаллизованных и вы- 
щелоченных. Сферово-узорчатые извест-
няки образуют группу проблематичных  
известняков. Под таким наименованием 
выделяется характерная разновидность 
светлых массивных известняков, слагаю-
щих фаменские биогермы [2, 3, 5]. Осо-
бенностью этих пород является своеобраз-
ный текстурный рисунок, образованный 
прихотливыми включениями прозрачного 
кристаллического кальцита в основной  
микрозернистой карбонатной массе, так 
называемые горизонтальные параллельные 
строматактоидные текстуры. Включения 
имеют четкий извилистый контур. В этих 
известняках распределяются сферы, одно-
камерные фораминиферы, скопления во-
дорослей Eovolvox, Girvanella, Renalcis, 
Hedstroemia, Epiphyton, гастроподы, бра-
хиоподы, остракоды.

На долю биогермных известняков (баунд- 
стоуны/байндстоуны) приходится 40–45 %. 
В строении полосы мелких водорослевых 
холмов Антиповско-Щербаковской зоны (II) 
принимают участие вторично-мелкокомко-
ватые сферово-узорчатые известняки с за-
чаточными желваками водорослей с плохо 
выраженной слоистостью. Оолитовые из-
вестняки (грейнстоуны/вакстоуны) также 
являются типичными разностями в отло-
жениях этой фации. Они залегают в виде 
прослоев толщиной от 0,5 до 3–5 м среди 
вторичных сгустково-комковатых (вакстоу- 
ны) разностей известняков и особенно тес-
но ассоциируют с органогенно-обломочны-
ми (вакстоуны/флаутстоуны) известняка-
ми, постепенно, иногда резко сменяя их по  
разрезу и простиранию. В большинстве  
случаев подошва и кровля оолитовых из-
вестняков имеют отчетливый характер и  
проходят по неровной поверхности стило-
литовых швов.

Г Е О Л О Г И Я



Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.91 • август 2017 г.                                                                           37

На долю биогермных известняков  
(баундстоуны слоистые) приходится 15 %. 
Вдоль Антиповско-Щербаковской припод-
нятой зоны Волгоградского Поволжья была 
установлена рифовая природа задонских 
карбонатных образований. Так, рифоген-
ные образования выявлены севернее Анти-
повско-Балыклейского месторождения на  
Семёновской (скв.66, 69), Щербаковской 
(скв.61), Перещепновской (скв.56) площа-
дях.

На рассматриваемых территориях во  
время накопления отложений задонского 
реперного пласта создавалась благоприят-
ная обстановка для развития мелких ор-
ганогенных построек. Она возникала при 
распространении трансгрессии нижнефа-
менского моря, которая проходила с восто-
ка на запад. Обстановка открытого, отно-
сительно глубоководного, расчлененного 
шельфа, широко распространенная на тер-
ритории Прикаспийской впадины при при-

Г Е О Л О Г И Я

Рис. 1. Литофации задонского реперного пласта
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Рис. 2. Схема литофаций задонского реперного пласта Волгоградского Поволжья

Г Е О Л О Г И Я



Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.91 • август 2017 г.                                                                           39

Г Е О Л О Г И Я

ближении к приподнятым зонам, сменялась 
условиями мелкого переходного шельфа 
с активным гидродинамическим режимом 
вод. Обилие цианофитных водорослей-бак-
терий Renalcis, Epiphyton, Hedstroemia при 
благоприятных обстоятельствах приводило 
к образованию органогенных построек (во-
дорослевые массивы, холмы).

Цианофитные водоросли-бактерии иг-
рали основную породообразующую роль в  
строении водорослевых, сферово-узор-
чатых известняков наряду с багряными – 
Solenopora sp. Присутствие скоплений 
трубчатых зеленых харовых водорослей 
способствовало образованию линз, лугов- 
биостромов, которые тесно связаны с ла-
гунными отложениями и миграцией ри- 
фообразующей каркасной флоры и фауны.

Строматактоидная текстура известня-
ков особенно четко фиксируется в сфе-
рово-узорчатых разностях известняков. 
Вторичные доломиты неравномерно слабо 
известковистые, порово-каверново-тре-
щинные, прослоями трещинно-порово-ка-
верновые. Отложения задонского реперно-
го пласта, вскрытые в разрезе скв.69 Се- 
мёновской, имеют большое сходство по  
литологическому составу и комплексу ор-
ганических остатков с рифогенными за- 
донскими отложениями Антиповско-Балы-
клейского месторождения [4] Волгоград-
ского Поволжья. Присутствие во вторич-
ных доломитах пятнистого окремнения, 
многочисленных реликтов крупных орга-
нических остатков свидетельствует о фор-
мировании отложений задонского репер-
ного пласта на крутом склоне приподнятой 
Антиповско-Щербаковской зоны.

В разрезе скв.66 Семёновской отложе-
ния задонского горизонта имеют толщину 
127 м. Они представлены большей частью 
известняками сферово-узорчатыми, водо-
рослевыми, участками интенсивно доломи-
тизированными до перехода во вторичные 
доломиты.

Породообразующая роль в строении 
известняков принадлежит багряным во-
дорослям Solenopora, сине-зеленым, зеле-
ным водорослям со скелетными остатками 
гастропод, кораллов, мшанок, серпулид. 
Участками известняки мелкокаверново-по-
ровые.

Северо-восточнее Антиповско-Балыклей- 
ского месторождения (разрезы скважин 
56 Перещипновская, 66 Семёновская) про-
тягивается полоса рифогенных образова-
ний задонского реперного пласта, которая 
формировалась в переходной мелководной 
части шельфа.

На юго-западе от Антиповско-Балыклей-
ского месторождения, согласно литологи-
ческому разнообразию известняков, ком-
плексу органических остатков с резким 
преобладанием рифостроящих организ-
мов, в пределах Горно-Балыклейской пло-
щади (скв.84, 85, 87 Горно-Балыклейские) 
и на северо-востоке (скв.3 Палласовская) 
прослеживаются останцы лоскутных рифов 
(III), имевших островной характер. Здесь 
преобладали (50–55 %) известняки водо-
рослевые (баундстоуны слоистые), образо-
ванные причудливыми разрастаниями циа-
нофитных водорослей-бактерий Girvanella, 
Renalcis, Hedstroemia, Epiphyton. Для из-
вестняков характерна неравномерная гли-
нистость, обусловленная результатом жиз-
недеятельности цианофитных водорослей-
бактерий. Породы имеют ярко выраженную 
биогенную наслоенность. Примерно в оди-
наковых количествах в этой зоне распро-
странены известняки органогенно-обло-
мочные (вакстоуны/пакстоуны), оолитовые 
грейнстоуны, сферово-узорчатые, вторич-
но сгустково-комковатые вакстоуны. В  
комплексе органических остатков преобла-
дают различные представители водорослей 
(сине-зеленые, зеленые, багряные), серпу-
лиды, брахиоподы, остракоды, гастроподы, 
значительно меньше однокамерных фора-
минифер, сфер. Характерны прижизненные 
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разрастания серпулид по замковым ракови-
нам брахиопод.

Линейная прерывистая вытянутость ри-
фовых полос, приуроченная к границам 

структурных элементов, определяет на-
правление поисков и разведки аналогичных 
органогенных построек и структур облека-
ния над ними.
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История развития нефтепоисковых ра-
бот в Прикаспии насчитывает уже более 
ста лет. Началась она благодаря стечению 
двух существенных особенностей Прика-
спийского региона и одного обстоятельст-
ва, характер которого может оцениваться в  
качестве геополитического. В данном слу-
чае это обстоятельство послужило основа-
нием для обращения к широко используе-
мому, в том числе в нефтепоисковом деле, 
принципу геологических аналогий.

Из двух геологических особенностей 
Прикаспия, относящихся к региональным, 
местным, прежде всего имеется в виду со-
ляная тектоника. Ядра некоторых куполов 
(Баскунчак, Эльтон, Индер) выходят на зем-
ную поверхность, что является причиной 

организации в довольно крупных масшта-
бах добычи поваренной соли (а затем и ка-
лийных солей). Соответственно соляные 
промыслы Прикаспия еще до начала про-
ведения нефтепоисковых работ стали «все-
российской солонкой». Другая особенность 
Прикаспия заключается в том, что в его 
пределах установлены довольно многочи-
сленные нефтепроявления на земной по-
верхности. Например, к ним относится уже 
довольно давно известная Кайнаро-Эмбин-
ская полоса развития кировых образований. 
Существуют также непосредственные «вы-
поты» нефти, масляные или иридирующие 
пленки в колодцах (Шубаркудук) и т. д. По-
жалуй, наиболее широко такие нефтепрояв-
ления представлены в Эмбинском районе 
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