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На территории Волгоградского Поволжья под фаунпстическп охарак
теризованными среднедевонскими образованиями залегает мощная толща 
красноцветных и сероцветных пород, выполняющая неровности древнего 
рельефа кристаллического фундамента. Возраст указанных образований 
на протяжении ряда лет трактовался по-разному.

, В 1960—1962 гг. М. Г. Кондратьевой (Д и П. А. Карповым (2) красно
цветная толща, вскрытая в пределах Ивановского прогиба, на основании 
литологического сходства с породами казанлинской свиты Саратовской 
обл., была отнесена предположительно к нижнему девону. Возраст вскры
той несколько позже сероцветной толщи был условно определен как сред- 
педевонский. В 1969 г. возраст всей толщи доморсовских отложений 
П. А. Карповым и др. (3) стал определяться как рпфейский. Такое рас
хождение мнений о возрасте красноцветной и сероцветной толщ объясня
лось тем, что никаких органических остатков в них известно не было. 
В 1966—1970 гг. была предпринята попытка выделить из этих отложений 
растительные микрофоссилии. Первые полученные результаты являются 
обнадеживающими и позволяют уже теперь уточнить возраст этих отло
жений. Стратиграфическое расчленение их в настоящее время представ
ляется следующим.

Верхний протерозой
Верхний рифей

К верхнерифейскому комплексу отнесены красноцветные образования 
ивановской свиты.

Породы ивановской свиты вскрыты глубокими скважинами на 
Ивановской, Гришино-Свиридовской, Мишинской, Северо-Дорожкинской, 
Петрушинской, Малодельской, Кудиновской, Сиротинской, Трехостров
ской, Верхне-Добринской площадях. Условно граница развития ее может 
быть продолжена на восток до Прибортовой зоны и, возможно, далее в 
Прикаспийскую впадину. Это говорит о широком распространении отло
жений ивановской свиты на территории Волгоградской обл.

Стратотипом ивановской свиты является 230-метровая толща песчани
ков и аргиллитов, впервые вскрытая в скв. № 6 (интервал 2240—2470 м) 
на Ивановской площади. Залегает опа здесь на породах кристаллического 
фундамента и перекрывается хорошо проницаемыми песчаниками, ус
ловно относимыми к рижскому горизонту девона (*). Такой же характер 
соотношения с вышележащими образованиями ивановская свита имеет на 
Гришино-Свиридовской и Трехостровской площадях. В остальных разре
зах она перекрывается зеленовато-серыми породами паникской свиты 
нижневендского возраста.

Названная свита слагается аргиллитами красновато-бурыми с зелено
вато-серыми пятнами, сильно слюдистыми неравномерно песчанистыми, 
с зеркалами скольжения, и песчаниками, красновато-бурыми и зеленовато

11* 899



серыми, кварцевыми, кварцево-биотитовыми и полевошпатово-кварцевы
ми с редкими обломками эффузивных и метаморфических пород, неравно
зернистыми, с примесью гравийного материала. Реже прослеживаются 
прослои гравелитов, аркозовых, розовато- и зеленовато-серого цвета, и пес
чанистых алевролитов красновато-коричневых, кварцевых, с чешуйками 
слюды. Цементом в песчаниках является ожелезненный глинистый и слю- 
дисто-хлоритовый материал; редко встречаются карбонатный и кремнис
тый цементы. Типы цементации: базальный, порово-базальный и корро
зийно-поровый.

Характерными чертами пород ивановской свиты, по данным Р. И. Мо
розовой, являются преобладание среди слюд чешуек биотита, хлоритизи- 
рованных и ожелезненных; серицитизация и каолинизация полевых шпа
тов, представленных преимущественно плагиоклазом; трещиноватость зе
рен кварца и кварцита; точечная пиритизация (пирит окислен) пород. 
Из акцессорных минералов здесь встречаются голубой и зеленовато-бу
рый турмалин, лейкоксен и циркон.

Из стратотипического разреза (Ивановская площадь, скв. № 6; глуби
ны 2282—2285; 2292—2300; 2430—2436 м) был выделен комплекс акри
тарх.

В состав его входят Polyforama verrucosa Pych., Р. nidia Pych., Unifo- 
rata nidia Pych., Lacunopsophosphaera simplex Pych., Leiosphacridia sp., 
Archaepsophosphaera sp., Spumiosa spumosa Naum. (7,8). Подобный комп- 
плекс известен из бавлинской свиты Башкирии, возраст которой боль
шинством исследователей определяется как верхний рифей — венд (5,6), 
и каверинской свиты Почелмского прогиба. Эти данные говорят о том, что 
корреляция красноцветных отложений Ивановской площади с нижнеде
вонскими казанлинскими образованиями Саратовской обл. (4) не может 
считаться убедительной.

Мощность ивановской свиты изменяется от 0 до 230 м. Наибольшая 
она на Ивановской (до 230 м), Петрушинской (до 101 м), Северо-Дорож- 
кинской и Малодельской (105—108 м) площадях.

На основании литологических особенностей пород, положения в разре
зе и растительных микрофоссилий породы ивановской свиты сопоставля
ются предположительно с породами каверинской свиты Почелмского про
гиба, относящейся к верхнерифейскому комплексу (5,6).

Н и ж и и й венд
К нижневендскому комплексу отнесена толща сероцветных пород па- 

никской свиты.
Па ник с кая свита имеет более широкое распространение, нежели 

ивановская. Границы ее развития прослежены, по данным глубокого бу
рения, до Верхне-Добринской площади на севере, Кудиновской — на вос
токе, Глубоковской — на юге, Миронычевской — на западе.

Сопоставляя данные глубин залегания фундамента (по КМПВ) и ха
рактер изменения мощности девонских отложений в сторону к Прикаспий
ской впадине, можно предполагать, что распространение толщи сероцвет
ных осадков, так же как и красноцветных, прослеживается до Прибор- 
товой зоны (и, возможно, далее в пределы Прикаспийской впадины).

За стратотип паникской свиты принята толща пород, вскрытая скв. 
№ 152 па Паникской площади в интервале 2788—2878 м. Залегает она 
здесь на породах кристаллического фундамента и перекрывается песчани
ками ряженого горизонта (’). В зоне развития Ивановской свиты она 
подстилается красноцветными песчаниками и аргиллитами. В пределах 
линевской мульды она перекрывается карбонатно-глинистыми образова
ниями силурийско-нижнедевонского возраста. Название свиты дано по 
Паникской площади, на которой из этих образований в скв. № 152 впер
вые был выделен комплекс акритарх.

Граница между ивановской и паникской свитами проводится по смене 
песчано-аргиллитовых пород, окрашенных преимущественно в красно-бу
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рые тона, песчаниками и аргиллитами зеленовато-серыми, часто карбо
натными.

Слагается паникская свита песчаниками, гравелитами, аргиллитами. 
Здесь встречаются прослои карбонатных пород, имеющих подчиненное 
значение. Песчаники зеленовато-серые с коричневатыми пятнами, квар
цевые с полевыми шпатами и полевошпатово-кварцевые мелко- и средне
зернистые, реже крупнозернистые с гравийными зернами. Цемент кальци
товый, глинисто-хлоритовый и вторично-кварцевый. Тип цементации по
рово-базальный, порово-пленочный, коррозионный и конформно-регенера
ционный. Аргиллиты песчано-алевритистые и известковистые с зеркалами 
скольжения. Встречаются прослои доломитовых мергелей и доломитизи- 
рованных известняков.

Для этой свиты характерны значительно меньшее ожелезнеппе пород 
по сравнению с ивановской свитой, преобладание среди слюд мусковита и 
среди полевых шпатов — микроклина, меньшая трещиноватость обломоч
ных пород. Из акцессорных минералов встречаются голубой и зеленовато
бурый турмалин, циркон и гранат. Из пород паникской свиты на Паник- 
ской площади (скв. № 152, глубина 2814—2817 м) выделен комплекс ак
ритарх: Polvforama verrucosa Pych., Р. nidia Pych., Lacunopsophosphaera 
simplex Pych., Leiominuscula rugosa Naum., L. minuta Naum., Lopliominu- 
scula prima Naum. (7,8).

Мощность паникской свиты изменяется от 0 до 90 м. В Ивановском 
прогибе (Ивановская площадь) и южной части Кудиновско-Романовской 
приподнятой зоны (Трехостровская площадь) эти образования в пред- 
эйфельское время были размыты (здесь на красноцветных породах зале
гают прямо более молодые силурийско-нижнедевонские отложения). Ли
тологический состав пород паникской свиты, положение ее в разрезе по
зволяют сопоставить ее с веденяпинско1г свитой Пачелмской серии юго- 
восточной зоны Рязано-Саратовского прогиба (5,6).

Палеозойская группа
Силурийск о-н и ж недевонские отложения

По вышележащей песчано-карбонатно-глинистой толще, причленяв- 
шейся до настоящего момента к эйфельским образованиям, получены ин
тересные палинологические данные, правда по единичным образцам.

В скв. № 1 Гришино-Свиридовской площади, скв. № 49 Верхне-Доб- 
ринской и скв. № 300 Жирновской были встречены растительные микро- 
фоссилии, указывающие на силурийско-нижнедевонский возраст отложе
ний. Эти осадки залегают с размывом на верхнерифейско-нижневендских 
образованиях или породах кристаллического фундамента. Представлены 
они внизу песчаниками, светло-серыми, кварцевыми и полевошпатово
кварцевыми, мелкозернистыми с гравийными зернами, алевролитами зе-' 
леновато-серыми, глинистыми и аргиллитами темно-серыми, песчано-алев- 
ритистыми, слабо известковистыми, с прослоями доломитовых мергелей. 
В наиболее полных разрезах (Жирновская скв. № 300) над ними залега
ют доломитово-аргиллитовые породы.

Из указанных отложений были определены растительные микрофосси- 
лии.

Из мергелей, залегающих в нижней части толщи, в скв. № 1 Гришино- 
Свиридовской площади (глубина 2143—2147 м) выделены акритархи из 
подгруппы Trachypsophosphaera Naum., Hurtellosphaeridium Naum., Lop- 
hopsophosphaera Naum., не идентифицированные с определенными вида
ми, а также единичные представители Baltisphaeridium Eisen.

В прослоях аргиллитов из скв. № 49 Верхне-Добринской площади 
(глубина 4162—4163 м) ниже границы сброса встречены многочисленные 
Brochopsophosphaera diligens Tschibr., Br. diligens var. parva Tschibr., не
большое число не определенных до вида Trachypsophosphaera Naum, и 
Lophopsophosphaera Naum, и единичные мелкие споры с трехлучево1г тре-
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щиной прорастания из подгрупп Brochotriletes Naum, и Acanthotriletes 
Naum.

В скв. № 300 Жирновской площади в доломитах, залегающих выше 
песчано-глинистых образований, на глубине 3197—3202 м были определе
ны акритархи, среди которых наиболее многочисленны Brochopsophosphae- 
га diligens Tschibr., Leiopsophosphaera minuta (Stapl.) Tschibr., Hyrtello- 
sphaeridium cf trivialis (Timof.) Tscibr. и не определенные до вида Lop- 
hopsophosphaera Naum, и Rugosopsophosphaera Naum.

Большинство перечисленных форм акритарх и спор описаны из «гряз- 
нушинской» свиты Башкирии, возраст которой определяется предположи
тельно как силур — нижний девоп (9). Такие формы, как Trachypsophos- 
phaera sp. и Acanthopsophospaera aff. triplicata (Tim.) comb. Umn., 
встречены также в индятауской свите Башкирии (силур); Н. И. Умновой 
они отмечались из ордовикских отложений центральных областей Русской 
платформы.

Литологически породы, содержащие в Волгоградской обл. силурийско- 
нижнедевонский комплекс спор, близки с породами «грязнушинской» 
свиты Башкирии, в которой также прослеживаются пачки светло-серых, 
кварцевых и полевошпатово-кварцевых песчаников с прослоями аргилли
тов и пачки доломитов.

Учитывая приведенные данные, можно предполагать, что в некоторых 
разрезах толща пород, относимая к ряжскому горизонту и нижней части 
морсовского (в наиболее полных разрезах), заключает и более древние 
нижнепалеозойские образования. Однако образцы пород из этих отложе
ний были единичны. Поэтому выделить в разрезе, расчленить и проследить 
по площади распространение этих образований в настоящее время невоз
можно. Мощность рассматриваемых отложений изменяется от 0 до 60 м. 
i a (eiiynacl-xh | atKoc.

Выше залегает толща пород ряжско-морсовских отложений 
эйфельского яруса (‘). Они представлены доломитами, доломитизирован- 
ными известняками, ангидритами, аргиллитами и песчаниками.

По направлению к Воронежской антеклизе, на Хоперской моноклина
ли доломиты и аргиллиты частично замещаются песчаными породами.

В заключение следует отметить, что полученные данные о возрасте до- 
среднедевонских отложений Волгоградского Поволжья следует рассматри
вать как еще далеко неполные, но и они значительно уточняют принимав
шиеся ранее корреляции древних толщ этой территории с соседними 
районами.

Волгоградский научно-исследовательский Поступило
институт нефтяной и газовой промышленности 11 I 1971
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