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В работе рассматривается стратиграфия юрских отложений платфор
менной части Средней Азии, приводится корреляция разрезов юрских от
ложений. Специальный раздел работы посвящен характеристике типов 
разрезов юры Средней Лани (стратиграфия, лнтолпгические типы пород, 
распределение коллекторов и покрышек в разрезе). Рассматриваются лн-
тофацпн пижнеюрскнх, среднюрских, колловен оксфордских а киморидж-
тнтонскцх. отложений и палеогеографические услоппя их накопления. 
Дается описание история структурною развития запада Средни Азии в 
юрский период и палеоструктурный план территории Каракумской IIWBT 
формы к началу полового периода. Привозится обзор нефтегазоносности 
юрских отложений и дглается попытка выявить некоторые закономерно
сти размещения залежей нефти и газа (связь залежей с литофациальны-
ми комплексами, с крупными палеоструктураын юрского периода, с раз
витием по площади региональных покрышек, снизь (разовой» состояния 
углеводородов с глубинами залегания продуктивных горизонтов и т. д.). 
В заключение дается оценка перспектив нефте газоносности среднеюр-
скнх я келловой оксфордских отложений. 

Работа представляет интерес для геологов-нефтяников, работающих 
на молодых платформах, и геологов, интересующихся региональной гео* 
логаей. 

О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Й Р К Д А К Т О Р 

чмн-корр. АН СССР Л / . Ф. М И РЧ И И К 



ВВЕДЕНИЕ 

Выполнении грандиозных задач по развитию добычи нефти И газа к на
шей стране, предусмотренных Дпректпвамп XXIII съезда КПСС, обуслов
ливает необходимость широкого поиска новых нефтяных и газовых место
рождений и быстрой подготовки запасов. Значительное место в развитии 
нефтедобывающей и газодобывающей промышленности па текущее пяти
летие отводится районам Средней Азии п Казахстана, где планируется 
довести к концу пятилетки годовую добычу нефти до 32,5 млн. г, а газа 
до 51,3 млрд. м 

Территория среднеазиатских республик и Казахстана в геологическом 
отношении разнородна. Южная часть Туркменистана и юго-восток Таджи
кистана в тектоническом отношении представляют собой зону альпийской 
геоспнклинальной складчатости. Киргизия, Южный и Восточный Узбеки
стан, юго-восточная часть Казахстана н значительная часть Таджикской 
ССР относятся к постплатформенной орогенической области Тянь-Шаня. 

Большая равнинная часть Средней Азии н Казахстана в тектонической 
отношении представляет собой молодую платформу, сформировавшуюся 
на месте различных палеозойских складчатых систем. Эту круппую текто
ническую зону часто называют Туранской плитой. С этой платформенной 
частью связаны в настоящее время почти всо разведанные запасы газа 
Средней Азии и Казахстана и значительная часть нефтяных ресурсов. 
С этой же территорией связываются и основные перспективы открытия но
вых месторождений нофтн и газа. В платформенной части будет добывать
ся в 1970 г. газа свыше 90% от всей добычи Средней Азии и Казахстана 
и нефти — около 50%. 

В пределах Туранской плиты установлена промышленная нефтегазо-
носность юрских и меловых отложений, а также газоносность палеогено
вых отложений. Роль палеогенового комплекса в общем балансе запасов 
газа в настоящее время незначительна. Основное значение в разведанных 
запасах имеют отложения юры и мела. С этими же комплексами связы
ваются н основные перспективы открытия новых скоплений нефти и газа 
в западной части Средней Азии. 

Первые крупные залежи газа на территории Туранской плиты были 
обнаружены в меловых отложениях около 10 лет назад. Эти открытия по
служили толчком для более широкого разворота поисково разведочных 
работ на нефть и гаа на западе Средней Азии. Крупные промышленные 
скопления нефти и газа в юрских отложениях были разведаны за послед
ние 5—7 лет. Па 1 января 1965 г. гхромьгшлепные запасы (категории 
А + В) в пределах платформенной части Средней Азии и Казахстана 
распределяются следующим образом по стратиграфическим комплексам 
(% от общих запасов): 

Газ 
89,27 
10,73 

Меловые . 2,47 
Юрские . . 97,53 
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Запаси же категории С), отражающей поисковый этан работ, распре
деляются следующим образом (% от общих запасов): 

Отложения Нефгь Газ 
Меловые . 1,05 41,55 
Юрские . . 98,95 58,45 

Сопоставляя эти цифры, необходимо учитывать, что подготовка запа
сов нефти и газа в юрских отложениях была проведена за более короткий 
период времени, чем в меловых. 

За последние годы и Средней Азии и Казахстане открыты крупные ме
сторождения нефти в газа, где промышленные залежи связаны в основном 
с юрскими отложениями. Это Узеньскос в Жетыбайскос нефтяные место
рождения в Степном Мангышлаке, Учкырское и другие газовые место
рождения в Ьухаро-Хивинскоп области. Именно за счет разведки этих 
месторождений и происходил в последние годы основной прирост запасов. 
В 1964—1965 гг. открыт еще ряд месторождений и Западном Казахстане 
и Западном Узбекистане, где промышленные залежи нефти, газа и кон
денсата связаны с юрскими отложениями — Карамандыбас, Тенги, Тасбу-
лат, Кульбешкак, Самантеие, Култак и другие. Эти месторождения нахо
дятся в стадии промышленной разведки. Все это указывает на большие 
потенциальные возможности юрского комплекса отложений в пределах 
платформенной части Средней Азии н Казахстана и обусловливает необ
ходимость его всестороннего изучения. 

Нами рассматриваются юрские отложения большей части Туранской 
плиты. Из анализа исключена лишь территория Сенерокызылкумской 
(Сырдарьинской) и Чуйской впадин, расположенных иа северо-восточной 
окраине плиты, где юрские отложения рангростраяены очень ограниченно 
и практически не изучены. Рассматриваемую территорию мы будем назы
вать ниже западом Средней АЗИИ. 

В работе освещаются вопросы стратиграфии юрских отложений, их 
литологический состав, фацнальная зональность и условия накопления, 
пстория тектонического развития территории в юрский период, закономер
ности размещения выявленных скоплений нефти и газа и перспективы 
нефтегазоносностн юрских отложений запада Средней Азии. Основное 
внимание уделено литолого-фациальным особенностям и условиям осадко-
накопления юрских отложений и некоторым факторам, обусловливающим 
региональную нефтегазоносность этого комплекса. Углубленное изучение 
качества коллекторов и закономерностей их измепения по площади и раз
резу, специальное рассмотрение гидрогеологии, гидрохимии и битуминоло
гии юрских отложений не входили в задачу авторов. По этим вопросам 
в ряде районов запада Средней АЗИИ накоплен уже значительный матери
ал, который ждет своего обобщения. 

В основу работы положены первичные геолого-геофизнческие матери
алы производственных организации Министерства геологии Узбекской 
ССР. Министерства геологии Казахской ССР, Туркменского геологическо
го управления, объединений «Туркменнефть», «13ухаранефтегаз» и «Ман-
гышлаклефть», личные полевые наблюдения авторов, а также обобщение 
многочисленных опубликованных и фондовых источников. 

Авторы выражают глубокую благодарность Ю. В. Каешу, В. И. Тере
хову, Т. У. Алиеву, Ю - А . Грищспко, В. В. Денисовичу, В. Я . Соколову 
н другим геологам производственных организаций, предоставившим в рас
поряжение авторов новейшие геологические материалы глубокого бурения. 

Работа является результатом паучной кооперации. Исследования про
водились параллельно в Институте геологии и разработки горючих ископа
емых в лаборатории структурно-геологического анализа и в Московском 
институте нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина 
на кафедре теоретических основ поисков и разведки нефти и газа под ру
ководством проф. Л. А. Бакнрова. 
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За ценные советы в работе авторы лрпэпательны А. А. Бакирову, 
Э. А. Бакирову, М. В, Бордовской, Г. X. Дикснштейну, Т. А. Ленинской, 
А. И. Лстанину, 3. А. Табасаранскому, Н. Ю . Успенской, А. С. Шлезин
геру. Глубокую признательность анторы выражают научному редактору 
книги М. Ф. Мнрчинку. 

Поскольку настоящая работа является первым опытом специального 
анализа юрскпх отложений обширной территории запада Средней Азии, 
она, естественно, не может претендовать на полноту освещения всех вопро
сов. Вероятно, ряд положений, в особенности в части стратиграфического 
расчленения Ю|м-ких отложений и корреляции разрезов, окажется спорным. 
Авторы с благодарностью примут все замечания и учтут ВГХ в своей Даль
нейшей работе. 

Изучение юрских отложений Средней Азии было начато в конце прош
лого пека. В этот п е р в ы й п е р и о д , длившийся до Октябрьской рево
люции, исследования носили маршрутный геолого-географнческий харак
тер. Юрские отложения описывались лишь в областях выхода их на 
дневную поверхность, главным образом в горных сооружениях. 

В т о р о й п е р и о д охватывает промежуток времени от начала 20-х 
годов примерно до 1050 г. Он характеризуется широким развитием геолого
разведочных работ, направленных главным образом на поиски полезных 
ископаемых, н том числе yi.ni, нефти и газа п юрских отложениях Мангы
шлака, Туаркыра. Большого Балхаиа, юго-западных отроюн Гиссарского 
хребта и прилегающих территории. К зтому времени относится выход в 
свот ряда крупных монографий, освещающих вопросы стратиграфии, ус
ловия осадков а копл Они я, гидрогеологию и угленосность юрских отложе
ний открытых районов. В этот период было начато планомерное прове
дение геологосъемочных работ, особенно широко развернувшееся в после
военные годы. 

Т р е т и й п е р и о д , современники!, характеризуется не только интен
сивным проведением геологических съемок, но и развитием поискового 
и разведочного глубокого бурения, а также широкой постановкой геофи
зических исследований. В этот период были получены первые материалы 
по геологии юрских отложений закрытых территорий. 

К настоящему времени накоплен значительный материал по распро
странению, литологии и стратиграфии, характеру изменения мощностей, 
геохимии, I идрогеологии н нефтегазоносностн юрских отложений 
закрытых районов запала Средней Азии. Ниже мы коротко остановимся 
на основных исследованиях, освещающих строение юрских отложений 
открытых территорий: юго-западных отрогов Г цесарского хребта, Туар
кыра. Мангышлака и южных обрамлений Туранской плиты Куба-Да га. 
Большого Балхаиа и Копет-Дага. Исследования в этих районах прово
дились в течение трех выделенных выше периодов. Отдельно мы рассмот
рим работы, посвященные юрским отложениям закрытой территории за
пада Средней Азии, проведенные в течение третьего периода. 

Начало изучения юрских отложений ю г о - з а п а д н ы х о т р о г о в 
Г и с с а р с к о г о х р е б т а было положено И. В. Мушкетоным, Г. Д. Ро
мановским, В. А. Обручсным. В. II. Вебером, С. II. Михайловский, 
A. А. Бортиком и А. Д. Архангельским. В первый период был установ
лен возраст нижней, терригенной, о>>рмацип юрских отложений и пере
крывающей ее известняковой толщи. 

В течение второго периода изучением юрских отложений этого района 
занимались П. П. Чуенко (1937). В . П. Мирошниченко (1933), II. Б . Гу-
бнн (1937). Б. А. Борнеман и другие (1936), П. А. Шехтман (1936), 
B. А. Вахрамсев. А. В. Иейве. Н. II. Херасков (1936), С. И. Левицкий 
(1937), А. В. Данов (1940), II. П. Петров (1949, 1953, 1963) и др. 

В этот нориод весьма детально разрабатывались вопросы стратиграфии 
юрских отложений. Внутри терригенной толщи лейаса — доггера С. И. Ле-
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вицким было выделено четыре свиты. П. Л. Шехтманом были сопостав
лены разрезы юры различных частей района и был намечен ряд переры
вов в осадконакопленин внутри террнгснной толщи юры. В этот период 
наметились разногласия в вопросе о положении верхней стратиграфиче
ской границы юры: П. II. Чуенко провел границу юры и мела по кровле 
эвапорптовой формация ( п о подошве красноцветной толщи), а В. Л. Вах-
рамеев, Л. В. Нейве и Н. П. Херасков предложили проводить эту грапицу 
внутри красноцветной карабильской свиты, т. е. выше. 

В эти годы в ряде работ освещались условия накопления юрских осад
ков на территории юго-западных отрогов Гиссарского хребта и в прилега
ющих районах, а также вопросы угленосности, сероносности и пефтега-
зоносности юрских отложении. С. И. Левицким было установлено присут
ствие в терригенной сероцвотной формации юры морских и континенталь
ных отложений и впервые выделены в разрезе Кутнтаягтау две угленос
ные свиты. А. В. Данов впервые указал на возможный нефтематеринский 
характер карбонатной толщи келловея — Оксфорда. Н. П. Нетрон выделял 
в эвапорптовой формации кимериджа — титона три горизонта: нижний — 
ангидритовый, средний - соляной п верхний — гппсово-ангидритовий. 
Он высказал предположение о разновозрастности низов эвапорптовой (рор-
мации. Несколько позднее (Петров, 1963) им была рассмотрена стадий
ность развития кимерндж-титопского бассейна и высказана гипотеза о 
разновозрастности верхней литологической границы эвапорнтовой фор
мации. 

В течение третьего, современного, этапа изучение юрских отложений 
юго-западных отрогов Гиссарского хребта проводилось главным образом 
В связи с выяснением перспектив нефтегазоносное™. 

Ю. В. Станкевичем и В. И. Троицким были весьма подробно описаны 
палеогеографические особенности юрского периода. 

К. А. Сотприадн с соавторами (Сотнрнади, Нуртаев, 1961; Сотириади, 
Троицкий, 1964; и др.) несколько уточнил и дополнил схему стратиграфи
ческого расчленения юрских отложений юго-западных отрогов Гиссарского 
хребта и дал лнтологс-мииералогическую характеристику основных типов 
пород верхней юры. На основании анализа большого фактического мате
риала было установлено увеличение терригенной примеси в известняках 
келловея — Оксфорда в северном направлении; в этом же направлении уве
личивается содержание в разрезе известняков ракушечников, оолитовых 
и органогенно-обломочных известняков. Исходя из этого, был сделан вы
вод о том, что известняковая толща верхней юры образовалась в преде
лах обширного волпопрнбойного фациального пояса (по В. И. Попову), 
т. е. в пределах шельфа. Выли выделены две фапиальные зоны: прибой-
но-обломочная (на севере) и прибойно-кристаллпзационная (на юге). Де
тальному л и то логическом у описанию юрских отложений отдельных райо
нов юго-западных отрогов Гиссарского хребта с изучением минералогиче
ского состава пород посвящены работы Р. Ф. Юферева (1960), К. Кулие
ва (1961а, б), К. К. Машрыкова, П. С. Цепелева и К. Кулиева (1962), 
К. Томашевя (1962) и др. 

Трещнноватость известняков верхней юры на примере Байсунского и 
Чаршангпнского районов изучалась М. Г. Ромашовой (1960). 

Е. М. Лбетов (1964) на основании изучении битуминозности карбонат
ной формации верхней юры пришел к выводу о со пефтематеринском ха
рактере. Им же карбонатная толща была ДОДрМДвЖвДа на дт- литологи-
ческие пачки, а также описаны основные типы литология ее ких структур 
известняковой формации. 

В настоящее время юрские отложения юго-западных отрогов Гиссар
ского хребта подразделяют на следующие стратиграфические комплексы: 
рэт — нижний лейас, средний лейас — аален, байос-бат, нижний келло-
вей, нерасчлененная карбонатная толща средпего келловея - Оксфорда 
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и нерасчлененные кинориджский и титоиский ярусы. В основе этого под
разделения лежит изучение различных палеонтологических остатков, про
водимое в течение многих лет Е. А. Репман, Т. А. Снкстель, Ю. М. Кузич-
кпной, М. И. Врик, В. Д. Ильиным и другими. 

Первые сведения о юрских отложениях Туаркыра были опубликованы 
Н. И. Андрусовым (1880, 1005). Обнаружение в разрезе ископаемых углей 
послужило толчком к детальному изучению юрских отложений этого райо
на. В точение второго периода Н. П. Луппов (1931, 1932; и др.) установил 
приуроченность угленосности к среднеюрским отложениям и проследил 
распространение углесодержащих толщ по площади. В последующие годы 
(1932—1940 гг.) угленосности юрских отложений были посвящены работы 
А. В. Данова, В. А. Захаревпча, Ю. А. Жемчужинкова и 3. А. Ергольской, 
О. Д. Русановой, Л. Г. Стаднпкова, Ю. М. Куэнчкипой, В. С. Курбатова 
и др. Изучением ископаемой флоры из юрских отложений Туаркыра многие 
юды занимались М. И. Врик. А. И. Турутанова-Кетова н Т. А. Сикстель. 

Значительным событием в изучении юрских отложений С е в е р о - З а -
п а д и о г о Т у р к м е н и с т а н а и, в частности, Т у а р к ы р а явилась 
работа К. К. Машрыкова (1958). Им были выделены в нвжне-средпеюр-
ских отложепиях Туаркыра следующие свиты: пестроцветнап (лейас), ниж
няя угленосная (аален — ннжпий байос), средняя угленосная (байос), 
верхняя угленосная (нижний бат), песчаниковая кафаклинская (верхний 
бат). Было приведено весьма детальное описание лптологических типов 
пород юры. Литология юрскнх отложений Туаркыра изучалась также 
Н. С Цепелевым (1958, 1960). 

Несколько позднее стратиграфию и фауну (аммониты, брахиоподы, 
двустворчатые моллюски) верхнеюрскнх отложений изучали К. Аманния-
зов (1962), Е. Л. Прозоровская и Б. Г. Пирятинский (1961 — 1963 гг.). 
В результате этих работ верхнеюрские отложения Туаркыра были рас
членены на подъярусы (нижне-, средне- и верхнекелловейский и нпжне-
оксфордскин), а в ряде случаев были выделены и фауннстическне зоны. 

Значительный вклад в изучение юрских отложений Туаркыра был вне
сен сотрудниками ВСЕГЕИ 3. Е. Барановой, А. Г. Пураковой и Н. Б, Бс-
касовой (1963). Крупная монографин указанных авторов посвящена стра
тиграфии, литологии и ископаемой флоре юрских отложений. В основу 
расчленении нижней и средней юры была положена не степень угленасы-
щспногти. как это делалось предыдущими исследователями, а ритмичность 
строения толщи. А. Г, Бураковой выделены четыре разновозрастных ком
плекса флоры, распространение которых по разрезу в ряде случаев сов
падает с ярусами международной стратиграфической шкалы. Но данным 
указанных исследователей, верхнюю угленосную свиту следует относить не 
к батскому ярусу, как это сделал К. К. Машрыков (1958), а к байосскому. 

Юрские отложении Туаркыра в настоящее время можно считать доста
точно хорошо изученными, что в значительной степени облегчает расчле
нение юры смежных закрытых территории. 

Первые наиболее детальные описания юрскнх отложений М а н г ы ш 
л а к а содержатся в работах Н. И. Апдрусова (1911, 1915). 

Позднее в течепне долгого времени юрские отложения этого района ис
следовались В. В. Мокрннскнн (1933 — 1960 гг.). Им изучались стратигра
фия, литология и угленосность юрских отложений. Под его руководством 
были составлены первые геологические карты Мангышлака. 

С. П. Алексейчнком (1941) впервые специально были рассмотрены 
перспективы нефтегазоносностп Мангышлаксного района. 

С 1050 г. па Мангышлаке начали широко проводиться съемочные рабо
ты, сопровождаемые картпровочпым и структурным бурением и темати
ческими работами. В этот последний период большой вклад в пзучеппе юр
ских отложений Мангышлака был сделан геологами ВНИГРИ (Р. И. Вяло-
ва, Б. Ф. Дьяков, А. И. Киричкова, К. В. Кручннин, А. А Савельев н др.). 
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В. В. Мокрипскнм и P. II. Ннлопой н разрезе нижней и средней юры 
были выделены следующие свиты: кокаклннская (лейас), карадиирмси-
ская (аалеп — байое), базарлпнекая (верхний бяйос) и сарыдпирменская 
(бет). 

3. II. Просннрнковой (1961) н Т. А. Ишииой (1961) предлагается нная 
схема расчленения террнгенных отложений нижней и средней юры. осно
ванная на установлении ритмичности строения толщи п распространения 
спорово-пыльцевых комплексов по разрезу. 

Стратиграфия верхнеюрских отложении наиболее детально разработана 
А. А. Савельевым (1951, 1960), К. И. Кузнецовой и А. К. Шлезингером 
(1963). Спорово-пыльневые комплексы из верхпеюрских отложений изу
чались К. В. Виноградовой (1963). В разрезе перхней юры Мангышлака в 
настоящее время выделяют келловейскип, оксфордский и кпмернджскнй 
ярусы-

В пределах южного обрамления Тураиской плиты юрские отложенич 
наиболее полно развиты на площади Большого Вллхана. менее полные 
разрезы известны на Куба-Даге и совсем пеболыиие оПнажения в Копет-
Даге. 

Н а Б о л ь ш о м Б а л х а н е юрские отложения в начале нашего века 
наиболее обстоятельно были описаны Н. И. Андрусовым (1905), предло-
жнвшпм первую схему расчленения пород этого возраста. Позднее юрские 
отложеппя изучались П. М. Василевским (1926), О. С. Вяловым (1929), 
И. И. Никшпчем (1926). Определение палеонтологических осадков из 
юрских отложений Большого Бал хана проводилось Г. Ф. Крымгольцем, 
И. П, Лупновым, Е. Я. Старобипцем, В. Ф. Прпнадой, Е. И. Худяковым, 
Е. А. Репман и др. Особенно большое значение в разработке стратиграфии 
юры этого района имела работа В. Ф. Пчслпнцеоа и Г. Я. Крым гольца 
(19.44). 

Наиболее детальными исследованиями последующих лет являются рабо
ты 3. Е. Барановой (1961а, б) и А. В. Спбиряковой (1961). 3 . Е. Барано
вой изучались литология н палеогеографические условия образования юр
ских отложений. А. В. Спбиряковой нзучепа и описана фауна аммонитов 
и пелеципод из этих отложений. Уточнен возраст наиболее древних обна
женных частей юры. На основании новых определений породы, отно
сившиеся ранее к верхнему лейасу (Матрыкои, 1958), былп отнесены к 
байосскому ярусу. 

Битуминологии и литология юрских отложений Большого Балхана изу
чались Г. Худайназаровым (1962). Новые данные по стратиграфии и ли
тологии юры приведены п статьях Е. Л. Прозоровской, В. Г. Пирятинского 
и В. А. Прозоровского (1960). Е. Л. Прозоровской и В. А. Пирятинского 
(1961), Е. Л. Прозоровской (1963). 

Исследованием верхноюрскнх отложеппй Куба-Дага в первый период 
занимались Э. Титце, Н. И. Андрусоп, С. А. Ковалевский и М. Б. Гри
горович. 

Наиболее полное описание этих отложений дано И. П. Лупновым 
(1949). Им быдо дано детальное стратиграфическое расчленение и описа

ние литологии юрских отложений. Выли выделены три свиты, охватыва
ющие оксфордский, кнмериджский и тптонскнй ярусы. Более поздние стра
тиграфические исследования подтвердили стратиграфическую схему 
II. П. Луппова. 

Стратиграфии юрских отложеппй К о п е т Д a г а посвящены работы 
В. Ф. Пчелинцева и Г. Я. Крымгольца (1934), В. А. Александрова (1933), 
П. И. Калугина (1959). Ими и другими исследователями были описаны 
выходы верхпеюрских отложений в районе оз. Коу и в хребте Девянакю. 
Позднее (Езиашвпли, 1961) был обнаружен новый выход верхнеюрских 
(оксфордских) отложений в 16 км к юго-востоку от оз. Коу. 
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В настоящее время в пределах Копет-Дага (иа территории СССР) из
вестны нерасчлененные карбонатные отложения оксфордского, кпмернд-
жского и титонского ярусов. 

Естественные обнажения юрских пород в пределах запада Средней 
Азии занимают очень небольшие площади. В связи с этим даже при очень 
тщательном изучении обнажении общая картина фапиадьной зонально
сти юрских отложений, палеогеш рафия времепи их накопления и палео-
тектоническне условия юрского периода не могли быть установлены до 
получения материалов глубокого бурения. 

Первые глубокие скважины, вскрывшие юрские породы под покровом 
более молодых отложении, были пробурены в Бухаро-Хивпнской области 
(Западный Узбекистан) в Kara иском районе в 1936—1950 гг. Однако эти 
данпые внесли мало нового в познание юрских отложений запада Средней 
Азии. С 1951 г. объем глубокого бурения резко возрос в Западном Узбеки
стане; в 1957 г. были заложены первые глубокие скважипы, вскрывшие 
юрские отложения в платформенной части Туркмении; в 1959 г.—на тер
ритории Каракалпакии и Западного Казахстана. В эти годы появились 
первые работы по строению юрских отложений не только обнаженных, но 
н закрытых районов. 

Изучению юрскнх отложений равнинной территории Западного Узбе
кистана посвящены опубликованные и рукописные работы А. Г. Бабаева, 
Л. Г. Жуковского. Ю. В. Каеша. К. А. Сотирнади, В. Г. Машадовой, 
В. Д. Ильина, В. В. Кутузовой. 10. М. Кузичкиной, Е. А. Реиман, Т. А. Си-
кегель, В. И. Троицкого и других исследователей. 

А. Г. Бабаев (1959) рассматривал вопросы ритмостратиграфин юрскнх 
отложений, литологии и минералогического состава, стратиграфической 
корреляции разрезов. Им выделяется крупный макроритм, охватывающий 
период от триаса до Оксфорда включительно. Время образования эвано-
ритовой формации кимернджа — титона он относит к началу следующего 
макроритма. Для Питннкского района А. Г. Бабаев предложил схему рас
членения юрских отложений. По его взглядам, в разрезах скважин Пит-
някского района присутствуют лишь нижне- н средпеюрские отложения, 
трансгрессивно перекрытые инжнемеловыми осадками. А. Г. Бабаевым 
ставится вопрос о нефтематерннскнх свитах Западного Узбекистана. 
К числу последних им были отнесены, в частности, верхнеюрекпе карбо
натные отложения. 

В более поздних коллективных работах (Бабаев, Лебзин. Симопенко, 
Кушкиров, 1063; и др.) были рассмотрены вопросы истории тектоническо
го развития Бухаро-Хннннской области и, в частности, о палеоструктуре 
этой территории в юрский период, а также о типах залежей нефти и газа 
в юрских отложениях. 

Л. Г. Жуковским, Ю. В. Каешем и К. А. Сотирнади (1960) былп даны 
первые палеогеографические реконструкции территории Западного Узбе
кистана в юрский период. Основные положения этой совместной работы 
были развиты поздпее К. А. Сотирнади (1964). Используя терминологию 
В. И. Попона, он выделил в Западном Узбекистане: среди нижнсюрских 
отложений — грубообломочные образования подгорновеерного и равнипно-
долинного фациальпых поясов; среди аален-байосских отложений — мелко
водные морские образования волпопрнбонного пояса и подводных дельт; 
среди нижпебатскнх отложений — паралические и озерно-болотпые пес-
чано-глинистые фации; в отложениях верхней части батского яруса — 
морские терригенные и карбонатные породы, образовавшиеся в условиях 
мелкоморья в волпоприбойном фацпальном поясе; среди нижнекелловей-
ских пород — паралические осадки и осадки зопы донпых течений; отло
жения среднего и верхнего келловся и Оксфорда рассматриваются в каче
стве образований центральных отстойных зон бассейна. В кимеридж-ти-
тонское время море, по мнению К. А. Сотирнади, расчленилось на отдель-
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ные лагуны. К. А. Сотириади и В. И. Тро1гцким (1964) впервые было про
изведено терригенпо-минералогическое районирование юрских отложений 
на территории Вухаро-Хивинской области (Западный Узбекистан). 

В изучении строения юрских отложений и их нефтегазоносности на 
территории Туркмении принимали участие К. К. Машрыков. К. Аманпя-
зов, Р. Е. Айзберг, Н. Н. Камышев, В. Я. Соколов, Г. И. Грачев, Б . И. Ба-
раш, Г. А. Габриэляпц, Г. X. Дикенштейн, И. Н. Шебуева. И. Н. Бархат
ная, И. М. Алиев. П. Н. Куприн, А. Я. Архипов, О. В. Барташевич, 
В. В. Палишко, Э. И. Птушкин и др. (1960-1965 гг.). 

П. И. Барашом, Г. И. Грачевым, В. Я. Соколовым (1961), И. М. Алие
вым и другими (1963) рассматривался вопрос о положении граппцы юры 
и мела в восточной части платформенной территории Средней Азии. Ука
занные исследователи пришли к выводу о том, что эта граница проходит 
выше кровли эвапорптовой формации (гаурдакской свиты), внутри красно-
цветов так называемой карабильской свиты. С этой границей связан пере
рыв в осадконакопленин и местами угловое несогласие. В этих работах 
была дана краткая характеристика литологических особенностей верхне
юрских отложений восточной части Туркмении. 

Описание литологии юрских пород Каракумского свода и первая схема 
стратиграфического расчленения юрских отложений этого района были 
даны Г. А. Габриэлянцем (1962). Граница юрских и меловых отложений 
была проведена им в кровле четко выделяющейся в разрезе карбонатной 
пачки пород среди террпгенных отложений средней юры и нижнего мела. 
Г. X. Дикенштейном, И. Н. Шебуевой и И. Н. Бархатной (1964) вопрос 
о границе юрских и меловых отложений был решен иначе. Ими был выяв
лен крупный размыв, проходящий на вершине свода в подошве карбонат
ной цачки, а на склонах свода внутри толщи известняков. С этой поверх
ностью указанными исследователями и была отождествлена грапица юры 
и мела на Каракумском своде. Этот вывод был подкреплен палеонтологи
ческими данными. 

О. В. Барташевич (1964), изучая распределение рассеянного органи
ческого вещества в мезозойских отложениях Туркмении, установила, что 
ппжне-среднеюрекпй этап осадкообразования характеризовался благопри
ятными условиями для накопления и захоронения больших количеств 
органического вещества. В иижпе-среднеюрских породах определены енн-
генетпчиые битумы, встреченные в глинистых породах. Вторичные биту
мы в виде макро- и микроскоплепнй установлены в песчано-алевролитовых 
породах. В отличие от А. Г. Бабаева и многих других исследователей, 
О. В. Барташевич считает карбонатные породы келловея — Оксфорда вто
рично нефтегазоносными. Основанием для такого вывода послужило нерав
номерное распределение органического вещества в карбонатной толще 
и изменчивость его состава. 

Юрские отложения Каракалпакии были описаны в печати Н. Г. Попо
вым (1961). В разрезе скв. 206 Айбугира им были выделены и описаны 
отложения оксфордского и титонского ярусов. 

А. М. Акрамходжаев и др. (1962) оппсали юрские отложения многих 
районов Каракалпакии. На основании корреляции разрезов глубоких сква
жин пми были выделены среднеюрские, келловейские, оксфордские и тп-
тонские отложения, дано описание литологии п коллекторских свойств 
пород. В основу стратиграфического расчленения верхнеюрских отложений 
A. М. Акрамходжаевым и его соавторами было положено расчленение раз
реза в скв. 206. 

Юрские отложепия погруженных зон Горного Мангышлака и Степного 
(Южного) Мангышлака изучались P. VI. Вяловой, А. А. Савельевым, 
B. В. Зауер, Е. А. Гофман, К. В. Виноградовой, А. Е. Шлезингером, 
А. И. Летавиным, В. А. Бснснсопом и др. (19(31 —1965 гг.). В результате 
изучепия разрезов глубоких скважин, пробуренных па Мангышлаке, бы-
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ли описаны литология п коллскторские свойства нефтеносной терригенной 
толщи юры (лейас — келловей), а также стратиграфия и литология верх
неюрских отложений. На границе юры н мела был выявлен перерыв в осад-
конаконленпи. 

Новую точку зрения относительно положения грапплы юры и мела 
в Южномангышлакском районе высказал А. Е. Шлезингер (1964). Эта 
граница проводится им выше, внутри однородной карбонатной пачки по
род. Установленное ранее стратиграфическое несогласие приурочивается 
им не к границе юры и мела, как это делает большинство исследователей, 
а к границе оксфордского и кпмернджского ярусов. 

В самое последнее время появились работы но геологии всей тер
ритории запада Средней Азии. Среди опубликованных работ по этому 
вопросу следует назвать крупные монографические сводки, выполненные 
во ВНИГНИ под редакцией Г. X. Дикснштейиа («Тектоника...», 1963) 
п в МИНХиГП им. И. М. Губкина под редакцией А. А. Бакпрова («За
кономерности...», 1963). В первой из названных работ были описаны 
три типа разрезов юрских отложений запада Средней Азии: разрез Ка-
гапского района Бухаро-Хдоинской области, разрез Байрамалийского 
района Мургабской впадины и разрез Каракумского свода. В 1964 г. 
эта работа была дополнена изданием атласа геохимических и литолого-
фациальных карт западной части Средней Азии. В альбоме, в частности, 
содержатся карты литофаций ннжне-среднеюрских, келловей-оксфорд-
ских и кюгеридж-титонских отложений. 

В коллективной работе под редакцией А. А. Бакирова («Закономер
ности...», 1963) юрским отложениям запада Средней Азии посвящена 
специальная глава, где рассмотрены стратиграфия, литофациалыше из
менения юрских отложений, палеотекгонпка юрского нериода. В этой 
работе принимал участие один из авторов этой книги. 

Таким образом, юрские отложения запада Средней Азии изучались 
В течение многих лет. Наиболее полпо рассмотрены в настоящее время 
стратиграфия, литология и условия накопления юрских отложений об
наженных районов. Значительно слабее изучены юрские отложения 
большей по площади закрытой территории. Однако и в этом направлении 
имеются уже значительные успехи. Авторы поставили своей целью, ис
пользуя результаты работ предыдущих исследователей и большой новый 
фактический материал, дать обобщающую картину стратиграфии, лито-
лого-фацпальных изменений, палеогеографии н палеотектоппкн времени 
накопления и особенностей размещения нефти и газа в юрских отложе
ниях платформенной части Средней Азии. 



Г Л А В А I 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СТРАТИГРАФИИ 
ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЯ 

Юрские отложения н пределах западной, платформенной, части Сред
ней Азии пользуются широкий распространением. Выходы их на днев
ную поперхность известны в складчатых областях, обрамляющих плат
форму с юга и юго-востока: на Куба-Дare. Большом Валхане. в Копет-
Даге и в юго-западных отрогах Гиссарского хребта. Собственно на 
платформе они обнаруживаются лишь в ядре Туаркырской антиклина
ли, в наиболее поднятых частях Мангышлакской системы поднятий и не
значительные их выходы отмечены у подножия хр. Аумитпзатау в Цент
ральных Кызылкумах. На остальной территории плиты они перекрыты 
более пли менее мощным чехлом молодых осадков. 

Отсутствие юрских отложений установлено на большей части Цент
ральных Кызылкумов, территория которых в течение домелового време
ни вместе с современными дугами Тянь-Шаня представляла собой сушу, 
а также и наиболее поднятых частях Каработазского и Газли-Курбапа-
лийского выступов. 

Юрские отложения исследуемой территории представлены нижнпм, 
средним и верхним отделами, однако стратиграфическая полнота, н осо
бенности нижнего и верхнего отделов, в отдельных конкретных разрезах 
различна. 

Наиболее дробно юрские отложения расчленены в районах выходов. 
На закрытой территории в лучшем случае удается выделить лишь яру
сы. Иногда же и такое расчленение затруднено, что связано с крайне 
редкими находками фауны в скважинах и со значительной фацпальноП 
изменчивостью отложений. Несколько облегчает задачу расчленения 
юры возможность широкого использования данных электрометрии сква
жин. 

В разрезах присутствует несколько четких геофизических реперов, 
в ряде случаев стратифицированных (кровля палеозойского фундамента 
или пермп-триаса, в юго-восточных районах — карбонатная и эяапорп-
товая толщи верхней юры, кровля XIII горизонта неокома). 

С учетом палеонтологических определений, данных электрокаротажа и 
лптологическпх признаков была проведена региональная корреляция 
разрезов юры по скважинам в пределах рассматриваемой территории. 

1М1ЖНЬ'ЮР<:КИЯ ОТДЕЛ 
Отложения нижнеюрского возраста пользуются наиболее ограничен

ным распространением по сравнению с образованиями средне- и верхне
юрского отделов. Области их отсутствия установлены скважинами на 
громадной площади и охватывают большую часть поднятий и их скло 
нов, существовавших в это время. Помимо отмеченных ранее областей 
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полного отсутствия юрскнх отложений, нижняя юра не установлена так 
же в пределах Каракумского свода, Севсробузачинского поднятия, Цент-
ральноустюртекой и Актумсукскон зон поднятии и на большей части 
Бухарской ступени. Предполагается, что отложения нижней юры пол
ностью отсутствуют на Карашор-Кумсебшенском нодпятнн, па Чарджо-
уском выстуио и на Багаджинском калу. В юго-западных отрогах Гис-
сара и в Горном Мангышлаке нижний юра распространена споради
чески-

Присутствие осадков нижней юры установлено по находкам расти
тельных остатков, сиорово-пыльцевым определениям и редким пресно
водным пластинчатожаберным в ряде разрезов юго-западных отрогов 
Гиссара, на Туаркыре, Мангышлаке, а также в глубоких скважинах 
Южнозмбенского района и разведочных площадей Жагпнскаи, Мьи-
Песчаный, Жетыбай, Карамандыбас, Узень, Шахпахты, Султансапджар, 
Карабанр (скв. 2), Антоне и Азлнртепе. В ряде других скважин нижняя 
юра выделена условно на основании лнтологического сходства с порода
ми в перечисленных выше разрезах. 

Наиболее дробпо нижнеюрские отложения расчленены в юго-запад
ных отрогах Гиссара. Здесь выделяются рэт — нижний лейас и сред
ний — верхний лейас. Для рэта — нижнего лейаса М. 11. Брик считает ха
рактерными растительные остатки Phlebopteris polypodioitles Brongii. и 
Ph. angustitopa (I'resl.) Hirm et Иоег. Здесь также присутствуют Clalh-
ropteris ohacata Oishi, Maratfiopsis muensteri Goepp., Dictyophyllum .\it-
ssonii Brongh. 

Для среднего лейаса E. А. Репман приводит фауну пресноводных 
пластинчатожаберных Unio (?) minusculus Rep., Unio (?) usbekistanica 
Rep., для верхнего лейаса, по М. II. Брик, характерна флора Conioptzris 
spectabilis Brick., Tieniopteris vittala Brongn.. Silssonia vitlaefomis Pryn. 

В остальных разрезах расчленить лейас не удается. Предполагается, 
что на Туаркыре и Мангышлаке присутствуют лишь верхние его ярусы. 

3 . П. Нросвнрякова (1961), сравнивая нижнеюрские комплексы спор 
н пыльцы южной Змбы. района р. Млека, Орска, Кавказа и Средней 
Азии, пришла к выводу, что для всех них характерно присутствие малого 
количества спор Coniopteris, большого количества хвойных, часто древ
него облика, и наличие спор семейств Marattiaceae, Matoniaceae, Diplerida-
ceae-

Нпжнеюрскис отложения повсеместно характеризуются незначи
тельными мощностями, изменяющимися от 0 до 200 ц лишь в отдельных 
наиболее погруженных зонах достигающим 400—500 м (Ссверотурк-
менская система прогибов, южная и юго-западная части отрогов Гиссар-
ского хребта). По своему генезису это преимущественно континентальные 
песчапо-галечннковыо и алевритоио-глипнетые сероцветные и нестроцвет-
ные угленасыщеипые породы, характеризующиеся сильной фациальнон 
изменчивостью. 

Нижняя граница лейаса устанавливается в большинстве случаев очень 
четко. Она проводится по резкому угловому несогласию, с которым ппж-
неюрекпе породы залегают на разлкчпых горизонтах палеозоя н пермо-
триаса. На электрокаротажпых диаграммах эта граница повсеместно 
фиксируется резким скачком кажущихся электрических сопротивлений 
порядка 200 ом-м, соответствующим контакту нормальных осадочных 
терригенных пород нижней юры с метаморфическими и магматическими 
породами палеозоя или в значительной степени уплотненными породами 
пермо-трнаса. 

Однако в пекоторых восточных районах установление этой границы 
дискуссионно. В частности, па площади Фараб. расположенной на юго-
восточном склоне Чарджоуского поднятия, верхняя часть конгломерато 
вой толщи, вскрытая в скважинах 8 1&_12^-5ель1Шпгством исследоваггелей 
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Фиг. 1. Схема сопоставления нижне-среднеюрских 
1 *— конгломераты; г — гравелиты; 3^— гальки; 4 — брекчии; 5 — песчаники; в — алевролиты; 
нистые; 12 — известняки органогенные; 13— известняки оолитовые; 14 — известняки трещинова-

ские отложения; 21 — карбонатность; 22 — угленасыщенность; 23 — пирит;. 

датируется как пермо-триае. Преимущественно кварцевый состав облом
ков, сцементированных карбонатным цементом, общая темно-серая окра
ска пород этой части разреза свидетельствуют о большом литологиче-
ском сходстве с залегающими выше прослоями гравелитов, расслаиваю
щих заведомо юрскую толщу. Это дает основание относить верхнюю 
часть конгломератов в названных скважинах к базальным горизонтам 
юры (фиг. 1). Вопрос о возрасте более мощной нижпей части конгломе-
ратовой толщи Фараба остается открытым. Судя по единичным наход
кам спор, она скорее всего относится к верхнему палеозою (сообщение 
А. И. Левенко). 

На северо-западе плиты и в ряде других районов отложения верхне
го триаса и лейаса образуют единый специфический комплекс, отличный 
по своим структурным особенностям от типично платформенных образо-
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отложений Фарабской площади (1963 г.) 
7 — глины; 8 — аргиллиты; 9 — известняки; 10 — известняки песчанистые; 11 — известняки гли-
тьге; 15 — мергели; 16 — доломиты; 17 — ангидриты; 18 — гипсы; 19 —* каменная соль; 20 —доюр-
24 — фосфориты; 25 — конкреции; 26 — спорово-пыльцевые комплексы; 27 — фауна 

ваний (чушкакульская серия, по Р. Г. Гарецкому). Нами этот комплекс 
отнесен к переходному и из описания исключается. 

Верхняя граница нижнеюрского отдела в восточных районах Туран-
ской плиты проводится в значительной степени условно внутри однород
ной терригенной толщи пород. В юго-западных отрогах Гиссарского 
хребта в кровле лейаса выделяется шердагранская подсвита (тоар), 
сложенная аргиллитами, песчаниками, алевролитами и углями мощ
ностью 40—70 м. Здесь определены Coniopteris spectabilis Brick., Taeni-
opteris vittata Brongn., Nilssonia vittaeformis Pryh. 

Выше выделяется мачейлинская подсвита (аален?), сложенная алев
ролитами и песчаниками с прослоями углей. Мощность подсвиты 15 м. 
Здесь найдены среднеюрские Camptonectes subgigantens Вер., Mytiloi-
des cf. amygdoloides Goldf., M. quenstedti Peel. 
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Решением совещания но разработке унифицированных схем для 
Средней Лзип (1959) граница лейаса и доггера проведена между шер-
да гране кон и мачейлипской подевнтамп. 

В Пигнякском районе граница нижней и средней юры проведена в 
кровле глинисто-песчаной толщи иород, содержащей растительные остат
ки СауШiales, Bennettitales, Ginkgo и другие, характерные для рэта и 
лейаса. В залегающих выше отложениях Г. Л. Сикстель, К. Н. Мигаче-
вон. В. С. Малявкпной описаны греднеюрскис флора, споры и пыльца. 

И .мпалных и центральных районах Тура некой плиты на значитель
н о ! территории байосские, а местами батские отложения (североустюрт
ская опорная скважина, вероятно, Кызанскан, ^еаглп-Дарвазннская 
площади) с резким угловатым несогласием ложатся на породы палеозоя 
и пермо-триаса. В случае присутствия отложений лейаса отмечается не
согласие на границе нижней и средней юры (Туаркыр, Южшетмбенгкая 
зона поднятий). Менее четко оно фиксируется в разрезах Горного Ман
гышлака. 

На северных бортах Жазгурлинского и Ассакеаудапского прогибов 
(площади Жетыбай, Тасбулат. Карамаидыбас, Узень, Шахиахты) и в 
пределах КарагвшюкоЙ седловины (площади Жагинская, Мыс Песча
ный, Карагиннскаи) несогласие не отмечается. Граница лейаса и дог
гера проводится здесь по аналогии со скважинами Южной Эмбы в кров
ле преимущественно песчаной толщи порох залегающей в основании 
юрского разреза. Такое проведение границы подтверждается данными 
спороно-пыльцевого анализа. В нижней толще иород К. В. Виноградовой 
описан Т И П И Ч Н Ы Й нижиеюрекий комплекс спор и пыльцы, в котором не
значительно преобладает пыльца голосемеипых растепнн, в частности 
присутствуют реликтовые формы хвойных типа Paleoconiferus, ProtorUfe-
rus, Walchittes и среди спор характерны семейства Biptcridaceae, Cyathe-
асеае; споры папоротника Coniopteris sp. составляют 15—20%. 

В вышележащих отложениях средней юры резко преобладают споры 
папоротника Coniopteris sp. (от 40 до 70%). 

На ллсктрокаротажных диаграммах в большинстве скважин западных 
районов границе нижней и средней юры соответствует смена отрицатель
ных значений кривой ПС положительными, что снизано с замещением 
по разрезу проницаемых нижнеюрских песчаников и гравелитов менее 
проницаемыми средне юре к ими породами. 

СРЕДНКЮРСКНЯ ОТДЕЛ 
Отложенпя среднеюрского отдела распространены значительно шире. 

Области их отсутствия установлены на более ограниченной территории в 
пределах Кызылкум-Южпотяпьшаньского предмелового щита, Вухаро-
Хивннской области (н районе древних выступов Гаэлппского, Сарыташ-
Шуртенинского и Карактайского), на Карабогазеком выступе, а также 
в наиболее приподнятых частях Центральооустюртской зоны поднятий 
(на Айбугирском и Кокбахтинском выступах). 

Породы среднеюрского возраста представлены морскими, прибрежно-
морскими н континентальными иесчано-глинпстыми, часто углистыми 
отложениями, в различной степени обогащенными грубообломочными 
примесями. Мощности их на платформе колеблются от 0 до 1300 м, в 
районах обрамлений возрастают до \ км и больше (Большой Палхап). 

Среднсюрский возраст отложений подтверждается находками аммо
нитов и обнажениях, реже в скважинах, массовыми спорово-ныльцевымн 
анализами, позволяющими в большинстве случаев установить присут
ствие аален-байосского и батского ярусов. Однако границу между яру
сами провести не всогда удается. 
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\ ал< м, мш п байосгкнй ярусы 

Решением совещания по стратиграфии мезозойских отложений юга 
альпийской зоны СССР (1958) и постоянной комиссии по юрской системе 
при Межведомственном стратиграфическом комитете СССР зопы аален-
ского яруса Leiocrras opalinum- Ludwigina murschisonae, L. concava от
несены к средней юре, зона Dumortieria levesquei — к верхам тоарского 
яруса нижней юры. 

В пределах средней Азии названные зоны пока не установлены. 
11 унифицированной стратиграфической схеме, предлагаемой для Срод
ней Азии (1959), ааленскнй ярус полностью отнесеп к доггеру. 

It юго-западных отрогах Гиссарского хребта присутствие ааленского 
яруса подтверждается фауной пелецнпод Mytiloides qnenstedti Pdel., .1/. 
amygdaloides Goldf. и Camptoncctes subgigariteus Rep. 

Баноеский ярус устанавливается в результате находок аммонитов 
Parkmstmia parkinsoni Sow. (Кугитаиг, Мангышлак), Parkinsonia orbig~ 
пучин Wetz. (Гиурдак, скн. 45, Большой Балхаи), P. doneziana Boris*. 
(Мангышлак, Большой Балхаи), Oppelia praeradiata F)oiv., Oppelia subra-
ditus Sow., Stephanoceras humphriesianum Sow, (Б. Балхаи) и других, a 
также пелецнпод Pleuromya зр. ind., Camptoncctes cf. Uns (?) Sow., Ost-
rea (Liostrea) acuminata (Sow.), Pseudomonotis sp. (Туаркыр), Pseudo-
cardinia subacuminata (Tschem.) (Туаркыр, Южная Эмба), Variamussium 
personation Schloth.. Mytiloides amygdaloides Quenst., Macrodon uerevki-
nvnse Peel, и др. 

Для спороно-ныльцевых комплексов байосских отложений характерно 
прнс>тствве большого количества спор папоротника Coniopteris, спор па
поротникообразных Osmundaccac, Gleicheniaceae, пыльцы семейств Pina-
сеае и Ginkgoaceac (Просвирякова, 1961). 

Батекнй ярус 

•Этот ярус устанавливается в результате находок аммонитов на Б. Бал-
хане --Parkinsonia neuffensis Opp., P . sibarites Wetz., P. harmonulata 
Klimi., Oppelia fusca Waag. (нижний бат) и Oppelia aspidoides Opp. (верх
ний бат); в юго-западных отрогах Гиссара — Parkinsonia cf. subharmonu-
lata Khudyucv, balakhanensis Khudyaev (байос — бат) и других, а также 
пелецнпод Astartc pulla Rocm. (юго-западные отроги Гиссара, Туаркыр, 
Б. Балхаи) и других органических остатков. 

Бате кие спорово-пыльцевые комплексы отличаются присутствием 
в меньшем количестве спор папоротника Coniopteris, почти полным 
исчезновением спор марапненых, динтсриеных и пыльцы древних хвой
ных. В этом комплексе появляется пыльца lirachyphyllum, типичная 
для бата и верхней юры, пыльца покрытосеменных тина Protoqurrtits, 
споры сем. Schizuceae и глейхенневых (Просвирякова. 1961; Виноградо
ва, 1964). В ряде западных районов (Туаркыр, Южная Эмба) на границе 
средней и верхней юры фиксируется размыв, выше которого определена 
многочисленная руководящая келловейская фауна аммонитов и пелецн
под. В остальных случаях контакт постепенный и граница устанавлива
ется лишь но смене фауны и спорово-пыльцевых комплексов или прово
дится условно по сопоставлению с соседними районами. В восточных 
районах Туранской плиты (Бухаро-Хииинская область н юго-западные 
отроги Гиссарского хребта) она проводится по исчезновению батекпх 
Astartc cf. pulla Воет. , Pseudomonotis Oolitica Roll., Perisphinctes 
(Ligzagtceras) cf. arbustigerum Orb. и появлению колловенекпх Macroce-
phalttes {Macrocepfialites) sp. (Ильин и др., 1961 г.). Здесь же происходит 
и смена спорово-пыльцевых комплексов. Срсдиеюрскнй комплекс с содер
жанием большою количества спор папоротника Coniopteris уступает место 
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верхнеюрскому комплексу, в котором преобладает пыльца гол(»семенных 
сем. Araucariaceae, в том числе роды BrachyphyUum н Pagiophyllum. 

К границе средней и верхней юры на всей территории приурочена 
некоторая смена литологического состава пород: среднеюрские песчано-
глннистые темно-серые и буровато серые отложения вверх по разрезу 
сменяются преимущественно ГЛИНИСТЫМИ зеленовато-с«рыми осадками 
нижнего келловея. 

Б пределах Каракумского свода и на его склонах в кровле средней 
юры постоянно присутствует пачка грубозернистых песчаников, яв
ляющихся хорошим геофизическим репером. 

Смепа литологического состава пород на границе среднеюрского и 
верхнеюрского отделов фиксируется на электрокаротажных диаграммах 
более низкими значениями кажущихся электрических сопротивлений в 
верхнеюрских породах. 

Внутри среднеюрской толщи наложные геофизические репера обычно 
отсутствуют. 

ВЕРХПЕЮРСКПВ ОТДЕЛ 

В Бухаро-Хивинской области и Мургабской впадине отложения сред
него, верхнего келловея и Оксфорда образуют единую в литолопгческом 
отношении, не расчлененпую карбонатную толщу пород. Кнмериджские и 
титонские отложения также слагают единую, нерасчлененную эвапори-
товую толщу. Поэтому описание и все построения произведены в целом 
для келловей-окс форде кого и кнмерндж-тнтонского комплексов. 

КелловейскиЙ н оксфордский ярусы 

Отложенпя келловей-оксфордского возраста пользуются наиболее ши
роким распространением. Их отсутствие установлено в северо-западной 
части Большого Балхана, в южной части Туаркыра, на Ссвсро-Бузачин-
ском поднятии. В наиболее приподнятой части Каракумского свода, в скв. 
2, 4 и 6 Дарваяннской площади, неокоиские породы залегают непосред
ственно на среднеюрекпх. В остальных разрезах здесь повсеместно при
сутствует келловейский ярус, а порода оксфордского яруса появляются 
лишь на склонах свода. В Мангышлакской системе дислокаций келловей-
оксфордскис отложеппя распространены спорадически. Онц отсутствуют на 
Караманнгкой. Карашекской и Тумгачинской антиклипалях. в своде 
Беке-Яашнудунсхоя антиклинали, на Тюбеджинской н Кусайникской 
антиклипалях, на южном крыле в на пернклиналях хребта Каратау. 

Вопрос о присутствия верхней юры в Питнякском районе является 
до последнего времени спорным. По млению автора, отложения верхне
юрского возраста отсутствуют в большинстве скважин Питнякского рай
она и появляются лишь в наиболее погруженных участках этой зоны 
(в скв. 3 Оултансапджара и скважипах Кошабулака нами условно выделе
ны отложения келловея и Оксфорда). 

Отложения келловейского и оксфордского ярусов в южных и восточ
ных районах Туранской плиты представлепы почти исключительно кар
бонатными породами, в западных — карбонатно-терригоннымн. Мощности 
отложений обычно не превышают 200—300 м я незначительно изменяют
ся по площади. В районах прогибов и впадин они возрастают до 400— 
800 м. 

Келловейскпн ярус достоверно установлен в результате многочислен
ных находок аммонитов, пелецнпод и других органических остатков в раз
резах Большого Балхана, Туаркыра, Мангышлака и Южной Эмбы. Здесь 
он расчленяется на три подъяруса, внутри которых в свою очередь в ряде 
случаев выделены зоны и подзоны. 

18 



В нижнскслловейском подъярусе юго-западпых отрогов Гиссара, Боль
шого Балхана, Туаркыра и Мангышлака встречены руководящие аммо
ниты Macrocephalites macrocephalus Schloth., Kepplerites calloviensis 
Sow. и др. 

В среднекелловейском подъярусе наиболее часто встречаются руково
дящие аммониты Hecticoceras cf. brigkti Pratt., Kosmoceras jason и 
Erymnoceras coronatum. 

Для верхнего келловея характерны аммониты Peltoceras alhleta, 
Quenstedticeras lamberti. 

В западных районах Туранской плиты грапипы между перечисленны
ми выше подъярусамн устанавливаются четко, в восточных районах 
(юго-западные отроги Гиссарского хребта) обычно удается лишь отде
лить нпжпекелловенекий подъярус от средпекелловейского. 

В большинстве скважин выделение келловейского яруса произведено 
по спорово-пыльцевым комплексам. Специфической пыльцой келловей
ского возраста являются Brachyphyllum vulgare sp. п. (sp. ind.) и В. major 
sp. п. (sp. ind.). 

Отложения оксфордского яруса залегают согласно па подстилающих 
Ш1родах. В полном стратиграфическом объеме ярус представлен в юго-за-
пьлных отрогах Гиссара, на Куба-Даге, Большом Балхапе, в Копет-Даге, 
в Жазгурлянском прогибе и, по всей вероятности, в Бух аро-Х и впиской 
области. Здесь выделяются нижнеоксфордский и верхнеоксфордский подъ-
ярусы. В верхнеоксфордских отложениях юго-западных отрогов Гиссара 
найден аммонит Perisphinctes mortell Орр., в Копет-Даге — Perisphinctes 
ex gr. biplex Sow., в Куба-Даге — обломки гастропод вида Polyptixis no
dosa Voltz. На Большом Балхане встречены многочисленные остатки 
фауны, характерные лишь для верхнего Оксфорда. В последнее время 
верхнеоксфордский подъярус условно выделен в Горном Мангышлаке 
(Вялова, Дьяков, Имашев и др., 1963). 

На остальной территории присутствует лишь иижнеоксфордскнй подъ
ярус, содержащий характерные руководящие аммониты Cardioceras corda-
tum Sow., Euaspidoceras perarmatum Sow. и др. 

В скв. 206 Анбугира, скв. 210 южного склона Сультануиздага, Северо
устюртской опорной скважине и скв. 1 Дарганята встречепы пелецпподы 
Modiola sp. ind., Camptonectes cf. normalicus Вер., Camptocestes sp., Inoce-
ramus sp., Astarte cf. sauvagei Lor. и другие, гастроподы Nerinea sp., Eult-
ma sp., позволяющие говорить лишь об оксфордском возрасте отложений, 
без более дробного их расчленения. 

Контакт оксфордских отложений с кимериджскимп там, где послед
ние присутствуют, в большинстве разрезов согласный. В этом случае гра
ница между ярусами проводится условно либо внутри толщи известня
ков (Куба-Даг, Большой Балхан, Копет-Даг, юго-западный склон плат
формы, а также в Южномангышлакском районе па площадях Чагаласор, 
Жагинская, Мыс Пссчапый, Карагне, Жетыбай, Тасбулат, Карамавды-
бас, Тенги), либо в подошве эвапорптовой толщи (юго-западные отроги 
Гиссара, Бухаро-Хпвинская область, Юго-восточные Каракумы). Прп 
проведении границы в подошве эвапорптовой толщи последняя фикси
руется па электрокаротажных диаграммах резким скачком значений КС, 
обусловленным возрастанием сопротивлений в ангидритах. 

В пределах Бухарской ступени в верхней части известняков Оксфор
да появляется многочислен нос количество прослоев и линз ангидритов, 
иногда гипсов, затрудняющих проведение границы Оксфорда п киме-
риджа. 
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Кнчериджский и тнтонский ярусы 

Отложения кимеридж-титонского возраста пользуются ограниченным 
распространением в связи с интенсивным размывом, имевшим место в 
пред неоком с кое время и, очевидно, в предтитонское время в пределах 
значительных территорий Устюрта. 

Области отсутствия этих пород установлены на Каракумском своде, 
Северобузачииском поднятии, в Пнтпякском районе, на Туаркырс. В Гор
ном Мангышлаке повсеместно отсутствует титонский ярус, кнмернджские 
отложения пользуются ограниченным распространением. В пределах 
Устюрта и Южноэмбснского района установлены только титоиские от
ложения. Здесь, по всей вероятности, породы титона трансгрессивно пере
крывают отложения оксфордского яруса. 

Кимериджскип и титонский ярусы в восточной части плиты сложены 
гидрохимическими породами — каменной солью, гипсами и ангидритами 
с прослоями красноцветных терригениых иород (гаурдакская евнта). Верх
няя часть титона (ннзы карабпльской свиты) здесь сложена терриген-
нымн красноцветными породами. В южной и западной частях плиты 
кпмеряджский ярус представлеп карбонатной толщей пород, тптопский — 
карбонатис-территенпой. В Южноэмбенской зоно поднятий титонский 
ярус сложеп карбонатпыми породами, в пределах всего восточного 
Устюрта — исключительно террпгенными породами. 

Мощности кнмерпдж-титопских отложений на большей части исследу
емой территории не превышают 200 м. Они резко возрастают лишь в 
юго-восточной части рассматриваемой территории, достигая 1000 м (Мур-
габская впадина). 

Кимериджскип ярус фаупистически доказан в ограниченном количе
стве пунктов редкими находками пелецинод. В скв. 2 Караманата встре
чены нижнекимериджскне Astarte pontica Peel., Nacala sp., Entolium sp. 
ind. п верхнекимерпджская Exogyra virgula Goldf. 

В разрезе Куба-Дага найдены двустворчатые моллюски Protocardium 
dioniseum Buv., Corbula cf. carinata Buv., Ostrea cf. dubiensis Cont., харак
терные для кнмериджа. На Большом Балхапе найдены пижнекимерндж-
ские Astarte queshenensis Lor., A. sauvagei Lor. и Astarte sp. Наконец, в 
юго-западных отрогах Гиссарского хребта в гаударской свите встречена 
Lima cf. Ttmina Воет. , характерная для луэитана или нижнего кнмерид
жа. В этой же свите Донгуа-Сырта определена Cristeilaria calva Wisn. 

Тнтонский ярус достоверно устанавливается в зопе Южноэмбенскпх 
поднятий, в юго-западных отрогах Гиссара и в скв. 200 Айбугира 
(Устюрт). На Южной Эмбе по фауне аммонитов выделены две зоны 
нижневолжского нодъяруса: нижняя — Pavlovia panderi и верхняя — Vir-
gatites Virgatus. В скв. 200 Айбугира титонский ярус устанавливается в 
результате находок аммонита Kaskpurites cf, fulgens (Trd.), пелеципод 
Thracia cf. incerta (De. ch.), Pleuromtja cf. tellina Ag., а также форамннифер 
и остракод. KpOAie того, скудные палеонтологические остатки, обнаружен
ные в керне скважин Дарганатипской, Фарабской, Байтерекской, Карама-
натанской и Ассаиеауданской площадей, могут указывать на присутствие 
в разрезе тнтонского яруса. 

Юрские отложения обычно трансгрессивно перекрываются породами 
нижнего мела. Тем не менее вопрос о проведении границы юры и мела 
в отдельных районах Туранской плиты в пастоящее время является дис
куссионным. 

В Бухаро-Хивннскои области, ввиду большого однообразия литологи-
ческого состава пород верхней части юры и низов мела п почти полного 
отсутствия органических остатков в этой части разреза, граница между 
юрой и мелом проводится по-разному. Существуют в основноз! три точки 
зрения. 
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Первая из них заключается в отнесении красноцветных терригенных 
отложении, перекрывающих гаурдакскую свиту, к нижнему мелу. Грани
цу юры и мела в этом случае предлагается проводить в кровле гаурдак-
ской свиты кимсридж — титона. Эта точка зрения высказана Л. Г. Бабае
вым (1959), В. А. Руднком (19G0), Л. Ю. Хатамбсковым (1963) п ранее 
разделялась Н. П. Лунповым (1938). 

Вторая точка зрения, наиболее распространенная в пастоящее время, 
состоит в отнесении части красноцветов, а именно их нижней глинистой 
пачки, к титонскому ярусу. Эту точку зрения разделяют В. А. Вахрамесв, 
А. В. Пейве и Н. П. Херасков (1936), Н. П. Луппов (1956, 1959), 
Г. И. Грачев, Б . И. Бараш и В. Я. Соколов (1961 г.), Р. И. Быков, 
А. К. Мальцева и др. (1962, 1963), И. М. Алиев, Б . И. Бараш, Г. X. Ди-
кенштейн и др. (1963). 

Третья точка зрения высказана А. В. Дановым (1928) и В. И. Бра-
ташом (1961). В. И. Браташ предполагает несогласное залегание гаур-
дакской свиты на известняках Оксфорда. Согласно его мнению, образо
вание гидрохимических осадков гаурдакской свиты происходило в момент 
валанжинскон трансгрессии. 

Результаты научения керна скважин этой части разреза, проведенная 
региональная корреляция и материалы по восточному Афганистану поз
воляют, на наш взгляд, еще более уверенно проводить границу юры к ме
ла внутри красноцветов карабнльской свиты, а именно — в кровле нижней 
глинистой пачки пород. К такому выводу пас привели следующие факты. 

1. Согласное залегание отложений нижней части карабнльской свиты 
на подстилающих гидрохимических породах гаурдакской свиты. На гра
нице свит почти повсеместно присутствует пачка пород переходного лито
логического состава, характеризующая смену лагунного режима осадко
образования прнбрежно-лагунным. Это красноцветные глины с редкими 
прослоями алевролитов, песчаников, ангидритов, доломитов н мергелей, 
с гнездами каменной соли. 

2. Установление регионального перерыва в осадконакопленнц в кров
ле глинистой пачки пород. Характерно, что мощности нижней глинистой 
пачки пород, залегающей непосредственно на гаурдакской евпте, значи
тельно изменяются по площади. В Мургабскон впадине ее мощность до
стигает 149 м (Шараплн, скв. 1), на Багаджпнской ступени 124 м (Джил-
ликумы, скв. 1), на Чарджоускон ступени (Дарганата, скв. 1 ) — 3 3 м, 
на площади Кабаклы — 76 м (скв. 2). па площади Фараб — 0 - 46 м, на 
площади Наразым и Самантепе- -60 м, на Бухарской ступени от 0 
в северо-западной ее части (площади Аладагир, Газли, Каракыр и др.) 
до 50—бО.ч на юго-восточном погружении ступени. В разрезе Питпяксккх 
скважин и на Кошабулакской площади глинистая пачка полностью от
сутствует. На площади Керкидаг мощность ее возрастает до 124 м, в раз
резах юго-западных отрогов Гиссара она изменяется от 44 до 123 м. Наи
более четк<> размыв фиксируется на площадях Фараб, Наразым, Кабаклы, 
Учкыр; по данным И. М. Алиева и других (1963),— на площади Джаркак, 
а также в ряде обнаженных юго-западных отрогов Гиссара. Здесь в по
дошве песчаников, перекрывающих глины, в ряде обнажений (Беш-Бу-
лак) отмечается кварцевая галька, слабосцементиронаиная песчаным ма
териалом. По нашему мнению, размыв в кровле глинистой пачки нижней 
части карабнльской свиты, к которому в значительной степепи условно 
приурочивается граница юры и мела, наиболее четко фиксируется в зоне 
северной (Бухарской) ступени (спорадическое присутствие глинистой 
пачки); несколько слабее он выражен южнее на Чарджоускон ступени и 
очень слабо проявляется в пределах Багаджпнской ступени и в Мургаб
скон впадине. 

3. Определение верхнеюрских спорово-пыльцевых комплексов в ниж
ней глинистой пачке пород карабнльской свиты и нижнемеловых — над 
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поверхностью размыва. В скв. 1 Дарганата и в скв. 9 Фараб (интервал 
2113—2118 м) Л. О. Тарасовой описан верхнеюрский спорово-пыльцевой 
комплекс, состоящий из Gleichenia tricertiformis ( 3 % ) , Coniopteris sp. 
( 6%) ; Cibotium junctum K.-M. (0,5%), Podozamiles laricinus Naum (0,5%), 
сем. Ginkgoaceae — 12%, сем. Cycadaceae — 17% и Classopollis PI.— 76%. 

В южной частя Бухаро-Хнвпнской области (на Багаджипской ступеип) 
с в Мургабской впадине граница юры и мела проведена нами в подошве 
карбонатной пачки пород, непосредственно перекрывающей красноцвет-
иыс глины. Этот вывод иллюстрируется схемами корреляции разрезов 
юры и иеокома по профилю Вайрамалийскнй вал — Карабогазский свод 
(фиг. 2 см. 24 стр.). Апалиа корреляциоппых схем показывает следующее. 

1. В пределах крайней южной части Туранской плиты отложения 16-
окомского возраста имеют сравнительно постоянные мощности, несколько 
«мира стающие в направлении с запада на восток. В зонах поднятий п на 
их склонах (Чагаласор, Дарваза. Джилликумы) они не превышают .41 и» м 
(соответственно равны 236, 280 и 300 м), в более погруженных частях 
плиты (Кпзыларват, Калы. Шараплп) песколько увеличиваются (соответ
ственно составляют 387, 300 п 450 м), 

2. Литолого-фацнальпые изменении иеокомских отложений происходят 
также в направлении с запада на восток. В западных районах это почти 
целиком карбонатные породы с незначительным количеством терригенных 
прослоев. Вся толща имеет серую и темно-серую окраску. Исключение 
составляет лишь разрез неокома в пределах Туаркырского вала, где валан-
жпнский и готеривскпй ярусы представлены террнгенными красноцветны-
ми породами. На Каракумском своде и в Юго-Восточной Туркмении не
оком имеет трехчленное строение: его нижняя часть сложена преимуще
ственно карбонатными породами с прослоями сероцветных карбонатных 
глин, средняя часть — красноцветными террнгенными (основной продук
тивный горизонт Банрамялийского вала Мургабской впадины) и верхи — 
вновь карбонатными отложениями с прослоями псстроцветных терриген
ных пород. Неокомский возраст подтверждается микрофаунистическими 
определениями в скв. 1 Чагаласор. многочисленными спорово-пыльцевыми 
анализами, проведенными в скважппах Каракумского свода. Готеривские 
споры и пыльца описаны из нижней карбонатной пачки пород в Майской 
скв. 2 и Репетекской скв. 3. 

3. При сопоставлении разрезов юры и пеокома по линии Байрамалнй-
скнй вал — Бухарская ступспь происходит резкое изменение мощностей 
и литологического состава отложений неокома. На площади Шаранли 
(скв. 1) мощности неокома составляют 450 м, в Джилликумах (скв. 1) — 
300 м. в Кабаклах (скв. 2) —• 230 ж, в Учкыре (скв. 4) — 184 м, в Газлях 
(скв, 9) — 148 л и на площади Нпгикудук (скв. 1) отложения неокомского 
возраста отсутствуют. Терригенно-карбонатныо красноцвстные и сероцвет-
ныс иороды нсокома Кургабской впадины постепенно в северном направ
лении замещаются террнгеннымн красноцветными отложениями. 

Более детальное сопоставление отдельных пачек пород внутри толщи 
неокома в направлении с юга на север показывает, что нижней карбонат
ной пачке иород. залегающей а основании неокома на Байрамалийском 
валу, соответствует преимущественно сороцветная терригенво-карбоиатная 
пачка пород площади Джилликумы. Последняя в свою очередь замещается 
преимущественно сероцнетной пачкой песчаников с прослоями алевроли
тов, реже доломитов, развитой на площадях Кабаклы п Фараб. Далее к 
северу (Учкыр, Газлн) карбонатные прослои из разреза постепенно вы
падают, вся толща неокома приобретает красную окраску. 

На Фарабской площади H I пачки песчаников, расположенной непосред
ственно над размывом, выделен готернв-валанжинскнн спорово-пыльцевой 
комплекс. Но определению И. Н. Бархатной, в нем постонпно присутствуют 
споры сем. Gleicbeniaceae (виды Gleichenia lacta, GL triplex) и сом. ScMza-
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сасеас {виды Schizaea certa Bolkh., Lygoclium subsimplex Naum., Anemia 
pseudotripartita Bolkh. и Pelletieria tersa K.-M.). Доминирует пыльца рода 
Classopolis Pf. (70—84%). 

И. M. Алиев и другие (1963) сопоставляют ату преимущественно серо-
цветную песчаную пачку пород с верхней частью красноцветпых аргилли
тов Байрамалнйского вала и Багаджинской ступепи, что является, на наш 
взгляд, нелогичным, так как наблюдается замещение сероцветных терри-
генно-карбонатных пород красноцветными терригеняыми породами в на
правлении от погруженных частей впадин к се бортовым частям, а не 
наоборот. 

В пределах Байрамалнйского вала ншкпяя карбонатная пачка пород 
неокома перекрывается красноцветными песчанпкамн мощностью до 
107 м. Судя по всему, песчаники распространены лишь в наиболее по
груженных частях Мургабской впадины. По направлению к Багаджин
ской ступени они постепенно выклиниваются. 

Красноцвстные песчаники перекрываются преимущественно карбо
натной пачкой пород, замещающейся терригенными породами в северном 
направлении. 

Все приведенные выше данные позволяют проводить границу юры и 
мела на Багаджинской ступени и в Мургабской впадине по подошве 
нижней карбонатной пачки пород. 

В пределах Каракумского свода нами принята граница юры и мела, 
установленная Г. X. Днкенштейном, И. Н. Шебуевой и другими (1964). 
На основании сопоставления разрезов юрских и меловых отложений 
Каракумского свода и изучения спорово-пыльцевых комплексов этими 
исследователями установлено трансгрессивное залегание пород на раз
личных горизонтах келловейского яруса, а местами и средней юры (скв. 2, 
4, 6 площади Дарваза). 

Изучение нами керна скважин в шлифах показало, что обломочная 
часть песчаников, алевролитов и глин неокома по минералогическому 
составу несколько отличается от обломочной части алевролитов и глин 
келловейского яруса. Отличительной особенностью пород пижней части 
непкома является присутствие в них ярко-зеленого, свежего глауконита 
(в песчаниках до 10%), ожелозненных оолнтов, бурых, скорлуповатой 

структуры (размер 0,2—1,5 мм) и окатанной халцедоновой и глини
стой гальки диаметром 2—2,5 мм. 

Спорным является вопрос о границе юры и мела в районах Устюрта. 
Здесь в пограничных слоях наряду с титонской фауной, спорами и пыль
цой встречены нижнемеловые органические остатки (Байтерек, скв. 1; 
Шахпахты, скв. 1). Р. Г. Гарецкнм, А. Е. Шлезингером (Гарецкий и др., 
1964) и другими ставится под сомнепие присутствие отложения титон-
ского, а в ряде случаев и оксфордского ярусов в этом районе. 

Авторы, следуя за Н. Г. Поповым (1961), А. М. Акрамходжаевым, 
Ю. А. Федотовым и другими (1962), учитывая присутствие титонской 
макрофауны, микрофауны, спор и пыльцы в скв. 206 Айбугира, скв. 1 
Теренгкудука, скв. 1 Байтерека и в Ассакеауданской опорной скважине, 
проводят границу юры и мела в кровле сероцветной глипистой пачки 
пород, выше которой залегают терригенные отложения, относимые к не
окому. 

На электрокаротажных диаграммах глинистая пачка пород фиксиру
ется НИЗКИМИ значениями сопротивлений и иоложительными аномалиями 
ПС. На принятой нами границе юры и мела происходит смена положи
тельных значений ПС отрицательными значениями. 

Мощность глинистой пачки пород, условно отнесенной к титонскому 
ярусу, резко изменяется по площади (от 22 м в Аламбеке до 184 м в 
Байтереке), что позволяет предположить присутствие размыва в ее 
кровле. 

В остальных районах юга Туранской плиты граница юры и мела уста
навливается большинством исследователей более или менее однозначно. 



ГЛАВА II 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ТИПОВ РАЗРЕЗОВ 

Выделение и описание различных типов разрезов юрских отложений 
проведено нами с целью сравнительной оценки палеогеографических угло-
впй накопления осадков и выявления закономерностей изменения фаций 
и мощностей применительно к крупным тектоническим элементам юрского 
времени (фиг. 3 ) . 

В основу выделения типовых разрезов положены следующие принци
пы: а) стратиграфическая полнота разреза; G) порядок мощностей стра
тиграфических комплексов; в) литолого-фациальный состав; г) сопоста
вимость конкретных разрезов по злектрокаротажу. 

Выделенные типы разрезов юры характеризуют следующие тектони
ческие элементы и зоны: 1) Южноэчбснгкое поднятие п северный борт 
Севсроустюртской впадины, 2) Вузачннскос поднятие. 3) Мангышлак-
скос поднятие, 4) запади у ю часть Северотуркменской системы прогибов, 
5) Туаркырское поднятие, 6) Киэыларватский выступ и юго-западный 
склон Каракумского свода, 7) Каракумский свод, 8) Актумсукскую и 
Централыюустюртскую зоны поднятий, 9) Барсаксльмесгиин прогиб 
(восточный борт), 10) Нукус-Султануиздагский выступ (юго-западный 
склон), 11) Дарьялык-Дауданскпй и Заунгузский прогибы (северный 
борт); в пределах Бухаро-Хивннской области: 12) выступы Бухарской 
ступени, 13) склоны выступов Бухарской ступени, 14) ют-восточную 
часть Бухарской ступени; 15) северо-западную часть Чарджоуской сту
пени, 16) юго-восточную часть Чарджоуской ступени и Багаджинскую 
ступень, 17) западный борт Мургабской впадины. 

При составлении типовых разрезов были использованы материалы про
изводственных и научно-исследовательских организаций, в том числе ра
боты Г. Е.-А. Айзенштадта, А. Г. Бабаева, К. А. Сотириади. К). В. Каеша, 
Л. Г. Жуковского, ] \ Д. Ильина. В. В. Кутузовой, В. Г. Миша допой, 
В. И. Терехова, К). А. Грищенко, Г. И. Грачева, В. Я. Соколова. Г. И. Ки
риенко, II. В. Глумакова, Е. В. Балашова. А. А. Клещева, Б. И. Параша, 
Г. А. Габризляпца, И. Н. Шебуевой, К. К. Машрыкова, К. Аманнинзова, 
Г. Худай Назарова. 3, Е. Барановой, В. В. Мокринского, Р. И. Вяловой, 
А. А. Савельева, А. Е. Шлезингера, И. А. Иинчук. П. Г. Попова. Г. Ф. Пан
телеева, О. А. Кузьминой, Ю. А. Федотова и других. 

Помимо описания типовых разрезов собственно Тураненой плиты, нами 
приводится краткая характеристика юрских отложений в пределах ее об
рамлений: Куба Да га. Большого Балхана. Конет-Дага. юго-эападиых от
рогов Гиссарского хребта и северо-восточного склона хребта Ауминзатау. 

Наиболее полно изучены юрские отложения в пределах южного и юго-
восточного обрамлений Тураиской плиты. 

Н а К у б а - Д а г е в разрезе юры присутствуют лишь верхние ярусы 
верхнеюрского отдела: оксфордский, кнмернджский и титонский. По 
данным 3. К. Барановой (1963), в основании разреза в восточной части Ку-
ба-Дага, на полуострове Кубасенгир, палеозойские магматические породы 
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Ш- Каракумский 
сВод 

В. В. Мокринскому. 
Р. И. ВялоВой, 
А. Е Шлезингеру) 

дина К. АманниязоВу) ныи склон Капакум-
ского сВоаа 

Щ- Актумсукская и 
Центральноустюр -
тс кал зоны под-

Ж- барсакельмесский I-Нукус-Султануиз-
прогиб^ 

{Восточный борт) 
нятии 

дагскии оыступ 
(юго- западный склон) 
(по О. А. Кузьминой, Г.'Р. 
бантелееВу и H.EflonoBy) 

Л-Дарьялык -
Дауоанский 
и Заунгузский 

прогибы 
{северный борт) 

б у х а р с к а я 
Ш- Выступы ' Ш - Склоны 

т у п е н ь 

JJV- К)го-В ос то чное 
погружение 

бухарской ступени 

Чарджоуская и багаЗжинская ступени 
Л- Се В ер о - западная XW- Юга- Восточная 
часть Дарганатин- часть Дарганатин-

скои ступени с кои и багаджинской 
ступени 

ХШ-Западный 
борт ; 

Мургабской 
бпадины 

Фиг. 3. Схека сопоставления типовых разрезов юрских отлженйй запада Средней Азии (1964 г.) 
У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я с м . н а ф и г . 1 
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перекрыты крагшщнстными песчаниками с линзами гравелитов н конгло
мератов максимально!! мощностью до 60 м. На краснонветных породах за 
летают верхнеоксфордские известняки. В краснонветных отложениях ор
ганические остатки не встречены. Но мнению 3. Е. Барановой, детально 
изучившей петрографический состав отложении и их текстурные особен
ности, красноцисты имеют оксфордский возраст и образовались в континен
тальных условиях в пониженных участках за счет сноса с поднятий, суще
ствовавших в зто время между Волыним Валханом и Куба-Дагом, ближе к 
последнему. Однако, на наш взгляд, не исключено, что красноцветы могут 
иметь н келловейский возраст. Подобные отложения известны в келловее 
Туаркыра. Кошобы, Анбугира и других районов. В оксфордских отложе
ниях пестроцветные породы не описывались. 

В вышележащих нерхнеюрскнх отложениях Н. П. Лунновым (1949)» 
3. Е. Барановой, В. А. Коротковым и Е. Л. Прозоровской (1961 г.) выде
лены три свиты (снизу вверх): капфатинская, сложенная серыми и светло
серыми кристаллическими известняками, прослоями песчанистыми и гли
нистыми, массивными, замещающимися в восточном направлении (ст. 
Кайлю) конгломератами; кубасенгирская пссчано-иэпестковистая с про
слоями мергелей и Соймоновская, представленная красноцнетной иесчано-
глннистой толщей породе мощными прослоями гипсов (бухта Соймонова) 
и красными конгломеритами с известняковой галькой, с прослоями извест
няков в нижней чисти разреза (пос. Кайлю и район к северу от п-ва У фра). 
Максимальная мощность Соймоновской свиты достигает 250 м (западная 
часть Куба-Дага). 

В канфатинской и н нижней части кубасенгирской свит встречены об
ломки гастропод вида Polyplixis nodosa Vollz., характерные для верхнего 
Оксфорда Кавказа и Западной Европы. 

К кнмериджу отнесены верхняя часть кубасенгирской и нижняя часть 
Соймоновской свит. Основанном к такому расчленению послужили наход
ки в нижней части Соймоновской свиты остатков двустворчатых моллюсков 
Prolocardium dioniseum Buv., Corbula cf. carinata Buv., Ostrea cf. dubiensis 
Gmt., характерных для кичернджа.-

Верхняя часть Соймоновской свиты большинством исследователей н 
нами условно относится к титопу. По мнению К. Машрыкова и К. Аман-
ннязова, ее следует считать валанжинской. 

Общая мощность верхней юры на Куба-Даге составляет около 460 м. 
В пределах Б о л ь ш о г о Б а л х а н а юрские отложения характеризу

ются максимальными известными мощностями, присутствием в разрезе 
всех ярусов юрской системы и в основном морским характером осадков. 
Здесь обнажаются отложения байосского, батского, келловейского, окс
фордского, кнмериджского н титонского ярусов (фиг. 4, 5 ) . 

Перноначалыю в основании юрского разреза Г. Я. Крымгольцем (1950) 
выделялись отложения верхнего лейаса. Возраст устанавливался в резуль
тате находок ядер пластинчато-жаберных, белемнитов и б pax по под, а также 
аммонитов, определенных Г. Я. Крымгольцем: Phylloceras {Holcophylloce-
ras) cf. ultranwntanum Litl.. Pseudolioceras «р., Daclylioceras cf. graeile 
Simp.*., Spihfehna sp. 

Согласно последним представлениям (Сибпрякова, 1961), самыми древ
ними обнажающимися отложениями юры этого района являются породы 
байосского возраста* 3. Е. Барановой в толще аргиллитов, залегающей в 
основания разреза, встречена Oppelina praeradiata Douv., характерная для 
нижнего байоса Западной Европы. Sphaeroceras brongniartt Sow., распро
страненная в байосских отложениях Западной Европы. 

Выше в разрезе Г. Я. Крымгольцем (1950) и В. Ф. Пчелинцевым (1934) 
описаны байосекпе виды Lytoceras (Nannolytoceras) Subovale Buckni., 
Phylloceras ex цг. Ilctcraphyllnm Sow., Pleurotomarta palaemon Orb. var. 
wurtembergensir. Slab., Astarte pulla Room., Ceromyu ba/osuina Orb. и др. 
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Фш . 4. Большой Балхан, урочище Узунапар. Обнажение иесчано-аргиллитовой 
толщи батского яруса. 

Фиг. 5. Большой Балхан, урочище Узунапар 
На переднем плане обнажение песчано-аргиллптовой толщи батского яруса. На заднем плане отвес
ный обрыв, сложенный снизу песчаниками келловея, выше — известняками верхней юры и неокома 



Л. В. Сибиряковой и 3 . Е. Барановой (1961) в верхней части байоса най
дены Parkinsonia doncziana Boriss., P. orbignyana Wetzel., Oppelia subradi-
atus Sow. и пелсцпиоды Macrodon uerevkinense РОД., Astarte pulla Roem. 
и др. 

Отложения байосского яруса сложены однообразной толщей черных ар
гиллитов с маломощныни и редкими прослоями алевролитов и песчаников. 
В разрезах колодца Норсайман и родника Копчугай в верхней части яру
са залегают мощные толщи песчаников с прослоями конгломератов и углей. 

Общая мощность байоса 2100—2200 м. 
Байосские отложения согласно перекрываются аргиллитами и песчани

ками бата, достигающими максимальной мощности 1600—1900 м на юж
ном склоне Большого Балхана. Л. В. Сибиряковой (1961) по фауне аммо
нитов выделяется две свиты: нижняя содержит ппжнебатекпе Parkinsonia 
neufjensis Opp., P. sibarites Wetz., Parkinsonia harmonulata Khud., Oppelia 
jusca Waag.; верхняя — Oppelia aspidoides Opp. Всрхнебатская фауна Phyl-
loceras aff. viator Orb., Hectioceras recticostatum Gross, н другие описана 
также Г. Я. Крымгольцем (1950). 

В нижпей части разреза батского яруса заметно преобладают аргилли
ты. Песчаники приурочены к его верхним частям. Максимальное развитие 
они получают в западной части Большого Балхана (Сибирякова, 1961), 
где среди грубозернистых песчаников отмечаются прослои гравелитов и 
конгломератов. Низы разреза иногда содержат промышленные пласты 
углей (районы Ягман, Шорли). Большей ж© частью это маломощные про
слои углей низкого качества (Огланлы, Узупопар). 

Г. Худай Назаровым (1962) в среднеюрских отложениях описываются 
следующие типы пород: аргиллиты, ендеритово-глинпстые породы, алев
ролиты, песчаники, гравелиты, конгломераты н угли. 

Преобладают в разрезе, особенно в нижних его частях, аргиллиты, ок
рашенные в черный цвет, плотные. На 95—99% аргиллиты состоят из Г Л И 
НИСТОЙ фракции, на 2—5% из алевритовой. Карбоватность аргиллитов 
байосских отложепий низкая — 3—5%, батских. — до 10—12%. Глинистая 
фракция состоит из иллита, каолинита, галлуазита и органического веще
ства, т. е. имеет в основном гидрослюдистый состав. Черный цвет аргил
литов обусловлен большим содержанием органического вещества и тонко
рассеянного пирита. 

Алевролиты образуют прослои от 0,1 до 1 м. Окрашены в серый и тем
но-серый цвет. Содержат примесь глинистого материала от 30 до 4 5 % , 
песчаного — 5—10%, карбопатного — 7—10%. Обломочная часть на 60— 
80% состоит из кварца, в небольшом количестве присутствуют слюды, 
хлорит, апатит. Встречаются новообразования халцедона и опала. Цемент 
пород глпнисто-карбонатный базально-порового типа. 

Спдеритово-глинпстые породы образуют прослои, мелкие шарообразные 
конкреции и линзы главным образом среди аргиллитов. Окрашены в чер
ный, фиолетово- или буровато-черный цвета, при выветривания—в крас
но-коричневый цвет. Сидерита содержится от 0 до 17%. 

Песчаники паиболее широко распространены в батском ярусе. Окра
шены в светло-серый и серый цвет, тонкослоистые, массивные и грубосло-
пстыс. Несчапая фракция составляет 40—85%, алевритовая —15—20%, 
глинистая —20—30%. Карбонатпость песчаников 7 — 15%. Среди обломоч
ной части кварц составляет до 80%, полевые шпаты — 10—15%. В незна
чительном количестве присутствуют слюды и хлорит. Среди минералов 
тяжелой фракции встречены магнетит, пирит, эпидот, апатит, гранат, 
циркон и др. 

По мнению 3. Е. Барановой (1961), породы байосского возраста обра
зовались в удаленных от берега частях морского бассейна на глубинах 
100—200 м. Отложения же батского яруса возникли в прибрежных частях 
моря, но в различной физико-географической обстановке (в зонах отмелей 
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н пляжей, в полосе прибрежного мелководья, в условиях нрибрсжно-мор-
скнх болот). 

Породы келловейского яруса залегают согласно на подстилающих бат-
ских отложениях. По Г. Я. Крымгольцу, Е. Л. и В. А. Прозоровским, 
3. Е. Барановой, нижняя их часть (нижний келловей) сложена известко-
внстымн песчаниками и песчанистыми известняками мощностью 2—16 м. 
Е. Л. Прозоровской приводится руководящий нижнекелловейский комплекс 
ископаемых: Stephanoceras (Cadomites) extinctum Quenst., Macrocephaiites 
macrocephalus Schlolh. и Grossouvria subbackeriac dross. 

Средняя часть разреза (средний келловей) сложена алевролитами В6-
леновато-серого цвета с прослоями плотных известковнстых песчаников, 
реже органогенно-обломочиых известняков п аргиллитов, и имеет мощ
ность 46—144 м. Руководящей фауной является Hecticoceras cf. brighti 
Pratt. Верхняя часть разреза (средний п верхний келловей) сложена пес
чаниками зеленовато-серыми, разнозерннстыми, кварцевыми, извсстковн-
стыми, часто доломитизпрованными, с линзами гравелитов и редкими 
прослоями песчанистых известняков. Мощность 45—164 м. 

В северо-западных и западных частях Большого Балхапа, приближен
ных к области сноса, подобное расчленение келловейского яруса невозмож
но. Здесь келловейские отложения представлены либо алевролитами с про
слоями песчаников (площадь Шорли), либо песчано-карбонатными поро
дами с линзами гравелитов (гряды Иртык-Бурун, Борджоклы). 

Г. Худайназаровым (1962) приводится описание, различных типов по
род, встречающихся в келловейском ярусе. Основными из них являются 
следующие: 

1. Ллсвролпты светло-серые, серые и темно-серые, карбонатные, глинистые, пе
счанистые, образуют прослои мощностью от 0,1 до 0,5 м. Содержание песчаной фрак
ции колеблется от 15 до 20%, карбонатов — 10—12%. Обломочная часть состоит из 
кварца на 00—70%, полевых шпатов, сильно серицнтизирояанкых. биотита и муско
вита. В тяжелой фракции присутствуют магнетит, лейкокссн. гранат, циркон, зли-
дот, шпинель. Цемент глинпсто-ьарбонатный составляет 35—40% от объема породы. 
Тип банальный, сгустковын. В породах встречаются обуглившиеся растительные 
остатки, обломки раковин брахнопод. пелецнпод п ростры белемнитов. 

2. Песчаники темно-серые, корпчневые и бурые, раэпозерннстые, с включением 
галек граиелитовой размерности (1—2 см в диаметре), массивные, местами кососло-
истые. Гравийная фракция составляет 10—20%. песчаная — 50—60%; алевритовая — 
15—25%. глинистая — 15—20%. Содержание карбонатных минералов колеблется от 
10 до 40%. Обломочная часть пород состоит из окатанных эереп кварца, измененных 
плагиоклазов, редких чешуи биотита и мусковита. В тяжелой фракции встречаются 
эиидот, циркон, турмалин. Цемент песчаников кальдитовый с примесью глинистых 
минералов, нпогда доломита. Тип цемента поровый, контактовый. Из органических 
остатков встречаются многочисленные обломки пелецнпод, аммонитов, белемнитов,-
морских ежей и единичных кораллов. В основании песчаников (р-н Апиапняэ) встре
чены конкреционные буровато-фиолетовые образования с большим количеством же
лезисто песчаных и отчасти карбонатных оолнтон. близких к шамозитам. 

3. Аргиллиты темно-серые с голубоватым оттенком, массивно-слоистые. Содер
жат алевритовой фракции до 30—40%, песчаной — от 3— 5 до 10—15%. Состав обло
мочной части: кварц и полевые шпаты, слабоокатанные. Акцессорные минералы 
представлены биотитом, серицитом, хлоритом, цирконом, турмалппом и др. Присут
ствуют аутигенные минералы: кальцит, редко доломит, окислы железа. Аргиллиты 
характеризуются гидрослюдистым составом глинистых минералов. 

Выше согласно залегают отложения оксфордского яруса. Г. Я. Крым-
гольц выделяет две литологическис пачки: нижнюю, слон;енную из
вестняками серыми, иногда пятнистой окраски, кристаллическими, массив
ными, окремненными, мощностью 55—218 м, и верхнюю, представленную 
известняками светло-серыми, доломитизпрованными, плотными с кремне
выми включениями белого цвета, мощностью 73- -152 м. 

В нижней пачке встречены двустворчатые моллюски Gervillia cf. pernoi-
des Deal., Chlamys (Aequipeclen) mbarticulatus Orb., Ch. (A.) nattheimen-
sis Lor., Lima cf. minima Boll., характерные для Оксфорда Западной Евро
пы, и брахиоподы Lobothyris subformosa Boll. 
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It верх по ii пачке найдечы многочисленные си-татки фауны Properis-
phinctes rf. bernensis Lor.. Perisphinctes cf. rkodanicum Dum. н другие, ха
рактерные только для верхнего Оксфорда. 

Выделенные пачки четко прослеживаются лишь на южном крыле аптн-
клинали. ни северном крыле они не разделяются. В районе гряды Борджо-
клы, на ее западном окончании, неокомские конгломераты перекрывают 
различные горизонты верхней юры. на восточном окончании — различные 
горизонты средней юры. Угловое несогласие составляет 30°, азимуталь
ное — до 20° (Прозоровская, 1963). Отложения, мощностью *Н1 м, залегаю
щие в атом районе между фауннстически охарактеризованными коллове-
ем н валинжнном, относятся названным исследователем к нсрасчлененно-
му Оксфорду п кимериджу. 

Отложения кнмсриджского яруса четко выделяются лишь на южном 
крыле антиклинали, где их можно расчленить на две пачки: нижнюю 
(мощностью 120—132 м), сложенную известняками темно-серыми, кри
сталлическими и микрокристаллическими, битуминозными, в верхней ча
сти доломнтиэированными, и верхнюю (мощностью 18—20 л ) , сложенную 
брскчиевиднымн известняками различного типа (органогенно-обломочны-
мн, микрокристаллическими). 

В подошве нижней пачки Г. Я. Крымгольцем и Б. Г. Ппрягинскнм най
дены многочисленные остатки двустворок: Astarte quechenensis I.or.. A, 
sauvagei 1юг., Astarte sp., характерные дли нижнего кнмериджа Западной 
ВвроПЫ. Органические остатки во второй пачке не встречены. 

На северном крыле Большого Балхана отложения Оксфорда и кимерпд 
жа образуют единую толщу. Осадки книврЯДЖСКОГО яруса ЩЩКШ BpMCyiCI 
вуют лишь в центральной части (Г. Огланлы, г. Кяриз) в неполном объе
ме (Прозоровская, 1963). 

Г. Худайназаровым (1962) выделены следующие литологические раз
ности карбонатных пород Оксфорда и кнмериджа: 

1. Известняки иесчачистые (нижняя часть разреза), светло-серые с коричнева 
тым оттеикоы, массивно-слоистые, с линзами н прослоями .халцедон.i. крупно и ыел 
кокрксталлнчеекпе, до.шмитншроианпме. I' редкими орган н чес к ими ш глгнл ми пло
хой сохранности. Обломочный рнзнозерннстый материал составляет от 10—15 до 
20—25%. Представлен кварцем, полевыми шпатами, редкими зернами глауконита, 
циркона н другими минералами. Обломки гравийной размерности определены как гра
нитные и кислые эффузивные по|шды. 

2. Известняки мелкокристаллические, серые и коричневато-серые, массивно-сло
истые. В известняках встречаются оолнты до 0,11 мм в диаметре, остатки мелких 
организмов. Обломочная часть составляет 3—5% породы и сложена кварцем, изме
ненными нолевыми шпатами и слюдами. 

3. Известняки оргапогеино-обломочиые серого цвета, массивно слоистые. Сложены крупнокристаллическим калиттом н обломками раковин пелецнпод, гастро-
Ц11Д н других органических остатков 

4. ll.onviiiHi.il долонитизпрованные и доломиты взвестковветые (верхняя часть 
разреза) серого, почти белого цвета, крупнокристаллические, массивно слоистые; ио 
3. К. Нарановой, содержат магнезиальных окислов до 13—19%. 

5. Известняки глинистые, серые с коричневым оттенком. Cor тон т из мелкокри
сталлического кальцита, содержат от 15 до 45% глинистой фракции и 2—5% обломоч
ного материала. 

Отложения тнтонского возраста и пределах Большого Балхана выделе
ны условно II. II. Лупповым. Распространены они спорадически, главным 
образом па южном крыло антиклинали, и представлены известняками, до
ломитами и конгломератами, переходящими ц северном направлении в 
крленоцветные конгломераты, песчаники, алевролиты и глины. Мощность 
титопского яруса в районе горы Даг-Днрим (южное крыло) — 42 м (по 
Г. И. Крымгольцу), у с. Огланлы (северное крыло) - 71 м (Архипов. 
1964). 

Вышо трансгрессивно, иногда с угловым несогласием залегают породы 
неокомскогп возраста. Но Е. Л. Пирятинской, этот контакт согласный. 
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Максимальная общая мощность верхней юры Большого Балхана составля
ет 930—950 л . 

Выходы ве-рхнеюреких отложений известны также в Центральном К о -
п е т - Д а г е , где они были впервые описаны В. Ф. Пчелинцевым и 
Г. Я. Крымгольцем (1934) в районе оз. Коу. Здесь снизу вверх залегают: 
1) известняки темно серые, битуминозные, плотные с прослоями мергелей, 
мощностью 103,45 л ; 2) известпяки п мергели с прослоями белого гипса, 
мощностью 167 л ; 3 ) известняки кристаллические с прослоями мергелей, 
мощностью 157,7 л ; 4) известняки оолитовые с прослоями известняков 
кристаллических, мощностью 19 л. Общая мощность известняков 447 ж. 
Возраст условно определен как кимерпдж-титонский. Выше залегают фау-
нистически охарактеризованные отложения валаижина. 

Второй выход верхнеюрских пород (?) установлен в районе ст. Душак 
в передовом хребте Девлнакю. Под валаижнпгкимн известняками здесь 
залегают известняки темно серые с прослоями доломитов, песчаников, гип
сов и ангидритов, видимой мощностью до 130 л . 

В 1960 г. А. Г. Кзиашвили описан еще один выход верхнеюрских пород 
в 16 км к юго-востоку от оз. Коу. В основании залегают доломиты темно-
серые и почти черные, кристаллические, массивные, видимой мощностью 
200 м; выше залегает толща чередующихся известняков светло-серых, 
серых и темно-серых, микрокристаллических, алевритовых, глинистых и 
мергелей, мощностью 550 л. В основании этой пачки К. Аманниязовым 
найдены аммониты, относящиеся к роду Perispkinctes Waagen. Среди них 
определен Perisphlnctes ex gr. biplex Sow., указывающий на верхнеокс-
фордскнй возраст пород, ранее относимых к неокому. Р. Ф. Юферовым 
отсюда же определены пел едино ды. 

К верхней юре отнесена также залегающая выше толща известняков, 
серых и светло серых, кристаллических н микрокристаллических, доломи-
тпзпрованных с прослоями известняков глинистых и доломитов, мощно
стью 200 л . 

Общая видимая мощность верхней юры в райопе ст. Келята составляет 
950 л . 

ЮРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЮГО-ЗЛПЛДНЫХ ОТРОГОВ 
ГИССАРСКОГО ХРЕБТА 

На этой площади юрские отложения характеризуются присутствием 
всех отделов юрской системы, значительными мощностями и разнообраз
ными фациальпымн условиями образования. 

Здесь выделяются отложения рэта — нижнего лейаса, среднего — верх
него лейаса, аалена (?) , байоса, бата, нижнего келловея, нерасчлененного 
среднего — верхнего келловея и Оксфорда и нерасчленеиного кнмериджа и 
i нтона (фит. 6, 7 ) . 

На размытую поверхность палеозоя либо триаса (в последнем случае 
залегание часто согласное) ложится пачка грубообломочных пород, состоя
щая из конгломератов, грапелитов и песчаников с редкими прослоями ар
гиллитов. Конгломераты и гравелиты светло-серые, реже темно-серые, 
плохо отсортированные, плотные. Обломочная часть пород состоит главным 
образом из кварца, реже кремней н сланцев, сцементированиых ГЛИНИСТЫМ 
либо цесчано-глинпстым цементом. 

Песчаники серые и темно-серые, крупнозернистые, с кварцевой галь
кой, часто косослопстые. 

Аргиллиты образуют прослои незначительной мощности и линзы. Из 
аргиллитов сая Вандоб М. И. Брик были определены растительные остатки 
Phlebopteris polypodioiHes Brongn. и Ph. angustilnpa (Pp?sl.) Hirm. et Hoer... 
характерные для рзта — нижнего лейаса. 

Мощность нижней пачки пород колеблется от 26 до 178 л. 
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Фиг. 7. Юго-западные отрога Гиссарского хребта. Обнажение известняковой толщи 
келловея — Оксфорда к северо-западу от Байсуна 



Мы мм- залегает толща переслаивания аргиллитов, алевролитов, угли
стых сланцев, песчаников с прослоями каменных углей в средней ее части 
(нижняя угленосная снита). Аргиллиты темно-серые и черные, плотные, 
некарбонатные, слюдистые, часто углистые. В аргиллитах встречаются 
мелкие конкреции сидерита (1—5 см в диаметре). Алевролиты и песчани
ки серые, мелко- и среднезерннстыс, слюдистые, прослоями слабокарбо
натные, глинистые, иногда содержат караваевидные конкреции серовато-
бурого сидерита (ур. Туада), плотные, тонкослоистые, ирослоями кососло-
истые. В песчаниках встречаются обуглившиеся и окремнелые стволы де-
ревьел. многочисленные обугли в шнеся растительные остатки. Прослои 
каменного угля имеют мощность от 0.1 до 3 л . 

Е. А. Репмап на средней части этой толщи в Кугнтанге определены 
остатки пресноводных пластинчатожаберных Unto (?) minusculus Rep., 
Unto (?) Usbekistantca Rep., характерных для среднего лейаса. Выше, в 
толще пород, сложенной песчаниками и аргиллитами, М. II. Брик встре
чена флора Coniopteris spectabitlis Brick, Taeniopteris vittata Brongn., A'i/s-
svnin vittaeformis Pryn., характерная для нерхнего лейаса. 

На границе лейаса и доггера выделяются переходные слои, датпруемыо 
как верхи тоара - валена. Сложены они алевролитами с прослоями аргнл-

Coniopteris anguslihba Brick. E. А. Репман здесь найдена фауна Campto-
nectes Subgigantrus Hep., MytUoides cf. amygdaloides Coldf., MytUoides 
qurnstedti P£el. 

Мощность переходных слоев меняется от 10 до 48 м. 
Общая мощность среднего, верхнего лейаса — аалена 188—240 м. 
Р. Ф. Юфероным в раа]нме Кугнтанга условно выделяется ааленскнй 

ярус, представленный песчаниками п углистыми глинами. 
Выше, без четкой границы, залегают морскно отложения аалена Пай-

оса, представленные чередующимися пластами песчаников, алевролитов и 
глинистых сланцев с редкими прослоями глинистых известняков. В этой 
толще найдены Parkinsonia parkinsont Sow., Garantia cf. bifercata LieL, Cu-
culiaca aequvalvls Rep., Pseudomonotis echinata Smith. Pleuromya elonga
te Goldf., Modlola pacerus Rep., свидетельствующие о верхнебайосском 
возрасте отложений. В Гаурдакской скважине Г. Я. Крымгольцем встре
чена Parkinsonia orbignyana Wctz., также характерная для верхнего бай-
оса. 

Мощность отложении колеблется от 5G до 105 м. 
Отложения батского яруса устанавливаются но смене слоев с Parkin

sonia parkinsoni Sow. слоями с батской фауной Parkinsonia cf. subharmo-
mitata Khudyaev., Л. balakhanensis Khudyaev. (Ильич. НИИ г.). В нижней 
части они представлены глинистыми сланцами с прослоями песчаннкон, 
углистых сланцев п угля. Мощность описанной толщи колеблется от 30 
до 3G м. М. II. Прнк отсюда определена флора Coniopteris hymenophylloi-
des (Brongn.) Sew., Г. latifolia Brick,, Cladophlebis lobifolia (Phill.) 
Sew., C. denticulata (Brongn.) n другая, характерная для ппзов бата. 

Выше залетает толща пород, сложенная чередующимися пачками пес
чаников и глинистых сланцев, мощностью около 50 м. С, И. Левицким 
(1037) отсюда определена батская форма Myepholas acuticostata Sow. 
В. Ф Пчел лицевым определены Pseudomonotis echinata Smith., iXucula inf-
lexa Roem.; U верхних интервалов — Pertsphinctes ex gr. rotundatus Roem., 
Sphaeroceras cf. saevicus Поет,, Oppclla cf. notabilis Roem,, Oppelia ex gr. 
fusca, характерные, по мнению E. А. Репман, для бата. 

Разрез батского яруса закапчпвастся пссчано-глннистымн породами с 
прослоями мергелей и изпеп пякон мощностью " i ' S'" у. 

Граница о вышележащими келловейскиии отложениями проводится по 
исчезновению батских форм Astarte cf. pnlla Roem., Pseudomonotis oolitica 
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Roll., Perispkinctes (Ligzagiceras) cf. arbustugerum Orb. и появлению кел-
ловейскнх Macrocepkatites (Macrocephalites) sp. (Ильип, 1961 г.). 

P. Ф. Юферевым проводится петрографическое описание основных ти
ной пород терригенной толщи нижней и средней юры хребта Кугитангтау: 
конгломератов, гравелитов, песчаников, глин, аргиллитов, углей и конкре
ционных образовании. 

Конгломераты состоят из окатанных и полуокатанных обломков кварца 
(преобладают), полевых шпатов, кремнистых пород, различных конкреций 
и гематита размером от 0,4 до.2,0 см. Цемент глинисто-песчаный. 

Гравелиты светло-серого цвета, илотпые, масснвнослоистые. Состоят 
из пеокатанных и полуокатанных галек, главным образом кварца, реже 
кремнистых пород, кварцитов и полевых шпатов размером 3—5 мм. Сце
ментированы глинистым и глинисто-карбонатным цементом. 

Песчаники н алевролиты светло-серые, зеленовато-серые, местами бу
рые, плотные, разнозерннстые, глинистые, вверх по разрезу постепенно 
становятся средне- и мелкозернистыми и более глинистыми. Обломочная 
часть сложена главным образом кварцем, в меньшей степени нолевыми 
шпатами, обломками кремнистых пород и сланцев. Из минералов тяжелой 
фракции присутствуют циркон, турмалин, рутил, гранат, магнетит, ильме 
НОТ) редко — минералы группы знндота, гндроокнслы железа. Цемент гли
нисто-кремнистый, в верхних частях глинисто-карбонатный. 

Глины и аргиллиты различаются как по своему составу (карбопатные, 
углистые, с остатками корневых систем растений), так и по структуре 
(слоистые, с листоватой слоистостью, неслоистые). Основным породообра
зующим минералом япляются гидрослюды типа иллита с примесью монтмо
риллонита, бейделлнта, монотермита и каолинита. 

Угли насыщают разрез главным образом среднего и верхнего лейаса 
п нижней части бата. Угленасыщенность разрезов возрастает в направле
нии с юга на север. Угленосные пласты состоят из чередующихся пачек 
собственно угля, углистых, углисто-глинистых и глинистых сланцев, пес
чаников и алевролитов. 

Конкреционные образования встречаются в виде прослоев и линз желс-
знсто карбонатного состава, собственно конкреций железисто-карбонатно-
го, желозисто-карбонатно-глинистого состава и скорлуновато-оолитового 
строения (размер от 7 X 10 см до 15 X 30 см), полых глинистых катунов. 

К. А. Сотирнади н С. Н. Нуртаевым (1961) описаны карбонатные поро
ды, залегающие среди тсррнгенных отложений бата и келловея. В разрезе 
Кугитанга преобладают оолитовые мелкозернистые известняки и ракушеч
ники. Все известняки обогащены террпгенным материалом, часто гравий
ной размерности. В оолитовых известняках встречаются зерна глауконита, 
окаменелая древесина, створки устриц. Севернее, в районе с. Хатака, 
развиты известняки, обычно песчанистые органогенные и органогеппо-
обломочпые, реже скрытокристаллические; в разрезе Байсуна — оолито
вые, мелкозернистые и ракушечники; в разрезах Лянгара и Хауза — ор-
ганогенно-обломочные, содержащие обломки устриц, мшанок* окаменелой 
древесины, реже оолитовые. И самых северных разрезах и составе извест
няков особенно заметно возрастает роль грубой терригенной примет . 

Нпжпеколловепскнн иодт.ярус верхней юры сложен глинами зеленова-
то-серыми с прослоями карбонатных пород. Здесь найдена фауна Macroce
phalites {Macrocephaliteb) sp. Выше залегает толща известия коп с фауной 
среднего, верхнего келловея и Оксфорда (гнесарская спита). Типичными 
представителями среднего н верхнего келловея являются аммониты Cosmo-
ceras sp. ind. (типа С. caslor., С. pollucinum), Heclicoceras (B/igthia) brigtt., 
Erymnoceras sp. На среднекелловейскнй возраст указывают и остатки бра-
хпонод Septaliphoria orbigniana Opp. (Ильин, 1961 г.). Ю. К. Ляшенко и 
В. М. Железновым для нижней части известняков приводится следующая 
фауна: Perispkinctes bucharirus Nik., Erymnoceras banksi Sow., Cosmoceras 
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fason Rein., Aequiprrleu subinaequicostatus Kas.. A. ftbrosadlehotomns Kas., 
Hhynchonella Kulehensts Kitch., характерная для келловея. Для вышеле
жащих горизонтов известняков характерна оксфордская фауна Oppelia 
(Taramelliceras) cf. oculata Bean., Perispkinctes cf. turrhemus Cemm.. P. cf. 
rhodonirus Diunni., Pharonytulus ex (rr. Sowerby Orb., Alectryonia aff. pul-
ligera Golrlf. 

В. П. Макридиным при описании остатков брахнопод указывается на 
присутствие среди них нижпеоксфордских форм. В. Ф. Пчелинцевым из 
верхних пачек известняков определена оксфордская фауна: Ptugmatis рве-
udobrutana Bemm,, Diceras aff. inostrancevl РЫ., Pachymytilus wtttenburge 
Peel., Pharomytifus ex pr. Sowerby Orb. 

В. А. Вахрамеепым в кровле известняков найдена форма Perispkinctes 
mortell Opp., характерная для верхов оксфордского яруса. 

Верхнеексфордская фауна в нзвестяках р. Мачай Дарьи описывается 
Е. А. Репман (1964). Здесь встречены Aequipecten cf. caucasira Peel., Cam-
ptonectes Kurganchensis Rep.. C. normalikus Rep., C. cf. pcellnccvl Rep., 
Parallelodon lutuglnt Boris., Modiolus cf. subhannoverna Peel., Protoeardia 
aff. concinnum (Buch.), Plesiocyprina (?) aff. nuculaeformis Str„ P. cf. gis-
sarensis Rep., Terebratula sp., Rhynrhone/la sp. 

Нерасчлененные средне-перхнекелловей-оксфордские отложения пред
ставлены известняками с прослоями карбонатных глин и мергелей в ниж
ней части разреза. Известняки темно-серые, реже серые, преимущественно 
микро- и мелкокристаллические, массивные, плотные, часто трещиноватые, 
иногда кавернозные, разбитые главным образом вертикальными трещина
ми, содержат нрожнлкн кальцита и в отдельных прослоях многочисленные 
отпечатки и остатки фауны. При ударе молотком издают резкий запах 
сероводорода. По данным К. А. Сотирнади и С. Н. Нуртаева (1961), со
держание терригенной ггримесп в карбонатной толще незначительно. Оно 
колеблется от 0.93 до 16,4% (сумма АЬОз и S1O2) , причем в южных раз
резах это в основном пелнтовын материал, в северных более грубый. 
В разрезах Хптиклн, Хауза встречаются окатанные обломки кварца до 
3—5 мм в поперечнике. Т. А. Сикстель отмечает, что в северных районах 
среди известняков появляются прослои слюдистых песчаников (Уары) и 
пласт копгломерата в подошве известняков (с. Ишкент). 

Согласно описанию К. А. Сотирнади и С. Н. Нуртаева. характерным 
для всех частей толщи известняков является наличие в них карманов и 
крупных линз, сложенных известняковой брекчией. В разрезе Кугитанга, 
Хатака, Хауза в известняках встречены пласты известковистых доломитов 
вторичного характера. Среди различных типов известняков, по данным 
названных авторов, наиболее широко распространены тонко-и скрытонри-
сталлические разности, реже — оолитовые, брекчироваиныо и биогеппыо 
разности. Биогенные известняки по характеру органических остатков раз
деляются на пелецнподовыс, водорослевые, мшанковыс и коралловые. 

Р. Ф. Юферевым в разрезе карбонатной толщи Кугитангтау выделены 
(снизу вверх) следующие литологнческие разности пэвестпяков. 

1. Извсстпнтш органогенные темно серые, мощностью 40 м. Среди них выделя
ются разности: органогенно-обломочные. неотсортированные, по.тидетритовые. круп-
нодетритовые, мелкодетрптовые, шламовые. 

2. Известняки брекчпевидпые. тол ст< им one ты о, мощностью 150 м. 
3. Известняки топкоплитчатые, серые, мощностью 124,0 м. 
4. Известняки нсевдоконгломератопые. мощностью 20.7 м. 
5. Известняки коралловые, массивные, мощностью 153,3 м. 
6. Венчается разрез известняками толстослоистым п. мощностью 110,6 м. 

Е. М. Абстовым (1964) излагается несколько иная точка зрения на 
характер строения карбонатпой толщи верхней юры юго западных отрогов 
Гиссара. Согласно его данным, карбонатная толща делится на две части: 
нижняя часть сложена органогенными известняками, верхняя — сгустко-
во-кристаллическими. обогащенными внизу доломитом. 
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Учитывая содержание в толще известняков, доломитов, гипсов и тер-
ригенных пород, все разрезы подразделепы на однородные (гомогенные) 
и разнородные (гетерогенные). Однородные разрезы сложены чистыми 
иавеелнякйии и располагаются в средней части исследуемой территории, 
образуя узкую зону субширотного простирания (разрезы Лянгарский, Ку-
мурлинский, Гульдаринский, Дугабский и Аксуйский). К юго-западу и 
северо-востоку от указанной зоны располагаются разнородные разрезы. 

Среди известяков Е. М. Абетовым описаны четыре основных типа: ор
ганогенные, биохемогенные, хемогенные и обломочные. 

При изучении терригенных примесей в карбонатных породах установле
но, что их содержание и средний размер обломочных частиц постепенно 
уменьшаются вверх по разрезу. В этом же направлении меняется в мине
ралогический состав. В свите органогенных известняков в составе легкой 
фракции резко преобладает кварц, среди минералов тяжелой фракции — 
турмалин, циркон, ставролит; в свите сгустково-кристаллических известня
ков содержание кварца убывает и возрастает роль глинистых минералов. 
В тяжелой фракции уменьшается содержание турмалина, циркона и дру
гих минералов* 

Максимальная мощность келловей-оксфордских отложений достигает 
700 м (Кугитанг). В северном направлении происходит сокращение мощ
ностей постепенно до 350 м (район Лянгара) и далее до 180 м (район Иш-
кента). 

Выше согласно, по мнению большинства исследователей, залегают не-
расчлепепные гидрохимические и терригенные красноцветные отложения 
кимерпдж-тптонского возраста. Гидрохимическая толща выделена под на
званием гаурдакской святы. В нижней ее части, в пласте известняка, за
легающем среди ангидритов, найдена Lima cf. Timitia Roem., характерная 
для лузитана или нижнего кнмериджа (Чуенко, 1937). По данным Е. А. Реп
ман (1964), из прослоев известняковой нпжпей половины гаурдакской 
свиты определены двустворчатые моллюски: isognomon {Aviculopernn) 
caucasica Peel., Pteria duabensis Вер.. Camptonectes cf. grenieri Contej., 
C. duobensis Rep., Aequipecten sp. ind., Modiolus sp. ind., Isognomon {Avi-
culoperna) caucasica PC&L, Camptonestes cf. grenieri Contej., характерные 
для кимериджских отложений Кавказа. 

В средней части гаурдакской свиты разреза Мачай-Дарьи, в пласте але-
вролитового мергеля и сильно загипсованной глины встречены Camptonec
tes cf. normalicus Вер., Plesiocyprina cf. gissarensis Rep., Liostrea sp. ind., 
Astarte sp. ind. Выше найдены кимериджские Camptonectes duabensis 
Rep.. Astarte cf. carinata Rep., As. cf. asperata Rep. 

Верхняя часть гаурдакской свиты имеет титонский возраст, что под
тверждается находками в прослоях известняков в кровле свиты двуствор
чатых моллюсков Chlamys mantohensis Etall., ParaJlelodon tutugini Boris., 
Modiolus subhannoverna Peel., M. all. biparlita Sow. (Репман, 1964). 

Гаурдакская свита в южной части юго-западных отрогов Гиссара (Га-
урдак, Тюбегатан, Кугитанг) имеет четко выраженное трехчленное строе
ние. В нижней ее части отлагались белые и серые ангидриды, массивные, 
с прослоями известняков темно-серых, крупнокристаллических. К извест
някам часто приурочены скопления серы, заполняющей каверны и трещи
ны. Максимальная мощность ангидритового горизонта достигает 400 м (Пет
ров, 1949, 1953). 

В средней части разреза отлагались натриевые и калийные соли. Ка
менная соль окрашена в серые, белые, розовые и темно-розовые цвета. 
Калийные минералы — сильвин и карналлит — образуют пластовые за
лежи мощностью до 1,5—2 м, встречаются в виде вкра плени пост и и 
секущих прожилков (Иванов, Левицкий, 1960). В толще каменной соли, 
главным образом в ее нижних частях, встречаются пласты и линзы ангид
ритов. Максимальная мощность соля составляет 400 м (Гаурдак). 
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В крон л с гаурдакской шиты залегает пшсопо-апгидрптонаи толща с 
прослоями иэпегтняков темно-серых кристаллических и глин красных и го
лубовато с е р ы х . Предполагается, что гипс имеет вторичное происхождение. 
В ряде обнажений (Лнлнм-Кане. Акбаше. Нет-Нулаке. Гаухаме и Вайбнче-
Кане) верхняя ангидритовая пачка в разрезе отсутствует. 

В более северных районах гаурдакскаи свита сложена гипсами и ан
гидритами с прослоями пестроцветных глин и загипсованных песчапиков 
(с. Ишкент). Выходы каменной соли не отмечаются севернее района 
Папбнчскапа. р. Каттаур-Дарьи и севернее р-на Хамкана (Внхрамсев, Ней-
ве. Херасков, 1030; Иванов, Левицкий, 10Г>0). 

Крайним северным пунктом распространения ангидритов гаурдакской 
свиты являются верховья реки Яккобак-Дарьи. 

Обилия максимальная мощность гаурдакской свиты составляет 850— 
900 л (Петров. 1953). 

Существуют и другие представлении о возрасте и строении гаурдакской 
свиты. По мнению В. П. Враташа (1901), породы гаурдакской свиты зале
гают с размывом и угловым несогласием на известняках О к с ф о р д а и имеют 
ннжнемеловой возраст. 

Н. II. Петров (1953) описывает согласное залегание карбонатной и гид
рохимической толщ, однако считает подошву гаурдакской свиты разновоз
растной: в северном направлении им предполагается замещение известня
ков Оксфорда гппсами и ангидритами. 

Отложения гаурдакской свиты вверх по разрезу постепенно смепяются 
красноцветными террнгенными породами карабильской свиты. По данным 
большого числа исследователей (Луппов, 1050; Ильин. 1001 г.; и др.), ка-
рабпльская свита юго-западных отрогов Гиссара имеет трехчленное строе
ние. Нижняя ее часть сложена буровато-красными глинами с прослоями 
гипсов, ангидритов, доломитов и мергелей. Выше залегают глины вщпнево-
красные. иногда с зелеными пятнами, песчанистые, известковистые с ред
кими простоями алевролитов. Мощность нижней и верхней пачек колеб
лется в пределах 44—123м (Ильин, 1901 г.). 

Верхняя часть свиты сложена песчаниками коричневато-красными и 
кирпично-красными с фиолетовым оттенком, прослоями серыми, неплот
ными, тонкозернистыми, кварцево-полевошпатоными, косослонгтыми. В пес
чаниках встречаются прослои алевролитов и глин, линзы аленролитово-
глннпстых кату нов, иногда кварцевая и кремнистая галька (Пасмачай, 
Беш-Булак и др.). Мощность песчаниковой пачки 00— 180 л (Алиев и др., 
1963, Ильин, 10G1 г.). 

В северном направлении в составе карабильской свиты возрастает роль 
конгломератов, сложенных окатанными обломками глин и песчаников. 

В красноцветпых отложениях, крайне бедных оргапичеекимн остатка
ми, Н. П. Лупновым (1938) п В. А. Борнеманом найдены редкие Unioni-
dae. В гаурдакской скв. 45 Н. П. Луппоным (1050) найдены Esteria, харак
терные дли вельда Западной Квропы. Находки обнаружены в верхах сви
ты и свидетельствуют о пресноводных условиях ее образования. 

Н. II. Луппов, учитывая палеогеографические условия образования сви
ты, относит ее к тнтопу (1059). Решением совещания по разработке стра
тиграфической схемы (1959) свиты карабильская и альмурадская отнесе
ны к перасчлененному титону и валанжину. В статье И. М. Алиева, 
В. И. Вараша и Г. X. Днкенштейна (1903) предлагается относить две ниж
ние пачки карабильской сниты к титопу, верхнюю, песчаную — к валан
жину. Аналогичной точки зреппя придерживается Е, А. Репман (1964). 
Авторы разделяют последнюю точку зрения в проведении границы юры и 
мела. 

Юрские отложения, обнажающиеся на с е в е р о - в о с т о ч н о м по
г р у ж е н и и х р е б т а А у м и н з а т а у (в 4—5 км к запад-юго-западу 
от колодца Сырбатыр), представлены глинами серыми, желтовато-серыми 
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с фиолетовыми и малиновыми пятнами, содержащими прослои алевроли
тов, песчаников, гравелитов и линзы лимонитов. Общая мощность отложе
ний 80 м. 

Т. А . Сикстель определил здесь флору Ginkgo lepida Неег., Pityophyl-
ium sp., Cladophlebis haiburnensis L. et H., обрывки листьев гипкговых и 
остатки рыб. По ее заключению, возраст толщи юрский, вероятнее всего 
среднеюрский. В этих отложениях также найдены пресноводные пелеци-
поды, указывающие на континентальный характер осадков. 

Юрские отложения залегают с резким несогласием на породах палео
зоя. В кровле их также отмечено угловое несогласие, с которым на породы 
юры ложатся базальные конгломераты нижнего турона. 

Ниже памп приводится описание типов разрезов юры, выделенных соб
ственно в пределах Туранской плиты. 

ТИПОВОЙ РАЗРЕЗ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИИ 
ЮЖНОЭМБЕНСКОП ЗОНЫ ПОДНЯТИИ II СЕВЕРНОГО БОРТА 

СЕВЕРОУСТЮРТСКОП ВПАДИНЫ 

Описание разреза (Прорва, скв. 1; Ю. Саргамыс, скв. I; Сарга, скв. 1; 
Южная Эмба, скв. 2; Тугаракчан, скв. 1, 5; Кумтюбе, окв. 1, 3; Чагырлы, 
скв. 122) приводится с учетом данпых Г. Е.-А. Айзснштадта, И. А. Пин-
чук (1961), М. М. Чарыгина, Ю. М. Васильева и других (1963), В. С. Днеп
р о м . 

Юрские отложения рассматриваемой территории характеризуются при
сутствием в разрезе всех отделов юрской системы. Однако в составе верх
неюрского отдела отсутствуют отложения верхнеоксфордского подъяруса, 
кимериджского яруса и верхневолжского подъяруса. Породы нижнеюр
ского возраста развиты не повсеместно. Отложения юры характеризуются 
значительными мощностями, терригенным составом нижнего и среднего 
отделов юры и преимущественно карбонатным составом пород верхнеюр
ского отдела. 

Нижнеюрские отложения выделяются в скв. 1 Прорвы, в скв. 1 Ю. Сар-
гамыса, в скв. 2 Ю. Эмбы, в скв. 1 и 5 Тургаракчана и условно в скв. 122 
Чагырлы. Присутствуют они и к востоку от рассматриваемого района на 
площадях Жапасу и Сарыкум. Наиболее полно эти породы изучены в опор
ных скважинах. На размытой поверхности пермо-трпасовых отложений 
залегает преимущественно песчаная толща пород с прослоями гравелитов, 
алевролитов и глин. Нижнеюрский возраст определяется па основании уста
новления В. С. Малявкиной в скв. 2 Ю. Эмбы и скв. 1 Прорвы типична 
нижнеюрских видов пыльцы и спор: Ventosella platychilla Mall., Colliculi-
na medioxirna Mai., Sphaerina multispinellata Mai., Hotinella trisecla Mai., 
Triangulum granulata Mai., Triquetrella minuscula Mai., Ginkgoretectina 
punktata Mai., Aliferina falcata Mai., A. orolongata Mai., Dipterclla latipes 
Mai., Aggerella corrollaria Mai., Bullulina vulgaris Mai. 

Песчаники слагают разрез примерно на 85—87% (скв. 2 Ю. Эмбы). 
Это светло-серые п серые породы, мелко- и среднезернистые, полнмикто-
вые, большей частью слабосцементировапные, реже плотные. В разрезе 
они образуют мощные пачки до 50 ж. В песчаниках отмечается примесь 
алевритового и глинистого материала, часто встречаются гальки разме
ром до 1,5 см, а также отмечаются топкие (до 1 мм) прослои, обогащепные 
углефициронанным растительным детритом. Цемент песчаников обычно 
глинистый, изредка ка.тьцптовый и доломитовый. 

Прослои конгломератов и гравелитов мощностью от 0,21 до 1.25 м 
сложены окатанными и полуокатанными обломками кварца, полевых шпа
тов, кремней, гранитов, слабосцементированпых песчапо-глннистым мате
риалом. Алевролиты и глины окрашены в серый и зеленоиато-ссрын цвета, 
плотные, тонкослоистые, содержат обуглившиеся растительные остатки. 
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пылеватыс выделен и я пирита. В разрезе отмечаются редкие прослои (2— 
7 см) п стяжении глинистого сидерита и ендернтового мергеля. 

Г. Б.-А. Айаенштадтом и II. А. Ппнчук в тяжелой фракции выделепы 
черные рудные минералы (7,5—60,0%), лейкоксен (2,0 47,0%), циркон 
(2.0—27.5%), гранат (до 6.5%), рутил (до 3.0%). титанистые минералы 
(0 ,0- 55.5%), турмалин (до 13,5%), анатаз (до 14,0%), минералы группы 
эпндота (до 3.0%). Реже встречается сфен (следы—3.5%). хлорит (д> 
1,5%), барит (до 27,5%), единичные зерна роговой обманки и цветных 
слюд. Пирит встречается в различных количествах — от незначительного 
до 41.5—100% (Тугаракчан. скв. 5 ) . В породах отсутствуют дистен и став
ролит, очень характерные для более северных частей Южноэмбенского 
района. 

В легкой фракции присутствуют: кварц (23.0—62.0%), полевые шпа
ты (27.0—53.0%). бесцветная слюда (до 3.0%), обломки кремнистых и 
других пород ( 4 , 0 - 1 9 , 0 % ) , хлорит (до 3,0%). 

Максимальная мощность нежнеюрских отложений—136 м отмечена 
в скв. 2 Н). .')мбы, п скв. 5 Тугаракчана —75 л, в остальных скважинах ЭТЯ 
отложения лишь вскрыты. 

На электрокаротнжных диаграммах описываемая часть разреза четко 
фиксируется низкими значениями КС (0.5—1 ом-м) и расчлененной кри
вой ПС. 

Среднсюрскис отложения залегают несогласно на подстилающих 
НЮКнсюрских породах. В Кумтюбинских скважинах они ложатся непосред
ственно на нермо-триасовые отложения, в опорной Свнерноустюртской 
скважине — на рэт-лейасовую толщу (Чушкакульскуюсерию), на Туресай-
ском поднятии — на различные горизонты карбона. Средняя юра представ
лена ритмично чередующимися тонкими пластами песчаников и глин с 
редкими прослоями углей, углистых глин, сидеритов, гндернтовых и каль-
цитоных мергелей. Породы окрашены от свеП0-С6| л ни черного 
цвета. Среднеюрский возраст отложений устанавливается на основании 
находок в скважинах флоры, описанной А. П. Турутяштой-Кетовой и со
стоящей: из хвощовых — Neocalamites sp., Equiselltes ferganensis Sew., 
Radicites sp., папоротников — Coniopteris hymenophylloides (Brong.) Sew., 
C. embensls Ргуп., цикадофитов — Anomozamiles minor (Brong.) Nath., 
гинкговых — Phoenicopsis cf. angustifolia, Clnkgodium cf. nathorstii Lok., 
Sphenobatera longtfolta (Pom.) Florin., хвойных — Pityophyllum longifoli-
um Nath. 

В большинстве скважин но спорово-пыльцевым комплексам и наход
кам пелеципод. пластинчатожаберных удается расчленить среднеюрские 
отложения на байосский и батскнй ярусы. В скв. 5 Тугаракчана (интервал 
2177.5—2182.5 м) Г. Г. Мартинсоном обнаружено ядро нелециподы. отне
сенное им к Pseudocardtnia subacuminata Tschern.. изв<чтному в конти
нентальных байосских отложениях Ферганы. В скв. 1 10. Саргамыса (ин
тервал 2445— 2410 л ) А. А. Савельевым были определены две левые створ
ки Pseudomonotis doneziana Boriss., известного в байт-с Донбасса и в лин-
гуловой свите нижнего бата Эмбенского района. А. А. Савельев относит 
:пу часц. разреза к нижней части бата. 

В, С. Малявкнной в опорных скважинах проводились иалеофитологн-
ческне исследования, позволившие выделить байосский ярус в интервалах 
2550—2338 л (в скв. 2) и 2220—2017 л (в скв. 5) и батский ярус в интер
валах 2338—2046 м (в скв. 2) и 2017 — 1786 м (в скв. 5). В скв. 1-а Туга
ракчана по спорам и пыльце установлены батскис слон в интервале 2030— 
1870 -ч. 

В скв. 1 Ю. Саргамыса в интервале 2718—2530 м В. С. Малявкнной 
описан ннжнебаносскин спорово-пыльцевой комплекс, в интервале 2445— 
2307 М - батскнй. В скв. 2 К). Саргамыса по спорам и пыльце выделены 
верх неба йосскне слои в интервале 2722—2541 л , переходные слои от бай-
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оса к бату и интервале 2489—2417 м и нижнебатские слои в интервале 
2277-2272 м. 

В скв. 1 Буранкуля в интервале 2058—2054 м А. И. Кнрнчковой опи
саны остатки растений хорошей сохранности: Coniopteris fursenkoi Pry п., 
С. embensis Ргуп., Pagiophyllum setosum (PhiП.), свидетел^твующие о 
среднеюрском возрасте отложений. 

В скп. 3 в интервале 2260—2155.К В. С. Малнвшшонбыл выделен гпоро-
во пыльцевой комплекс, характерный для байосских отложении. В СКВ. 4 
на глубинах 2345—2284 м определены ннжнебайосские споры и пыльца; 
в интервале 2215—2102 м описаны растительные остатки верхнебайОССиого 
облика и в интервале 2082—2077 м — верх неба йосского или переходного 
от бата к байосу возраста. В скв. 7 Туресая в интервале 2260— 2019 м 

С. Ма.тлнкиной описаны батскне споры и пыльца. Палинологические 
определения проводились и в скважинах Жапасннской площади, где уста
новлены среднсюрские отложения и предположительно выделены батскне 
слон. Лнтологическое исследование среднеюрских отложений рассматри
ваемого района показало, что содержание песчаников в разрезах скважин 
составляет примерно 57 — 60% (Тугаракчан, К). Эмба) и лишь в некоторых 
случаях достигает 77% (Кумтюбе). 

В скв. 2 Ю. Эмбы. по данным Г. Е.-А. Айзеншгадта и Л. А. Пннчук, 
в осадках байосского яруса четко выделяются две литоло!пчески различ
ные свиты. Первая свита (мощностью 150 м) сложена чередующимися 
пластами глин (до 5 м), песков (до 18 м) и песчаников. Угли и углистые 
глины отсутствуют. Свита отличается повышенной песчапнетостью. Вто
рая свита (мощностью 62 м) сложена главным образом глинами, среди ко
торых встречаются прослои углистых глин и углей. 

В отложениях батского яруса также выделяются две слиты. Первая 
свита преимущественно песчаная (мощностью 219 * ) . В ней отмечаются 
слои с корневой системой и редко встречаются прослои углистых глин и 
углей (3—4 см). Эта свита батского яруса по своему строению напоминает 
лингуловую свиту Южнозмбенского района. Вторая свита преимущест
венно глинистая (мощность 73 м), содержит прослои алевролитов, песча
ников, сидеритов и спдернтовых мергелей. Часто присутствуют прослои 
углистых глин (0,2—0,9 м), реже — углей (3,5 см). В Тугнракчапской 
скв. 5 отдельные свиты выделить не удается. По своему составу, структу
ре породы байоса и бата однообразны. Ниже дается их петрографическое 
описание, произведенное Г. Е.-А. Айзенштадтом и П. А. Пинчук. 

Г. I и мы образуют прослои мощностью от 0,06 до 17 м. Окрашены в серый 
цвет, содержат примесь алевролитового и песчаного материала (от незна
чительной до 30—40%), иногда карбонатного (вероятно, сидерита до 
21,6%). Основными породообразующими минералами глин являются ми
нералы из группы гндрослюд. Породы характеризуются тонкослоистой тек
стурой, обусловленной присутствием тонких прослоев светло-серого мелко
зернистого песчаника и аленролнта и более темных прослоек, содержащие 
обуглившиеся растительные остатки. Характерной особенностью породы 
является присутствие аутигенного пирита. Алевролиты образуют прослои 
мощностью от 0,09 до 5 м, крепко- и слабосцементнрованные. Обломоч
ная часть алевритовой размерности составляет 22,5—63,4% породы, пес
чаной — от 0,4 до 22,0%. Нслнтовие частицы составляют 23,9—41,5%. 
В пекоторых случаях цемент алевролитов карбонатный, сложен кальци
том, доломитом, анкеритом, либо сидеритом. Структура цемента пойкнлп-
товая, при ендернтовом составе — мелкозернистая. Песчаники образуют 
как тонкие прослойки (0,02 до 0,25 м), так и мощные пачки (до 35 м). 
Окрашены в серый цвет е различными оттенками, мелко- и неравномерно-
зернистые, алевритнетые, алевритовые, глинистые, слабокарбонатные, по-
лимнктовые, слабоуплотненные и плотные. Содержат обуглившиеся рас
тительные остатки, отпечатки растений, корни. 



Прослои сидеритов и сидернтовых мергелей имеют мощность от 0,07 
до 0,3 м. Окрашены в бурый и темно-бурый, иногда с фиолетовым оттенком 
цвета. Сидериты тонкозернистые, глинистые, часто с примесью (5 — 10%) 
обломочного материала. 

Отложения келловейского яруса залегают с размывом на подстилающих 
среднеюрских породах. Представлены чередованием глин алевролнтовых, 
карбонатных с песками и песчаниками серыми и темно-серыми. И западных 
разрезах встречаются прослои мергелей. Восточные разрезы (Тугаракчан 
и Кумтюбс) сильно опеечанены. Обнаруженная в разрезах скважин фау
на позволяет расчленить келловейскис отложения на три нодънруса. 
Мощность келловейского яруса 105—134 м. 

Отложении оксфордского яруса залегают согласно на подстилающих 
породах. Оксфорд представлен только нижним своим подънрусом — зоной 
Cnriliocrriis t'nrdatum S o w . Здесь встречен богатый комплекс ф.1уни, пред
ставленной аммонитами, пелецнподамн, фораминиферами. Разрез нижней 
части оксфордского яруса сложеп глинами с прослоями алевролитов, мер
гелей и глинистых известняков. Мощность отложений 23—44 м. 

Выше трансгрессивно залегают отложения ни ж не вол же кого нодъяруса. 
Нижняя часть разреза (зона Pavlovia panderi) представлена чередованием 
известняков и мергелей, верхняя часть разреза (зона Virgatites virgatus) 
сложепа доломитовыми известняками н глинистыми известняками с ред
кими прослоями мергелей. Общая мощность отложений 130—144 м. 

Выше несогласно залегают отложения иалаижина. 

ЮРСКПЕ ОТЛОЖЕНИЯ БУЗАЧИнекого ПОДНЯТИЯ 

Юрские отложения представлены здесь лишь средним отделом (Кызаи, 
скв. 1, 2, 3, 4), вероятно, верхней его частью. Средиеюрский возраст пород 
устанавливается на основании спорово-пыльцевого комплекса, встреченно
го в скв. 4 (интервалы 1 4 7 0 - 1474 м, 1503-1510 м, 1541 —1546 м). Средне-
юрские отложения представлены переслаивающимися глинами и песчани
ками. Содержание глин в разрезе составляет 57 — 60%. песчаников — 40— 
4 3 % . Глины серые и темно-серые, реже нсстроцпетные, слабопесчанистые, 
некарбонатные, с включениями окатанных обломков более плотной глины. 
Песчаники серые, мелкозернистые, глинистые, некарбонатные, слабо-
сцементироваяные. В разрезе встречаются прослои углистых глин н тонкие 
прослои бурого угля. На электрокаротажных диаграммах толща характери
зуется низкими значениями КС (преимущественно до 2 ом-м, реже — до 
4 ом-м) и дифференцированной кривой ПС. Мощность средней юры состав
ляет 8 2 - 2 9 2 м. 

РАЗРЕЗ ЮРСКИХ ОТЛОЖКНИЛ 
МАНГЫШЛАКСКОЙ СИСТЕМЫ ПОДНЯТИИ 

В пределах Мангышлакской системы поднятий юрские отложения ха
рактеризуются сокращенными мощностями всех отделов и выпадением из 
разреза в большинстве случаев отложений кимериджского и титопского 
ярусов. 

В основании разреза на размытой поверхности пермо-триаса залегают 
континентальные осадки лейаса — кокаклннская или пестроцветпая свита, 
по Р. И. Вяловой. Отложения лейаса распространены спорадически. Полное 
их отсутствие установлено на структурах Тюбеджик. Кусайпик. Векебаш-
кудук, Кугусем и в других районах (фиг. 8, 9). 

Но Р. И. Вяловой, кокаклииская свита сложепа серыми, темно серыми, 
зелеными, коричневыми, красными и белесыми песчапо-глпнпстымн поро
дами, насыщенными обуглившимися органическими остатками. В нижней 
части свиты часто встречаются ггрослои чорных углистых глин, углей 



Ф и г . 8 . В о с т о ч н ы й М а н г ы ш л а к . К у г у с е м с к а я а н т и к л и н а л ь . 

Несогласный контакт юрских и триасовых отложений 

Ф и г . 9 . В о с т о ч н ы й М а н г ы ш л а к . К у г у с е м с к а я а н т и к л и н а л ь . 
Контакт юрских и триасовых пород. Нижнетриасовые отложения представлены сильно каолинн-
зированными белесыми нссчано-глинистыми породами. Перекрывающие их среднеюрские отложе

ния (байосский ярус) начинаются серыми алевротитами. Виден неровный контакт 



мощностью 0,1—0,15 м, В средней части отмечаются прослои п конкре
ция бурых железистых песчаником и алевролитов. В основании разреза 
залегают линзонидные прослои мелкогалечных конгломератов, состоящие 
из кварцевой гальки и обломков пород каратауского комплекса. Здесь же 
отмечены линзы бокситоподобных глин. 

Из нижней части свиты Л. И. Турутановой-Кетовой описаны раститель
ные остатки, характерные для лейаса (тоара?). Ведущее место средп них 
занимают папоротники сем. Dipteridaccae, род Cladophlebis. Род Coniopte
ris очень малочислен. Из хвощовых характерны стволы рода Ncocalamites. 
В. Д. Нрпнада и А. Н. Криштофовичсм определена нижнеюрская флора 
Taeniopteris sp., Г. asiatica Brick, Ptilophyllum pecten (Phill.) и др. 

M. II Егоровой описан нижнеюрский снорово-пыльцемон комплекс, в 
котором преобладают папоротники семейства Osiiiiindaeeac, очевидно, из 
рода Ctadophlebis. П разрезе колодца Песокты К. В. Виноградовой также 
был определен ннжиеюрский спорово пыльцевой комплекс, в котором пре
обладает пыльца голосеменных растений классов Ginkgoales, Cycadales, 
Bennetitales, Coniferales. 

В верхней части свиты найдены пресноводные двустворчатые Unio sha-
barovi (Tscliern.), U. boroldica (Нош.). Верхняя граница свиты четко фик
сируется но появлению буро-желтого конгломерата и карманов, выполнен
ных неоднородными породами. Р. И. Внлова в ряде пунктов отмечает па 
границе со средней юрой угловое несогласие. Мощность нпжнеюрскнх по
род колеблется от 0 до 40 м, в отдельных случаях — 110—115 м (р-н Ко
кала, к северу от Восточного Каратау). 

Однако существует н ипое мнение в отношении выделения и распро
странения нпжнеюрскнх отложений, изложенное в статьях Просвнряконои 
(1961) и Т. А. Ишиной (1961). 

Основываясь на изучении ритмичности в чередовании отложений и 
изучения спорово-пыльцевых комплексов, авторы к нижней юре относят 
келендннскую евпту мощностью 80 м, датируя ее верхним лейасом, н то-
нашинскую свиту мощностью 180—200 м — переходным возрастом от лей
аса к доггеру (возможно, аален). Данные исследователи считают, что 
пестроцветные отложения, залегающие в ряде разрезов в основании юры, 
не представляют собой единого стратиграфического горизонта, а являют
ся своеобразными прнконтактными осадками. Ими отрицается перерыв 
в кровле кокаклииской свиты. Максимальная мощность нижней юры ус
танавливается в разрезе Тонашннскон антиклинальной структуры. При
веденная точка зрения заслуживает внимания, особенно в связи с наход
ками нпжнеюрскнх спор и пыльцы в нижней песчаниковой толще пло
щадей Жагпнской, Мыса Песчаного, Карагия, Жетыбая, Тасбулата, Ка
рл мандыбаса п Узепя. 

Вопрос об объеме нижней юры пока остается дискуссионным и нужда
ется в дальнейшем изучении. Мы в своей работе придерживаемся точки 
зрении, и . м и , ! . . шь>и Р. И. Вяловой. В. В. Мокрннским, А. А. Савельевым 
и Bp. 

В отложениях среднеюрского возраста Р. И. Вяловой, В. В. Мокрнн
ским, А. А. Савельевым с учетом условий образования выделены три сви
ты: караднирменская — аален — байос, базарлинская — верхний байос и 
сарыднпрменская — нижний бат. 

Караднирменская (или угленосная) свита сложена серыми, темно-се
рыми, буровато-серыми, иногда белесыми песчаниками, алевролитами н 
глинами в верхней части с прослоями углей и углистых сланцев (фиг. 10). 
В основании свиты встречаются конгломераты с галькой изверженных по
род. В разрезе карадпмрменской свиты гор Танынбай и Карамая Р. И. Вя
ловой (1963) отмечается увеличение роли грубообломочного материала, 
состоящего главным образом из кремнистых пород, часто с органическими 
остатками (епонгалиты и радиоляриты), магматических пород, туфов, реже 
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Фиг. 10. Восточный Мангышлак. Караманнская антиклиналь, северное крыло. 
Отложения байосского яруса (караднирменская свита) 

Внизу — углистые глины, вверху — светло-серые алевролиты, значительно обогащенные каолином 

песчаников в известняков. Установлено, что магматические породы и их 
туфы по вещественному составу и степени измененпя могут быть сопо
ставлены с аналогичными породами, развитыми в палеозое Красноводско-
Карабогазского района. 

В пределах северного крыла Карамая-Кугусемской антиклинали в верх
ней части свиты нами встречен пласт (мощность 1 —1,5 м) конгломерата 
вишнево-бурого, очень плотного. Галька представлена окатанным кварцем, 
глинистыми сланцами, размер от 0.2 до 5—6 см. Цемент песчанистый, 
сильно ожелезненный. В конгломерате содержатся крупные обломки ок-
ремнелой древесины. I! песчаниках Караман отмечет,! шаровидные пегчп 
ные ожеле шенные конкреции, в глинах — сидернтовые конкреции. 

С.реднеюрскпй возраст свит устанавливается по находкам в ней расти
тельных остатков, спор и пыльцы, пресноводных моллюсков — раковин 
циреннд (Вялова, Кнричкова, 19G3). Мощность свиты 150—310 м. 

Базарлинская свита (верхний байос) сложена сероцветнымн, реже пе-
строцветными глинами, алевролитами и песчаниками. Глины составляют 
65—68%, песчаники — 33—34%. Песчаники образуют в подошве и кровле 
свиты мощные пачки. При этом в подошве часто встречаются линзы мел
когалечного конгломерата. Песчаники неслоистые, реже косослоистые, 
слюдистые, полевошпат-кварцевые, содержат шаровидные расслоенные кон
креции, я.тяющпеся характерными формами выветривания. 

В верхней пачке песчаников базарлипскон свиты северного крыла 
Карамая-Кугусемской антиклинали нами описан прослой пестроокрашен-
ного конгломерата, состоящего из гальки кварца, черных сланцев, сцемен
тированных песчанистым цементом. Внутри конгломерата содержатся пол
ные конкреции, образованные сидеритом. Прослои углей и углистых глин 
в разрезе отсутствуют. 

Верхнебайосскин возраст свиты устанавливается на основании паходок 
Parkinsonia parkinsoni Sow., P. donetliana Boris., P. ci.densicostata Quenst., 
Parkinsonia sp. Мощность свиты 47—100 м. 
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Сарыдиирменская свита (нижний бат) широко распространена в преде
лах Мангышлака. Ее верхняя часть в большинстве случаев размыта и 
трансгрессивно перекрыта песчаниками валапжипа. Свита сложена чере
дующимися пластами серых, желтовато-серых, темно-серых глин, алевро
литов и песчаников с маломощными прослоями углей и углистых сланцев. 
Характерной особенностью свиты является присутствие в ней карбонатных 
ct-нтариовых конкреций и присутствие в глинах прослоев и гнезд гипса, 
примазок ярозита (Вялова, 1963). 

В отложениях сарыдиирменской свиты содержится разнообразная фау-
па. позволяющая установить батскнй, скорее всего нижнебатский, возраст 
свиты: Parkinsonia parkinsoni Sow., P. cF. densicostata Quenst., Parkinsonia 
subharmonulata Chud., Parkinsonia sp., Astarte minima Phill., A. pulla Bo-
cm. и др. Мощность свиты меняется от 14 до 145 л . 

Общая мощность юры составляет 198—738 м (Савельев, 1963 г.). В не
которых случаях ее мощпость не превышает 60—70 м (вблизи ядра Кугу-
семской антиклинали). В местах контакта средпеюрских отложений с пес
чаниками валанжипа нами описана кора выветривания, сложенная пестро-
цветными, сильно измененными породами. В нижней части — это глины 
серые, желтые, зеленые, песчаные, ожелезненные, сильно загипсованные. 
Выше в разрезе преобладают песчаники серовато-бурые, разнозерппстые, 
ожелезненные, загипсованные с галькой глин, с гнездами (3 см X 5 см) и 
прослойками белого каолина. 

Мощность коры 0,2—0,25 м. Перекрывается она валанжннскими песча
никами — серыми, мелкозернистыми, плитчатыми, плотными. 

В верхнеюрских отложениях Мангышлака выделяются келловейский, 
оксфордский и кимериджский ярусы. В нескольких скважинах предпола-
1ается присутствие нижневолжского подъяруса. Описание приводится по 
А. Л. Савельеву и частично по К. И. Кузнецовой и А. Е. Шлезингеру 
(1963). 

Келловейский ярус по фауне аммонитов расчленяется на подънрусы. 
Нижний келловей в северных частях Мангышлака сложен песчаниками се
рыми и темно-серыми, известковистыми, известняками комковатыми и 
глинами известковистыми, мощностью до 10 л . В южных частях Мангыш
лака он представлен алевролитами темно-серыми с прослоями песчаников, 
мощностью 23 м. На северном Мангышлаке по фауне аммонитов выделе
ны две зоны (снизу вверх): зона Macrocepnalites macrocepnalus и зона Si-
galoceras calloviense и S. gowerianus. В скв. 2 Карамонаты и скв. 1 Беке 
нижний келловей выделен условно. Здесь найдены Cadoceras (?) sp. inn., 
Aequipecten aff. subinaequicostatus Kas. и др. H. Ю. Клычевой и М. Н. Ни
китиной (1952 г.) в скважинах Беке-Саубетгкого района найдены Kepple-
rites (Gowericeras) gowerianus Sow., руководящие для верхней зоны ниж
него келловея. 

Средний келловей сложен известняками песчанистыми или песчани
стыми мергелями енреневато-серой и бурой окраски. В скв. 2 Карамонаты, 
скв. 1 Пеке. скв. 9 Акнана встречены богатые комплексы макро- и микро-
фауны. Здесь выделены две зоны (снизу вверх): зона Kosmoceras jason 
и зона Erymnoceras coronatum. Наиболее характерной для среднего келло
вея является мпкрофауна Lenticulina cultratiformis Mjat!. и L. pseudocras-
sa Mjatl. Мощпость среднего келловея 1 —22 л (Карамоната). 

Верхний келловей выделяется в разрезах хребта Каратау, в скв. 9 Ак
нана и и скв. 2 Карамонаты. По Е. И. Соколовой, на Северном Мангышла
ке отложения этого возраста представлены глинами гипсоносными. с про
слоями мергелей и глинистых песков, мощностью 6 — 12 м, на Южном 
Мангышлаке — мергелями серыми, с редкими прослоями известняков, 
мощпостью до 9 м. По фауне аммонитов выделяются две зоны (снизу 
вверх): зона Peltoceras athleta, зона Quenstedticeras mortal и (X Lamherti. 

Общая мощность келловейского яруса изменяется от 16 до 54 м. 
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Оксфордский ярус по фауне аммонитов расчленяется на нижний и 
верхний подъярусы. Нижний О к с ф о р д в северной части Мангышлакской 
зоны распространен спорадически. В разрезе г. Садыриирмень. но Р. И. Вя
ловой, он сложен глинами мергеленнднымп. гнпсоноснымн. с септарпевы-
ми конкрециями. Е. И. Соколовой отсюда определена руководящая фауна: 
Cardioceras cordatum Sow., С. vertebraUs Sow,, Peltoceras orduennensis Orb. 

В разрезе Жярныша нижний Оксфорд представлен глинами коричнево-
зелеными, плотными, известковистыми. с прослоями мергелей, мощностью 
0,2 м. Е. В. Мятлюк отсюда определен ннжнеоксфордский комплекс фора-
мннифер. В скв. 9 Акпаны К. И. Кузнецовой и Л. Е. Шлезингером (1963) 
к нижнему Оксфорду отнесена пачка мергелей (интервал 1002—1050 м) 
зеленовато серых, плотных. Здесь найдены отпечатки аммонитов, условно 
определенные И. П. Михайловым как Quenstedticeras (?) sp. iml., и ниж
неоксфордский комплекс форамннифер. Мощность 48 м. 

В южной части Мангышлака ннжнеоксфордскне отложения выявлены 
в скв. 2 Карамонаты. скв. 1 Веке и в скв. 44 Таспаса. А. А. Савельевым 
здесь найдены Cardioceras cordatum Sow., С, sucssiformis Spath., С. cf. te-
nuicostatum (Nik.) и др. E. В. Мятлюк выделен комплекс форамннифер, 
характерный для верхнего келловея — нижнего Оксфорда. В скв. 2 Кара
монаты (интервал 1014—987 м) определен типичный нижнеоипрордскнй 
комплекс микрофауны, состоящий из Spirophthalmidium carinatum (Kubl. 
el Lw.), S. dilataturn Paalz., Lagena nodosaroides Paalz., Lenticuliria prima-
formis Mjall., A. quenstedti (Gumb.). 

Литологнчсски нижним оксфорд представлен мергелями зеленовато-се
рыми с раковистым изломом, с прослоями глинистых известняков. 

Верхний оксфорд в северных частях Мангышлака, по Р. И. Вяловой, 
представлен глинами алевритовыми розовато-серыми и алевритами, содер-
жающими фауну Лmoeboceras altemans (Buch.) и Aucella Bronni (Rouill.). 
Встречен также комплекс верхнеоксфордоких форамннифер. Мощность 
13 м (Кузнецов», Шлезингер, 1963). В скв. 9 Акпаны к верхнему Оксфор
ду отнесена 45-метрован пачка известняков серых с зеленоватым оттен
ком, с прослоями мергелей. Здесь встречен верхнеоксфордгкнй комплекс 
форамннифер. 

В южных частях Мангышлака верхний оксфорд выделен в скв. 2 Кара
монаты. В мергелях серых, реже коричневых, слюдистых с прослоями из
вестняков найдены верхпеоксфордские Amoeboceras cf. altemans (Buch.) 
и Aucella bronti (Rouill.). E. В. Мятлюк отсюда определен богатый комп
лекс форамннифер. характеризующих возраст от нижнего Оксфорда до 
ннжиеволжского подъяруса. Мощность верхнего оксц>орда колеблется от 
30 до 79 

Нерасчлененные оксфордские отложения выделяются К. И. Кузнецо
вой и А. Е. Шлезингер в скв. 1 Каратам (мощность 50 л ) и в скв. 1 Веке 
(мощность до 30 м). 

Кнчернджгкий ярус в пределах Мангышлака выделен в самые послед
ние годы. Но данным А. А. (Савельева (1903). на южном Мангышлаке в 
скв. 2 Карамонаты присутствуют нижнекимернджские отложения мощ
ностью 8—9 м, представленные в нижней части известняками и мергеля
ми, выше — алевролитами и песчаниками. Здесь встречены Astarte pontica 
Peel., Nucula sp. и Entolium sp. ind. 

Выше (интервал 905—860 м) присутствуют отложении верхнего кнме
риджа, сложенные в нижней части алевролитами серыми с прослоями из
вестняков и мергелей, замещающимися вверх по разрезу известняками се
рыми с прослоями песчаников. На глубинах 896,8 м, 872,0 м встречены 
скоплении Exogi/ro virguia Goldf., типичные для верхнего кимериджа. 

В скв. 108 (Веке-Саубетский район) К. В. Мятлюк описан комплекс 
микрофауны, содержащий характерный для верхнего кимериджа вид Len-
ticulina kldhni Мjail. 

45 



К. И. Кузнецовой и А. К. Шлезингером (НН.З) кпмернджскин прус им-
делнется я несколько ином объеме. При этом предполагается несогласное 
залегание кпмерпджского яруса на оксфордских отложениях. Кнморидж-
ский ярус присутствует, по мнению этих исследователей, также в ска. 1 
Пеке (мощность 15 м), где па глубннр 361 м М. И . Якуиицкой и К. В. Кру-
чиннным (1960) встречены I.oripes cf. costromensis Oeras. и Astarte cf. pon-
tica Peel, характерные, но их мнению, для верхнего кимериджа. Условно 
он выделяется в скв. 9 Акмана (мощность 45 м) н скв. 1 Каратам (мощ
ность 30 м). 

Предполагается, что отложения этого возраста присутствуют и в раз
резе Жарммша. К кимериджскому ярусу отнесены пласт известняка с фа
уной Alectryonia sp., Rhynchonelta sp., Terebratula sp. и другими, мощно
стью 4 м, и залегающие выше глины мощностью 18 м. В глинах встречена 
Lenticulina ex gr. infravolgensis (Furs, et Pol.), L. aff. miinsteri (Boeni.) 
и др. 

Ннншснолжгкин подъярус выделен П. Ю. Клычевой и М. И. Никити
ной (1950) в Беке-Саубетском районе. К нему отнесена пачка мергелей 
мощностью 5—10 м. Е. А. Хромовой здесь встречены форамнннферы: 
Cristellarla infravolgensis Furs, et Pol., С. wissniovski Mjatl., С russiensis 
Mjatl., C. erucaeformis Wissp., Viglnulina ex gr. intumescens Beuss, Tris-
tix aff. timirica Dain. 

В скв. 2 Карамонаты (интервал 863—861 м) Е . В. Мятлюк из слоев, 
залегающих под валапжином, были определены Ammobaculites dlsseptum 
Е. Byk., Vaginulina cf. raricostata Furs, et Pol.. V. ex gr. harpa Beuss., V. ex 
gr. flahelloides Terq., Lenticulina sp. sp., характерные для нижневолжского 
подъяруса. По мнению А. А. Савельева, нижневолжский подъярус мож»>т 
быть выделен условно. 

ТИПОВОЙ РАЗРЕЗ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
СКВЕРОТУРКМБНСКОЯ СИСТЕМЫ ПРОГИБОВ 

Юрские отложенпя описываемого района (Жагинск, скв. 1, 2. 5, 6, 7; 
Мыс Песчаный, скв. 7; Каргия, скв. 1, 3; Жетыбай, скв. 4, 6, 8, 10. 16, 18, 
71, 92; Тасбулат. скв. 1; Карамандыбас, скв. 1; Тенги, скв. 7; Узень, скв. 5, 
53; Шахнахты. скв. 1. 2, 3; Ассаке-Аудап, скв. 1; Чагаласор, скв. 1, 2) ха
рактеризуются присутствием всех отделов юрской системы. Однако из 
состава верхнеюрского отдела в ряде скважин полностью выпадают отло
жения титонгкого яруса и, по всей вероятности, верхней части кимеридж-
ского яруса, что свидетельствует об интенсивном преднеокомскои размыве, 
имевшем место и на этой территории. Суммарные мощности юры в погру
женных частях прогибов достигают 2000 м. В разрезе юры преобладают 
породы морского генезиса. 

Отложения нижнеюрского отдола с резким угловым несогласием зале
гают на размытой поверхности иермо-триасовых пород. Они полностью 
пройдены скважинами, пробуренными в пределах северных бортоных час
тей, на площадях Жетыбай (скв. 92), Тасбулат (скв. 1), Карамандыбас. 
(скв. 1). Узень (скв. 5, 53), Шахпахты (скв. 1). По данным П. В. Флорен
ского, подстилающие отложения пермо-триаса вскрыты собственно на глу
бинах 2677 м, 2850, 2288, 2157, 2141 и 2585 м. Кроме того, отложения ниж
ней юры вскрыты на различную мощность в юго-западной части террито
рии на площадях Жагинокой, мыса Песчаного и Карагинской и в скв. \ , 
С, 8. 10. 16, 18 площади Жетыбай (фиг. И ) . 

В составе нижнеюрского комплекса четко выделяются две диалогиче
ские толщи. Нижняя представлена переслаиванием аргиллитов, песчани
ков и алевролитов. Аргиллиты темно-серые, почти черные, алевритистые, 
слюдистые, углистые. Примесь обломочного кварцевого материала дости
гает 25—30%. Углистый материал содержится в породе до 2—2.5%, 
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располагаясь п вид© топких прослоек. Песчаники серые, мелко- и средне-
зернистые, преимущественно кварцевые, плохо отсортированные, Цемент 
глинистый, в отдельных кернах его содержание возрастает до 45—50%. 
Песчаники содержат большое количество обуглившегося растительного 
материала. 

В аргиллитопой толще К. В. Виноградовой были встречены остатки 
ннжнеюрской флоры в скв. 7 Мыса Песчаного (интерпалы 3020—3025 и 
2930—2935 л ) и в скв. 18 Жетыбая (интервал 2640-2645 л ; 2655— 
2660 л ; 2660 2665 л; 2681—2675 м). А. А. Цатуровой из зтих же интер
валов выделен нижнеюрекпй спорово-пыльцевой комплекс, состоящий на 
76—79% из пыльцы голосеменных растений (беннеттитовые, гинкговые). 
В спектре отмечается до 10% пыльцы Araurarites sp. и до 2—5% Cfassopot-
tis sp. Споры папоротникообразных содержатся в небольшом количестве 
и бедны по видовому свойству. Наиболее распространены споры напорог-
пика Coniopteris sp.. Leiotriletes gradatus (Mai.) Rolch. и др. В скв. 53 
Узеня (интервалы 2127 — 2134 м) К. В. Виноградовой был описан спорово-
пыльцевой комплекс, состоящий на 30—87% из пыльцы Podozamites, 
пыльцы древних реликтовых форм хвойных Protoconifermis. Среди спор 
преобладает Coniopteris sp. 

Приведенные спорово-пыльцевые комплексы, но мнению К. В. Вино
градовой, аналогичны нижнсюрским снорово-пыльцевым комплексам Се
верного Кавказа, Горного Мангышлака, Западной Туркмении и Северной 
Ферганы. Полная мощпость нижней толщи в скв. 92 Жетыбая составляет 
103 л , в скв. 1 Карамандыбаса — 160 л , в скв. 5 Узеня — 132 м. Вскрытая 
мощность в скв. 2 Жагинской составляет 287 м, в скв. 7 Мыса Песчапо-
го —327 м. В скв. 1 Шахпахты нижняя пачка в разрезе отсутствует. 

Верхняя толща сложена песчаниками с прослоями глин, алевролитов, 
реже гравелитов. Среднее содержание песчаников и гравелитов колеблет
ся от 65 до 75%, глин — от 35 до 2 5 % . Постепенное увеличение содержа
ния грубообломочного терригенного материала происходит по направлению с 
юго-запада на северо-восток, от площадей Жагинской и Мыса Песчаного к 
Узеиьской площади. Песчаники и гравелиты серые, раэнозерпистые, гли
нистые. Обломочная часть представлена главным образом зернами кварца 
пеокатаннымп или слабоокатаннымп. Редко отмечаются сильно разрушен
ные зерна полевых шпатов. В породах содержится обуглившееся расти
тельное вещество в количестве 1—2%. Песчаники часто насыщены 
нефтью. 

Глины темно-серые, алевритистые, слюдистые, с многочисленными 
включениями обуглившегося детрита, тонкослоистые. 

Нижнеюрекпй возраст песчаниковой толщи подтверждается находка
ми юрской флоры в скв. 2 Жагинской (интервал 2756—2752 л ) . К. В. Ви
ноградовой и В. В. Зауер в скв. 6 и 8 Жетыбая описан пижиеюрский комп
лекс спор и пыльцы. 

В скв. 1 Шахпахты в нижней части разреза (интервал 2594 — 2517.5 л ) 
пыделен нпжпеюрский спорово-пыльцевой комплекс, СОСТОЯЩИЙ ИЗ пыль
цы голосеменных (53—69,5%), среди которой преобладает пыльца Ctasso-
pollis sp. (51,5%). Пыльца Coniferae (Palaeopiceae glaesaria Bolkh., Proto-
coniferus sp., Pseudowalchia sp.) с плохо дифференцированными мешками 
составляет 2,5—3% Bennettitales (Bennettites medius Bolkh., Bennettites 
sp.) — 3 % , пыльца сем. Pinaceae — 0,5—2,5%, Quadraeculina iimbata 
Mai. - 0,5%, Podocarpus aff. multicina Bolkh. — 0,5%. 

Из спор в незначительном количестве присутствует род Coniopteris 
(14,5—3,9%), споры Cibotium corniculatum Bolkh., Osmunda jurassica 
K.-M., Osmunda sp., Lycopodium sp. и др. В последное время в ряде вновь 
пробуренных скважин (скв, 7 Мыса Песчаного, скв. 2 Жагинской, скв. 5. 
8 и 15 Жетыбая) из описываемой песчаниковой толщи были определены 
спорово-пыльцевые комплексы, сходные, по мнению К. В. Виноградовой. 
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Фиг. 11. Схема сопоставления разрезов юрскнх отложений 
Условные обозначения 

с ааленскими комплексами Дагестана и Северного Кавказа. В составе 
ааленского спорово-иыльцевого комплекса в отличие от нижнеюрского 
преобладают снороно-паноротннкообразные с постоянным участием видов: 
Camptotriletcs cerebrljormis Naum., Lophotriletes affluens, группы спор с 
area (Leiotriletes incertus Bolch, L. bujargiensis Bolch., Cheiropleuria com-
pacta Bolch., Klukisporiles cf. variegatus Couper.), группы спор сем. Osmun-
daceae. Споры Diplcridaceae и Matoniaceae встречаются реже и менее раз
нообразны. 

В составе пыльцевой части значительно снижается участие пыльцы 
Classopollis sp. до (2—3%), но сохраняется высокое (22—26%) содержа
ние пыльцы гинкговых, цикадовых, беннеттитовых. 

Таким образом, вопрос о возрасте песчаниковой толщи в настоящее 
время остается открытым. Находки нпжнеюрскнх органических остатков, 
большое патологическое сходство с нижнеюрской гравелитовой свитой 
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по линнп площадь Жагиискан — площадь Узень 
СМ. на фиг. 1 

Южном Змбы и олсйниковской СВИТОЙ Восточного Предкавказья могут 
свидетельствовать о до мерс нижней части гравелнтовой толщи. Верхняя 
часть может иметь ааленоиын возраст. 

Мощность песчаниковой толщи составляет в скв. 2 Жагинской — 315 м, 
в скв. 7 Мыса Песчаного -321 м, в скв. 02 Жетыбая —207 м, в скв. 1 Тас-
булата — 352 м, в скв. 1 Карамандыбаса — 281 м, в скв. 5 Узеня — 225 м, 
в скв. 1 Шахпахты —110 м. 

На электрокаротаж пых диаграммах описанной толще пород соответ
ствует отрицательная аналогия /1С, позволяющая четко выделять ее в 
разрезе. Отложения средне юрского возраста вскрыты большим числом 
разведочных скважин, пробуренных на площадях Жагинской, Мыса Пес
чаного, Карагнннской. Жетыбая, Тасбулата, Карамандыбаса, Тенги, Узе
ня. Шахпахты и Чагаласора. Во всех скважинах отмочен согласный кон
такт с подстилающими инжнеюрскими породами. 
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В среднеюрской толще на основании встреченных форампнифер, остра-
код и спорово-пыльцевых комплексов удается выделить иижппй банос и 
верхний байос — бат (Е. А. Гофман, К. В. Виноградова, В. М. Мазур, 
1965 г.). Установить границу между байосскнм и батекпм ярусами пока не 
представляется возможным. 

Разрез средней юры рассматриваемого района расчленяется на три ли-
тологические толщи пород. Нижняя толща представлена глинами серыми, 
темпо-серымп, часто сильно опесчаненнымн, с прослоями алевролитов и 
песчаников разнозернистых, глинистых. Эта часть разреза характеризует
ся повышенной угленасыщенностью. Прослои углистых глин и угля дости
гают мощности 0,5—2 м. Породы часто имеют тонкослоистую, реже косо-
слоистую текстуру. 

По данным микрофаупистических и налипологических исследований воз
раст всей нижней толщи и нижней половины средней толщи — ппжнебай-
осский. Здесь в скв. 10 Жетыбая (интервал 2328—2131,5 м) Г. Г. Мартин
соном определены байосские Pseudocardinia kysyltalaensis (Tschem.). 
В скважинах Жетыбайской. Жагинской и Узсньской площадей Е. А. Гоф
ман определены форамиииферы Lenticulina cumulate- Blank., L. confrago-
s't Blank., L. protracta (Born.), L. mironowi Dain., L. dainae Kosyr., L. ex gr. 
centralis (Terq.), Darbyela kutsewi Dain. и др. Две первые формы, согласно 
заключению Ё. А. Гофман, характерны для нпжнебайосскнх отложений 
Днепропетровской области, а также встречаются в других районах Укра
ины, в Астраханской области и в Калмыцкой АССР. Остальные формы ха
рактерны для байоса Европы и Русской платформы. 

К. В. Виноградовой и А. А. Цатуровой из большого числа скважин 
(Жетыбай, окв. 5, 10, 15, 18, 27; Узень, скв. 2, 5, 8, 42; Мыс Песчаный, 
скв. 7; Жагпнская, скв. 2; Тенги, скв. 8) описаны пижпебайосские споро
во-пыльцевые комплексы. В их составе преобладающее положение зани
мают споры Coniopteris sp. (до 75%) и другие гладкие формы, разнообраз
ны споры Osmundaceae, Eboracia sp., постоянно присутствуют споры Glei
chenia sp. (до 2 ,5%). В пыльцевой части комплекса снижается содержа
ние пыльцы гинкговых, беннеттитовых и пыльцы Pinaceae. 

Мощность пижней глинистой толщи колеблется от 238 м (скв. 1 Тасбу-
лата) до 425 м (скв. 5 Узеня), мощпость средней песчаной толщи — от 
212 м (скв. 7 Мыса Песчаного) до 150 м (скв. 6 Узеня). 

Верхняя толща средней юры преимущественно глинистая, содержит 
прослои песчаников, алевролитов и мергелей. Глины серые, плотные, пес
чанистые и алевролнтовые, часто карбонатные. Песчаники серые и желто
вато-серые, разпозернистые и плохо отсортированные. 

Возраст верхней половины средней толщи и верхней толщи соответст
венно верхнебайоескпн и батский. В скв. 7 Мыса Песчаного, скв. 2 Жагин
ской, скв. 4, 8, 10, 15, 18, 27, 30 Жетыбая, скв. 2 Карамандыбаса, скв. 8, 
13, 26, 30, 42, 53 Узеня встречены фораминиферы Darbyella kutsewi Da
in., Lenticulina subabatiformis Dain., Ammodiscus baticus Dain., Lemarchel-
ta cf. perlucens Kapt.-Tschec. и другие, а в некоторых интервалах — остра-
коды Aequacytherides karatauczikensis Mand., Perissocytheridea pseudo-
crassula Kuzn. и др. По заключению Е. А. Гофман и В. А. Шохина, почти 
все приведенные формы характерны для верхнего байосса и встречаются 
в Астраханской области, в Калмыцкой АССР, на Украине. 

К. В. Виноградовой и А. А. Цатуровой в скв. 7 Мыса Песчаного, скв. 2 
Жагинской площади, скв. 2, 5, 6, 13, 26, 42 Узеня, скв. 10, 15. 18, 27 Же
тыбая выделены верхпебайосские спорово-пыльцевые комплексы, отлича
ющиеся от ннжнебайосекпх некоторым снижением содержании спор Coni
opteris sp., Ebracia sp., Selaginella ex gr. rotundiformis K.-M., спор семейст
ва Osmundaceae и увеличением роли спор Gleichenia sp. Среди пыльцы 
возрастает содержание Cupressaceae, Classopollis sp. Снижается участие 
пыльцы гпякговых, цикадовых, беннеттитовых. 
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Этими же исследователями в скв. 7 Мыса Песчаного, скв. 2 Жагинской 
площади, скв. 10, 15, 27 Жетыбая, скв. 8 Тенгппской площади, скв. 2 Ка
рамандыбаса, скв. 5, 6, 8, 13, 42 Узеня встречен байосский спорово-пыль
цевой комплекс. Его отличие от рассмотренного заключается в уменьше
нии процентного содержания спор Coniopteris sp. (до 28—29%) и Ebora
cia sp. Возрастает роль спор сем. Osmundaceae и Glcicheniaceae. Снижает
ся процентное содержание спор Dipteridaceae и Matoniaceae. Голосемен
ные представлены пыльцой гипкговых и цикадовых (6—12%), беннетти
товых (до 1,5%), хвойных (8—12%). Аналогичный комплекс выделен в 
батских отложениях Большого Балхана. Мощность верхней глинистой 
толщи изменяется от 105 м (скв. 5 Узеня) до 190 м (скв. 2 Жагинская). 

В скв. 1 Шахпахты описанные литологичсскпе пачки не выделены. На 
основании спорово-пыльцевых комплексов, приведенных М. А. Петросянц, 
Л. С. Поземовой и Л. О. Тарасовой, в разрезе присутствуют отложения 
аалеп — байоса и бата. В составе аален-байосского спорово-пыльцевого 
комплекса преобладают споры Coniopteris sp., Leiotriletes sp. (до 9 4 % ) . 
Пыльца голосеменных состоит из Pinaceac ( 6 % ) , Ginkgoaceae (6%) , Веп-
nettitales ( 3 % ) , единичных Cycadaceao и Classopollis. Батский спорово-
пыльцевой комплекс представлен спорами Coniopteris sp., Leiotriletes sp. 
(до 4 4 % ) , Cibotium (до 4 % ) , Osmundaceae (до 2,5%) и др. Зпачительпо 
увеличивается содержание пыльцы Classopollis sp. (до 2 9 % ) . Из других 
представителей голосеменных присутствуют Ginkgoaceae (до 2,5%). Веп-
nettitalis (до 3%) . В скв. 1 Шахпахты (интервал 2062-2060 м) В. В. Ку
тузовой определены батские пелециподы Astarte minuata Phillips. Мощ
ность средней юры в скв. 1 Шахпахты—543 м. 

В целом для разреза среднеюрских отложений западной части Северо-
Туркменской системы прогпбов характерно постепенное увеличение со
держания песчаников и грубообломочных примесей в породах в направле
нии с юго-запада на северо-восток. Наиболее опесчановными являются 
разрезы площадей Жетыбай и Узень. 

Суммарные мощности юрских отложений в пределах исследуемой 
территории мепяются незначительно. На площадях Жагинской в скв. 2 
мощпость средней юры составляет 668 м. Мыса Песчапого в скв. 7— 
667 м, Тасбулата в скв. 1 —606 м, Карамандыбаса в скв. 1 —584 м, Узеня 
в скв. 5—680 м. Минимальная мощность средней юры — 555 м — отмечена 
на Жетыбайской площади в скв. 92. 

На электрокаротажных диаграммах расматриваемые отложения имеют 
резко дифференцированные кривые КС и ПС. Значения КС большей ча
стью составляют 2—4 ом~м, реже 10—15 ом-м. 

В средноюрских отложениях площадей Жетыбай, Тасбулат, Узень и 
Карамандыбас обнаружены круппые промышленные скопления нефти, на 
площади Тепги — газа и газо-конденсата и, наконец, на площади Шахпах
ты открыта газовая залежь. 

Выше согласно на подстилающих породах залегают карбонатно-тг-рри-
генные отложения келловейского яруса. Иижне-среднекелловейский воз
раст нижней, террнгеппой части разреза устанавливается на основании 
фауны фораминпфер. встреченной в скв. 7 Мыса Песчаного, скв. 2 Жагин
ской, скв. 4, 8, 15, 18, 27. 33, 112 Жетыбая. скв. 6, 8, 13. 30, 42 Узеня. Наи
более характерными здесь являются Lenticulina pseudocrassa (Mjatl.) и 
L. cultratiformis (Mjatl.). Оба вида также характерны для среднего келло
вея Русской платформы. 

Верхпяя часть келловейского яруса представлена глинами с прослоями 
песчаников, мергелей и известняков. Из этой части разреза па площадях 
Жагинская, Карагия, Жетыбай, Карамандыбас, Тенги, Узень определен 
верхнекелловейскиЙ комплекс фораминифер. 

Весь разрез колловейских отложений охарактеризован верхнеюрекпм 
сиорово-пыльцевым комплексом. 
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Подсчет среднего процентного содержания различных типов порол, 
слагающих келловейский ярус, показывает, что в Жеты байской скв. 6 в 
разрезе келловея содержится 50% глин, 32% песчаников и 18% карбо
натных пород, в скв. 5 Узепя — 56% глин и 44% песчаников, в скв. 1 
Шахпахты — 67% глин, 23% песчаников и 10% карбонатных пород, в 
скв. 2 Чагаласора 58% глин и аргиллитов, 42% песчаников. Глины се
рые, темно-серые, зеленовато-серые, слабопссчапистые, пекарбонатныс, 
часто оскольчатые, годержат углистые остатки. Песчаники серые и свет
ло-серые с зеленоватым оттенком, мелко- и средиеаернистые, слабослю-
днетые, карбонатные, часто слабо-сцемешпрованные. Прослои известня
ков и мергелей приурочены гланпым образом к верхней части яруса, ок
рашены в темно-серый цвет. 

Нами проводилось микроскопическое описание пород келловейского 
яруса из скв. 1 Чагаласора. В шлифах песчаники на 55—60% состоят из 
зерен кварца и полевых шпатов, реже встречается мусковит. Зерна кварца 
п( окатанные и полуокатанные, в значительной степени разрушенные. Из 
полевых шпатов присутствуют плагиоклазы и микроклин, они также раз
рушены. Цемент пород глинистый, имеет спутапно-волокнистое строение. 
Порода обогащена пиритом, часто образующим гнездообразные скопления 
(табл. I . / ) . 

Аргиллиты в шлифах содержат 15- 20% обломочного материала алев
ритовой размерности, представленного главным образом кварцем, редки
ми зернами разрушенных плагиоклазов, мусковитом. Основная масса по
роды сложена глинистыми минералами спутанно-волокнистого строения 
и светло-зеленым хлоритом. Аргиллиты содержат включения рудных ми
нералов и примазки битума (табл. I , 2 ) . 

Мощность келловейского яруса в скв. 2 Жагинской — 94 м, в скв. 7 
Мыса Песчаного 91 ,н, в скв. 1 Карагия — 89 м, в скв. 92 Жетыбая — 
76 л , в скв. 1 Тасбулата — 76 м, в скв. 1 Карамандыбаса 83 м, в скв. 5 
Узеня — 66 м, в скв. 1 Шахпахты - - 215 м, в скв. 2 Чагаласора — 122 м. 

Выше согласно залегают отложения оксфордского яруса. Граница с 
келловеем повсеместно условно проводится в кровле пласта с высокими 
сопротивлениями. В скв. 7 Мыса Песчаного, скв. 2 Жагинской. скв. 12.6 
Жетыбая, скв. 5, 13, 42 Узеня в низах разреза выделен комплекс форамп-
нпфер, близких по составу к нпжпеоксфордским фораминиферам из скв. 2 
Караманаты. В верхней части оксфордской толщи в зтнх же скнажинах 
выделен верхнеоксфордский комплекс фораминифер, состоящий из Lenti
culina compressaeformis (Schwag.), L. russiensis Mjatl., L. primacformis 
Mjatl., L. comptula (Schwag.), VaglnuUna chanica Mjatl., L., Wisniowskii 
(Mjatl.). Epistomina volgensis Mjatl., E. uhligi Mjatl., Spirophtalmidium 

milioliniformc (Paalz) . 
В скв. 1 Шахпахты (интервал 1763,3—1763,0 м) обнаружены форами 

нифоры Spirophtalmidium sp., Turrispir ilium sp., Frondicularis sp., Lenticu
lina sp., указывающие, по заключению Г. А. Холодиной, на оксфордский 
возраст вмещающих пород. 

Отложепия оксфордского яруса сложены глинами зеленовато-серыми, 
карбонатными, иногда окремпеннымп, мергелями и микрокристалличе
скими известняками, в верхней части доломитизированнымн, светло-се
рыми, плотными, с редкими прослоями песчаников и алевролитов. Содер
жание грубообломочного терригепного материала возрастает по направле
нию к У.теньской, Шахлахгинской и Чагаласорской площадям. Помимо по
явления новых прослоев песчаников и алевролитов, глипы и известняки и 
значительной степени опесчаниваютсп. Среднее процентное содержание 
известняков в скв. 6 Жетыбая составляет 49%, глин 43%, песчаников — 
7%; к скв. 5 Узеня соответственно —- 21, 51. 2 8 % ; в скв. 1 Шахпахты — 61, 
21. 18% п в скв. 1 Ч а г а л а с о р а - 4 4 , 28, 2 8 % . 
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В скв. 1 Чагаласора известняки представлены серыми, микрокристал
лическими разностями, плотпыми, часто битуминозными, с мелкими об
ломками неопределимой макрофауны. Среди известняков отмечаются про
слои аргиллитов и глин темно-серых, алеврптистых. Слоистость в поро
де отсутствует. Аргиллиты в значительной степени обогащены обуглив
шимся растительным материалом (5—6%), равномерно рассеянным в по
родах. 

Алевролиты и песчаники окрашены в светло-серые и темно-серые 
цвета, слабокарбонатные, слюдистые, плотные. В шлифах 65—70% со
ставляет обломочная часть, сложенная главным образом кварцем, муско
витом, реже полевыми шпатами. Цемент карбонатно глинистый. Скопле
ния микрокристаллического кальцита распределены в породах неравно
мерно. В породах встречаются обломки раковин, часто окоптурспные 
черно-бурым битуминозным веществом. 

Мощность отложений оксфордского яруса в скв. 2 Жагинской — 121 м, 
в скв. 7 Мыса Песчаного — 166 м, в скв. 1 Карагия — 258 м, в скв. 92 Же
тыбая — 258 м, в скв. 1 Тасбулата — 233 м, в скв. 1 Карамандыбаса — 
202 м, ъ скв. 7 Тенгн — 209 м, в скв. 5 Узеня — 114 м, в скв. 1 Шахпах
ты — 165 м, в скв. 1 Чагаласора — 190 м. 

На электрокаротажных диаграммах для рассматриваемых отложений 
особенно характерна кривая ПС с положительной аномалией, позволяю
щая четко отбивать границы толщи. Значения НС изменяются от 2 до 
4 ом-м. 

Отложении кимериджского яруса залегают согласно па подстилающих 
породах. Исключение составляет Жотыбайская площадь, где А. Е. Шле
зингером (1964) отмочено несогласное залегание. 

На Жетыбайской, Карамандыбасском н Тенпгаской площадях встре
чен кимериджский комплекс форамнннерор, состоящий на Lenticulina kla-
hni Mjatl., /.. cf. lancealata (Schwag.), collidata (Schwag.) ж др. В скв. 
2 Жетыбая (интервал 1424—1428 м) Б. Г. Пирятпнским описана кпме-
риджская Ostrea cf. diubensis Cont. 

На Узеньской и Шахпахтинской площадях отложения кимериджского 
яруса, по всей вероятности, отсутствуют. 

В скв. 1 и 2 Чагаласора часть разреза (скв. 1, интервал 2450—2550 л ) 
условно, па основан пи сопоставления с площадями Южнонангышлакского 
района, отнесена к нерасчлененному кнмериджу и тнтону. 

В Ассакеауданской опорной скважине также условно выделяются не-
расчленеиныо отложения кимеридж-титонского возраста. Здесь обнаруже
на фауна брахнопод Cusarella at&akcaydanica sp. п., Rhynchonella rouille-
ieri eltonica Makz.. Rhactorhynehia mangichlaki sp. п., могущая свиде
тельствовать о тптонском возрасте. 

На площадях Мыса Песчаного, Жагинской, Карагия, Жетыбая, Тас
булата, Карамандыбаса, Тенги кимериджский ярус сложен толщей плот
ных известняков с прослоями глин, мергелей и карбонатных песчапиков. 
Содержание карбонатных пород в разрезе Жетыбайской площади состав
ляет 94%, песчаников — 6%. Мощность отложеппй составляет в скв. 7 
Мыса Песчаного — 120 м, в скв. 2 Жагинской — 127 м. в скв. 1 Кара
гия — 140 м, в скв. 92 Жетыбая — 89 м, в скв. 1 Тасбулата — 91 м, в скв. 1 
Карамандыбаса — 54 м, в скв. 7 Тенгн — 100 м. 

В скв. 1 и 2 Чагаласора содержание терригениых пород возрастает. 
Карбонатных пород здесь содержится всего около 67%, песчаников — 
25%, глин — 8%. Карбонатные породы представлены главным образом раз
личными типами известняков, среди которых в нижней части выделяются 
известняки томно-серые, микрокристаллические, с отдельными гнездами 
более крупнокристаллического кальцита, сильно глинистые. Среди обло
мочной примеси встречаются зерна кварца п мусковита. Часто отметаются 
пиритизированные обломки раковин гастропод и иелецппод. Скопления 
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пирита образуют микроскопические шарики, сконцентрированные в гнез
дах. Известняки обогащены обуглившимися растительными остатками 
(до 2 - 3 % ) . 

В средней части разреза появляются известняки мелкокристалличе
ские, прослоями среднекристаллические, включающие примесь зерен 
кварца алевритовой размерности, редкие зерна мусковита, пирита и обуг
лившиеся растительные остатки. 

И верхней части толщи встречаются доломитизированные известняки 
смешанного строения: основная их масса сложена микрокристаллическим, 
реже кристаллическим кальцитом и доломитом. Помимо этого, в породе 
содержатся карбонатные оолпты различного размера (от 0,02 до 1 мм) с 
четким концентрическим строением. Часто они оконтурены черно-бурой 
каймой. В известняках встречаются зерна кварца, черные рудные мине 
ралы (табл. I, 4). 

Мощность 1а1меридж-титонских отложений в скв. 1 Чагаласора 100 м, 
в скв. 2 — 125 м. 

В Ассакеауданскон опорной скважине отложения, условно датируемые 
кпмеридж-титонским возрастом, сложены в нижней и средней частях раз
реза (интервал 2455—2300 м) серыми, реже темно-серыми микро- и мел
кокристаллическими известняками, часто доломитизпрованными, обло
мочными, органогенными и оргапогенно-обломочными, содержащими про
слои и гнезда ангидритов белых, голубовато-серых, микрокристалличе
ских, сильно трещиноватых. 

Верхняя часть разреза (интервал 2300—2240 м) представлена пере
слаиванием известняков сильно песчанистых и глинистых, доломитов, ан
гидритов, пестроцветных глин и реже сероцветных песчаников. Мощность 
кимеридж-титонских отложений 215 л . 

Отложения титонского яруса отсутствуют в скважинах площадей Жа-
гинской. Мыса Песчаного, Карагиинской, Жетыбайской, Тасбулатской, 
Карамандьгбасской, Тенгинской н Уаоньской. Нами эти отложения условно 
выделяются в скв. 2 Шахпахты, где они, по всей вероятности, трансгрес
сивно залегают на отложения оксфордского яруса. 

К титону отнесена 48-метровая пачка глин светло-серых, реже корич
невато-серых (в самой верхней части пачки), песчанистых. Глины состав
ляют около 79%. В глинах встречаются прослои песчаников (21) серых и 
зеленовато-серых, мелкозернистых 

РАЗРЕЗ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЯ ТУАРКЫРА 

В пределах Туаркыра юрские отложения характеризуются присутстви
ем всех отделов юрокой системы. Описание приводится по данным 
К. Машрыкова, К. Аманнпязова, 3. Б . Барановой, А. Г. Бураковой и 
Н. В. Бекасовой и по результатам личных наблюдений. 

Нижнеюрские отложения выполняют отдельные впадины древнего 
рельефа среди широкого поля распространения пермо-триасовых пород, 
залегая с угловым и стратиграфическим несогласием. Представлены 15— 
40-метровой пачкой глин черных, серых, зеленовато-серых, буроватых, 
белых, кирпично-красных бокситоподобных, прослоями каолиповых, угли
стых. Среди глин отмечены прослои песчаников, алевролитов и углей 
мощностью 0,3—0,5 м. 

В разрезе лейаса у пос. Кизылки вблизи контакта с нермо-триасом об
нажаются красноцветные песчаники, неравномернозернпстые, с гравий
ными зернами. Для этого разреза и для более верхних горизонтов харак
терна обогащенность пород гравийным материалом, представленным квар
цем и сплюснутыми гальками глин. В глинах присутствуют ожелезненные 
и окремнелые остатки стволов деревьев и многочисленные отпечатки фло
ры. Содержание глин в разрезе лейаса, по данным К. Машрыкова (1958), 
составляет 89,9%, песчаников и алевролитов — 10,0%, углей — 0 , 1 % . 
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If. II, Брик здесь найдены растительные остатки Pebopteris muens-
teri (Schenk.), Hirm. et Hoer., PA. turcmenica Brick (sp. п.), Coniopteris fer-
ganensis Pryn. и другие, характерные для нижнеюрских отложений 

Отложения среднеюрского отдела с угловым несогласием залегают ли
бо на нижней юре, либо на пермо-триасо. Нижняя часть отдела сложена 
угленосной толщей пород континентального происхождения мощностью 
170—250 м. Возраст угленосной толщи предположительно аален — байос — 
нижний бат. по К. Машрыкову (1958), или аален — байос, по 
3. Е. Барановой и другим исследователям (1963). 

По :i что логическим признакам толща подразделяется на три свиты. 
Нижняя угленосная овита (аален — низы байоса) сложепа песчаниками 
грубозернистыми, косослоистыми, с глинистой галькой, преобладающими 
в низах разреза, и алевролитами с прослоями глин и каменных углей, раз
витыми в верхней половине свиты. Породы свиты окрашены в белесые, 
серые, темно-серые, реже в красно-бурые и бурые цвета. Среди глин часто 
встречаются ожелезненные пни деревьев, корневища, отпечатки растений. 
Количество углистых прослоев в свите 10—12. Угли нмоют только ав
тохтонное происхождение (Баранова н др., 1963). В иесчанпках и глинах 
встречаются крупные линзы (до 20 м X 15 л ) , сложенные сидеритом бу
рого цвета с фиолетовым оттенком и гравелитом фиолетово-бурым. Сиде
рит отмечается и в виде мелких конкреций до 3—4 см в диаметре. 

По мнению 3 . Е. Барановой и других (1963), нижняя угленосная свита 
имеет четко выраженное ритмичное строение. Каждый ритм начинается 
мелко- или средиезернистымп массивами или косослоистыми песчаниками, 
сменяющимися выше пачкой переслаивания песчаников, глин н алевроли
тов, и закапчивается углистыми глинами или пластами угля. Мощность 
ритмов 5—15 м. Предполагается, что каждый ритм начинается русловыми 
осадками, сменяющимися отложениями пойм, затом озерпыми образова
ниями и, наконец, заканчивается ритм осадками болот. 

Среднее содержание песчаников в разрезе нижней угленосной свиты 
составляет 21,9%, алевролитов — 50%, глин — 24%, углистого вещества — 
5%. Н. С. Цеислевым (I960) от пеаны типы песчаных пород, слагающих 
свиту. Среди них выделены косослоистыо песчаники речного генезиса и 
тонкослоистые, плитчатые, мелкозернистые и с карбонатным цементом. 
Состав песчаников полнмиктовый. В них встречены кварц, полевые шпа
ты, обломки эффузивных, кремнистых пород, кварцитов, слюды и акцес
сорные минералы. Содержание кварца колеблется от 35 до 55%. Зерна 
полуокатанные, содержат включения турмалина. Полевые пшаты состав
ляют 17—30% пород и представлены в разной степени разрушенными 
плагиоклазами альбнт-олпгоклазового ряда, чнкроклипом, ортоклазом, 
обломками микроклин-пертита. Цемент песчаников глпнисто-каолннито-
гидрослюдистый. В песчаниках тонкослоистых содержание карбоната до
стигает 10—35%. 

Тяжелая фракция песчаников н алевролитов состоит из циркона, 
турмалина, гранатов, рутила, брукита, в незначительном количестве — 
ставролита, дистена, амфиболов н пироксенов. Из аутигенных минера
лов присутствуют пирит, гндроокислы железа и гематит. 

По описанию 3. Е. Барановой и других (1963), в разрезе нижней угле
носной свиты развиты главным образом тонкоотмученныо, жирные гли
ны, комковатые, массивные и тонкослоистые, со следами корней и отпе
чатков наземных частей растений. Глины гидрослюдистые с примесью 
каолинита. Содержание последнего больше, чем в вышележащих средпе-
юрских породах. В районе нос. Кнзылкн в разрезе нижней юры нами 
описаны породы смешанного состава — хлидолиты. В глинистом светло-
коричневом материале рассеяны обломочные зерна песчаной и алеври
товой размерности, встречаются топкие прослойки сидерита. Д. А. Ага-
ларовой из песчаников, залегающих вблизи подошвы свиты, определена 
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средне юрская микрофауиа: Cristellaria munsteri Reuss., Cr. subalata 
Reuss., Cr. Semiinclsa Terq., Cr. implata Terq. 

M. И. Брик, А. И. Турутановой-Кетоаой и Т. А. Снкхтель описана 
флора, содержащая типичные среднеюрские формы: Coniopteris hyme-
nophyiloldes (Brongn.) Sew., С. angustiloba Brick, C. spectabilis и др. 
Кроме этого найдены пресноводные моллюски Pseudocardinia cf. lanceo
late Tschern., Pseudocardinia sp., Ferganoconcha sp., свидетельствующие, 
по мнению Г. Г. Мартинсона, о байосскои возрасте отложений. 

Средняя угленосная свита (байос) мощностью 230—240 м (Машры-
ков, 1958) сложена чередующимися пачками иссчапиков, алевролитов 
и глин с подчиненными прослоями углистых глин и угля. Содержание 
песчаников и алевролитов в разрезе — 41,3%, глин - 52,2%, углистого 
вещества — 6,5%. Породы окрашены в серые, желтовато-серые, иногда 
с буроватым оттенком цвета. 

Песчаники и алевролиты представлены мелко- и сроднеэернпстыми 
полимиктовыни слабосцом ей тированным и разностями преимущественно 
с глинистым цементом и более плотными разностями с извостковпетым 
цементом. Иногда в песчаниках наблюдается косая слоистость. По пло
скостям наслоения в песчаниках и алевролитах часто отмечаются тон
кие ожелезвенные прослойки, в верхней части разреза встречаются пес
чаные конкреции. Глины имеют разнообразную окраску — от белесых то
нов до почти черных, большей частью они некарбонатные, аловрнтистые, 
жирные, тонкослоистые, оскольчатые. Часто содержат прослои сидери
та мощностью 0,5—1 см. 

Все породы свиты содержат окатанную кварцевую гальку. В скв. 10 
(интервал 254,65—255,55 м) Д. А. Агаларовой определена микрофауна 
Aequacytheridea karataucztkensls Mand. и Tumirlasevla catenularia Mand. 
(интервал 338—219,5 А ) . Эти формы характерны для средней юры Ман
гышлака, но встречаются там в верхах бата и в келловое. Л. В. Сибиря
ковой здесь онредслопы Ostrea sp. ind., Astarte pulla Roem., Pleuromya 
sp. ind., Ostrea (Ltostrea) acuminata (Sow.), Pseudomonotis sp., Ostrea 
cf. acuminata Sow. В восточном Аиаи-Булако А. А, Померанцевой най
дены отпечатки среднеюрской флоры. 

Верхняя углепосная свита (нижний бат) мощностью 100—110 м, по 
К. К. Машрыкову (1958), залетает со следами размыва и слабым угло
вым несогласием на подстилающих породах. Свита сложена в основном 
глинами (50%) и алевролитами (30%) с прослоями песчаников (10,4%) 
и углей (0,21%). В подошве свиты отмечается пласт ожолезнепного гра
велита, местами переходящий в мелко- н среднегалечный конгломерат 
(Цепелев, 1960). Глины серые н темно-серые, реже желтовато-серые, 
слабо-песчанистые, жирные, в нижней части тонкослоистые, при вывет
ривании — листоватые. Содержат прожилки и гпезда гипса. Песчаники 
и алевролиты серые и темно-серые, разнозериистые, плотные, массивные 
и тонкоплитчатые, прослоями косослоистые, часто загипсованные. 

В основании свиты Д. А. Агаларовой определены Ammodiscus baticus 
Dam., выше -- Naplophragmoides nonioninoides (Reuss). Первая форма 
характерна для бата Саратовской области. А. А. Померанцевой описана 
батская флора: Coniopteris hymenophylloides Brongn., Nilssonta tachiopte-
ris Halle, Nilssonia sp., Williamsonia sp., W. pacifica Kryst. 

Как указывалось выше, по мнению 3 . Б. Барановой и других (1963), 
возраст верхней угленосной свиты — байосский. Основанием являются 
находки пресноводной байосскои фауны, описанные Г. Г. Мартинсоном: 
Sibireconcha cf. jorekensis Tschern., Ferganoconcha cf. siibirica Tschern. 
Ferganoconcha sp., Cyrena (Protocyrena) sp. 

Верхняя угленосная толща (объединяет среднюю и верхнюю угле
носные свиты К. К. Машрыкова), по данным названных исследователей, 
также имеет ритмичное строение. В основании ритма залегают угли пли 
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Ф и г . 1 2 . Т у а р к ы р . О б н а ж е н и я б а т с к о й п е с ч а н и к о в о й т о л щ и . 
На переднем плане песчаниковые конкреции 

Ф и г . 1 3 . Т у а р к ы р . П е с ч а н а я к о н к р е ц и я в о т л о ж е н и я х б а т с к о г о я р у с а . 
Видна трещиноватость, главным образом по слоистости 



углистые глины, выше — алевролиты, еще выше — песчаники с пропла-
сткамп глин и алевролитов. Глпны отличаются неправильной горизон
тальной, пологоволннстой, иногда линзовидной слоистостью. В породах 
встречены знаки волновой ряби и мелкая косая слоистость. Среди углей 
преобладают аллохтонные разности. 

Верхняя часть среднеюрского отдела — батскнй ярус, представлена 
песчаниковой свитой мощностью до 190 м и кафаклинской свитой 
мощностью до 40 м. Песчаниковая свита залегает несогласно на подсти
лающих породах. На 70% она сложена песчаниками серыми, желтовато-
серыми и буровато-серыми, редко красно-бурыми, разнозернистыми, 
полимиктовымн. карбонатными и пекарбонатными, слабо- и среднесцемен-
тированными, массивпымп и плитчатыми. Массивные песчаники слабосце-
ментированы, в разрезе образуют мощные пачки (от 10 до 70 м) с 
характерными оплывшими формами на выходах. Часто в них наблюда
ется косая слоистость. Среди массивных песчаников встречаются плот-j 
вые, плитчатые, мелкозернистые песчаники мощностью 1,5—3 м и ред
кие маломощные прослои глин (до 0,3 ж). 

В иесчапиках часто встречаются крупные шаровые конкреции и на
течные формы, образованные карбонатиымн, ожелезненныии плотными 
песчаниками. Диаметр конкреций достигает 1—3 м (фиг. 12, 13). В цен
тре конкреций иногда видны ожелезненные стволы деревьев. Присут
ствие окремнелых и ожелезненных стволов деревьев очень характерно 
для песчаниковой свиты. Как отмечает К. Машрыков (1958), все де
ревья падают кронами на северо-запад, отражая преобладающее направ
ление ветра. Диаметр стволов достигает 30 см. В подошве свиты часто 
наблюдается слой (01—02 м) ожелезненных глинистых Катуков или би
тых ракушек (Машрыков, 1958). 

Вблизи кровли песчаников в разрезах колодца Туара и сая, распо
ложенного в 6 км к северо-западу от Кизылки, встречаются прослои кон
гломератов и гравелитов мощностью в первом случае около 5 м, во вто
ром — 0,15—0,20 м, окрашенные в фиолетово-бурый и вишнево-бурый 
цвет. Гальки состоят главным образом из кварца. Помимо этого, в слое 
встречаются конкреции сидерита, полые внутри. 

Глины составляют в разрезе песчаниковой свиты 28%, алевролиты — 
около 2%. Глины окрашены в зеленовато-серые и желтовато-серые цве
та, алеврнтистые, плотные, тонкослоистые и неяснослоистые, с остатка
ми и отпечатками пресноводных моллюсков. Встречаются тонкие прослои 
углистых глин. 

Из нижней части песчаниковой овиты Л. В. Спбиряковой определены 
Pseudomonotis echinata Smith., Astarte pulla Roem., Lima sp. ind., Posi-
donia buchi Roem., Pleuromya sp. ind., Astarte sp. ind., характерные для 
бата. Из средней части свиты Д. А. Агаларовой определен Macrocypris 
obtusa Тещ., известный в батских отложениях Франции. 

Кафалинская свита (верхний бат) залегает с размывом на вышеопи
санных песчаниках. Состоит она главным образом из глин (71,4%) се
рых, зеленовато-серых, в верхней части свиты — пестроцветных с про
слоями алевролитов (25,1%), песчаников, углистых глин и угля. 

Глины содержат прослои сидерита мощностью 0,2—0,3 см н конкре
ции сидерита, а также песчаные конкреции диаметром более 1 м. В верх
ней части овиты, сложенпой пестроцветными породами, содержатся ос
татки пресноводной фауны, отдельные слои пропитаны солями марган
ца и железа. Здесь же встречаются ожелезненные и окремнелые стволы 
деревьев (фиг. 14). 

Д. А. Агаларовой из верхней части свиты определена микрофауна: 
Palaeocytheridea ciraria Lubimova, P. ovalis (Terq.), P. orcina Lum., P. ve-
lamena Mand., P. reniformis Lub., P. Subhexoangulata (Scharapova), ха
рактерная для верхней юры Поволжья и Самарской Луки. 
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Фиг. 14. Обнажение красноцветных песчаников кафаклинской свиты в районе 
колодца Тоар. 

Видны обломки окремнелых стволов деревьев, включения крупной гальки 

Фиг. 15 . Туаркыр. Обнажение верхнеюрскпх пород у колодца Тоар (юго-западное 
крыло структуры). Куэста образуется известняками нижнего Оксфорда. 

Ниже обнажаются келловейские террнгенные отложения 



В Чаирлппском разрезе из верхней части свиты определены два вида 
растений: Nllssonia vittaejormis Pry п. и Phillophyllum pecten (Phill.), 
описанные в батских отложениях Большого Балхана н Эыбы. К. К. Маш-
рыков (1958) относит к а фа клл некую свиту к верхнему бату. Вышеле
жащие слон содержат келловейскую фауну. 

Ворхнсюрскне отложения Туаркыра представлены келловейским яру
сом н иижнооксфордским подъярусом (фиг. 15). Келловейский ярус по 
фауно аммонитов расчленен на пижне-, сродне- и верхнекелаовейскнй 
подъярусы. Верхнеюрские отложения с размывом ложатся на различные 
горизонты кафаклинской и местами песчаниковой свит. По данным 3. Б. Ба
рановой и других (1963), амплитуда размыва достигает 100 м. На г. Бей-
неу установлено присутствие только верхиекелловейского иодъяруса, 
залегающего непосредственно на батских породах. 

Нижнекелловейский подъярус установлен по находкам Н. И. Андру-
совым (1905) в районе колодца Туар аммонита Macrocephalites тасго-
cepkalus Schloth. и находкам К, Амапниязовым видов Kepplerttes callo-
viensis Sow., Macrocepholites andrussowi Semonov, Perispkinctes mutatus 
Trautsch. 

Отложения нпжнекелловойского подъяруса представлены глинами 
и глинистыми алевролитами серого, желтовато-серого, красно-бурого-
цвета, содержащими лпнзовпдные прослойки фиолетово-красных омар-
ганцованных глин и бурых ожелезнепных песчанистых алевролитов. 
Глины слагаются минералами бейделлитовой и гидрослюдистой групп. 
Содержание СаСОэ в глинах низкое (0,5—5%, лишь в одном прослое — 
5 5 % ) . Мощность нижнего келловея колеблется от 9,5 м (колодец Туар) 
до 2 5 л (()гры-Даг) (Аманиинзов, 1962). 

Средпекелловейский подъярус подразделяотся К. Амапниязовым на 
две зопы: нижнюю — зону Kosmoceras yason и верхнюю — Erymnoceras 
coronatum. Нижняя зона сложена пластом песчанистого известняка или 
извест ков истого песчаника, замещающегося в северном направлении 
глинистым алевролитом. Мощность 0,4—3 м. Верхняя зона сложена гли
нами и глинистыми алевролитами корнчпевато-золенымн с линзами пес
чанистых по.титоморфных известняков. Мощность 2,5—3 м. Помимо ам
монитов, здесь встречены многочисленные полоциподы, брахиоподы, мор
ские ежи, белемниты. 

Верх не келловейский подъярус К. Аманннязовым (1962) также рас
членяется на две зоны: нижнюю —зову Peltoceras atkleta и верхнюю — 
зону Quenstedticeras lamferti. Нижняя зона сложена мергелями, глина
ми и в верхней части глинистыми алевролитами. Мощность зоны колеб
лется от 2 А (Куралы-Тюбе) до 38 м (Огры-Даг). 

Верхняя зона Quenstedticeras lamberti подразделяется на дпе подзо
ны: нижнюю — подзону Kosmoceras spinosum и верхнюю — подзону Quen
stedticeras lamberti. Нижняя подзона сложена среднезерннстым песчанико
вым пластом, замещающимся в южном направлении песчанистым извест
няком, переполненным морской фауной. Мощность пласта «.г 1 м (Дон-
гур) до 5 м (колодец Туар) . Верхняя подзона сложена повсеместно пес
чанистым известняком, залегающим в основании Оксфорда. II. П. Луппи-
вым (1932, 1957) и К. К. Машрыковым (1958) эти слои отнесены к Окс
форду. Мощность 3—7 м. Здесь встречены многочисленные аммониты, 
белемниты, пелециподы, брахиоподы, кораллы, губки, строматоноры, ежи, 
лилии. 

Суммарная мощность отложений келловейского яруса составляет от 
5 м (г. Бейнеу) до 90,7 м (г. Огры-Даг). 

Нпжнсоксфордскпй подъярус сложен известняками серыми, серова
то-белыми, иногда сильно песчанистыми, с тонкими прослоями мергеля 
(0,1—0,3 м) зеленовато-белого и светло-сиреневого, листоватого, с жел
ваками серого и фиолетового кремня. 
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Здесь К. Аманниизовым выделяются две зоны: н и ж н я я - зона Cardio-
ceras cordatnm и верхпяя — зона Euaspidoceras peramatum. В нижней зо
не встречены также пелециподы, брахиоиоды, гастроподы, кораллы, губ
ки, иорские ежи, лилии. Ее мощность от 12 м (г. Чанрли) до 25 м (г. Ог-
ры-Даг). Верхний зона сложена кристаллическим сахаровпдным изпестпя-
ком и не содержит кремней. Отсюда, кроме аммонитов, определены дву-
створкн, плечеиогис, морские ежи. Мощность зоны от 1 ж (колодец Туар) 
до 15 м (гора Бейнеу). Мощность нпжнсюксфордскнх отложений 13— 
40 м. На ннжпеоксфордскнх известняках несогласно залегают псстроцвет-
ные конгломераты неокома. 

т и п о в о е РЛЗРКЗ ЮРСКИХ о т . ю ж к н и а КНЗМЛАРВАТСКОГО ВЫСТУПА 
И ЮГО-ЗАПАДНОГО СКЛОНА К \РАКУМСКОГО СВОДА 

Юрские отложения Кизыларватской н Казинской площадей (Кизыл-
Арват, скв. 4; Назы, скв. 1, 2) характеризуются присутствием всех яру
сов верхпсюрского отдела, увеличенными их мощностями и некоторым 
изменением литологического состава. О характере строения нижележа
щих отложений пока нет данных. 

В основании разреза скв. 4 Кпзыл-Арвата вскрыты породы (интервал 
3018—3228 м) предположительно батского возраста. Сложены они аргил
литами с прослоями песчаников» алевролитов, реже в верхней части — 
доломитов. 

Аргиллиты (около 70%) темно-серые и черные, очень плотные, слабо
слюдистые, с многочисленными зеркалами скольжения, содержат круп
ные гнезда кристаллического пирита, прослои черного, блестящего ка
менного угля. В шлифах аргиллиты большей частью алеирптнетые (табл. 
I I , 1), но в отдельных интервалах совершенно лишены примеси обло
мочного материала. Его содержание не превышает 5—15%. Представлен 
неокатаиными обломками кварца, реже полевых шпатов и мусковита. 
Изредка встречаются ярко-зеленые зерна пироксенов. Алевритовый ма
териал расположен в основном беспорядочно, иногда образует тонкие 
прослойки. < >пюнная масса породы сложена глинис гимн минералами, 
в отдельных шлифах окрашенными в буровато-желтый цвет. Структура 
породы часто спутанно-волоки иста я. В отдельных шлифах глинистые 
минералы слабо действуют на поляризованный свет и расположены бес
порядочно. Все шлифы обогащены обуглившимся растительным материа
лом (более 10%), часто образующим микроглойкп, местами в породах 
отмечаются гнезда микрокристаллического кальцита. 

Песчаники ( — 30%), слагающие пачки мощностью до 10—15 л , ок
рашены в серый и томно-серый цвета, большей частью крупнозернистые, 
реже средне- и мелкозернистые, очень плотные, иногда слоистые. В пес
чаниках встречаются отдельные зерпа кварца гравийной размерности, 
отмечаются прожилки и гнезда черного блестящего угля, гнезда кристал
лического пирита. 

В шлифах песчаники имеют кварцевый и кварцево-полевошпатовый 
состав (табл. II, 2, 3). Обломочная часть породы составляет 50 -70%. 
Зерна кварца неокатаны, реже полуокатаны. Отдельные обломки имеют 
мпкроагрегатиое строение. В кварцево-нолевошпатовых песчаниках, кро
ме кварца, встречаются зерна микроклипа н плагиоклазов, иногда сильно 
разрушенные, мусковит. В отдельных шлифах (шл. 133, интервал 
3175—3181 м а шл. 134, интервал 3133—3130 м) среди обломков часто 
встречаются окатаниыо зерна глинистых сланцев и эффузивных пород. 
Цемент песчаников карбонатный, глинисто-карбонатный и глинистый. 
Карбонатный цемент сложен микрокристаллическим кальцитом (табл. 
II, 4). Описанные породы близки по этой литолотческой характеристике 
к батским отложениям Большого Вал хана. 
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На электрокаротажных диаграммах вскрытой части батских отложе
нии соответствуют значения КС от 2 до 6 ом-м. Кривая ПС дифферен
цирована слабо. Выше согласно на подстилающих породах залегают от-
ложения келловейского яруса. Граница между ярусами проводится услов
но, с учетом появления в разрезе значительного количества карбонатных 
прослоев. Келловейский ярус сложен глинами и песчаниками с прослоями 
алевролитов, известняков, доломитов и ангидритов. 

Глины темно-серые, почти черные, очень плотные, аргил л иго подобные, 
с включениями пирита, с остатками чешуи рыб. с многочисленными обуг
лившимися растительными остатками. 

В шлифах, описанных по скв. 4 Кнзыл-Арвата (интервалы 3051 — 
3056 и 3016—3020 л ) , аргиллнтоподобные глины келловея мало отли
чаются от батских. Некоторым отличием является возросшая их карбо-
патность (чаще встречаются гнезда, выполненные микрокристаллическим 
кальцитом). 

Песчаппки серые, реже темно-серые, разнозернпстые, слюдистые, кар
бонатные и нокарбонатные, очень плотные. Содержат включения обуглив
шейся древесины, кристаллы пирита, иногда издают запах сероводорода. 

Алевролиты серые и темно-серые, раэнозернистые, плотные, содержат 
многочисленные углистые остатки. В шлифах обломочная часть представ
лена главным образом неокатанными обломками кварца, реже полевыми 
шпатами и мусковитом. Обломочная часть составляет 70—75% от объема 
породы, распределена в виде мнкрослойков. Цемент алевролитов смешан
ный: глинисто-карбонатный, причем содержание компонентов примерно 
равное. Глинистые минералы различно ориентированы, слабо действуют 
на поляризованный свет. Карбонатная часть цемента образована мпкро-
аерпнетым кальцитом. В породах встречаются крупные гнезда (3—3,5 мм), 
выполненные черным битуминозным веществом (табл. 11,5). 

Доломиты (по местному описанию) темно-серые, почти черные, гли
нистые, с включениями углистых остатков, прослоями слоистые, с гнез
дами пирита. При нагревании реагируют с соляной кислотой. Ангидриты 
белые, плотные, иногда с запахом сероводорода. 

Мощность отложений келловей-оксфордского надъяруса колеблется от 
312 м (скв. 4 Кизыл-Арвата) до 350 м (скв. 1 К а ш ) . 

На электрокаротажных диаграммах эта секция юрского разреза ха
рактеризуется более повышенными значениями КС по сравнению с под
стилающими породами. 

Выше согласно залегают преимущественно карбонатные отложении 
Оксфорда. Карбонатная толща сложена известняками и доломитами с про
слоями ангидритов и терригеппых пород. Среднее процентное содержа' 
нио известняков и доломитов в отложениях келловея и Оксфорда состав
ляет 30—45%, глин около 40%, песчаников 15—30%. 

Известняки и доломиты темно-серые, почти черные, глинистые, очень 
плотные, с гнездами и прослоями ангидритов. Ангидриты белые и серые, 
микрокристаллические и кристаллические. 

Прослои алевролитов и песчаников окрашены в серый цвет. Песчаники 
плотные, разбитые вертикальными трещинами, выполненными ангид
ритом. В песчаниках и алевролитах содержатся гнезда пирита и обуглив
шиеся растительные остатки. Цемент глинисто-карбонатный. Карбонат
ная его часть сложена кальцитом и доломитом. 

Мощность отложений оксфордского яруса изменяется от 206 м (скв. 4 
Кизыл-Арвата) до 300 м (скв. 1 Каэы). На электрокаротажных диаграм
мах этой части разреза соответствуют значения КС, составляющей 8 — 
10 ом • м. 

На известняках и доломитах согласно залегает терригснно-кл]>бонлт-
ная толща пород, условно отнесенная нами к перасчлененным кимерндж-
скому и тнтонскому ярусам. Содержание известняков и доломитов в раз-
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резе здесь колеблется от 27 до 39%, глин — от 30: до 47%, песчаников — 
от 14 до 4 3 % . Отмечаются также прослои мощностью до 2 м ангндпптов 
белых, кристаллических, с гнездами серой глптгьт. 

Известняки и доломиты серые, кристаллические, плотные, с гнездами 
ангидрита. Встречаются пачки известняков органогенио-обломочного про
исхождения, сильно перекрнсталлизованных. (интервал 2601 — 2*И15 м). 
В шлифе обломочная часть составляет 50г-55% и сложена окатанными и 
нолуокатаннымн обломками карбонатных пород, мшанок, водорослей, ра
ковинами гастропод, пелеципод, остракод. Цементирующая масса пред
ставлена микро- и мелкокристаллическим кальцитом. 

Мощность толщи пород, условпо датируемой кимеридж-тнтонским 
возрастом, составляет 110—146 м (скв. 4 ) . 

ТИПОВОЙ РАЗРЕЗ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
КАРАКУМСКОГО СВОДА 

В пределах Каракумского свода (Дарваза, Серный Завод, скв. 1—17; 
Салар, скв. 85; Ербент, скв. 2; Акчикая, скв. 1, 2; Койкырлан, скв. 1, 3) 
повсеместно отсутствуют породы нижнеюрского отдела, кимериджского 
и титопского ярусов верхнеюрского отдела. Отложения оксфордского яру
са появляются лишь на погруженных склонах свода. Разрез юры в целом 
характеризуется террпгепным составом и сокращенными мощностямл. 

На размытой поверхности палеозоя, а в ряде скважин, очевидно, пер-
мо-триаса залегают преимущественно песчаные отложения среднеюрско
го возраста. 

Отложения пермо-триасового возраста условно выделяются рядом ис
следователей в скв. 12 н 13 соответственно с глубин 1810 п 1825 м. Осно
ванием послужила резкая смена диалогического состава отложений ни
же указанной глубины, четко отраженная и на каротажпых диаграммах 
увеличенными сопротивлениями до 40 ом -ж. Конгломераты и брекчии, 
встреченные ниже глубины 1810 и 1825 м, часто имеют пестроцветную 
окраску, они плотные, сложены обломками кварца, полевых шпатов, тем
ноцветных и кремнистых пород, песчаников, гранитов. 

Залегающие над ними аргиллиты темно-серые, алевритнетые. некар
бонатные п слабокарбонатные, слюдистые, углистые. В шлифе аргиллиты 
содержат до 10% алевритовой примеси, состоящей в основном из кварца 
и полевых шпатов. Глинистые минералы имеют спутанно-волокнистое 
строение, несут следы перекристаллизации. В юрекпх породах подобные 
аргиллиты не встречаются. Среднеюрский возраст залегающей выше пес
чаной толщи устанавливается на основании спорово-пыльцевых определе
ний. 

В нижней ее части И. Н. Бархатной описаны споры папоротникообраз-
ных и пыльца голосеменных растений. Преобладают споры Coniopteris 
sp. (51—86%), реже встречаются Selaginella rotundiformis К.-М. (0,5— 
8,5%), by сор od ice ае (0.5—8,5%) и др. Среди пыльцы преобладают хвой
ные с двумя воздушными мешками сем. Pinaceae (0—2%) и пыльца юр
ского облика с различной степенью дифференплации воздушных мешков 
(0—30%). Постоянно присутствует пыльца Ginkgo (до 10%), Ciassopolis 
(до 10,5%). По заключению И. Н. Бархатной, приведенный спорово-
пыльцевой комплекс характерен для аален-байосскнх отложений Ман
гышлака, Большого Валхана и Бухаро-Хивииской области. 

Согласно проведенной корреляции (см. фиг. 2) мы считаем, что аален-
байосские отложения в основном развиты лишь в наиболее погруженных 
частях свода и на его склонах. 

Средняя и верхняя части песчаной толщи на основании многочислен
ных спорово-пыльцевых определений отнесепа к батскому ярусу. В бат-
ском сиорово-лыльцевом комплексе преобладают споры Coniopteris sp. 



(39—74,5%) л содержится большое количество пыльцы Classopollis 
( 3 0 - 4 0 % ) . 

В среднеюрскнх отложениях Каракумского свода от 00% (площадь 
Лкчакая) до 85% (площадь Дарваза) приходится на песчаник и 15—40% 
на алевролиты и глины. В самой нижней части разреза постоянно при
сутствует пачка грубозернистых песчаников с прослоями гравелитов и 
конгломератов мощностью от 50 до 128 м. На электрокаротажных диа
граммах она хорошо фиксируется повышенными сопротивлениями. 

Выше залегает толща пород (от 00 до 134 м), сложенная переслаиваю
щимися пачками песчаников, алевролитов и глин. В кровле средней юры 
во всех скважинах присутствует пачка песчаников мощностью от 20 до 
40 м. Она четко фиксируется на каротажных диаграммах отрицательной 
аномалией ПС и служит каротажным репером. 

Конгломераты и гравелиты, обнаруженные в основании разреза, окра
шены в томно-серый цвет, сложены неокатаннымп п полуокатапнымн 
гальками кварца, кремнистых пород, песчаников, содержат отпечатки и 
обломки макрофауны; прослои угля отличаются слабой сцементнропан-
иостью. По данным К. К. Машрыкова и других (1961 г.), в скв. 1 и 2 по 
керну мощность конгломератов составляет 1G—17 .и. Судя по каротаж-
нон характеристике, прослои конгломератов и гравелитов встречаются 
п выше среди песчаников. 

Песчаники, слагающие разрез средней юры, окрашены в светло-серые, 
серые и темно-серые цвета, большей частью мелкозернистые, в нижней 
части разреза — грубозернистые, нолевошпатово-кварцевые, слюдистые, 
плотные п слабосцементнрованные, иногда содержат остатки чешуи рыб 
с гнездами пирита, обуглившимися растительными остатками и тонкими 
прослоями угля. 

В шлифах песчаники па 80—85% состоят из обломков главным обра
зом кварца (70—80%), ортоклаза, мнкроклина и плагиоклазов (до 10%) , 
мусковита. Цемент песчаников карбонатный, глинисто-карбонатный и 
глинистый. Глинистые минералы цемента имеют волокнистое строение, 
часто полуразрушены и окрашены в буроватый цвет. Карбонатный 
цемент образован микрокристаллическим и кристаллическим кальцитом 
(табл. I l l , 1). 

Алевролиты серые и темно-серые, глинистые, слюдистые, некарбонат
ные, плотные, с обуглившимися растительными остатками, иногда с от
печатками фауны. В шлифах обломочная часть алевролитов сложена в 
основном кварцем, в меньшем количестве полевыми пшатами. Цемент 
глинистый и глинисто-слюдистый. 

Глины серые и темно-серые, прослоями почтя черные, алевритовые, 
слюдистые, иногда слабокарбонатные, с включениями обуглившихся ра
стительных остатков, плотные, неслоистые, реже тонкослоистые. 

Мощпость пород среднеюрского возраста колеблется от 148 м (скв. 2 
Дарваза) до 528 м (скв. 3, Койкырлап). 

Па электрокаротажных диаграммах для этой части разреза значения 
КС составляют от 1 до 5—6 ом-м, реже до 10 о.ч-.м. Кривая ПС характе
ризуется в основном отрицательными аномалиями. 

Среднеюрскис отложения согласно перекрываются породами келло
вейского яруса. Келловейский возраст устанавливается И. Н. Бархатной, 
Г. А. Симаковой на основании изучения спорово-пыльцевых комплексов, 
в составе которых преобладает пыльца голосеменных Classopollis (46— 
9 4 % ) . В небольшом количестве присутствуют Pinaceac, Ginkgoaceae, Ро-
dozamilaccac. Среди спор доминирующее значение имеют Coniopteris 
(3—39%). В небольшом количестве присутствуют споры семейств Lyco-
copodiaceae, Sclagincllaceae, Ophyoglossaceac, Equisetaceae, Cyatheaccae 
и др. Подобные комплексы из верхней юры были выделены К. В. Вино
градовой на Мангышлаке и Н. И. Фокиной в Бухаро-Хнвинскон области. 
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Содержание глин в pa.tpe.te келловейского яруса колеблется от 65% 
(Койкырлан, Лкчакая) до 67% (центральная часть свода), песчаников 
от 35 до 3 3 % . 

Глины зелеповато-серыс, серые, бурые с фиолетовым, оттенком, алев
ритовые, слюдистые, карбонатные и некарбонатные, плотные, неслон-
стые, прослоями перемятые, комковатые. Глины содержат обуглившиеся 
растительные остатки, обломки ок рем нелого дерева. В отдельных интер
валах встречаются створки макрофауны плохой сохранности, окатанная 
галька, сложенная более плотными глинами. 

В шлифах глины содержат алевритовую примесь в количество от 10 
до 25%, представленную угловатым кварцем, мусковитом, карбонатными 
минералами и обломками раковин, половыми шпатами. В отдельных шли
фах содержание микрокристаллического карбонатного вещества достига
ет Ни';,,. ОЛ.томочныс частицы чаще рассеяны равномерно но всей породе, 
иногда образуют прослойки мощностью до 2 мм. Карбонатное вещество 
скапливается в виде гнезд диаметром до 2,5—3 мм. 

Глинистые минералы, слагающие основную часть породы, окрашены 
в буроватый цвет, слабо действующий на поляризованный свет, имеют 
чешуйчатое строение, расположены беспорядочно. Обуглившийся расти
тельный детрит (1—3%) и скопления рудпых минералов иногда обра
зуют в породе микрослоистость (табл. III. 2). 

Песчаники слагают прослои среди глин мощностью до 5 м, окрашены 
в зеленовато-серые, реже буровато-серые цвета, мелкозернистые, глини
стые, слюдистые, карбонатные и некарбонатные, сродней плотности, со
держат включения обуглившихся растительных остатков. It шлифах 
песчаники на 65—75% сложены неокатанными и нолуокатанными об
ломками кварца, полуразрушенными полевыми шпатами, мусковитом и 
отдельными зернами хлорита. Цемент песчаников глинистый и карбо
на тно~глинистый. Карбонатная часть цемента обычно не превышает 10%, 
представлена микрокристаллическим кальцитом. Глинистые минералы 
окрашены в буроватый цвет, расположены беспорядочно, местами имеют 
спутанно-волокнистое строение. 

Мощность отложений келловейского яруса колеблется от 0 (скв. 2, 4, 
6 Дарвазннской площади) до 284 м (скв. 3 Койкырлан). На электро-
каротажных диаграммах эта часть разреза характеризуется низкими 
значениями сопротивлений и в осиовном положительными аномалия
ми ПС. 

На склонах свода (скв. 37 и 2 Ербеита) отложения келловейского 
яруса перекрываются преимущественно карбонатной пачкой иород, усло
вно отнесенной нами к оксфордскому ярусу. Это в осиовном известняки 
н мергели с прослоями глин и алевролитов мощностью до 96 м. На элек-
трокаротажпых диаграммах описанной пачке пород соответствуют повы
шенные сопротивления. 

Отложения неокомского яруса трансгрессивно перекрывают различ
ные стратиграфические горизонты верхней, а в наиболее приподнятых 
частях и средней юры. Неокомскнй возраст покрывающих пород устанав
ливается по спороно-пыльцевым комплексам, выделенным в скв. 2, 13, 
37 Дарвазннской площади. Он состоит в основном из пыльцы Classopollis 
(47—80%) и меловых спор семейства Schizaeaceae (3—9,5%), Gleicheni-
ассао (3—3,5%). В скв. 1 Койкырлан определены неокомские форами-
ниферы. 

Отложения неокома представлены в нижней части карбопатно-терри-
гениой сероцветной пачкой пород, в средней части — пестро цветной гли
нисто-песчаной и в верхней — терригенно-карбонатной сероцветной с про
слоями песгроцветиых пород. В самом основании разреза неокома выде
ляется базальный горизонт, образованный разнозернистымн песчаниками 
с включениями гальки кварца, халцедона и глин. 
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Петрографическое описание песчаников и алевролитов нижней части 
иеокома показало, что они в отличие от келловсноких содержат до 10% 
глауконита ярко-золеного, свежего. В количестве 2—3% присутствуют 
ромбические кристаллы доломита. Встречаются ожелезненныо бурые 
оолиты скорлуиоватой структуры размером 0,15—0,2 мм (до 5%) 
(табл. III, 3). 

Известняки нижней части неокомского разреза также несколько от
личаются от юрских. Здесь, помимо микрокристаллических, доломитизи-
рованных разностей, встречаются известняки органогенно-обломочного и 
органогенно-конрогенные. Органические остатки представлены раковина
ми брахионод, пелецнпод. форамннифер. мшанок, иглокожих, копроген-
нмип выделениями и зачаточными оолитами. 

ТШЮВОВ РЛЗРКЗ ЮРСКИХ о т л о ж к н и п 
ЛКТУМСУКХКОП И ЦЕНТР,\ЛЬНОУСТЮРТ(.КОП з о н п о д н я т а 

Разрезы этого типа (Кокбахты, скв. 1, 2; Хоскудук, скв. 1; Лйбугир, 
скв. 200; Теренгкудук, окв. 1, 2; Байтерек, скв. 1, 2) характеризуются 
выпадением из разреза нижней юры, спорадическим присутствием пород 
среднеюрекого возраста, значительными мощностями и терригениым со
ставом отложений келловейского яруса, преимущественно террнгспным 
составом пород оксфордского и титопского ярусов и, наконец, отсутствием 
отложений кнмериджского яруса. 

В основании разреза на размытой поверхности пермо-триаса (Хоску
дук, Теренгкудук) либо палеозоя (Байтерек) залегают территгные от
ложения средней юры. Возраст устанавливается на основании изучении 
гпороно пыльцевых комплексов. 

Региональная увязка скважин позволяет нам предположить, что в 
изучаемых разрезах средней юры присутствуют главным «Лразом отло
жения батского яруса и лишь небольшая по мощности нижняя часть 
разреза имеет аален байогский возраст. Границу между ярусами, ввиду 
большого однообразия толщи, провести не удается. 

Средиеюрскир отложения представлены чередующимися пластами 
глин, песчаников и алевролитов, сильно обогащенных углистым материа
лом. Содержание глин в разрезе колеблется от 34% (Хоскудук) до 56% 
(Вейтерек), песчаников — соответственно от 44 до 66%. 

Глины темно серые, зеленовато-серые, песчанистые, некпрбонатные. 
очень плотные, аргиллнтоподобные, с гнездами и тонкими прослойками 
алевролитового, песчаного и углистого материала. Песчаники серые, 
зеленовато-серые, мелко- и среднезернистые, обычно слоистые, плотные. 
В основании разреза встречаются песчаники светло-серые, крупнозерни
стые, с прослоями гравелитов, состоящих из галок кварца и кремнии. 
Алевролиты серые и зеленовато-серые, тонкослоистые, реже кооослои-
стые. иногда массивные, с тонкими прослоями углистого вещества. Встре
чаются и прослои углей мощностью от 1 до 3 см. 

Мощность средиеюргкнх отложений колеблется от 0 (Айбугир. скв. 
206; Кокбахты, скв. 2) до 408ж (Хоскудук, скв. 1). 

На электрокаротажных диаграммах рассматриваемая часть разреза 
характеризуется значениями НС 2—4 ом • м, реже 6 он* А и дифферен
цированной кривой ПС. 

Выше согласно залегают келловейские отложения. Граница прово
дится условно на основании увеличения содержания глин и появления 
карбонатных пород в разрезе с учетом определений спорово-пыльцевых 
комплексов. В скв. 206 в интервале 720—739 м М. С. Гельфанд встре
чены споры папоротникообразных, пыльца голосемепных и покрытосе
менных растений. Среди спор папоротникообразных преобладают виды 
рода Coniopteris (12,5%), Stenocontriletes (до 27%). Среди пыльцы го-
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лоссменпых преобладает пыльца рода Brachyphyllum. В сюв. 1 Теренку-
дука в интервале 1652—1656 м Ю. М. Кузичкиной и Н. П. Гомолиц-
кии отмечены споры папоротников Gonatosorus notabilis Sint. e t Kuz., 
Coniopteris sp., Cibotium cornicalatum Bolch., Gleichenia delicata Bolch., 
Lygodium sp., пыльца голосемепных Cycas glabra Bolch., Podozamites 
luteolus Bolch., Brachyphyllum sp. Пыльца Brachyphyllum составляет 
90% комплекса. По мнению Ю. М. Кузичкиной, возраст вмещающих 
отложений либо батскнй, либо верхнеюрский. 

В скв. 2 Байтерека В. В. Кутузовой описаны фораминиферы и пеле-
циноды Syncyclonema cf. ellimissum Phi П., указывающие на келловей
ский возраст. 

Келловейские отложения представлены глинами, часто нестроокра-
шенными, с прослоями песчаников и алевролитов. Содержание глин в 
разрезах почти везде постоянно и составляет 63—68%. песчаников — 
3 2 - 3 7 % . 

В скв. 206 Айбугира, по описанию И. Г. Попова (1961), в кслловес по 
диалогическим признакам и окраске четко выделяются три различные 
пачки цород. В основании разреза (интервал 786—761 м) залегают пе-
строцветные брекчии, состоящие из обломков метаморфических пород, 
кварца, кварцитов, гнейсов, сер или то-глинистых сланцев, сцементиро
ванных глинистым цементом. 

Выше (интервал 761—660 м) залегает преимущественно сероцветная, 
отдельными пятнами бурая и фиолетовая, толща углистых аргиллитов, 
серо-зеленых аргнллитоподобных глин алевритистых и алевролитов серых, 
слабокарбонатных, слюдистых, топкослоистых, плотных, обогащенных уг
листым детритусом и железистым веществом. 

Верхняя часть келловейского яруса (интервал 660—418 м) сложе
на преимущественно красноцветной толщей переслаивающихся глин 
некарбонатных, плотных алевролитов и песчаников мелкозернистых, 
глинистых. 

Под микроскопом обломочная часть песчаников и алевролитов состо
ит из кварца, глауконита, слюд, обломков кремней, хлорита, полевых 
шпатов. Спорадически присутствуют лимонит, ильменит, лейкоксеи. 
гранат, циркон и обломки эффузивных пород. Цемент глинисто •'карбо
натный. Породы сильно обогащены гидроокислами железа. 

В скв. 1 Кокбахты, по данным А. М. Акрамходжаеиа, Ю. А. Федотова 
и других (1962), нижняя часть разреза (интервал 943—975 м) сложена 
песчаниками мелко- н сроднезернпстыми, зеленовато-серыми с просло
ями глин серовато-голубоватых. Песчаники содержат комочки коричне
вых глин и обуглившиеся растительные остатки. Выше (интервал 861 — 
043 м) залегает пачка глин табачного цвета, иногда фиолетово-серых, 
темно серых. В средней части содержатся прослои песчаников и алевроли
тов серых и темно-серых. Породы, как и в предыдущем интервале, обога
щены обуглившимися растительными остатками. 

В скв. 1 Байтерека келловей сложен переслаивающимися глинами 
(преобладают) темно-зелеными, алевритпетыми, песчаниками мелко- и 
среднезернистыми и алевролитами зеленовато-серыми. Породы содер
жат обуглившиеся растительные остатки и редкие прослои угля мощ
ностью до 1 см. 

Мощность отложений келловейского яруса колеблется от 90 м (Бай-
терен) до 369 м (Айбугир). На электрокаротажных диаграммах этой ча
сти разреза соответствуют низкие значения КС (2—5 ом-м) и расчле
ненная кривая ПС. 

Выше согласно залегает в одних случаях пачка известняков и доло
митов с прослоями гипсов и ангидритов (скв. 206), в других — известко-
внетых песчаников иногда с прослоями известняков. В скв. 206 в интерва
лах 329, 6 - 3 3 7 ж. 407—416,5 и 416,5-418,5 м. Е. А. Репман были 
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определены: пелецнподы Modiola sp. ind., Camptonectes ci.hormalicus Hep., 
C. cf. kurganchensis Rep. и гастроподы Xerinea sp., Eulima sp., характерные 
для верхней юры. Две формы Camptonectes, определенные до ни.и. харак
терны для оксфордских отложений юго-западных отрогов Гиссарского 
хребта. В скв. 1 Варсакельмеса К. В. Виноградовой из песчаников иолучен 
верхнеюрский спорово-пыльцевой комплекс. 

По данным Н. Г. Попова (1961), оксфордские отложения Апбугпра 
состоят из известняков, доломитов, гипсов и ангидритов, содержащих 
прослои песчаников, алевролитов и глин. Цвет пород серый, светло-се
рый и зеленовато-серый. В составе обломочной части пород присутству
ют кварц, полевые шпаты, слюды, обломки кремня. В породах встречен 
также глауконит н мелкозернистый пирит. В известняках обнару
жены нсевдоолиты, обломки макрофауны. Мощность отложений в скв. 
206—33 м. 

На илощадих Хоскудук, Кокбахты, Теренгкудук н Байтерек оксфорд
ский ярус сложен песчаниками светло-серыми, мелко- и среднезерки-
стыми, слабокарбонатнымн, с редкими прослоями известняков и глин. 

В скв. 1 Торенгкудука (Акрамходжаов, Федотов и др., 1962) в основа
нии песчаников отмечается мелкая галька кварца, что даст повод пред
полагать здесь наличие размыва. Мощность пачки песчаников меняется 
от 10 (Кокбахты) до 30 м (Хоскудук). 

На электрокаротажных диаграммах отложения, условно отнесенные 
к Оксфорду, фиксируются повышенными сопротивлениями, составляю-
пгимн Id 20 ом-м. 

Отложения кимериджского яруса в пределах рассматриваемого райо
на по органическим остаткам не выделяются. Ото дает основание ряду 
авторов предполагать здесь их полное отсутствие (Попов, 1961; Акрам-
ходжаев, Федотов и др., 1962). Однако сопоставление разрезов скважин 
ие позволяет установить присутствие заметного перерыва и осадкона-
коплептш. Поэтому вопрос о кимериджском ярусе в исглодуомон районе 
остается открытым. 

Выше залегают отложения титонского (?) возраста, представленные 
сероцветной глинистой пачкой пород с прослоями алевролитов и песча
ников. Титонский возраст устанавливается в результате находок аммо
нитов, пелецнпод, фотгаминифер, остракод н определений верхнеюрских 
комплексов. 

В скв. 206 из глинистой пачки, в том числе и из ее основания, 
И. И. Рибас и В. Д. Ильиным определены: аммонит Kashpnrites cf. ful-
gans (Trd.) и пелециподы Thracia cf. Incerta (Desh.), Pleuromya cf. telli-
w Ag. i др. Присутствие таких форм, как Thracia cf. incerta (Desh.) и 
Kashpurties cf. fulgens (Trd.), позволяет авторам уверенно олюенть вме
щающие породы к верхневолжскому подъярусу. 

Л. И. Галеевой в интервале 344—380 м определены остракоды: 
Palaeocytheridea certa Mand., P. visa Mand., P. priaralica Galeeva, P. mon-
strata Lub., Prathocythere tenella Mand., Cytherella not a Lub., Cytherella sp., 
Pavloviella steghaus Mand., Aequacytheridea asiatica Galeeva, A. alta Lub., 
A. cf. alta Lub., A. ajbugirica Galeeva, A. motor Lub. Аналогичные типы 
остракод встречаются в Туркмении и в Поволжье в иижневолжском подъя-
русе и указывают на морской характер отложений. 

В скв. 1 Байтерека из сероцветной глинистой иачки пород в интервале 
1640—1645 м И. И. Тучковым описаны пелециподы: Serpula subfilaria Des-
lang., S. cf. tetragona Sow., Astarte cf. mnevnikensis (Milash.), Astarte sp. 
ind., Aucella sp., характерные, по его мнению, дли нижне- и верхневолж
ских ярусов. Н. И. Фокиной из этого же интервала определен ворхнеюрский 
спорово-пыльцевой комплекс. 

М. И. Мандельштамом в интервале 1607—1611 м определены остракоды: 
Protocythere, Palaeocytheridae, Cytherella, Cytherelloides н Schuleridea, xa-
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рактсрные для верхпеюрских отложении, вероятпее всего, для нижневолж
ских. В скв. 206 в толще титона также встречаются этя виды. 

Однако в скв. 1 Байтерека в интервале 1040 1644 м К. И. Кузнецовой 
определен комплекс микрофауны, состоящий из Ammobaculites aff. subae-
qualites Mjatl., Ifaplophragmoides al*f. injracrctaceus Mjatl., Globnlina aff. 
prisca Renss, Glomospirella sp., Lenticulina sp. и другие, указывающий, no 
ее мнению, на нижнемеловой возраст вмещающих отложений. 

Как XIы видим, прнведенпый палеонтологический материал в некото
рой степени противоречив. Тем не менее для пересмотра титопского воз
раста описываемых отложений в настоящее время нет >т5сдптельпых дан
ных. Находки аммонита Kaskpurites cf. fulgens (Trd.), богатого комплекса 
титонекпх пелеципод и остракод но позволяют опускать границу нижнего 
мела и юры. 

Породы титопского яруса представлены сероцветнымп глинистыми от
ложениями, прослоями сильно карбонатными. В скв. 200 Айбугира тнтон
ский ярус сложен глинами серыми, иногда с голубоватым и зеленоватым 
оттенком, часто карбонатными, плотными аргиллитоподобиыми. с ракови
стым изломом, содержащими примесь углистого вещества. Глины в разре
зе этой скважины составляют примерно 88%. 

Алевролиты и песчаники имеют аналогичную окраску, они карбонат
ные, прослоями переходят в известняки, плотные, содержат обуглившиеся 
растительные остатки. В основании толщи в прослое песчаника содержат
ся лепешковндные и округлые по форме железистые оолнты и включения 
фосфорита. Размер оолитов 1 — 2 мм. В шлифах песчаники и алевролиты 
состоят из окатанных и полуокатанных зерен кварца, полевых шпатов, 
биотита, обломков кремния. Изредка встречаются .черна глауконита и об
ломки эффузивных пород. Часто породы обогащены пиритом. 

Известняки в шлифе имеют микрокристаллическое строение, содер
жат до 20% терригенной примеси алевритовой размерности (Попов, 1901). 

В скважинах площадей Кокбахты, Хоскудук, Байтерек и Теренгкудук 
тнтонскне отложения представлены глинами серыми, темно-серыми, зеле
новато-серыми, алеврптпетыми, слабокарбонатными, плотными, ос кольча
тыми, с углистыми остатками и рассеянным пиритом. Содержание глин в 
разрезе колеблется от 67 до 80%. Глины расслоены песчаниками зелепо-
вато-серыми и серыми, мелкозернистыми и известняками. Содержание 
песчаников в разрезе колеблется от 14 до 3 3 % . Мощность титонекпх от
ложений изменяется от 45 м (Кокбахты) до 186 м (Байтерек). 

На электрокаротажных диаграммах для них характерны низкие значе
ния сопротивлений (2—4 ом-м) и преимущественно положительные зна
чения аномалий IIC, что отличает титонскис породы от нижележащих и 
вышележащих отложений и делает возможным их региональную увязку. 

ТИПОВОЙ РАЗРЕЗ ВОСТОЧНОГО БОРТА 
БАРСАКЕЛЬМЕССКОГО ПРОГИБА 

Юрские отложения этого района (Барсакельмес, скв. 1; Аламбек. скв. 
1, 2, 3. 7; Хоскала, скв. 1) характеризуются присутствием всех ярусов 
юрской системы, увеличенными irx мощностями и исключительно терриген-
яым составом осадков. Полностью они пройдены в скв. 2 и 3 Аламбека, где 
залегают на породах иермо-триаса соответственно выше глубин 3188 и 
3150 л . 

В основании разреза скважинами 2 и 3 Аламбека пройдена песчаная 
толща пород, сопоставляемая нами с нижнеюрской песчаниковой толщен 
Южного Мангышлака и Южной Эмбы. Бе мощность на площади Аламбека 
в скв. 2 — 158 м, в скв. 3 — 124 м. 

Вышележащие сродпеюрские отложения представлены переслаиванием 
сероцветных песчаных и глинистых пород. Среднее содержание глин в раз
резе составляет 51—53%, песчаников 47—49%. 
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Поимущественно глинистые породы слагают нижнюю часть разреза 
мощностью 135—185 м. Выше залогает пачка песчаников с прослоями гра-
велитон мощностью 25—40 м. 

Песчаники перекрываются глинистыми породами мощностью 80 — 150 л . 
В кровле средней юры повсеместно присутствует пачка песчаников с вклю
чениями гравелитов мощностью 25—30 м. 

Среднеюрскне песчаники серые, средне- и крупнозеринстые, реже мел
козернистые, преимущественно кварцевые, слюдистые, плотные и слабо-
сцементированные. Цемент глинистый и к аол и новы и. Песчаники содержат 
прослои черной углистой глины и обугливпгиеся растительные остатки-
Глнны темно-серые, почти черные, алеврнтистые, слюдистые, углистые, ар-
гиллитоподобные, иногда слоистые, сильно обогащенные обуглившимися 
растительными остатками, содержат прослои, гнезда и линзы песчаников и 
алевролитов. 

Нижняя часть среднеюрского разреза, по данным спорово-пыльцевых 
исследований, имеет аален-байосекпй возраст, верхняя — батскнй. 

Общая мощность средней юры изменяется от 320 до 350 м. 
В скв. 1 площади Барсакельмес при бурении интервала 3161—3171 м 

произошел газовый выброс. Небольшие притоки газа при опробовании по
лучены из среди о юрских отложений в скв. 1 Аламбека. 

Выше согласно залегает толща пород, в нижней части сероцветная, вы
ше — нсстроцветная, условно отнесенная к келловейскому ярусу. Это глав
ным образом глины (от 59 до 75%) с прослоями алевролитов и песчаников 
(от 25 до 31%), реже известняков. В глинах определен верхнеюрский спо
рово-пыльцевой комплекс, в составе которого преобладает пыльца Classopo-
lis sp. (до 96%). В незначительном количестве присутствуют пыльца Pi-
пасеае (3,5%), единичные экземпляры сем. Ginkgoacceae, Bennettitales. 
Среди спор Coniopteris составляет до 6%, BrachotriUtes — до 4 % . Cibotium 
janctum К.-М., С. corniculatum Bolkh., Dennstaedtia sp., Osmunda sp., Ly-
copodium sp. присутствуют в виде единичных экземпляров. 

Глины зеленовато-серые, темно-серые, красновато-коричневые, корич
невые, алеврнтистые, слабослюдистые, слоистые и комковатые, иногда ос-
кольчатые, плотные, жирные, с включениями обуглившихся растительных 
остатков, с зеркалами скольжения. 

Алевролиты зеленовато-серые, коричневые, красно-бурые, глинистые, 
плотные. Песчаники светло-серые, бурые, мелкозернистые, слюдистые, 
плотные, с включениями обуглившихся растительных остатков. 

Мощность келловейского яруса составляет 364 м (Аламбек) — 450 м 
(Барсакельмес). На электрокаротажных диаграммах келловейский отложе
ния фиксируются низкими значениями сопротивлений н преимущественно 
положительными аномалиями ПС. 

Породы келловея согласно перекрыты отложениями оксфордского яру 
са, выделяемыми условно на основании сопоставления с районом Айбугира. 
Представлены известняками серыми, микрокристаллическими, песчанисты
ми и песчаниками серыми, мелкозернистыми, с включениями углистых ос
татков. И скв. 1 площади Барсакельмес К. В. Виноградовой описан верхне
юрский спорово-пыльцевой комплекс. Мощность отложений составляет 
22— 23 м. Описанная пачка пород характеризуется повышенными сопро
тивлениями (6—8 ом-м) и четко прослеживается на большие расстояния. 

Выше залегает пачка титонских глин, также выделяемая нами на осно
вании сопоставления с разрезами скв. 206 Айбугира. Глины (77—90%) зе
леновато-серые, алеврнтистые, слабослюдистые, плотные, неслоистые, с ра
ковистым изломом, содержат редкие прослоя алевролитов и песчаников 
(10—23%) зеленовато-серых, слюдистых, плотных. В скв. 1 площади Бар
сакельмес! (интервал 2274 — 2278 м) отмечается прослой конгломератов с 
размером галек до 6 см. Гальки состоят из полуокатанных обломков орга
ногенных известняков, доломитов, кремнистых пород. В обломках извест-
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няков содержатся остатки рыб, раковины фузулиннд. На глубинах 2255 и 
2270 м найдены пелещшоды, возможно, титонского возраста. 

Присутствие базального слоя, по всей вероятности, свидетельствует о 
существовании пред титонского размыва, в результате которого кимеридж-
ские отложения были уничтожены Мощность отложений, условно относи
мых к титону, составляет на площади Ьарсакельмес — 44 м. 

На электрокаротажных диаграммах пачка глин характеризуется низки
ми сопротивлениями и положительной аномалией ПС 

ТИПОВОЙ РАЗРЕЗ ЮГО-ЗАПАДНОГО СКЛОНА 
НУКУС-СУ Л ТА IIУ НЗД АГСКОГО ВЫСТУПА 

Юрские отложения рассматриваемого района (скв. 201. 210. 2, 4, 8, 13) 
характеризуются присутствием в разрезе лишь верхних ярусов юрской си
стемы, сильно сокращенных в мощности. В скв. 210 на палеозойском фун
даменте с резким угловым несогласием залегает 32-метровая пачка терри-
гониых пород, представленная в основании конгломератами и брекчиями 
изверженных пород, выше - сероцвотнымн песчаниками и алевролитами. 
В соответствии с мнением большинства геологов и напшми представления
ми, основанными на результатах сопоставления с соседним Лйбугирским 
районом, мы условно датируем описанную пачку пород келловейский воз
растом. Выше в этой скважине согласно залегают извести яки-раку шечтгки. 
сероцветные, песчаники и алевролиты мощностью 15 м. В верхней пачке 
пород встречена фауна пелецнпод Inoceramus sp.. Astarte cf. Sanvagei Lor., 
Astarte sp., гастронод Xerinea sp., Eutima sp., сходных, по мнению И. И. Ри-
бас. с келловей-оксфордскими формами центральной части Русской плат
формы. В скв. 201 верхнеюрские отложения представлены 13-метровой 
пачкой терриго1гно-карбонатных пород титонского возраста (нижневолж
ский подъярус). Терригенно-карбонатиые отложения содержат в основа
нии известняк алевролитовый, переходнпшй в алевролит с кальдитовым 
цементом. Породы содержат прослои серой и зеленовато-серой сильно оже-
лезненнон глины. 

Здесь встречены пелецнподы Nucula aff. scapha Orb., Panopara sp. ind., 
Cardium sp. n другие, форами ниферы Cristellaria ex gr. magna Mjatl., Cr. 
ex gr. infracolgensis и другие, указывающие на нижпеволжский возраст от
ложений. 

ТНПОВОН РАЗРЕЗ ДАРЬЯЛЫК-ДАУДАНСКОГО 
И ЗАУНГУЗСКОГО ПРОГИБОВ 

Юрские отложения в пределах рассматриваемого района (Сарыка-
мыш, скв. 1; Нурумгур, окв. 2; Курганчик, скв. 4; Ждановская скв. 1; 
Ташауэ, скв. 5; Ачаское, скв. 1; Гагаринская. скв. 1; Кошабулак, скв. 1, 2; 
Султансанджар, скв. 1—6; Тюямуюн, скв. 1—3, 5—6; Мсшеклп, скв. 1) за
легают на различных доплатформенных образованиях: от рэтлейаса (Сул
тансанджар, Тюямуюп) до пермо триаса (Курганчик) я палеозоя (Сары-
камыш). Характерной чертой их строения являются большие мощности 
нпжне-среднеюрских пород и спорадическое распространение верхнеюр
ских отложений. 

Нижпеюрскпс отложения нами условно выделяются в разрезе скв. 1 
Сарыкамышской, скв. 1 Жданоискон и скв. 2 Нурумгурской. Сложены 
они сероцветной преимущественно песчаниковой толщей, аналогичной 
описанной ранее в Южномангышлакском и Южноэмбенском районах. 
Мощность нижней юры составляет около 160—200 м. 

Выше согласно залегают породы среднеюрского возраста. Средяеюр-
скнй возраст установлен на основании палинологических исследований, 
проведенных на Ташаузской, Султансанджарекой и Тюямуюнской площа
дях, позволивших говорить о присутствии в разрезе отложений байосско
го и батского ярусов. 

71 



Сложены среднеюрские породы переслаивающимися пачками серо-
цветных, реже псотроцветных песчаников, глнп. алевролитов и гравели
тов. Содержание песчаников и глин в разрезе Султапсанджара составля
ет примерно до 50%. Изредка встречаются прослои известпяков светло
серых, крепких. Но направлению к площадям Тюямуюн и Мешекди пес-
чавистость разреза значительно возрастает. 

Песчаники серые, разнозернистые. часто плохо отсортированные, гли
нистые, слюдистые, иногда косослоистые, средне- и слабо цементирован
ные. Глины серые п темно-серые, алевритовые, плотные, с многочислен
ными обуглившимися растительпымп остатками. В Султансанджарской 
опорной скважине в верхней части разреза встречаются прослои пород, 
пропитанные нефтью. 

Мощность средней юры колеблется от 241 м на западе (скв. 1 Сары-
камыша) до 1300—1400 м (Султансанджар, скв. 4 и Тюямуюн, скв. 6). 
Минимальная мощпость средней юры 109 м отмечена на Мешеклпп-
ской площади. Верхнеюрскио отложения развиты не повсеместно. В наи
более приподнятых частях северного борта Заупгузского прогиба, в 
скв. 5 Ташауза, скв. 1, 2, 4, 5, G Султапсанджара, скв. 1—3, 5, 0 Тюямую-
па в скв. 1 Мешеклн они полностью размыты в результате предпеоком-
ской трансгрессии. Отложения неокомского надт.яруса здесь непосредст
венно ложатся на породы средней юры. 

В Дарьялык-Дауданском прогибе широким распространением пользуют
ся пестроцветные несчано-глпнпстые отложения келловейского яруса. 
Мощности терригенного келловея составляют: в скв. 1 Сарыкамыша — 
380 м, в скв. 1 Нурумгура — 341 м, в скв. 1 Ждаповская —311 м и в 
скв. 4 Кургапчпка — 287 м. 

Отложения оксфордского яруса в Дарьялык-Дауданском прогибе вы
деляются условно лишь в скв. 1 Сарыкамышской площади, где они пред
ставлены пачкой песчаников с прослоями карбонатпых иород мощно
стью 31 м. 

В этой же скважине условно выделены отложения тптонского яруса, 
сложенные глинистой пачкой пород мощностью 38 м. 

В остальных случаях породы келловейского возраста трансгрессивно 
перекрыты терригеннымн отложениями неокомского яруса. 

В Заунгузском прогибе породы келловейского и оксфордского возраста, 
по сопоставлению с районами Бухаро-Хивинской области, выделяются в 
разрезах скв. 1 Ачака, скв. 1 Гагаринская, скв. 3 Султапсанджара, скв. 
1—3 Кошабулак. 

Нижняя часть верхпеюрского разреза — нижний келловей — сложены 
преимущественно глинистыми породами. Выше залегают карбонатные от-
ложепия среднего — верхнего келловея и Оксфорда с прослоями песчани
ков и глин. Количество последних заметно возрастает в северном направ
лении к разрезам скв. 3 Султансанджара и скв. 1 — 2 Кошабулака. Здесь 
известняки составляют всего около 32% разреза, песчаппки 39%, глины 
29%. 

Мощность келловей-оксфордских отложений колеблется от 535 .н (скв. 
1 Лчака) до 93 м (скв. 1 Кошабулака). 

Отложения кимериджского и тптонского ярусов (гаурдакская свита 
Бухаро-Хивинской области) присутствуют лишь в разрезе скв. 1 Гагарип-
ской площади. В остальпых скважипах отложения неокомского яруса 
трапегрессивно ложатся на различные горизопты Оксфорда. 

В скв. 1 Гагарипскоп площади гаурдакская евнта сложена ангидрита
ми, каменной солью с прослоями известняков, доломитов и терригенных 
пород. Мощпость слиты 233 м. 

В п р е д е л а х Б у х а р о - Х и в и н с к о й о б л а с т и н а Б у х а р 
с к о й с т у п е н и юрские отложения характеризуются резким сокращени
ем мощностей всех отделов юрской системы вплоть до полного их исчезно-
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вепня в ряде скважпп площадей Газля и Курбанали. При этом наиболее 
полный разрез известен на юго-восточном погружении ступспи, где общая 
максимальная мощность I O I H , ; составляет; 800 и. В северо-западном направ-
ленчи от Мубарекскон группы поднятий к Каганской и особенно к Газлпв-
скон происходит общее уменьшение мощностей, сопровождающееся посте
пенным выпадением из разреза нпжпсюрских, среднеюрскпх, келловен-
оксфордских и. наконец, кимеридж-титонских отложении. 

Юрские отложения Бухарской ступени имеют свои литологическпе осо-
бр1шостн, состоящие в значительном обогащении всех секций разреза тер-
рнтгным материалом, что объясняется расположением вблизи Кызылкум-
Южнотяныианского предмелового щита. 

Намечаемые здесь три типа разрезов характеризуют юрские выступы, 
склоны выступов п разделяющие их прогибы и, наконец, наиболее погру
женную юго-восточную часть Бухарской ступени. 

ТИПОВОЙ РАЗРВЗ ГЛЗЛИ'К.КОГО, САРЫТАШ-ШУРТЙИИНСКОГО, 
КАРАБАНРСКОГО И КЛРЛКТЛЙСКОГО ВЫСТУПОВ 

Отличительной особенностью данного разреза (Газли, скв. 3—29; Таш-
кудук, скв. 2, 3; Курбанали, скв. 1, 3; Атбакор, скв. 1. 2; Кухнагумбае. 
скв. 1—3; Каракыр, скв. 3, 5; Сарыташ, скв. 1 — 10; Караулбазар, скв. 1—9; 
Шуртепе, скв. 1—3; Карабаир, скв. 1 — 3; Карактай, скв. 1. 5; Аидабазар, 
скв. 2; Раимсуфн, скв. 1; Ташлы, скв. 1) является резкое сокращение мощ
ностей юрских отложений, изменяющихся ог 0 до 350 м. В скважинах, 
пробуренных на восточном крыле Газлииской складки и на площади Кур
банали, юрские отложения из разреза полностью выпадают. 

В пределах выступов отмечается отсутствие пнжнеюрских, среднеюр
скпх и, очевидно, нижнекелловейских отложений. Наиболее древними от
ложениями являются породы среднего, верхнего келловея и Оксфорда, 
залегающие различными своими горизонтами непосредственно па палео
зойском складчатом фундаменте. Лнтологнческпй состав келловей-окс-
фордекпх отложений разнороден. Нижняя его часть сложена преимущест
венно терригенными породами, верхняя — карбонатными. В скважинах 
Карактайского и Сарыташ-Шуртепннского выступов мощности терриген
ной пачки пород в основании разреза не превышают 30—50 м (Карабаир. 
скв. 1; Ташлы; Сарыташ, скв. 1—2; Раимсуфи, скв. 1). На ряде площадей 
она из разреза выпадает (Андабазар, Шуртепе, Караулбазар, Сарыташ). 
Тсрригсннан пачка пород представлена песчаниками темно-серыми и се
рыми, в отдельных прослоях кирпично-коричневыми, мелкозернистыми, 
большей частью известковнетымп с прослоями известняков серых, реже 
алевролнтоных и глин. В скв. 1 — 2 Сарыташа встречепы прослои гравели
тов. В разрезах скважин Газлпиского выступа мощность терригенной ча
сти разреза значительно возрастает. Она составляет здесь примерно лве 
трети разреза (0—65 м). Увеличение мощности террнгенных пород по 
направлению к Таллинскому выступу, наряду с общим уменьшением мощ
ностей юры в этом направлении, свидетельствует о значительно более 
интенсивном сносе террнгенного материала в рассматриваемый район. 
Терригенными породами на Газлннском выступе представлены отложения 
среднего, и, вероятно, верхнего келловея и отчасти Оксфорда. 

В скважинах площадей Газли, Атбакор, Кухнагумбае, Каракыр (скв. 
1, 2) нижняя часть терригенной пачки сложена глинами и алевролитамп 
серыми и кирпично-краснымн, карбонатными с прослоями мелкогалеч
ного конгломерата. Верхняя часть представлена песчаниками серыми, 
мелко- и среднезернпстымн, карбонатными, с прослоями известняков и 
глин серых и коричневых. 

В скв. 5 Газли И. Н. Бархатной в интервалах 1357,8—1361,3 л и 
1354,6—1357,8 м определены пыльца голосеменных, состоящая из Вгаспу-
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phyllum sp., Pagiophyltum эр., n единичные споры Coniopteris, свидетель
ствующие о верхнеюрском возрасте вмещающих отложении. 

На электрокаротажных диаграммах пачка тсрригенных пород четко 
фиксируется пониженными значениями КС и резко джрференцированной 
кривой ВС-

Верхняя часть разреза кслловей-оксфюрдских отложений сложена из
вестняками, реже доломитами, с прослоями песчаников, глин и алевролн-
1ов. Известняки окрашены в серый, реже в темно-серый, буровато-серый 
и кофейный цвета, имеют микрокристаллическую, реже ясно выраженную 
кристаллическую структуру, отличаются значительной плотностью. Встре
чаются оолитовые, псевдоолитовые и органогснно-обломочные типы из
вестняков. Известняки часто трещиноваты. 

Прослои песчаников, глин и алевролитов незначительны по мощности 
(2—3 см) и лишь в отдельных случаях составляют 1 5 - 2 0 см (площадь 
Карабаир). Глины серые и зеленовато-серые, слюдистые, с гнездами каль
цита, плотные. 

В верхней части известняков часто отмечаются тонкие прослои и гнез
да белого и серого аштгдрита. 

Подсчет процентного содержания карбонатных, песчаных я глинистых 
пород в разрезах среднего, верхнего келловея и Оксфорда показал, что в 
пределах Карактайского и Сарыташ-Шуртепинского выступов известняки 
составляют 76—89% от всего разреза, песчаники 5 — 16%, глины 6—8%. 
В разрезе Газлинскою выступа картина резко меняется. Известняки и 
доломиты составляют лишь 17—43%, песчаники 36—50%, глины 21 — 
3 3 % . 

В верхней части известняков келловея — Оксфорда обнаружены зале
жи газа на площадях Сарыгаш и Ташлы, газа и нефти - на площади Ка-
раулбазар и нефти — на площадях Карактай и Карабаир. 

Известняки сродного — верхнего келловея и Оксфорда согласно пере
крываются отложениями кимеридж-титонского возраста (гаурдакская сви
та) . В отдельных разрезах (Караулбазар. Карабаир) нижняя часть гаур
дакской свиты сложена чередующимися пластами ангидритов белых, се
рых и буровато серых, глин красно-бурых и известняков серых и зелено
вато-серых, микрокристаллических, участками глинистых и песчанистых. 
Мощность этой пачки составляет 20—25 м. Выше залегают ангидриты бе
лые, серые, иногда с коричневым оттенком, с гнездами и тонкими прослоя
ми глины зеленовато-серой и красно-бурой. В породах отмечаются скоп
ления темного битума. 

В других случаях (Сарыташ) на известняках непосредственно залега
ют ангидриты серые, белые, голубовато-серые, плотные. Выше в ангидри
тах отмечаются прослои песчаников серых, конгломоратовпдиых пород, 
состоящих из обломков ангидритов, мергелей. Мощность гаурдакской сви
ты изменяется от 0 до 40 м. 

Выше согласно залегают терригенные красноцветные породы, условно 
относимые к верхней части титона (низы карабильской свиты). Представ
лены они глинами кириично-красными и бурыми, песчанистыми, часто 
нзвеегковпетыми в нижней части с гнездами белых и розовато-серых ан
гидритов, в верхней части с прослоями песчаников и алевролитов. Мощ
ность этой части разреза колеблется от 0 до 55 м. 

Отложения гаурдакской и нижней части карабильской свит отсутст
вуют на площадях Ташлы, Раимсуфи, Андабазар. Газли, Курбанали. Ат-
бакор, Каракыр. Ташкудук. Кухпагумбас. 

На границе с вышележащими терригеннымн красноцветными отложе
ниями неокомского возраста намечается размыв, захватывающий в ряде 
случев верхнюю часть оксфордских отложений. В остальных случаях раз
мыв фиксируется менее четко. 
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ТИПОВОЙ РАЗРЕЗ ЮЖНОГО, СЕВЕРНОГО И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
СКЛОНОВ БУХАРСКОЙ зоны поднятии 

Юрские отложения рассматриваемого района (Каракыр, скв. 2, 4; Аши-
кудук, скв. 1, 2; Янтиказган, скв. 1; Даутепе, Аладагир, скв. 1—3; Ташку-
дук, скв. 4; Каракыр, скв. 2, 4; Атбакор, скв. 3; Рометан, скв. 1, 2; Галаас-
спя, скв. 1, 2; Свердловская, скв. 1; Мамаджургаты, скв. 1—5; Пролетар-
абад, скв. 2, 4; Джаркак, скв. 1—8; Юлдузкак, скв. 1—5; Карачукур, скв. 
1, 3; Шумак, скв. 1, 2; Сетелантепе, скв. 1—6; Майдкара, скв. 1, 2; 
Акджар, скв. 1 — 10; Шурчи, скв. 1 — 10; Майдаджой, скв. 1—3; Караиз, 
скв. 1—3) характеризуются появлением в ряде скважин отложений сред
неюрского и нижискелловейского возраста и увеличением мощностей 
среднего — верхнего келловея и Оксфорда. 

На размытой поверхности палеозойского фундамента на площадях 
Каракыр (скв. 2, 4 ) , Ашнкудук, Янтиказган, Даутепе, Аладагир, Сверд
ловская, Мамаджургаты, Пролетарабад, Джаркак, Акджар, Шурчи, Майд
кара, Сетелантепе, Шумак (скв. 2), Майдаджой залегают терригенные 
породы средней юры незначительной мощности: от 40 (площадь Аладагир) 
до 133 м (площадь Акджар, скв. 8 ) . 

Среднеюрский возраст рассматриваемой толщи устанавливается по ком
плексу спор и пыльцы, обнаруженному в скв. 3 площади Мамаджургаты 
(интервал 1433,2—1441,2 л ) , характеризующемуся преобладанием спор 
Coniopteris. В незначительном количестве 1грисутствуют споры Ciboltum 
sp.. Phlebopteris sp. и единичное зерно Ginkgo sp. (определения И. Н. Бар
хатной) . Среднеюрскне спорово-пыльцевые комплексы установлены также 
и скв. 2 Каракыра, где, по определению Н. И. Фокиной, споры Coniopteris 
составляют 86%, в скв. 9 Акджара, скв. 1 Майдкара, скв. 2, 3 Майдаджой и 
скв. 8 Шурчи. 

Средноюрскис отложения представлены песчаниками с прослоями гра
велитов, алевролитов и глин. Содержание грубообломочного материала в 
разрезах закономерно увеличивается в направлении с юга па север. 

На площадях Джаркак, Мамаджургаты, Свердловская, Аладагир со
держание глин и песчаников в разрезе примерно равное. Лишь на Сверд
ловской площади глины составляют около 60%. 

Глины широко распространены в основании разреза на площади Джар
как, в нижней и средней его частях па площадях Мамаджургаты, Сверд
ловской и Аладагир. Они окрашены в серый и зеленовато-серый цвета, 
реже — в красно-бурый, содержат миллиметровые црослои песчаника, 
плотные. 

На остальных площадях рассматриваемого типа разреза содержание 
песчаников резко преобладает. Появляются прослои конгломератов и гра
велитов. Часто отмечается пестрая окраска пород. 

Песчаники серые н зеленовато-серые, мелко- и среди ©зернистые, прос
лоями карбонатные, содержат обуглившиеся растительные остатки. 

Среди песчаников распространены крупнозернистые или разнозерни-
стые разности, плохо отсортированные. На площади Каракыр (скв. 4) 
внутри 30-метровой толщи средней юры встречены четыре прослоя конг
ломератов и гравелитов мощностью от 0,2 до 5 м. Конгломераты окраше
ны в красно-бурые и грязно-серые цвета. Обломочная часть породы пред
ставлена окатанными обломками кварца, реже Г Л И Н И С Т Ы Х сланцев диа
метром от 0,2 до 2 см. Цемент породы глинистый, некарбонатный. 

Многочисленные прослои конгломератов и гравелитов встречены и в 
разрезах скважин Акджара и Шурчи. 

Среднее процентное содержание песчаников и грубообломочных пород 
В разрезе средней юры площадей Сетелантепе, Шумак, Майдкара, Акджар, 
Ашнкудук составляет 73—77%, площади Майдаджой — 62%. Содержание 
глин соответственно изменяется от 23 до 38%. 
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Общая мощность среднеюрских пород в разрезах данного типа колеб
лется от 0 (Юлдузкак, Карачукур) до 133 м (Акджар, скв. 8). 

На электрокаротажных диаграммах средпсюрская толща характеризу
ется значениями КС 5—20 ом-м. Грубообломочные породы отмечаются 
сои|ютиплениями до 20 ом-м. Кривая ПС дифференцирована. Притоки неф
ти и газа получены из песчаников площади Акджар. 

Граница с ннжнекелловсйскими отложениями проведена в значительной 
степени условно, основываясь па установлении в верхней части средпеюр-
ского отдела типичных среднеюрских спорово-пыльцевых комплексов (скв. 
3 Мамаджургаты), а выше -верхнеюрских комплексов. Отложения ииж-
некелловонского подъяруса присутствуют на всех площадях (за исключе
нием площади Карапз). что подтверждается снорово-пыльцевымп анали
зами. На площадях Ададагир, Свердловская, Пролетарабад, Мамаджургаты, 
ДжаркаК, Майдкара, Сетелантепе. Юлдузкак. Шумак нижний кеыовей 
сложен главным образом глинами серыми, зеленовато-серыми и бурыми, 
песчанистыми, часто карбонатными, содержащими многочисленные обуг
лившиеся растительные остатки. Глины переслаиваются с тонкими пла
стами песчаников и алевролитов. На каротажных диаграммах этой пач
ке пород соответствуют пониженные значения КС и положительные анома
лии ПС. Мощность пачки колеблется от 47 (Мамаджургаты) до 64 м 
(Джаркак) (В. Д. Ильин и др., 1961 г.). 

На площадях Акджар и Шурчи разрез нижнего келловея опесчанива-
ется, появляются прослои гравелитов, разрез в целом становится более 
построокрашенным. Песчаники имеют серую, зеленовато-серую в бурова
то-серую окраску, отличаются разнозерпистостью, значительной карбонат-
нос тью. Песчаники слагают прослои мощностью от нескольких сантиметров 
до 5—7 м. Они содержат залежи нефти и газа на структурах Акджар и 
Шурчи. Прослои гравелитов имеют мощности 0,3—0,4 м, окрашены в серый 
цвет, слабо сцементированы глинистым цементом. Гальки представлены 
кварцем полуокатаиным. размером в диаметре до 1 см. Мощность нижнего 
келловея составляет 30—45 м. Однако она является ориентировочной, так 
как граница нижнего и среднего келловея проведена условно, особенно 
в разрезах, сложенных преимущественно песчаниками. 

Па площадях Галаассия. Каракыр, Ташкудук, Ашпкудук и Янгпказган 
нижний келловей выделить трудно из-за общей сильной опссчаиепности 
разреза. Условно к нижнему келловею отнесена пачка переслаивающихся 
серых и буровато-серых глин и песчаников с прослоями гравелитов, зале
гающих в основании разреза. 

Выше согласно залегает карбонатная, в ряде разрезов карбонатно-тер-
ригенная, толща пород среднего — верхнего келловея и Оксфорда. Возраст 
устанавливается на основании спорово-пыльцевых комплексов, изученных 
на площадях Юлдузкак (скв. 2, 4 ) , Шурчи (скв. 2, 6 ) , Карапз (скв. 2) , 
Акджар (скв. 7) Шурчи (скв. 3 ) . 

На площадях Мандаджой, Шумак. Карачукур, Юлдузкак, Джаркак, 
Мамаджургаты, Пролетарабад, Свердловская, Ташкудук в разрезе средне
го — верхнего келловея и Оксфорда резко преобладают известняки. Про
центное содержание их колеблется от 58% (Юлдузкак) до 72—92% (все 
остальные площади). Содержание песчаников изменяется от 5 до 28%, 
глин — от 5 до 18%. 

Известняки представлены серыми, светло-серыми, прослоями почти бе
лыми, желтыми, микрокристаллическими и кристаллическими, сильно гли
нистыми и песчанистыми в верхней части разреза доломитпаиткунанпымн 
разностями, с прослоями и гпездамп ангидритов. Встречаются как плотные, 
в значительной степени трещиноватые, так и высокопористые, имеющие 
выветрелый вид. В известняках отмечены отпечатки и обломки фауны пло
хой сохранности. В средней части толщи встречаются пачки известнякон-
равушняков. Вся толща расслоена мергелями, песчаниками, алевролитами 
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и глинами, приуроченными главным образом к основанию разреза и к сред
ней его части. Глины и песчаники часто имеют красно-бурый и фиолетовый 
цвета, содержат гальки размерами до 2—3 см, состонщие из окатанного 
кварца, кремнии, черпых глинистых сланцев. 

Разрез площадей Сетелантепе. Майдкара, Шурчи, Караиз, Роме-
тан, Ашнкудук, Каракыр (скв. 2, 4), Аладагир и Янтиказган отличается 
значительным обогащением отложений терригенным материалом. Содержа
ние карбонатных пород уменьшается до 49% на площади Аладагир и до 
25% на площади Акджар. Песчаники составляют от 24% (Сетелантепе) до 
45% (Ашнкудук), глины — от 10% (Ашнкудук) до 40% (Сетелантепе). 

В нижней части по всех перечисленных разрезах залегают песчаники и 
глины с прослоями известняков, мергелей, алевролитов и гравелитов. Пес-
чанпки окрашены в серые, зеленовато-серые, оурые юна, разнозервясюге, 
большей частью карбонатные, слюдистые. Встречаются как плотные, так 
и слабосцемонтированные разности (площади Акджар, Шурчи). В песча
никах часто встречается кварцевая галька, плохо окатанная, диаметром от 
0,3 до 1 см. Мощности песчаных пачек составляют 0,5—1,5 м. 

Глины темно-серые, серые, красно-бурые, песчанистые и алеврнтистые. 
некарбонатпые, плотные. Содержат тонкие миллиметровые прослойки пес
чаников, алевритов, включения обуглившихся растительных остатков и от
печатки растений. Мощность пачек глин колеблется от нескольких санти
метров ДО 15—20 м. 

Прослои гравелитов отмечены почти во всех скважинах, но особенно они 
многочисленны на Майдкарннской, Акджарской, Шурчинской, Караизскон, 
Ромстанской и Каракырской площадях. Обломочная часть состоит главным 
образом из кварца, реже глинистых сланцев. Гальки нолуокатапные, иног
да неокатанные размером от 0,3 до 1 — 1,5 см. Цемент большей частью 
глинистый, некарбонатный. Цементация слабая. Мощность прослоев гра
велитов составляет 0,1—0,5 м. Прослои алевролитов мощностью от 0,1 
до 0,3 м встречаются в разрезе часто. Алевролиты окрашены в серые и 
буровато-серые цвета, обычно сильно карбонатные, плотные, неслоистые. 
Содержат гнезда кальцита размером до 2—3 см, примазки битума. 

Прослои мергелей имеют мощность от 0,1 до 2—3 м. Мергели окрашены 
в серовато-зеленые и серовато-бурые тона, обычно сильпо опесчапены, со
держат гнезда зеленой глины, плотные. Часто встречаются обломки рако
вин плохой сохранности. 

Известняки в большинстве случаев слагают лишь верхнюю часть раз
реза и также расслоены пачками террнгенных пород. Содержание послед
них постепенно уменьшается снизу вверх. Известняки окрашены в серые, 
светло-серые, иногда с розоватым, буроватым и фиолетовым оттенком цве
та, имеют микрокристаллическую и кристаллическую структуру, плотные. 
Встречаются окремне.тыс разности. Известняки разбиты сетью трещин, вы
полненных глинистым веществом или кальцитом. Отмечаются стилолнто-
вые швы. Верхняя часть известняков содержит гнезда н прослои гипсов и 
ангидритов. В известняках встречаются каверны, выполненные битумом. 

На Рометанской площади среди плотных известняков преимущественно 
хсмогенного происхождения встречаются прослои известняков-ракушеч
ников мощностью 0,5—1,5 м. Обломки раковин представлены пелеципода-
ми, брахноподамп, сцемептриовапными карбонатно-глшшетым цементом. 
Мощности келловеи-оксфордских отложений в разрезах описываемого 
типа изменяются от 65 (Каракыр, скв. 4) до 307 м (Шумак, скв. 2 ) . 

Па электрокаротажных диаграммах нижняя часть разреза характеризу
ется различными сопротивления ми, колеблющимися от 5 до 20 ом-м, верх
няя часть разреза имеет более высокие сопротивления, составляющие 15— 
100 омм. 

В верхней части известняков (XV горизонт) на площадях Джаркак, 
Юлдузкак, Акджар и Шурчи содержатся промышленные залежи нефти и 
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газа, на площади Янгиказгак и Мамаджургаты — газа. В нижней части 
средне-верхнекелловей-оксфордской толщи пород (XVI горизонт) на пло
щади Шурчи обнаружены промышленные скопления нефти и газа, на пло
щадях Акджар, Юлдузкак и Сетелантепе - газа. В терригенпых отложе
ниях нижнего келловея (XVII горизонт) промышленные залежи нефти н 
газа установлены на площадях Акджар и Шурчи и газа на площадях Сеге-
лантепе и Юлдузкак. * 

Отложения среднего — верхнего келловея и Оксфорда согласно перекры
ты гидрохимическими и терригенными породами не расчлененного киме
риджа и титона. Их диалогический состав в общем аналогичен описанно
му в предыдущем типовом разрезе. Гаурдакская свита кимериджа — тито
на сложена ангидритами серыми, белыми, зелеповато-серыми, очень плот
ными, с тонкими (2—3 см) прослоями глины зеленовато-серой в красно-
бурой некарбонатной. В нижней части свиты встречаются прослои извест
няков серых и зеленовато-серых, глинистых, алеврптпстых, разбитых мно
гочисленными трещинами, выполненными кристаллическим кальцитом. 
В известняках содержатся обломки и отпечатки неопределимых пелецн
под и другой макрофауны. Такой лнтологический состав свиты присущ 
лишь разрезам, в некоторой степени удалепным от области сноса (площа
ди Шумак, Джаркак, Юлдузкак. Сетелантепе, Карачукур. Мамаджурга
ты и Пролетарабад). На площадях, расположенных к северу и северо-за
паду от перечисленных (Караиз, Майдаджой, Акджар, скв. 3, Свердлов
ская, Галаасснн, Ромстаи и Аладагир), в разрезе гаурдакской свиты ан
гидриты играют подчиненную роль, замещаясь красноцветными песчани
ками и глинами. Мощиости свиты в этом направлении резко уменьшают
ся. На площадях Майдкара, Акджар, Шурчи, Атбакор (скв. 3) , Каракыр 
(скв. 2, 4 ) , Ташкудук. Янгиказгап, Ашикудук, Даутепе гаурдакская сви
та из разреза полностью выпадает. На размытой поверхности оксфорд
ских известняков здесь залегают красноцветные песчаники неокомского 
возраста. Мощности свиты меняются от 0 до 48 м. 

Отложения нижней части карабнльской свиты, условно относимой нами 
к верхнему титону, сложены красноцветной глинистой пачкой пород с про
слоями песчаников и алевролитов, в нижней части с гнездами ангидритов. 
Мощность этой части разреза изменяется от 0 до 53 

На площадях Майдаджой, Майдкара, Акджар, Шурчи, Караиз, Галаас-
сия, Рометан, Атбакор, Каракыр, Ташкудук, Янгиказгап, Ашикудук верх-
иетитонские глины в разрезе отсутствуют. Красноцветные песчаники и 
глины неокомского возраста несогласно залегают либо на различных гори
зонтах гаурдакской свиты, либо па размытой поверхности известняков 
Оксфорда. 

ТИПОВОЙ РАЗРЕЗ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ПОГРУЖЕНИЯ 
БУХАРСКОЙ СТУПЕНИ 

Выделенный тип разреза (Байбурак, скв. 1; Шурсай, скв. 1—3; Кара
баир, скв. 2, 4; Кызылрабат, скв. 1—3; Хаджихайрам. скв. 1—3; Актепе, 
скв. 1; Южный Мубарек, скв. 1 — 14; Северный Мубарек, скв. 1—7; Азляр-
тепе, скв. 1; Карактай, скв. 2, 4) характеризуется появлением в ряде сква
жин пород ннжнеюрского возраста, постоянным присутствием и значи
тельным увеличением мощности среднеюрских отложении, увеличением 
мощности всех остальных частей юрского разреза и некоторыми лнтолого-
фациальпымп изменениями, заключающимися в значительном уменьшении 
в разрезе юры роли грубообломочных пород. 

Нижнеюрские отложения условно выделяются в скв. 2 Карабаира, скв. 
1 Актепе и в скв. 1 Азляртепе. В последних двух скважинах был выделен 
нпжнеюрский спорово-пыльцевой комплекс. 

Нижнеюрские породы сложены аргиллитами и глинами томпо-серыми. 
прослоями пестроцветными, иногда черными, песчаниками и алевролита-
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ни. Содержание песчаников в разрезе нижней юры составляет 25—65%, 
глин соответственно 75—35%. Мощность нижней юры изменяется от 27 м 
(Актепе) до 56 м (Карабаир). 

Выше согласно на нижней юре, а в большинстве скважин непосредст
венно на размытой поверхности палеозойского фунламента, залегают поро
ды среднеюрского возраста. Возраст устанавливается па основании споро
во-пыльцевых анализов из разрезов Шурсая (скв. 1), Кызылрабата (скв. 
2, 3 ) , Карабаира (скв. 2), Карактая (скв. 2, 4 ) , Актере (скв. 1), С. Муба
река (скв. 5). Ю. Мубарек, Азляртепе (скв. 1). Среднеюрскне породы 
представлены переслаивающимися песчаниками, алевролитами и аргилли
тами с прослоями гравелитов и известняков. Последние встречаются в 
верхней части разреза. При этом разрезы средней юры скважин Северому-
барекекой и И1урсайской площадей, занимающих крайнее генеро западное 
положение в группе рассматриваемых структур, отличаются максимальной 
глинистостью. Содержание аргиллитов здесь колеблется от 65 до 68%, 
песчаников — от 35 до 32%. На всех остальных площадях в разрезе преоб
ладают песчаники. На площадях Азляртепе, Кызылрабат, Карабаир, 
Хаджи хай рам содержание песчаников достигает 62—65%, на площадях 
Байбурак, Актепе, Южный Мубарек — 79—87%. 

В основании среднеюрской толщи в большинство случаев выделяется 
пласт гравелитов или конгломератов, либо наблюдаются включения галек 
в глинах. Грубпобломочные породы окрашены в серый и темно серый цве
та, состоят из окатанных и полуокатанных галек, главным образом кварца, 
реже черных глинистых сланцев диаметром от 0.5 до 3—4 см. Отдельные 
прослои галек сильно иыветрелы и разбиты трещинами. По трещинам ча
сто развит пирит. Цемент грубообломочных пород глинистый, некарбонат
ный, реже каолиновый. Мощность нижней пачки гравелитов колеблется от 
нескольких сантиметров до 15—20 м (Ю. Мубарек). Прослои гравелитов 
отмечены и в верхних частях разреза. 

Песчаники, слагающие основную часть разреза, серые, темно-серые, 
реже буровато-серые, полнмиктовые, прослоями кварцево-глауконнговые. 
раанозерннстые. некарбонатные, обычно слабосцементированные, реже 
плотные, неслоистые. Содержат включения окатанных галек кварца (диа
метр до 1 см). В породах отмечается мелкорассеянный пирит. Среди пес 
чаппков содержатся тонкие, миллиметровые прослои глин л алевролитов. 
Мощность песчаных пачек в разрезе изменяется от 0,1 до 20 м. 

Алевролиты окрашены в серые и зеленовато-серые цвета, сильно гли 
ипстые. пекарбонал1ые , слюдистые, плотные, неслоистые; образуют про
слои мощностью от 0.05 до 1 м. Аргиллиты и глины темно-серые, почти 
черные, режо желтовато-коричневые и зеленовато-серыо. Аргиллиты не
карбонатные, слюдистые, прослоями алеврнтистые. Содержат большое 
количество обуглившихся растительных остатков. Глины алеврнтистые. 
некарбонатные, слюдистые, часто со значительной примесью крупнозер
нистого песчаного и гравийного материала кварцевого состава, плотные. 
Встречаются прослои окремнелой глины, разбитой трещинами, выполнен
ными черным битуминозным веществом или кальцитом. Иногда в глинах 
содержатся неопределимые обломки тонкостепных раковин, гнезда суль
фидов диаметром до 0,5 см, гнезда каолина. Все прослои глин обогащены 
обуглившимся растительным материалом. Мощпость пачек аргиллитов 
и глин составляет от 0,1 до 30 л*. Среди аргиллитов н ran встречаются 
прослои паттумов черного цвета, состоящих из смеси глинистого, алеври
тового, песчаного и гравийного материала. Породы обогащены мусковитом, 
содержат гнезда сульфидов диаметром до 1 см. 

Общая мощность среднеюрских отложений в разрезах описываемого 
типа изменяется от 65 (С. Мубарек) до 248 м (Шурсай, скв. 1). 

На Северомуба реке кой площади в верхней части среднеюрского разре 
за (XVIII горизонт) установлена промышленная залежь газа. 
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Вверх но разрезу среднеюрскис отложении согласно перекрываются 
торригепно-карбонатпон толщей келловей-оксфордского возраста. В ниж
ней части на основания спорово-пыльцевых комплексов выделяется терри-
геиная пачка пород нижиекелловейского возраста мощностью 40—97 -ч. 

Перекрываются отложения нижнего келловея преимущественно карбо
натной толщей пород, возраст которой устанавливается как средний — 
верхппй келловей н оксфорд. В нижней части известняков в скв. 6 Юж
ного Мубарека (интервал 1967—1972 м) найдены среднекелловейскне 
брахиоподы Septaliphoria (Septaliphoria) cf. orbigniana Opp. На площадях 
Шурсай (скв. 1), Ю. Мубарек, Актепе (скв. 1) из карбонатной толщи вы
делен верхнеюрский спорово-пыльцевой комплекс. 

Содержании карбонатных и терригениых пород в разрезах описываемо
го тина изменяется в направлении с юга на север. Так, на площадях С. Му
барек, Ю. Мубарек, Хаджихайрам, Актепе и Шурсай, расположенных 
относительно южнее, процентное содержание карбонатных пород в разрезе 
составляет соответственно 92%, 85, 90, 82 и 8 1 % ; содержание песчаников 
изменяется от 4 до 10%; глин — от 9 до 11%. На более северных площа 
дях, приближенных к источнику сноса (Карабаир, Кызылрабат, Байбурак, 
Азляртепе), содержание карбонатных пород в разрезе составляет 63—76%, 
песчаников 8—19%, глин 15—26%. 

Для всех разрезов характерным также является то, что количество тер-
рнгенных пород уменьшается по разрезу снизу вверх. В зтом же направле
нии меняется и характер карбонатных пород: от сильно глинистых п пес
чаных разностей к более чистым. 

Карбонатные породы представлены главным образом известняками, ре
же мергелями. Известняки окрашены в светло-серый, реже темно-серый 
цвета, иногда в светлокоричневый цвет. Это микрокристаллические разно
сти, плотные, трещиноватые. Встречаются также оргапогеппо-детритовые, 
водорослевые, оолитовые и исевдоолитовые известняки. В породах Отмета
ются стилолитовыс швы. Гнезда, трещины и поверхности швов часто вы
полнены битумами. В известняках мел порассеянного пирита отмечаются 
отпечатки пирптизнрованных раковин. Углистые остатки встречаются 
редко. 

Характерной особенностью разрезов площадей Северный и Южный 
Мубарек, Хаджихайрам, Карачукур, Сарыташ, а также (судя по карота
жу) Карабаир, Актепе, Кызылрабат, Азляртепе является присутствие в 
верхней части известняков, примерно в 50—80 м от кровли толщи, пачки 
пород, известных под названием известняково-рухляков, мощность от 35 
до 130 м. Это сильно выветрелыс породы грязно-белого цвета, иногда с 
буроватым оттенком. Наиболее рыхлые разности, превращенные в резуль
тате разбуринапия в мелоподобную массу, встречены в средней части пач
ки. В других интервалах это кавернозныо плотные известняки, прослоями 
мелкокристаллические. Каверны часто выполнены битумом. Среди рухля
ков встречаются прослои бурой глины, песчанистой, некарбонатной, не
плотной. По данным В. Д. Ильина, В. В. Кутузовой и других (1961 г.), 
рухляки сложены кораллами и органогенно-детритовым материалом. 
Предполагается, что полоса развития этих пород протягивается вдоль 
древней береговой линии и имеет рифовое происхождение. 

В строении средне-верхнекелловейской и оксфордской толщ принимают 
участие также песчаники, алевролиты и глины. Песчаники обычпо пере
слаиваются с алевролитами, окрашены в серые н зслеиовато-ссрыс тона, 
разиозернистые, полимиктовые, карбонатные. В них встречаются углистые 
остатки и отпечатки растений. На площадях Карабаир (скв. 2) и 10. Му
барек (скв. 14) в песчаниках часто встречается гравийный материал. Гли
ны окрашены в серый и зеленовато-серый цвета; они песчаные, карбонат
ные н некарбонатные, с включениями неопределимых обломков ракушек. 

80 



Общан мощность пород келловсй-оксфордского возраста изменяется от 
195 (Азляртепе) до 375 м (С. Мубарек). 

На электрокаротажных диаграммах породы келловсй-оксфордского воз
раста характеризуются главным образом высокими сопротивлениями, со
ставляющими 15—25 ом-м. Против пачки известняков-рухляков сопро
тивление падает до 5—10 ом-м, кривая ПС образует в этом месте отрица
тельную апомалию. 

Промышленные скопления газа в нижней части толщи (XVI горизонт) 
установлены на Северомубарекской площади. В верхней части келловей-
оксфордских отложений (XV горизонт) месторождения газа открыты на 
площадях Южный и Северный Мубарек и Хаджихайрам. Промышленные 
скоплепия нефти в XV горизонте установлены на площадях Северный Му
барек, Карабаир п Кызылрабат. 

Отложения келловей-оксфордского яруса согласно перекрыты гидрохи
мическими осадками гаурдакской свиты, последние в свою очередь пере
крыты терригонпыми красноцветнымп породами нижней части карабиль
ской свиты. Нижняя и верхняя граница гаурдакской свиты проводятся 
условно, осповьгваясь исключительно на литологических признаках. 

Гаурдакская свита сложена ангидритами серыми в серовато-белыми, 
иногда с розоватым и голубоватым оттенком, переслаивающимися с глина
ми красно-бурого цвета, некарбопатными, алеврптистыми, плотными, с ча
сто наблюдающимися зеркалами скольжепия. I .ниш в свою очередь со
держат гнезда ангидритов. В нижней части свиты встречаются прослои 
известии ков серых, плотных. Изредка отмечаются прослои песчаников и 
алевролитов серых, мелкозернистых, карбонатных. Мощность свиты меня
ется от 10 (Шурсай) до 65 м (Актепе). 

Нижняя часть карабильской свиты, относимая к титонскому ярусу, сло
жена глинами красно-бурыми, алеврптистыми, пекарбопатными, слабослю-
дистыми. плотными, с гнездами и прослоями апгидрита в нижней части. 
Мощность этой части разреза изменяется от 0 до 62 .«. 

ТИПОВОЙ РАЗРЕЗ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧЛСТП 
ЧАРДЖОУСКОЙ СТУПЕНИ 

Юрские отложения северо-западной части Чарджоуской ступени (Ки-
мерек, скв. 1; Учкыр, скв. 2, 4; Дарганата, скв. 1) характеризуются присут
ствием в разрезе всех отделов юрской системы, значительными их мощно
стями и специфическим составом среднеюрской толщи, заключающимся в 
появлении в разрезе площади Кимсрек прослоев песчаников, гравелитов 
и конгломератов с глинисто-хлоритовым цемептом. 

Ннжнеюрскпе отложения условно выделяются в основании кпмерекско-
го (скв. 1, 4) и учкырского (скв. 4) разрезов. На площади Учкыр они пред
ставлены глаппым образом песчаниками (70%), переслаивающимися с 
аргиллитами, глинами и алевролитами. 

Песчаники серые н темно-серые, разнозернистые, полнмиктовые, про
слоями кварцево-глаукопитовые, слюдистые, пскарбонатиые, очень плот
ные. Алевролиты темпо-серые. глинистые, некарбонатные, слюдистые, 
плотные. Аргиллиты темно-серые, слюдистые, плотные, с зеркалами сколь
жепия. Максимальная вскрытая мощность нижнеюрекпх (?) отложеппй 
составляет 265 м (скв. 4, Кимерек). На электрокаротажных диаграммах 
описапная часть разреза характеризуется повышенными значениями КС 
(5—15 ом-м) и ди(|и|юренцированной кривой ПС. 

Вышо залегают среднеюрскис террнгенпые породы, полностью прондеп-
НЫ6 в скважинах Кимсрекской и Учкырской площадей. Среднеюрекий воз
раст устанавливается на основании определения М. А. Петросяпц спорово-
пыльцевого комплекса в скв. 1 Кимерека. В интервале 2354—2368.4 м 
преобладают споры Leiotriletes Naun. и Coniopteris sp. (до 82,7%) с уча-
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стигм Frachyleiletes Naun. (до 17%), Osmunda jurassica K.-M. (до 7%') 
и др. Среди пыльцы голосеменных растений (3—19%) определены liennic-
tites sp., Ginkgo sp. (до 2 % ) , Caytonia sp. ( 2 % ) , Ciassopollis Pf. (4) и раз
личные Pinaceae (4%) и Coniferae (до 5,5%). Высокое содержание спор 
Coniopteris sp., Leiotriletes sp. свидетельствует, по мнепню М. А. Нетро-
сянц, о добатском возрасте толщи. 

Разрез средней юры представлен переслаивающимися пластами песча
ников, алевролитов, глин, реже гравелитов. Песчаники слагают примерно 
около 5 0 % всего разреза. Песчаники серые, темно-серые, зеленовато-серые, 
реже пестроокрашсниыс, разпозернистые, полимпктовые, прослоями квар-
цево-глауконнтовые, слюдистые, в верхней и средней частях разреза кар
бонатные, плотные. Отдельные прослои песчаников имеют глинисто-хлори
товый цемент. Часто песчаники содержат обуглившиеся растительные 
остатки н прослойки черного уели мощностью 1- 2 мм. В отдельных интер
валах отмечаются включения галек диаметром до 5 мм. 

Алевролиты зеленовато-серые и темно-серые, глнппстые и песчанистые, 
пскарбопатные, плотные, с обуглившимися растительными остатками об
разуют ЮТИМ прослои н пачки мощностью до 25 м. Глины темно-серые, 
слюдистые, углистые, плотные. В отдельных интервалах в глинах содер
жатся включения галек и тонкие прослои (до 8 см) гравелитов. 

I (миелиты окрашены в зеленовато-серые и пестрые цвета. Гальки пред
ставлены в основном кварцем, реже черпымп глинистыми сланцами, облом
ками зеленоцветных пород. Гальки псокатаны и слабо окатапы, н\ размер 
колеблется от 0,4 до 1 см, реже встречаются более крупные (до 3 см). Це
мент гравелитов глинистый или глинисто-песчаный. 

В шлифе (табл. III , 4) породы с глинисто-хлоритовым цементом на 50— 
60% сложены глинисто-хлоритовой массой, реже глинисто-карбонатной, 
с примесью пеплового (?) материала. В оеповпой тонкозернистой массе со
держится примесь (15—20%) беспорядочно расположенного неокатанпого 
песчаного и алевритового материала. Крупные включения в породе пред
ставлены неокатапными с нолуокатапными зернами кварца, кварцитов, 
плагиоклазов, глинистых сланцев, зеленоцветных пород, песчаников. Пре
обладающий размер обломков 0.5—0.7 см, реже обломки достигают 2—3 см. 
Отдельные зерна в значительной степени разрушены, серпцптизнронаны и 
хлорнтпзировапы, разбиты трещинами. По трещинам часто развит хлорит 
(табл. III , 5 ) . 

Описанные породы, перонтнее всего, образовались в результате переот 
ложення палеозойских и эффузивных толщ, широко развитых к пределах 
Газли-Курбаналийского выступа. 

Мощность пород средпеюрского возраста составляет от 510 м (Учкыр. 
скв. 4) до 668 м (Кнмерек. скв. 1). На электрокаротажиых диаграммах они 
характеризуются значениями НС от 5 до 25 ом-м н резко дифференциро
ванной кривой ПС. 

Вверх по разрезу среднеюрекпе отложепия согласно перекрываются тор-
ригеипо-карбонатной толщей пород келловей-оксфордского возраста. Кел
ловей оксфордский возраст отложений устанавливается в результате нлхо 
док Е. А. Репман в скв. 1 Дарганата (интервал 1834 — 2141 м) Modlola sub-
hannoverna Rel., Aequipecten cf. caucasicus Peel., Camptonectes sp. ind., 
Camptonectes sp. (cf. virdunensis). H. И. Фокиной в этой же скважине был 
определен верхнеюрский спорово-пыльцевой комплекс. 

В скв. 1 Кимерека К. И. Кузнецовой в интервале 2154—2158 М опреде
лены верхпеюрские Lenticulina pseudocrassa Мjail.. L. aff. tumida Mjall.. 
L. aff cafascopium (Milian). В этой же скважине в интервале 2095.4 — 
2099,0 м М. А. Петросянц определен нижпекелловейский комплекс спор и 
пыльцы. Пыльца голосеменных составляет 72.5%. споры папоротников -
27,5%. Среди голосеменных преобладает пыльна Classopollis (69,7%), при
сутствует Pinus sp. (2,2%), Ginkgo sp. (0,9%) и др. Среди спор Coniopte-
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ris составляет 17,8%, Klokisporites vttibtiis Bolkh. 1,8%. В интервале 
1897—2095 м It. 3 . Котовой установлен типичный всрхнсюрскнй комплекс 
спор и пыльцы, в котором содержание спор не превышает 9%. Из них 
Coniopteris составляет 1,5%. Резко преобладает пыльца голосеменных 
(род Classopollis — до 9 8 % ) . 

Отложения нижнего келловея представлены главным образом глинами 
с подчиненными прослоями алевролитов, карбонатных песчаников, реже 
известняков. Глины окрашены в серый и темно-серый с зеленым оттенком 
цвет, слабокарбонатные, слюдистые, плотные с обуглившимися раститель
ными остатками. Мощпость нижнего келловея 50 -85 м. 

Отложения срсдпого — верхпего келловея и Оксфорда в нижней части 
обогащены прослоями торригенных пород, количество которых уменьша
ется вверх по разрезу. 

Среднее содержание карбонатных пород в разрезе келловей — Оксфор
да колеблотся от 65 (Учкыр) до 75% (Кнмерек), песчаников содержится 
около 10%, глин около 15—25%. 

Карбонатные породы представлены главным образом известнякам:!, 
реже доломитами. Известняки окрашены в светло-серые и серые цвета, 
имеют микрокристаллическое и ясно выраженное кристаллическое строе
ние. В верхней части толщи встречаются прослои обломочных, оолитовых 
и фораминиферовых известняков и известняков, содержащих обломки 
неопределимой макрофауны. Часто известняки опесчанеиы или обогащены 
глинистым материалом. Обычно это плотные породы, по отмечаются тре
щиноватые и пористые разности. На площади Учкыр среди плотных из
вестняков встречаются прослои мелоподобного известняка, напоминаю
щего известняки-рухляки, вскрытые в этой же части разреза на площадях 
Карачукур, Сарыташ, Южный и Северный Мубарек, Хаджихайрам и дру
гих и являющиеся продуктивным горизонтом. В верхней части известня
ков содержатся многочисленные прослои и гнезда ангидрита белого, серо-
белого, иногда темно-'коричневого, глинистого, очень плотного, включения 
нолуокатаинон кварцевой гальки диаметром 1—4 мм. Прослои песчаников, 
алевролитов и глин среди известняков имеют небольшие мощности. Тер-
ригенные породы сильно известковпстые, содержат гнезда кальцита. Вбли
зи кровли толщи в песчаниках встречаются полуокатанные гальки кварца 
размером 2—5 мм. 

В верхней части известняков (XV горизонт) на площади Укчыр об
наружены промышленные скопления газа. Мощность средис-верхнекел* 
ловейских и оксфордских отложений изменяется от 40 до 340 м (Кнмерек, 
скв. 1). 

Выше согласно залегают гидрохимические осадки гаурдакской свиты 
кимориджа — титана, перекрытые в ряде скважин терригенными красно-
цветными породами нижней части карабильской овиты, относимой нами 
условно к титону. 

Отложения гаурдакской свиты представлены чередующимися пластами 
ангидритов, гипсов, известняков, песчаников, алевролитов и глин. В раз
резе преобладают ангидриты серые, белые, плотные. Песчаники и глины 
окрашены в темно-коричневый цвет. Песчаники мелкозернистые главным 
образом кварцевые, слюдистые, слабокарбонатные, средней плотности. 
Мощность свиты изменяется от 0 до 77 м. 

Нижняя часть карабильской овиты сложена красноцветными глинами 
с прослоями песчаников, алевролитов, гнездами и линзами ангидритов. 
В скв. 1 Дарганата из этой частя разреза выделен верхнсюрский спорово-
пыльцевой комплекс. Мощность меняется от 0 до 30 м. В тнтонских отло
жениях на площади Учкыр выявлена промышленная залежь газа. 
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т и п о в о й РАЗРЕЗ ю г о - в о с т о ч н ы х ЧАСТЕЙ 
ЧАРДЖОУСКОЙ И БАГАДЖИНСКОЙ СТУПЕНЕЙ 

Юрские отложения рассматриваемой территории (Гугуртлп, скв. 2; 
Кабаклы. скв. 1—3; Фараб, скв. 1--17; Наразьгм, скв. 1—4; Самантеие, 
скв. 1; Сакар. скв. 1; Алат, скв. 1—3; Зекры, скв. 2, 4; Ксмачн. скв. 1; 
Уртабулак, скв. 1—3; Култак, ска. 1 — 2; Айзават,, скв. 1; С. Камапгн 
<-кв. 1; Керкн. гкв. б; Джилликумы, скв. 1—3) характеризуются присут
ствием всех отделов юрской системы, резким увеличением их мощностей 
и специфическими литофаниями, отражающими условия осадконакопде-
пня в некотором удалении от областей сноса. В составе гаурдакской свиты 
кнмернджа — титона появляется мощная толща каменной соли. 

На склонах Чарджоуского поднятия (площади Фараб и Алат) зале
гает мощная толща псстроцветных конгломератов предположительно 
пермо-трнасового. но, возможно, и более древнего возраста. 

В последнее время появились данные о средне-верхнекаменноуголь
ном возрасте пестроцветных конгломератов (заключение А. М. Медведе
вой по спорам и пыльце в скв. 2 Фараба в интервале 3245 — 3249 м и в-
скв. 17 в интервалах 2863 —2868 и 2937—2942 м). Пока этот вопрос оста
ется открытым. На конгломератах, а в тектонически повышенных уча
стках — непосредственно па метаморфических породах палеозоя, транс
грессивно залегают сероцветные терригениые породы нижней (?) я 
средней юры (см. фиг. 1). 

Иестроциетные конгломера г и перчи 1 рнаса (?) вскрыть! бвааяаШвм 
2, 5, 7, 15 и 17 на площади Фараб. Максимальная вскрытая их мощность 
составляет 245 м в скв. 2. Детальное петрографическое описание конгломе
ратов проводилось В. С. Князевым и другими (1963). Пластическая часть 
конгломератов представлена гальками и гравием кварцевых порфиров и 
порфиритов, спилнтов, эффузивных пород, кварца, кварцитов, яшм, слан
цев, гранитов, туфов, сцементированных не очень плотно глинисто-опало
вым, халцедоно серицптовым и кварцево-хлорито-серпцитовым цементом. 
Вся толща конгломератов расслоена песчаниками серовато-зелеными, ре
же бурыми, крупно- н ореднезернисгымн, иолимпктовыми, искарбонат-
пыми, содержащими многочисленные обуглившиеся растительные остатки 
н прожилки черного блестящего угля. Мощность отдельных прослоев 
песчаников достигает 1 — 1,5 м. Отмечены прослои алевролитов и аргил
литов также значительно у глофицп ронянных. Анализируя электрокаро
тажные диаграммы этой части разреза, В. Я. Соколов (1964) пришел к вы
воду о сопоставимости отдельных пачек конгломератовой толщи в разре
зах скважин. 

Другой особенностью толщи ннляется отсутствие какой-либо закопо 
мерности в изменении размеров галек по разрезу. Максимальный размер 
гальки составляет 4—6 см. Окатаиность галек обычно хорошая и средняя. 
Характерна общая окраска толпу!. Самая верхняя часть ее во всех сква
жинах имеет серовато-зеленую и зеленую окраску с редкими гнездами 
пестроокрашс-нных пород. Нпжо (скв, 15, с глубины 2920 м; скв. 2, с глу
бины 3274 м) толща становится красно-бурой с отдельными серыми и зе
леновато-серыми пятнами. 

В скв. 2, 5, 7, 15 и 17 площади Фараб на породах иермо-триаса (?) , 
в скв. 8 и 12 Фараба и, вероятно, в скв. 2 Алата непосредственно на поро
дах палеозоя залегают нпжне (?)-среднеюрские террпгенные отложения. 

В первом случае контакт юрских и пермс-трпасовых пород удалось 
наблюдать в керне скв. 7 (интервал 3249—3255 м) в скв. 15 (интервал 
2892—2897 -и). В гкв. 7 на конгломератах зеленовато-серых, крупнога
лечных, а в скв. 15 на гравелитах аналогичной окраски залегает при
близительно метровая пачка песчаников зеленовато-серых, разнозернн-
стых, полимнктовых. некарбоиатных, с хлоритово-серицитовым цементом 
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(табл. IV, ' ) , очень похожая по внешнему облику и составу на песчаники, 
образующие прослои внутри толщи конгломератов. Выше отмечается пач
ка аргиллитов, темно-серых, с тонкими прослойками алевритового мате
риала и многочислеттыми углистыми остатками. Аргиллиты такого типа 
характерны дли нижних частей юрского разреза. Поэтому границу в этом 
случае между пермо-триасовымп и юрскими отложениями следует прово
дить в кровле зеленовато-серых песчаников. 

Во втором случае, там, где юра контактирует с палеозоем (в скв. 8 я 
интервале 2808—2813 .к и в скв. 12 в интервале 2757 — 2763 .к), керн 
представлен конгломератами серыми, мелкогалочнымн и гравелитами. 

Обломочная часть конгломератов и гравелитов (60—65%) сложена 
окатанными и полуокатанньтн гальками кварца, ПОЛОВОГО шпата. ГЛЯ 
нистых сланцев, зеленокаменных пород, зернами хлорита и биотита, 
обломками раковин макрофауны. При этом кварца содержится до 50% 
от всех обломков. Размер зерен кварца колеблется от 0.1 мм до 1,5 см, 
большей частью опи не окатаны. Круглые зерна разрушены, иногда ка-
таклазированы. Трещины выполнены кальцитом. Обломки глинистых 
сланцев, зеленокаменных пород, базальтов представлены окатанными 
гальками размером от 0,5 до 1,5 см. Содержание их в обломочной части 
породы составляет 15—20%. Полевые шпаты обычно сильно разрушены. 
Цемент породы карбонатный типа выполнения пор. Порода обогащена 
рудными минералами (до 1%)* встречаются обуглившиеся растительные 
остатки (табл. IV, 2). 

Описанные конгломераты и гравелиты отличаются от пермо-трнасовых 
по цвету, составу гальки, характеру цемепта. По всей вероятности, они 
являются базальным горизонтом в основании юрских пород, который при
сутствует лишь в наиболее приподнятых частях Чарджоуского поднятия, 
длительное время подвергавшихся денудации и неперекрынаишнхгя отло 
жениями пермо-триаса. 

К сожалению, мы не располагаем керновым материалом по Алат-
СКОЙ площади, но. судя по электронаротажпой характеристике разреза, 
там наблюдается аналогичная грубообломочная пачка в основании 
юры. 

Выше по разрезу в скв. 12 (интервал 2736—2741 м) и в скв. 15 
(2851 — 2861 м) обнаружены прослои гравелитов в толще аргиллитов, 
в скв. 8 (2793—2798 м) — галька в известняке, в скв. 17 (2804— 
2809 м) — галька « боковых грунтоносах, что может указывать на при
сутствие внутри терригенной толщи юры единого грубообломочпого про
слоя, возможно, связанного с перерывом в осадкопакоп.тении. Характерно, 
что гравелиты по составу обломков, тину цемента и цвету похожи на 
нижний базальный горизонт, залегающий в основании юрской толщи. 

Обломочная часть гравелитов представлена окатанными гальками квар
ца, карбонатных пород, глинистых сланцев, базальта с характерными деи
стами кварца, хлоритовых сланцев. Гальки часто сильно разрушены, кварц 
катак.тазнрован. Цемент пород глинисто-карбонатный. 

Присутствие в разрезе терригенной части юры прослоев известняков, 
начиная с самых низов (скв. 8, 12, 15). свидетельствует, но всей вероят
ности, об отсутствии в перечисленных скважинах отложений лейаса. 
Прослои карбонатных пород характерны для отложений бата и полно
стью отсутствуют в нижней юре исследуемой территории. От.тожепия 
лейаса могут быть условно выделены в СКВ. 2, 5 и в ряде других скважин, 
расположенных п более погруженных частях поднятий. Представлены 
они алевролитами и аргиллитами темно-серыми, плотными, с прослоями 
песчаников и тонкими прожилками каменного угля. 

Прослеживаемый в скв. 8, 12. 15 и 17 горизонт гравелитовых пород 
приурочен в средиеюрскнм отложениям. Более точную его стратиграфи
ческую привязку в настоящий момент дать трудно. 
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Резюмируя изложенное, можно говорить о присутствии в нижних ча
стях разреза Фа рабской площади трех типов грубообломопных иород: конг
ломератов пермо-триас*, конгломератов и гравелитов в основании юрской 
толщи и гравелитов внутри среднеюрских пород. 

Среднеюрскне отложения исследуемого района характеризуются не
постоянными мощностями. В направлении к центральным частям Чард-
жоуского поднятия выклиниваются не только ннжнеюрскне отложения, 
но исчезают и низы средпеюрской толщи. I? аналогичному выводу при
шел Б. И. Параш. 

Среднеюрскнй возраст пород устанавливается в результате находок 
аммонита Parkinsonia sp., характерного для нижнего байоса — бата (скв. 2 
Фараба, интервал 2897—291)3 м), и комплекса микрофауны (скв. 2, ин
тервалы 2897 2900 и 2924 — 2930 .«), состоящего из фораминпфер Lenticu
lina Varians Born., остракод Protocylhera ex gr. inderensis (F<ubimo-
va), P. condota (Terq.) var. striata Liibimova (определения P. Ф. Юфере-
»a) . В скв. 5 и 2 площади Фараб Л. О. Тарасовой был определен среднеюр
скнй комплекс спор и пыльиы. 

В самой верхней части среднеюрской толщи В. Д. Ильиным и В. В. Ку
тузовой из скв. 2 Фараба определена Parkinsonia cf. subharmonulata Нш1. 

Па Зскрннской площади (скв. 4, интервал 3021,5—3022,3 м) М. А. Ле-
тросянц найдены споры папоротника Coniopteris (73%), Matoniaceae 
(2,5%) и другие и пыльца голосеменных (10%) Bennettites medius Bolkh. 
(2%) и др. Комплекс типичен для среднеюрских отложений. В верхней 
части средней юры этой площади описаны Syncyclomena cf. spathulatum 
(Ноет . ) , Inoperna sp., Meleagrinelia sp. 

.Цитологический состав среднеюрских отложений изучался нами на 
Фарабской площади. Здесь средняя юра полностью пройдена скв. 2, 5, 
7. 12, 15, 17 и хорошо освещена керновым материалом. 

Срсдпеюрская толща представлена аргиллитами с прослоями песча
ников, алевролитов и известняков в верхней части. Содержание аргил
литов постепенно возрастает и разрезе снизу вверх. В средней части тол
щи отмечаются прослои гравелитов. Среднее процентное содержание 
аргиллитов в разрезе составляет 80—85%, грубообломочных пород — 
1 5 - 2 0 % . 

Аргиллиты темно-серые, алевритовые, слюдистые, некарбонатные, 
плотные, с многочисленными мелкими и крупными обломками обуглив
шейся древесины, с тонкими миллиметровыми прослойками алевролита, 
часто карбонатного. В породах видны пиритнзиронанные ходы червей. 
В отдельных интервалах аргиллиты содержат обломки тонкостенных ра
ковин и ядра иелецниод. В шлифах аргиллиты сложепы буроватыми 
глинистыми минералами, часто образующими сгустки, реже имеющими 
спутанно-волокнистое строение или расположенными чешуйчато. При
месь алевритового материала составляет 10—20%, распределена в породе 
неравномерно или образует микрослон (табл. IV, 3). 

Обломочная часть аргиллитов состоит из углистых зерен кварца, пла
гиоклазов, мусковита, хлорита, (нзже из обломков карбонатных пород. По
стоянно п в значительном количестве (до 1—2%) в аргиллитах присут
ствует пирит. 

Алевролиты, песчаники и гравелиты слагают разрез на 15—20%. 
Алевролиты серые, с зеленоватым оттенком, плотные, слюдистые, про
слоями сильно карбонатные, содержат обуглившиеся растительпые остат
ки, отпечатки п обломки раковин нелецнпод. В шлифе алевролиты па! 
50—75% сложены неокатаннымн обломками, представленными кварцем, 
реже полевыми шпатами, мусковитом, кальцитом, пироксенамн, кремни
стыми породами. Цемент алевролитов глинистый, реже карбонатный. 

Песчаники темно-серые и серые с зеленоватым оттенком, мелко- и 
среднезернистые, некарбонатные и карбонатные, слюдистые, плотные, с 
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редкими углистыми остатками, с гнездами пирита и обломками неопре
делимой макрофауны. Под микроскопом (табл. IV, 4) обломочная часть 
песчаников составляет 50—80% и представлена кварцем (30—50%) но-
окатанным и полуокатанным, свежим, реже полуразрушенным, катакла-
зированпым, ортоклазом, плагиоклазами, большей частью серицнтизпро-
ванными, мусковитом, биотитом, ннроксенами, обломками глинистых 
сланцев и карбонатных пород. Обломки карбонатных пород в отдельных 
шлифах достигают 25—30% и представлены микрокристаллическим 
кальцитом, кораллами и мшанками. Цемент песчаников глинистый, реже 
карбонатпый или смешанный — глинисто-карбопатный. 

Известняки в разрезе среднеюрских отложений встречаются преиму
щественно в его верхней части. Окрашены они в темно-серый, иногда со 
слабобуроватым оттенком цвет, микро- и мелкокристаллические, реже 
обломочные, сильно глипистые, алевритпетые. очепь плотные. В от
дельных интервалах в известняках содержится галька черных глини
стых сланцев, обломки зеленоцветных пород, обломки неопределимой 
макрофауны. В скв. 15 (интервал 2855—2861 м) встречеп известняковый 
конгломерат. 

Под микроокопом нами описаны обломочные известняки, встреченные 
на Фарабской площади в скв. 15 (интервал 2844-2847 и 2867—2872 м) 
и в скв. 8 (интервал 2793—2798 м). От 40 до 50% этих пород сложено в 
различной степени окатанными обломками микрозернистых известняков, 
оолита ми, обломками макрофаупы, водорослей, гальками кварца и сильно 
разрушенными полевыми шпатами. Размер обломков колеблется от 0.1 до 
2,5 мм. Цемент пород глинистый, глинпсто-алепролитовый, реже карбо-
натный. От М до 5% породы сложены непрозрачными рудными минерала
ми и обуглившимися растительными остатками. В известняках встреча
ются гнезда, выполненные битумом. 

Общая мощность лгижне-среднеюрскнх отложений па площади района 
Фараба — Алата колеблется от 108 (скв. 8) до 331 м (скв. 2). В скв. 6 из 
верхней части среднеюрских отложений получен полупромышленный при
ток газа. 

Средпеюрские отложения также иолпостью пройдены на площадях Гу-
гуртли, Кабаклы, Зекры и частично вскрыты на площадях С. Камашп, 
Айзанат, Култак и Уртабулак. Строение среднеюрской толщи здесь в об
щем аналогично разрезу Фараба, но в разрезах Зекрова, С. Камаши, Кул-
така, Уртабулака и Айва-вата возрастает содержание песчаных и грубо-
обломочных прослоев. 

Отложения нижпекелловейского подъяруса залегают согласно на под
стилающих породах и представлены аргиллитами с прослоями песчани
ков, алевролитов и известняков. Нижнекслловейскнй возраст устанавли
вается на основапин находок Camptonectes lens Sowerby (Наразым, скв. 1, 
интервал 3161—3163 м) и спорово-пыльцевых комплексов, выделенных в 
скважинах площади Фараб. Мощность нижнего келловея составляет 58— 
62 м. 

Аргиллиты, слагающие в основном ннжнекелловейский подъярус, тем
но-серые, алевритпетые, участками карбонатные, углистые, пиритлзиро-
ванпые. 

Под микроскопом в аргиллитах видно большое содержание алеврито
вой примеси (10—40%), представленной главным образом кварцем, реже 
полевыми пшатами, рудными минералами (пирит 2—3%). Основная мас
са породы (60—90%) состоит из желтовато-бурых глинистых минералов, 
часто образующих сгустки неправильной формы. Текстура пород беспоря
дочная. 

Песчаники нижнего келловея серые В зеленовато-серые, мелко- и оред-
незернистые, лолимиктовис, глипистые и карбонатные, слюдистые, плот
ные и слабосцсментнровашшс (табл. IV, 5). 

87 



Алевролиты горые, слюдистые, карбонатные и некарбонатпыс, с мно
гочисленными обуглиишимися растительными остатками. В шлифах об
ломочная часть алевролитов составляет 55 60% породы и сложена квар
цем (00%), полевыми пшатами, мусковитом, хлоритом и редкими зерна
ми пироксонов. Из рудных минералов присутствует 1Шртгт (2—3%). Це
мент пород глинистый, реже глинисто-карбонатный. Глинистые минералы 
окрашены в буроватый цвет, часто имеют спутанно-волокнистое строение 
и механически заполняют поры. 

В алевролитах с карбонатно-глинистым цементом около 10—15% це
мента сложено мелкозернистым кальцитом, распределенным пли беспо
рядочно, пли в виде тонких прослоев. Обуглившиеся растительные остат
ки (3—5%) часто также распределяются упорядочение, образуя микро
слоистость в породе (табл. IV, 6), 

Прослои известняков в нижпекелловейскпх отложениях окрашены в 
серый и темно-серый цвета, отличаются сильной глинистостью, содержат 
стяжепия халцедона. Известняки разбиты вертикальными трещинами, вы
полненным и кальцитом. 

Нижпекелловейскис отложения согласно перекрываются карбонатны
ми породами среднего — верхнего келловея и Оксфорда. Возраст устанав
ливается па основании сопоставления с разрезами юго-западных отрогов 
Гиссара и редких фауинстичеекпх находок. На площади Фараб и керне 
обнаружены обломки раковин плохой сохранности, представленные Rhyn-
chonelta sp., Trigonia sp., Mactromya sp., Lima sp.. свидетельствующие о 
верхнеюрском возрасте пород. Срсднекелловейский спорово-пыльцевой 
комплекс выделен из рассматриваемых отложений площади Алат. 

Карбонатная толща пород сложена главным образом известняками, ре
же доломитами и мергелями; в верхней части опа содержит прослои и 
гнезда гипсов и ангидритов. 

Проведенное нами петрографическое описание карбонатной толщи пло
щади Кабаклы позволило расчленить единую толщу на пачки, сложенные 
различными типами известняков. Опизу вверх выделяются: 1) микрокри
сталлические и оолитовые известняки, мощность 260 м; 2) ортаногенно-
обломочные известняки, мощность 35 м\ 3) микрокристаллические изве
стняки, мощность 175 .и. 

Сопоставление выделенных типов известняков с типами известняков 
Иаразымской и Фарабской площадей показывает, что верхняя часть кар
бонатной толщи на значительной площади сложена аналогичными микро
кристаллическими известняками. Ниже приводим их описание. 

1. Микрокристаллические и оолитовые известняки окрашены в серые, 
темно-серые с буроватым оттенком цвета. Известняки большей частью 
алевролитистые, иногда с гнездами глинистого материала, в отдельных 
случаях содержат включения неопределимой макрофауны, отличаются 
большой плотностью, режущими краями. 

Известняки микрокристаллические в шлифе на 94—95% сложены мик
рокристаллическим кальцитом, местами частично раскристаллизованным. 
Ё породе встречаются редкие обломки раковин нелеципод. мшанок. Алев-
ролнтовый и глинистый материал составляет 5—6%. Глинистые минера
лы образуют извилистые прослойки мощностью 0.1—0,2 мм. Алевритовый 
материал сложен главным образом кварцем (табл. V, 1). 

Известняки оолитовые (табл. V, 2) состоят из оолитов (50—55%) . 
имеющих неясно выраженное концентрическое строение. Внутренняя 
часть отдельных оолитов выполнена кристаллическим кальцитом. Размер 
оолитов колеблется от 0,05 до 2,5 мм, но преобладают крупные оолиты. 
В отдельных шлифах оолиты имеют бурые изъеденные контуры. В породе 
встречаются редкие иерскристаллизованные обломки пелеципод, гастро-
под, мшанок, поперечные срезы игл ежей. Промежутки мелиу оолита ми 
выполнены микрокристаллическим, реже кристаллическим кальцитом. 
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В известняках в количестве 1—2% содержатся черные рудные минералы, 
главным образом пирит. Он концентрируется в основном но внешнему 
контуру оолитов и внутри их, образуя гнеэдообразные скопления и ободки. 
Порода иссечена большим количеством стилолитпвых швов, выполненных 
бурым глинистым веществом или рудными минералами, и трещинами, вы
полненными кальцитом. 

В отдельных интервалах известняки имеют смешанное строение: мик
рокристалл in ее кий известняк содержит гнезда (до 1,5 см) известняка 
оолитового; оолиты в значительной степени перекрнсталлнзованы и участ
ками слабо выделяются среди общей микрокристаллической массы. 

2. Оргавогенлснобломочпые известняки окрашены в сорый с коричне
вым оттенком цвет. На кривой КС характеризуется сильно пониженными 
сопротивлениями. В шлифах обломочная часть породы представлена силь
но перекристаллизованными раковинами пелецнпод, гастропод, форамппи-
фер, остракод, обломками мшанок. Реже встречаются окатанные обломки 
микрокристаллических известняков. В породе присутствуют редкие зерна 
кварца и мусковита алевритовой размерности. Цементирующая масса по
роды сложена микрокристаллическим кальцитом, среди которого также ча
сто наблюдаются одва различимые контуры перекристаллизованных орга
нических остатков. В породах встречаются стилолитоиые швы. выполнен
ные бурыми глинистыми минералами. 

3. Микрокристаллические известняки серые и темно-серые, глини
стые, до.томнтизпрованные (табл. V, 3) , с тонкими прослойками глин, 
иногда алевритпетые, с прослоями и гнездами белого и серого ангидрита, 
очень плотные. В шлифе основная часть породы сложена микрокристал
лическим кальцитом и глинистыми минералами, почти не действующими 
на поляризованный свет, и лишь 10—15% шлифа имеет четкое мелкокри
сталлическое строение, где видны хорошо выраженные ромбики доломита 
п пластинки кальцита (табл. V, 4). В известняках отмечается крайне 
незначительная (2—3%) примесь мелкозернистого алевритового материа
ла, представленного кварцем и мусковитом. Встречаются отдельные круп
ные (0,5—1 мм) обломки раковин пелецнпод и обломки мшанок. Порода 
содержит редкие включения рудпых минералов (пирит, ильменит) и обу
глившийся растительный детрит (1 или 0,5%). 

На остальных площадях карбонатная толща среднего — верхнего кел
ловея if Оксфорда описана нами лишь макроскопически. Особенностью 
строения ка|юонатной толщи Алатской площадп является присутствие в 
верхпей части наряду с микрокристаллическими оолитовых известняков и 
появление большего количества прослоев терригенных пород, главным об
разом глин, зеленовато-серых, некарбонатных, плотных с. зеркалами сколь-
жепия. 

На площадях Уртабулак и Айзават известняки имеют более темную 
окраску. В основном это темно-серые, иногда почти черные микрокристал
лические известняки, реже доломиты, с тонкими прослоями аргиллитов и 
мергелей; скрытокрнсталлнческие, с отпечатками и остатками неопредели
мой макрофауны, с гнездами пирита, очень плотные, часто трещиноватые. 
Трещины выполнены кальцитом. В нижней части толщи отмечаются про 
слои песчаника и алевролита серого, карбонатного, плотного, с обуглив
шимися растительными остатками. 

На Джилликумской площади келловей-оксфордские отложения пред
ставлены известняками серыми и темно-серыми, микрокристаллическими, 
глинистыми, очень плотными, слаботрещнноватымн. В верхней части 
толщи содержатся прослои ангидрита серого и белого, плотного, мощ 
ностью 0.2 — 1.5 м. 

Общая мощность келловей-оксфордскнх отложений в разрезах данного 
типа колеблется от 160 (С. Камаши) до 043 м (Джплликумы). 
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В скв. 11 площади Фараб из верхней части известняков получен фон
тан газа с газоконденсатом (интервал 2344—2384 .«). В скв. 2 Кабаклы 
яз отложений келловей — Оксфорда получен приток газа с дебитом около 
20 тыс. м3/сут. Месторождения газа в карбонатной толще открыты на 
площадях Гугуртлн. Култак, Уртабулак, Айзават, газа и нефти — на 
площади Кемачп — Зекры. 

Выше согласно с постепенным переходом залегает гидрохимическая 
толща кимеридж-тптонского возраста — гаурдакская свита. Органические 
остатки в скважинах згой части разреза по встречепы. Возраст устанав
ливается па основании сопоставления с разрезом юго-западных отрогов 
Гиссарского хребта. Гаудакская свита сложена каменной солью с пачками 
серых и розовато серых ангидритов, приуроченных преимущественно к 
нижней, средней и верхней частям разреза. Помимо этого, в свите содер
жатся прослои терригенных пород, известняков п доломитов (табл. V, 5). 

Ангидриты нижней пачки окрашены в серые, розовато-серые, зелепо-
вато-ссрые и белые 1гвета, содержат прослои и линзы красной глины. 
В шлифах ангидриты имеют чаще всего микрокристаллическое строение, 
иногда встречаются зерна прямоугольные. Мощность пачки 25—55 м. 

Выше залегает каменная соль белого, розовато-серого цветов, часто 
кавернозная с простоями и гнездами пестроцветных алевролитов. 

Ангидриты средней пачки но своему строению аналогичны нижним 
ангидритам. Мощность их колеблется от 0 до 30—45 м. 

Верхняя пачка соли, обычно более мощная, содержит большое коли
чество прослоев терригенных пород, иногда прослоев ангидритов. Прослои 
глин окрашены в красно-бурый, реже зеленовато-серый цвета, пекарбо-
натные, плотные. Глины содержат алевритовую примесь, распределенную 
и породе в виде параллельных линзочек. Обломочный материал сложен 
угловатыми зернами кварца, нолевых шпатов, мусковита. Во всей породе 
отмечаются точечные скопления пирита. Возможно, что, помимо галита, 
в разрезе присутствуют сильвин и карналлит, как это имеет место в Га
урдакской районе. 

Ангидриты верхней пачки окрашены преимущественно в серый цвет, 
скрытокрпгталлические и кристаллические, с большим количеством тер
ригенных прослоев. Количество терригенных прослоев в гидрохимической 
т о л щ е постепенно возрастает сверху вниз. На площади Кабаклы ангидри
ты этой части разреза микрокристаллические (табл. V, 6). Характерно 
присутствие в них разнозернистого обломочного материала (10—15%), 
распределенного в породе неравномерно. Обломки представлены пеокатан 
ным и полуокатанным кварцем, халцедоном, мусковитом, микроклпном 
и плагиоклазами. В породе отмечаются редкие обуглившиеся раститель
ные остатки. Мощность верхней пачки ангидритов изменяется от 20 ДО 
00 м. Общая мощность гаурдакской свиты составляет от 150 (Фараб, 
скв. 8) до 743 м (Айзават). 

Гидрохимические осадки вверх по разрезу постепенно переходят в 
красноцветные терригенные отложения нижней части карабильской сви
ты. Отсюда (скв. 9 Фараб. интервал 2113—2118 м) Л. О. Тарасовой опре
делен верхнеюрский спорово-пыльцевой комплекс. 

Эта часть разреза сложена кнрпично-красными глинами, в низах с 
простоями доломитов, известняков и ангидритов. Выше встречаются про
слои алевролитов, реже — песчаников. Глины алевритовые, некарбонат 
иые, плотные. Алевритовый материал в породе распределен неравномерно, 
представлен угловатыми и полуокатанными зернами кварца, полевых 
пшатов, слюды, турмалина. В кровле глинистой пачки на большинстве 
площадей четко фиксируется раамЫВ, в результате которого отложения 
неокомского возраста залегают на разных горизонтах верхней юры. 

Мощность нижней части карабильской свиты изменяется от 0 до 126 л 
(Керки, скв. 6 ) . 
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ТИПОВОЙ РАЗРЕЗ ЗАПАДНОГО БОРТА 
МУРГАБСКОП ВПАДИНЫ 

В пределах Вайрамалийского нала скважинами вскрыты лишь отло
жения кимеридж-тнтонского возраста: нижняя пасть карабнльской свиты 
и гаурдакская свита. Гаурдакская свита вскрыта на значительную мощ
ность (956 м) лишь на одной площади — Байрамалийской (скв. 9 ) . В от
дельных случаях скважины остановлены в верхах свиты. 

Отличительной особенностью данного типа разреза (Вайрамали, скв. 
1 9; Майская, скв. 1; С. Вайрамали, скв. f; Шарапли, скв. 1; Кели.скв. 1) 
является увеличение мощностей кнмерпдж-титоиских отложений и изме
нение их литологического состава в сторону обогащении галогенной толщи 
терригенными и карбонатными породами. 

В гаурдакской свите площади С. Вайрамали снизу вверх четко выде
ляются четыре пачки пород: 

1. К. • соль прозрачно-белая, серая, иногда с розоватым оттенком, кри
сталлическая, с редкими включениями ангидрита белого, с гнездами и прослоями 
ГЛИНЫ красно-бурой или зеленовато-серой, некарбонатной, с кристаллами га лита. 
Некрытая мощность составляет 360 м. 

2. ДОЛОМИТЫ белые и голубовато-серые, мелкокристаллические, прослоями мело-
иодрбные, с пропластками галита прозрачно-белого п глины красно-бурой, карбо
натном. Мощность пачки 110 м. 

3. Каменная соль прозрачно-белая, серая, иногда коричневатая, кристаллическая, 
с включен и хм и доломита белого и голубовато-серого. Мощность пачки 130 м. 

4. Известняки серые и светло-серые, кристаллические и скрытокристаллпчеекке, 
с редкими неопределимыми обломками макрофауны п доломиты серые и темно-се
рые, с редкими гнездами ангидрита. Карбонатные породы содержат прослои террв-
гепных пород и галнтл розовато-белого. Мощность пачкп 50 м. 

На площадях Шарапли и Ке.ти, расположенных севернее, в верхней 
карбонатной пачке возрастает роль ангидритов серых в темно-серых, тре
щиноватых, аргиллитов серых и зеленовато-ссрых, слюдистых, некарбо
натных и слабокарбонатных, песчаников серых, мелкозернистых, карбо
натных и алевролитов серых и светло-серых также карбонатных. 

Из верхней пачки известняков и доломитов мощностью от 50 до 70 м 
установлены нефт era зо проявлен и я на площадях Майской, Вайрамалий-
СКОЙ, Сонеробайрамалинской, Келнискон и Шараплпнской. В нижележа
щей соленосной толще в прослоях песчаников и глин также отмечены 
нефтегазопроявления на площадях Майской, Келинской и Байрамалий
ской. 

Вверх по разрезу гидрохимические осадки постепенно сменяются Крас-
НОЦветнымп терригенными породами нижней части карабнльской свиты. 
В подошве карабнльской свиты в большинстве скважин выделяется пачка 
пород, сложенная переслаивающимися пластами красно-бурых аргилли
тов, известняков и доломитов. Выше разрез состоит главным образом из 
аргиллитов с редкими прослоями алевролитов. 

Аргиллиты красно-бурые, гнездами зеленые, карбонатные, песчани
стые, с редкими линзами ангидрита, в нижней части плотные. Алевролиты 
и мелкозернистые песчаники красно-бурые, серые, карбонатные. Граница 
с вышележащими неокомскимп отложениями проводится в кровле тер
ригенной пачкп пород. Размыв здесь пли не фиксируется совсем пли 
фиксируется очень слабо. Мощность описанной части разреза изменяется 
от86 (Майская) до 161 .и (С. Вайрамали). 

В пределах Мургабской впадины кимеридж-ппопскне отложения 
вскрыты также скв. 1 и 2 на площади Ренетск, расположенной в Репетек 
Колифскон зоне проявления соляной тектоники. Гаурдакская свита здесь 
сложена мощной толщей каменной солн с прослоями ангидритов и обра
зует соляной шток. Скв. 1 прошла по солн 562 м и была в ней останов
лена. Соляная толща перекрывается непосредственно неоген-четвертич-
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выми отложениями. На крыльях структуры спита перекрыта красноцвет
ными терригенными осадками, сопоставляемыми нами с низами карабиль
ской свиты и представленными красно-бурыми глинами с прослоями 
песчаников и доломитов. 

Н юго-восточной части Репетек-Келифской зоны, в пределах соляных 
куполов Шальгерич-Наба и Донгузсырт, известны обнажения серых гипсов 
и темно-серых известняков, относимых рядом исследователей (Г. Л. Крым-
гол ьц, 1957; Р. Е. Айсберг, 1963) к кимеридж — титопу. В черных извест
няках Донгузсырта Д. Л. Агаларовой определена GristeUaria calve Wish. 
Под гипсами и известняками структурными скважинами 8 и 10 на Допгуз-
сыртском куполе вскрыта каменная соль. 



Г Л А В А III 

АНАЛИЗ ЛИТОФАНИЙ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 
В ЮРСКОМ ПЕРИОДЕ 

Юрские отложении запада Средней Азии представлены разнообразны
ми комплексами осадочных образований, формировавшимися в условиях 
моря и континента, и различных климатических зонах. Нижнс-срсднеюр-
ские отложения образовались в гумидной климатнчесь'ой зоне при зна
чительной структурной дифференциации территории. Нижне-среднеюр-
ский комплекс отложений представлен одной формацией — отдаленно па-
раляческой. По вертикали и по площади в пределах этой формации 
происходит чередование морских и континентальных отложений. В зави 
симости от приближения или удаления к источнику сноса изменяется 
соотношение песчаного и глинистого материала. Последний признак мо
жет быть установлен с наибольшей точностью и объективностью. Выделе
ние же морских и континентальных отложений в случае, когда остатки 
фауны чрезвычайно редки, носят в значительной мерс условный характер. 
В уточнении палеогеографической обстановки существенную помощь мог
ло бы оказать изучение минералогии глин. В настоящее время специаль
ные исследования но глинистым минералам нижне среднеюрских отложе
ний проведены только для обнаженных территорий. Дополнительным 
критерием для разделения морских и континентальных отложений явля
лись текстурные особенности пород. 

Верхнею рек не отложения нормировались в условиях аридного клима
та и менее интенсивной структурпой дифференциации. Верхпеюрский 
комплекс включает в себя следующие формации: карбонатную, эвапори-
товую, карбонатно-глинистую п террнгенную краспоцветпую. Эти форма-
кии сменяют друг друга но площади и по разрезу. Иерхнеюрскпе отложе
ния являются главным образом морскими. Континентальные но гепезису 
породы развиты в основном лишь в келловейском ярусе Устюрта и места
ми п верхней части титона. 

По юрским ОТЛОЖОННЯМ Туранской плиты накоплен еще недостаточный 
палеонтологический материал для того, чтобы уверенно по всей рассмат
риваемой leppinopiiii расчленить разрез с дробностью до ирусов. Нпжне 
юрские отложения выделяются на значительной территории условно. Их 
подъируаыи разбивка недостаточно достоверна даже для наиболее хоро
шо изученных обнаженных районов. По среднеюрским отложениям мы 
располагаем большим количеством палеонтологических данных. В отдель
ных районах имеется возможность более или менее обоснованно выделить 
ярусы в толще доггера. Одпако для всей исследуемой территории нодъ-
ярусное разделение среднеюрских отложений в настоящее время дать не
возможно. Максимальное количество данных по микро- и макрофаупе, 
< порово-пыльцевым комплексам имеется дли верхпеюрских отложеппй. 
Но и этот комплекс может быть уверенно расчленен на всей территории 
юга Туранской плиты только на келловей -- Оксфорд и кимерпдж — титон. 
В связи с изложенными трудностями дробной стратификации разрезов 
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юрских отложении произведен анализ литофацнй и палеогеографической 
обстановки для нпжнеюрскнх, среднеюрских, келловей-оксфордских и кн-
мерпдж-титопскнх отложений. 

НИЖНИЙ ЮРА 

11 предшествующий юрскому иермо-трнасовый период на территории 
юга Туранской плшы установился в основном континентальный режим. 
Отложения пермо-триасового возраста накапливались в тектонически-
эрознонных впадинах палеозойского рельефа в условиях жаркого и сухо
го климата. 

В ннжисюрскую эпоху на больниц части исследуемой территории 
продолжают сохраняться континентальные условия осадконакоилення, 
однако климат очень резко меняется, становясь топлым и влажным. Мор
ские отложения лейаса известны лишь па Памире, где они представлены 
терригенными и карбонатными осадками. Мы предполагаем, что морские 
отложения этого возраста присутствуют и в Нредкоиетдагском ирогнбе. 

Пнжнеюрскне континентальные образования южной части Туранской 
плиты отличаются сильной фациальной изменчивостью, значительно за
трудняющей их изучение. В составе нижней юры присутствуют осадки 
субаквального и субаэрального происхождения, среди которых в ряде 
случаев удается распознать отложения озер, болот, рек, склонов гор. нро-
лювиально-рлвнннпые, нодгорно-веерные. Однако дать в настоящее время 
обоснованную карту фаций этих отложений не представляется возмож
ным. При существующих условиях изученности можно выделить лишь 
обобщенные фацнальиые комплексы. Выявленная нами лптолого-фа-
пнальная зональность в нижнеюрских отложениях обусловлена почти 
исключительно расположением существовавших в это время источников 
сноса и их рельефом. 

В пределах южной части Туранской плиты в нпжнеюрскнх отложениях 
выделены следующие лптолого-фациальные комплексы (фиг. IG): 

1) преимущественно морской песчано-аргнллитовый (предполагае
мый); 

2) преимущественно континентальный (озерно-болотный, речной) 
алевролитово-глиннстый; 

3) континентальный, пестроцветный, глинистый, в значительной сте
пени угленосный; 

4) континентальный (озерно-болотный, речной, подгорно-веерный) 
и частично морской глиписто-пссчаный с прослоями гравелитов и конгло
мератов. 

1. Преимущественно морской иесчапо-api иллптовый лнтолого-фа-
циальный комплекс отложений, по всей вероятности, развит в геосникли-
нальной и переходной областях, ограничивающих с юга Туранскую плиту. 
К такому выводу нас приводит анализ даппых Л. В. Данова, Ф. Ф. Клан-
па, П. II. Петрова (1903), согласно которым за пределами территории 
СССР, в Туркмено-Харасанских горах нижиеюрские континентальные 
и морские отложения представлены песчаниками и глинистыми сланцами 
г прослоями каменного угля (мощность около 1200 •»)• 

2. Преимущественно континентальный (озерно-болотный, речной) 
алевролитово-глиннстый литолого-фацнальный комплекс отложений раз
вит в южной части Чарджоускон ступени, очевидно, па Багаджипскоп 
ступени и в Мургабской впадине. Выделен он проблематично на основании 
анализа разреза скв. 2, 5, 7, 15, 17 площади Фараб и скв. 1, 2, 3 площади 
Кабаклы. Условно выделяемые здесь отложения лейаса представлены се
роцветной пачкой глин с прослоями алевролитов, реже песчаников мощ
ностью от 0 (скв. 8, 12) до 50 м. Все породы содержат многочисленные 
тонкие прослои и прожилки каменного угля и рассеянные обуглившиеся 
растительные остатки. 
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Фиг. 16. Схематическая 
карта литофаций нижне -
юрских отложений запада 

Средней Азии (1964 г.) 
1 — области отсутствия нижне
юрских отложений; 2 — выхо
ды юрских отложений на днев
ную поверхность. Литолого-
фациальные комплексы: з — 
преимущественно морской пес-
чано-аргиллитовый (предпола
гаемый), 4 — преимущественно 
континентальный] (озерно-бо-
лотный) алевролитово-глини-
стый, 5 — континентальный, 
пестропветный, глинистый, уг
леносный, 6.— континенталь
ный (озерно-болотный, речной, 
подгорно-веерный), глинисто-
песчаный с прослоями граве
литов и конгломератов. Прочие 
знаки: 7i— углистость; 8 — 
бокситы; 9 — каолин; 10 — си
дерит; 11 — 100 % песчаников; 
12 — 100% глин; 13— изопахи-
ты нижнеюрских отложений; 
14 — направления трансгрес
сии моря;15— граница распро
странения морской трангрессии 
в лейасе в юго-западных отро
гах Гиссара (по Е . А. Реп
ман); 16 — залежи нефти; 

17 — основное направление 
сноса обломочного материала; 
18 — возможное направление 
сноса обломочного материала; 
19 — направление сноса обло
мочного материала с внутрен

них областей размыва 



3. Континентальный, пестроцветный, глинистый, в значительной степе
ни угленосный литолого-фацнальный комплекс отложений разнит на 
Туаркыре и в Горном Мангышлаке. Нижнеюрские (верхнслсйасовые?) 
отложения этих зон несут на себе специфические черты. К ним относятся 
повышенная углеиасыщенность разреза (прослои угля имеют мощности 
0,1—0,5 л ) , присутствие прослоев и линз бокситоподобных и каолиновых 
глин, находки окремнелых стволов деревьев. Все это свидетельствует о 
континентальных условиях осадкообразования. Каолиновые глины явля
ются характерными отложениями болот с присущей им кислой средой. Сов
местное нахождение бокситоподобных и каолиновых глин может указы
вать на влажный субтропический климат, который, очевидно, имел место 
в верхнем лейасе па западе исследуемой территории. 

Для района Туаркыра характерна обогащенность глинистых пород, 
которые здесь составляют около 90%, гравийным материалом, представ 
лепным кварцем и глинистыми окатышами. Снос в это время, вероятно, 
имел место со стороны Карабогазской суши. 

Мощность нижнеюрских отложений в пределах рассматриваемой ли-
толого-фациальной зоны составляет 15—40 м. 

4. Континентальный (озерно-болотный, речной, подгорно-всорный) и 
частично морской глинисто-песчаный с прослоями гравелитов и конгломе
ратов литолого-фацнальный комплекс отложений распространен в юго-
заиадных отрогах Гиссарского хребта, в пределах северной части Чард
жоуской ступени, на Питнякской группе структур, на северном борту 
Жазгурлинского и Ассакеауданского прогибов и в зоне Южнозмбенских 
ПОДНЯТИЙ. Стратиграфически наиболее полный разрез и максимальные 
мощности лейаса известны и юго западных отрогах Гиссара. Мощный 
лейас присутствует также в Пнтпякском и Южномангышлакском районах 
(фиг. 17). Вблизи Вухарского уступа мощности рассматриваемого ком
плекса превышают 150 м. 

Характерной чертой всех перечисленных разрезов лейаса является 
повышенное содержание в отложениях песчаного и грубообломочного ма
териала, составляющее в среднем от 60 до 90%. 

Максимальное содержанке грубообломочных фракций отмечепо в раз
резах лейаса Южной Эмбы. Содержание грубообломочного материала в 
разрезах, расположенных к югу от широтной зоны поднятий, протягиваю
щейся от Мангышлака до южной дуги Тянь-Шаня, почти не меняется. 

Суммарные мощности песчаников и гравелитов в разрезе лейаса со
ставляют: в юго-западных отрогах Гиссарского хребта 100—300 м, на 
Чарджоуской ступени 50—100 м, на Пнтняке 100—270л, на Жетыбайской 
ступени и на северном борту Ассакеауданского прогиба 50—250 м, на 
Южной Эмбе 5 0 - 1 2 0 м (фиг. 18). 

Песчаники окрашены в серый и светло-сорый цвета, имеют нолимнк-
товый состав, отличаются разнозернистостью, средней и сильной сцемен-
тировапиостью, часто косослоистостью. 

Конгломераты н гравелиты состоят из окатанных, полуокатанных и 
пеокатанных обломков кварца, кремней, глинистых сланцев, реже поле 
вых шпатов. 

Алевролиты, аргиллиты и углистые глины, образующие прослои среди 
песчаников, а в юго-западных отрогах Гиссарского хребта в значительной 
степепи слагающие средний, верхний лейас и часть аалена, окрашены в 
серый, темно-серый и золеновато-серый цвета. Текстура пород тонко
слоистая и неслоистая. В юго-западных отрогах Гиссарского хребта в 
верхней половине лейаса отмечаются промышленные прослои каменных 
углей. 

Для разрезов лейаса Южной Эмбы н юго-западных отрогов Гиссара 
характерно присутствие сидерита в виде прослоев, стяжении, караваевид-
ных конкреций. , 
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Фиг. 17. Схематическая карта мощно
стей нижисюрских отложений запада 

Средней Азии (1964 г.) 

1 — выходы на поверхность пород палеозой
ского возраста; 2 — отсутствие нижнеюрских 
отложений под покровом более молодых по
род; 3 — выход юрских отложений на днев
ную поверхность; 4 — мощности, замеренные 
в обнажениях; 5 — скважины, вскрывшие 
нижнеюрские отложения; в числителе номер 
скважины, в знаменателе мощность нижней 
юры; в —изопахиты, проведенные через 

100 м, дополнительные—чсреэ 50 м 



Фиг. 18. Схематическая карта мощно
стей песчаников нижнеюрских отложе

ний запада Средней Азии (1964 г.) 

1 — области отсутствия нижнеюрских отло
жений; 2 — разведочная скважина, в числи
теле номер скважины, в знаменателе суммар
ная мощность песчаников; 3 —линии равных 
мощностей песчаников, проведенные через 

50 м 
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Ф и г . 1 9 . П а л е о г е о г р а ф и ч е с к и е эскизы з а п а д а С р е д н е й А з и и ю р с к о г о п е р и о д а ( 1 9 6 4 г.) 
а — нижнеюрское время; б — среднеюрское время; в — келловейское и оксфордское время; г — 
кимериджское и титонское время. К о н т и н е н т . В о з в ы ш е н н ы е о б л а с т и ( з о н ы 
р а з м ы в а ) : 1— срсднегорье, 2— низкогорье (холмистые равнины, низкое плато). Н и з м е н н ы е 
о б л а с т и ( з о н ы а к к у м у л я ц и и ) : 3— подгорно-веерная зона, 4 — аллювиальные рав
нины, болота, озера. М о р е: 5 — лагуны, 6— зона шельфа, 7 — относительно глубоководные зоны 
открытого моря, 8 — области чередования (во времени) суши и моря (/— равномерное, / / — преоб
ладание континентальных условий, III—преобладание морских условий). Прочие знаки: 9 — гра
ница распространения оксфордской трансгрессии; ю—точки наблюдения по скважинам; 11— точки 

наблюдения по обнажениям 

+ +0 

Присутствие в разрезе лейаса рассматриваемой фациальной зоны угли
стых остатков л прослоев угля, окремнелых стволов деревьев, наблюдаю
щаяся косая слоистость пород указывают на континентальные условия 
осадконакопления. К. А. Сотириади (1964) для районов Западного Узбе
кистана в отложениях лейаса выделяет подгорпо-веерные осадки (конгло
мераты и гравелиты), отложения русловой, пойменной и отчасти озерно-
болотной зон. 



Образование прослоев сидеритов и камепных углей указывает на су
ществование в то время влажного климата и умеренной или немного по
вышенной температуры, способствовавших расцвету богатой наземной 
растительности. 

По мнению В. А. Обручева, В. Д. Принады, Е. Л. Репман, в юго-запад
ных отрогах Гиссарского хребта в верхнем лейасе имела место незначи
тельная трансгрессия моря, распространившаяся севернее хребта Куги-
тапга (фиг. 16, 19). Прослои пород морского генезиса присутствуют и в 
разрезах лейаса Южномангышлакского района. 

Распределение грубообломочного материала в отложениях лейаса 
данной фациальнон зоны показывает, что основным источником сноса 
в это время был Кызылкум-Южнотяньшаньский предмеловой щит, а для 
северо-западных районов — Урал. 

Дополнительными, временно действующими источниками сноса, по 
всей вероятности, являлись Мангышлакская и Центральноустюртская 
зоны поднятий и область суши, занимавшая всю центральную часть Ту
ранской плиты, Карабогазскпй свод и, очевидно, Срсднекаспийскнц свод. 
Для Южиоэмбенской зоны поднятий также существовали местные источ
ники сноса, расположенные вблизи от этой зопы (район Кумтюбинского 
вала?). На существование близко расположенных источников сноса ука
зывает высокое содержание в легкой фракции полевых шпатов (27,0— 
53,0%), разнообразный состав и высокое общее процентное содержание 
минералов тяжелой фракции. 

Менее значительными по размерам и своему значению источниками 
сноса были локальные палеозойские выступы, в последующее время пе
рекрытые среднеюрскнми осадками. По Т. А. Сикстель, Е. А. Репман н 
Л. II. Кононовой, таковым источником сноса являлся район Гаурдакской 
антиклинали, расположенный к юго-западу от хребта Кугптанг. 

Таковы основные черты осадкообразования в нижнеюрское время. 

СРЕДНЯЯ ЮРА 

Средиеюрские отложения в отличие от нижнеюрских образовались 
при частой смене морских и континентальных условий осадконакопления. 
Породы этого комплекса характеризуются в общем большей тонкозерпи-
стостью п лучшей отсортированностью, что свидетельствует о некотором 
сглаживании рельефа областей сноса и отложений. 

На значительной части рассматриваемой территории процентное со
держание песчаного и грубообломочного материала в разрезе средней 
юры меняется очень слабо. Последнее обстоятельство указывает на суще
ствование нескольких источников сноса и па равномерный разнос обло
мочного материала по площади. 

В среднеюрское время повсеместно сохраняется теплый и влажный 
климат, способствующий произрастанию богатой наземной растительности 
в иериоды регрессий. 

Выделенные литолого фацнальные комплексы в отложениях средней 
юры отличаются друг от друга незначительно. Отличия сводятся главным 
образом к неодинаковому содержанию в разрезах песчаников, алевроли
тов и глав В К различному содержанию пород морского и континенталь
ного генезиса. 

Для южной части Туранской плиты намечаются следующие литолого-
фацнальные комплексы отложений (фиг. 20) : 

1) преимущественно морской песчано-аргпллитовый; 
2) преимущественно морской алевролитово-аргиллитовый; 
3) морской и континентальный глинисто-песчаный; 
4) континентальный и частично морской преимущественно песчаный 

с прослоями гравелитов; 
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Фиг. 20. Карта литофаций среднеюрских отло
жений запада Средней Азии (1964 г.) 

1 — области отсутствия среднеюрских отложений; 
2 — выходы юрских отложений па дневную поверх
ность. Литолого-фациальные комплексы; 3 — преиму
щественно морской песчапо-аргиллитовый; 4 — преиму
щественно морской алевролитово-аргиллитовый, 5—мор
ской и континентальный глинисто-песчаный, 6 — мор
ской и континентальный преимущественно песчаный 
с прослоями гравелитов, 7 — континентальный пестро-
цветный глинистый. Прочие 8 Н А К И : 8 — углистость; 
9 — сидерит; ю — пирит; И — 100% песчаников; 12 — 
100% глин; 13 —изопахиты среднеюрских отложений; 
14 — залежи нефти и газа; 15 —основное направ
ление сноса обломочного материала; 16 — возможное 
направление сноса обломочного материала; 17 — нап-
равнение сноса обломочного материала с внутренних 
областей размыва; 18— направления трансгрессии моря 



5) континентальный пестроцветный глинистый. 
1. Преимущественно морской песчано-аргиллитовый литолого-фа

цнальный комплекс отложений развит в районе Большого Налхана, 
Кизыл-Лрвата и, по всей вероятности, и смежной геосинклниальной об
ласти. 

Аргиллиты в :>той зоне слагают почти целиком весь байосский ярус 
и значительную час п. батского яруса. Это темиоокрашенные породы, плот
ные, преимущественно гидрослюднстого состава, содержащие незначи
тельную примесь алевритового материала (2—5%) и карбонатного веще
ства. Образование аргиллитов происходило в восстановительной геохими
ческой обстановке, алевролитов — в восстановительной и слабовосстановн-
тельнон обстановке. 

Песчаники распространены главным образом в бате, где они образуют 
мощные монолитные пачки. Они окрашепы в серий и светло-серый цвета, 
имеют нолсноишаюво кварцевый состав (кварца до 80%) н сцементиро
ваны глинистым пли карбонатным веществом. 

В низах разреза содержатся промышленные н непромышленные про
слои углей. Характерной чертой является присутствие с н дери то во-ГЛИНИ
С Т Ы Х пород в виде линз, прослоев и шарообразных конкреций. 

По данным 3. К. Барановой и А- В, Спбиряковой, породы баносского 
яруса являются морскими, сравнительно глубоководными отложеннямп, 
на что указывает хорошая отсортнрованность материала и состав фауны, 
представленной и основном аммопнтамн и пластинчатожаберными С 
тонкостенными раковинами. С течением времени происходит постепенное 
обмеление бассейна. Аргиллиты батского яруса образуются в более мелко
водных зонах, о чем свидетельствуют находки пластинчатожаберных мол
люсков и гастропод с закрывающимися и прикрепляющимися формами 
раковин. На более мелководные условия и близость источника сноса ука
зывают также возросшая примесь алевролптоных частиц н обилие расти
тельных остатков. Среда баносского и отчасти батского морских бассей
нов, учитывая гндрослюднстый состав аргиллитов, была щелочной. 

Массивные песчаники, развитые преимущественно в верхних частях 
разреза, по мнению 3. К. Барановой, образовались в полосе отмелей и 
пляжей при активном гидродинамическом движении среды. На это указы
вают знаки ряби, косая слоистость, наличие линз ракушечкою детрнтуса 
н следы местных размывов. В зопо осадкообразования господствовала 
окислительная обстановка, что подтверждается наличием сингснетичной 
приноса гндроокнслов железа в цементе песчаников и присутствием аути-
генного глауконита. 

Прослои углей и углистых глин, присутствующие в разрезах северо-
западной части Большого Балхана, 3. Е. Баранов считает образованиями 
прибрежных болот. 

Максимальная мощность среднеюрских отложений в пределах рассмат
риваемой зоны превышает 4600 м. 

2. Преимущественно морской алевролитово -аргиллнтовый литолого-
фацнальный комплекс отложений развит в пределах южной части Чард
жоуской ступени н. очевидно, в большей части Мургабской виадины. От
ложения этого тина встречены скважинами на площадях Кабаклы. Фараб, 
Алат и Уртабулак. 

Аргиллиты составляют примерно 80% всего разреза. Они окрашены 
в темио-серый цвет, содержат примесь алевролитового материала от 10 до 
20%. некарбонатные, слюдистые, плотные. Прослоями в породах содер
жатся мелкие обломки обуглившейся древесины, отмечаются гнездооб-
разпые скопления иприта н пиритизнрованные ходы червей. В аргиллитах 
встречена фауна аммонитов, неопределимые обломки тонкостенной мак
рофауны и ядра нелецнпод. В верхней части разреза средней юры среди 
аргиллитов отмечаются прослои органогенно обломочных известняков. 
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Определение закисных, окисных и ипритных форм железа в аргилли
тах и песчаниках площади Фараб показывает, что образование этих пород 
происходило в восстановительной и слабовосстановительной геохимиче
ских обстановках (табл.). 

Геохимические услопия осадкообразоиании 

Разведоч
ная 

площадь 
М окмяошн, 
интервал (*) 

Возраст Порода 
Содержание. % 

Возраст Порода н , о 
б eg пи

ри
т-

но
с 

же
ле

зо
' 

I,kl - oxf Извест 0,13 Сл. 0,28 
няк 

и Аргил 1,03 0,14 0,00 
лит 

и Песчаник I.3J 0,06 0,52 

р —т Там же 1,58 0,21 0,12 

[|Ы Алевро 0,76 0,15 0,13 
лит 

I3kl — oxf Изноет- 0,20 Сл. о.оэ 
инк 

lakl— oxf То же 0 0 0,01 

Iikl — охГ Аргил 0,02 0 1.15 
лит 

b k l - o x f То же 0,22 Сл. 0,16 

Ukl — oxf Извест 0 0 0,04 
няк 

I»kl—oxf Глина 0,96 0,14 0,19 

U Алевро 1,62 0,21 0,01 
лит 

и Песча 0,57 0,06 0,01 
ник 

[ | Аргил 1,84 Сл. 0,004 
лит 

It Алев 2,25 0,04 0,09 
ролит 

Ukm—I Извест 0,02 0 0,07 
няк 

1*1 Глииа 1,76 0,32 0,01 

Iild Песча 0,54 0,11 0,11 
ник 

I8oxf Извест 0,25 0,07 0,21 
няк 

boxf Аргил 1,98 0,32 0,11 
лит 

Iskm —t Песча 0,58 0.10 0,62 
ник 
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Там же 

124 

132 
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106а 
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108 

110 

Кабаклы 

Там же 

Хайджи-
хайрам 
Там же 

Джиллп-
кумы 

Там же 

Дарваза 

Там же 

Кизыл-
apnai 

Там же 

Чагала-
сор 

Там же 

Скв. 8, 
2633-2638 

Скв. 8, 
2757-2762 

Скв. 8, 
2808—2813 
Скв. 17. 

30110—3001 
Скв. 2. 

2472-2477 
Скв. 2, 

2< 128—2033 
Скв. 1, 

1791-1794 
Скв. 1. 

1875-1878 
Скв. 1. 

3167—3172 
Скв. 1, 

3456-3461 
Скв. 13, 

1521—1526 
Скв. 13, 

1603—«08 
Скв, 13, 

1797—18U2 
Скв. 4. 

3212—3215 
Скв. 4, 

3016—3020 
Скв. 4, 

2601—2605 
Скв. 4, 

2799-2804 
Скв. I, 

2799—2804 
Скв. 1 

2698-2703 
Скв. 1 

2649—2654 
Скв. 1, 
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Но всей вероятности, большая часть аргиллитов образовалась в мор
ском бассейне, в прибрежных его частях. О существовании близко рас

положенного источника сноса свидетельствует минералогический состав 
алевролитов и песчаников. Это в большинстве случаев плохо отсортиро
ванные породы, в которых содержание глинистого цемента достигает 
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20—50%. Обломочная часть пород только на 30—50% состоит из неока-
танного и полуокатанного кварца. Остальные 50—70% представлены ми
нералами, неустойчивыми к переносу (полевые пшаты, биотит, ппроксе-
ны). 

Мощности среднеюрских отложений рассматриваемой фациалькой 
зоны колеблются от 400 до 900 м, постепенно возрастая в направлении с 
севера на юг. 

3. Литолого-фацнальный комплекс, представленный чередующимися 
морскими и континентальными глинисто-песчаными отложениями, рас
пространен на обширнейшей территории, захватывающей юго-западные 
отроги Гиссара, северную часть Чарджоуской ступени, Дарьялык-Даудап-
ский прогиб, видимо, всю западную часть Северотуркменекой системы 
прогибов, Туаркыр, Мангышлакскую и Центральноустюртскую зоны под
нятий, Североустюртскую впадины и Южную Эмбу. 

Процентное содержание песчаного и глинистого материала в разрезах 
средней юры на всей этой площади примерно равное и соответствует 
около 50%. Соотношение морских и континентальных пород в разрезе 
описываемой зоны меняется по площади. В восточных районах преобла
дают морские отложения как в байосе, так и в бате. В западиых районах 
прослои пород морского генезиса приурочены главным образом лишь к 
бату. В пределах Устюрта в разрезах средней юры резко преобладают 
континентальные осадки. 

Песчаники образуют прослои и пачки мощностью от 0,5 до 15—40 м. 
Общая мощность песчаников в разрезах средней юры исследуемой зоны 
составляет 200—300 м. в районах поднятий, в прогибах она увеличивается 
до 4 0 0 - 5 0 0 м. 

Песчаники окрашены преимущественно в серый цвет, реже встречают
ся пестроокрашенные разности. Это разнозернпстые, обычно среднесце-
ментпровапные породы полимиктового состава. Содержание кварца в 
песчаниках колеблется от 15 до 80%, но в большинстве случаев состав
ляет 30—50%. Содержание полевых шпатов колеблется от 17 до 69%. 
Цемент песчаников глинистый, реже карбонатный. Карбонатные пес
чаники иногда образуют крупные шаровидные конкреции (юго-западные 
отроги Гиссара, Туаркыр, Мангышлак). В отдельных прослоях и пачках 
удается наблюдать косую слоистость речного типа. 

Постоянными компонентами тяжелой фракции иесчаников являются 
минералы циркон, турмалип, гранаты, рутил, пирит, ильменит, магнетит 
и другие. 

Глинистые породы в большинстве случаев имеют гидрослюдистый со
став. Прослои углей и повышенное содержание рассеянного углистого 
вещества приурочены к определенным частям разреза. В западных райо
нах (Туаркыр, Мангышлак) промышленные прослои угля встречаются 
как в байосе (нижняя угленосная и средняя угленосная свиты Туаркыра; 
карадиирмепская свита Мангышлака), так и в бате (верхняя угленосная 
свита Туаркыра п сарыдиприенская свита Мангышлака). На востоке тер
ритории, в юго-западных отрогах Гиссарского хребта, углеиагыщенны 
лишь низы бата. 

По данным К. Л. Сотнриади (1964), в юго-западных отрогах Гиссарс
кого хребта и в Западном Узбекистане в аален — байосе существовал 
мелководный морской бассейн, в котором откладывались осадки волно-
првбойного фациального пояса и подводных дельт. В раннебатское время 
устанавливаются континентальные условия, результатом которых яви
лось накопление паралпческих и озерно-болотных пссчано-глннистых от
ложений. В поздпебатское время наступает новая морская трансгрессия, 
распространившаяся до района Яккобага. В мелководном море в вол но-
прибойном фациальном поясе накопились терригенные и карбонатные 
осадки. 
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В западных районах Туранской плиты в байосе откладываются преиму
щественно осадкп рек, озер и болот и лнгаь в верхней части разреза прп-
брежно-морские. В бате количество прослоев морских отложений возра
стает. 

Мощности среднеюрских отложений в пределах распространения опи
сываемого фациального комплекса колеблются от 200 до 1300 м. 

С зоной развития глинисто-песчаных отложений связаны основные 
скопления нефти и газа в среднеюрских отложениях, открытые в Южпо-
мангышлакском районе (Жетыбай.Тасбулат, Узень, Тонги, Карамандыбас) 
и газа на Южном Устюрте (Шахпахты). Значительные залежи нефти об
наружены в зоне западного погружения Южноэмбенского поднятия (пло
щади Прорва, Бурапкуль). Залежь газа о конденсатом приурочена к Севе-
ромубарекскому поднятию на Вухарской ступени. 

4. Лнтолого фациальный комплекс, представленный континентальными 
и частично морскими преимущественно песчаными отложепиями с просло
ями гравелитов, развит на южном склоне Кызылкум-Южпотяныпапьского 
прсдмелового щита, в центральны! частях Каракумского овода и. возмож
но, присутствует на склонах Кара бога зс кого свода. Содержапие посчаного 
и грубообломочного материала в разрезах рассматриваемого комплекса 
обычно колеблется от 60 до 80%. Песчаники характеризуются грубозерни-
стостью, часто бывают окрашены в пестрые цвета. Прослои гравелитов и 
мелкогалечных конгломератов состоят из пеокатанной и полуокатанной 
гальки кварца, глинистых сланцев, карбонатных пород. В разрезе встре
чаются прослои бурых углей и многочисленные обуглившиеся раститель
ные остатки. Осадки этой зоны образовались при частой смене морских и 
континентальных условии. Среда осадкоиакопления в большинстве случа
ев была восстановительной и слабовосстановительной, реже окислитель
ной (см. табл.). 

Максимальное содержание прослоев копгломератов и гравелитов в раз
резе приурочено к зове обломов, проходящей через площади Кимерек. 
Учкыр и Ташауз. Грубообломочные породы слагают здесь разрез примерно 
на 30—40%. Это большей частью пестроцветные образования, чрезвычайно 
плохо отсортированные. Грубообломочные породы расслоены нормальными 
сероцветными, часто топкослоистыми песчаниками, алевролитами и аргил
литами. 

На Кимерекской площади грубообломочные породы сложены неокатаи-
ными, реже полуокатаннымп обломками глинистых сланцев, зеленоцвет
ных и темноцветных пород, кварца, нолевых шпатов, кремней. Отдельные 
зерна в значительной степени разрушены, разбиты трещинами, по которым 
развит хлорит. Преобладающий размер обломков — 0,5—1,5 см. Цемент 
пород в основном глинисто-хлоритовый, содержит примесь алевролитовых 
и песчаных зерен. В цементирующей массе отмечается пепловый материал. 

Вопрос о том. являются ли описанные породы первично вулканически
ми образованиями или они произошли в результате переотложения вулка
ногенных толщ, развитых в пределах Газли-Курбаналийского выступа, 
остается открытым. Мощности среднеюрских отложений на склонах Кы-
зылкум-Южнотяньшаньского предмелового щита колеблются от 0 до 200 м, 
вблизи Бухарского уступа возрастают до 700 м, в пределах Каракумско
го свода не превышают 500 м. 

5. Континентальный пестроцветный глинистый литолого-флцпальнын 
комплекс отложепий развит в изолированных локальных впадинах Кызыл-
кум-Южнотяныпапьского предмелового щита. В райопе колодца Сарыба-
тыр (северо-восточный склон хребта Аумпнзатау) среднеюрскне отложе
ния представлены пестроцветными глинами с прослоями алевролитов, пес
чаников и гравелитов мощностью до 70 м. 

Выявленные закономерности в размещении фациальных комплексов 
среднеюрских отложений позволяют в общих чертах говорить о тектовиче-
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оком режиме, характере рельефа и климате, существовавших в данное 
время (см, фиг. 19). 

В конце ленасовой и начале среднеюрской эпох на юге Средней Азии 
происходили погружения, приведшие к проникновению моря п Таджик
скую депрессию и юго-западные отроги Гиссарского хребта. В закрытые 
районы :»нигерцинской платформы трансгрессии, очевидно, в этот период 
распространялась нешироко. В дальнейшем, в конце байосского века, про
исходит обмеление моря на Большом Балхане и п юго-западных отрогах 
Гиссарского хребта. В это время, а также и в течение нижнего бата, море 
отступает и повсеместно откладываются континентальные отложения. 
В нерхнебатское время начинается вторичное погружение исследуемой 
территории, снова приведшее к проникновению моря в юго-западные от
роги Гиссарского хребта, ни Туаркыр п Мангышлак и в пределы закрытых 
районов эппгерцпнекой платформы. 

Морской бассейн в северной части территории характеризовался мел-
ководностыо, подвижностью береговой линии, что подтверждается накоп
лением грубообломочных пород на большой площади. В южном направле
нии происходит постепенное углубление бассейна. Предполагается, что 
непосредственного сообщении между морскими бассейнами Большого Бал 
хана н Кугитангтау но было, но что они, однако, сообщались с единым 
океаном. 

Основные источники сноса и его направление сохраняются от нижне-
юргкого времени. Однако значительно сокращаем» площадь временно 
действующих источников сноса. 

ВКРХНЯЯ ЮРА 

Отложения верхнеюрскон эпохи отличаются большим лнтологическнм 
разнообразием. Келловей-оксфордский надъярус представлен следующими 
лнтолого-фацна.тьпымн комплексами пород; 

1) морским известняковым с содержанием терригенных примесей не 
более 10%; 

2) относительно мелководным морским карбонатным с проси.ими тер
ригенных н гидрохимических пород, с содержанием терригенных пород от 
10 до 50%; 

3) относительно мелководным морским карбонатно террпгениым, с со
держанием терригенных пород в разрезах от 50 до 75%; 

4) прпбрежно-морскнм и континентальным глинисто-песчаным с про
слоями карбонатных пород; 

5) ирибрсжно-морским н континентальным песчано-глнннсгым (фиг. 
21). 

Во всех выделенных лнтплого-фациальных комплексах нижняя часть 
разреза представлена преимущественно глинистыми породами морского 
генезиса, слагающими в восточных районах иижнекелловейский подъярус, 
в западных — целиком весь келловейскпй ярус. Терригеппые породы кел
ловея содержат значительную примесь карбонатного материала в виде це
мента и и виде отдельных прослое» мергелей и известняков. 

1. Морской известняковый литолого-фацнальный комплекс отложений 
разнит в юго-западных отрогах Гиссара, в южной части Чарджоуской сту
пени, на Багаджинской ступени, в Мургабской впадине и в геосинклина.ть-
нои области Копет-Дага. Нижняя часть комплекса — иижнекелловейский 
подъярус — в восточный районах сложена маломощной (до 40 м) пачкой 
глнн зеленовато-серых с прослоями известняков н мергелей. Залегающие 
иыше известняки среднего, верхнего келловея и оксфюрда окрашены в 
гемно серый и серый цвета, причем темные окраски характерны для бо 
лее погруженных частей территории и приурочены преимущественно к 
средним и верхним частям разреза. 
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Фиг. 21 . Карта литофаций колловей-оксфордских отложе
ний запада Средней Азии (1964 г.) 

1—облает» первичного отсутствия келловей-оксфордских отложений или 
полного размыва в преднеокомское время; 2 — области полного раз
мыва келловей-оксфордских отложений в кайнозое; 3—области отсутс
твия оксфордских отложений; 4 — выходы юрских отложений на днев
ную поверхность. Литолого-фациальные комплексы: 5 — морской из
вестняковый (содержание терригенных прослоев не более 10%), 6 — 
прибрежно-морской карбонатный с прослоями терригенных и гидрохи
мических пород (от 10 до 50%), 7 - прибрежно-морской (содержание 
терригенных пород от 50 до 75%), Я—прибрежно-морской и континен
тальный глинисто-песчаный с прослоями карбонатных пород, 9— кон
тинентальный и прибрежно-морской песчано-глинистый. П р о ч и е 
з н а к и : 10 — известняки преимущественно хемогенного происхожде
ния; 11—известняки преимущественно органогенного происхождения; 
12 — 100% известняков; 13—100% песчаников; 14—100 % глин; 15— изо-
пахиты келловей-оксфордских отложений; 16 — залежи нефти, газа, 
нефти и газа; 17 — основное направление сноса обломочного мате
риала; 18— возможное направление сноса материала; 19 — направле

ние трансгрессии моря 



Известняки среднего, верхнего келловея и Оксфорда представлены пре
имущественно микро- и мелкокристаллическими разностями, массивными, 
плотными, часто трещиноватыми, иногда кавернозными. При ударе молот
ком они часто издают резкий запах сероводорода. Помимо кристаллических 
разностей известняков хемогсппого происхождения, в разрезе присутствуют 
биогенные, оолитовые, о рга ноге ппо-облом очные известняки, причем разви
ты они в основном в нижних частях разреза (юго-западные отроги Гисса
ра, площади Наразым, Фараб, Кабаклы Чарджоускон ступени). 

Такое строение разреза указывает па существование на ранних этапах 
келловей-оксфордского времени мелководного морского бассейна н после
дующее постепенное его углубление. Бассейн характеризовался ярко выра
женной восстановительной средой осадконакопления (см. табл.). При
месь терригенного материала в виде тонких прослоек песчаников и глин, а 
также собственно примеси в известняках, не превышает 10—15%, возра
стая в направлении с юга на север. Мощности келловей-оксфордских отло
жений данной лнтолого-фациальпой зоны составляют 400—700 м. 

К известняковой толще приурочены круппые газовые и газокопдепсат-
ные залежи, выявленные на площадях Гугуртли, Кабаклы, Фараб, Саман-
тепе, Урталубак, Култак, Айзават, Адамташ и гаэонефтяные залежи —на 
площадях Южный и Северный Мубарек. 

2. Относительно мелководный морской карбонатный литолого-фациаль-
ный комплекс отложений с прослоями терригенных и гидрохимических по
род развит к северу от описанного ниже — в северной части юго-западных 
отрогов Гиссара и Чарджоускон ступени, в юго-восточной погруженной 
части Кухарскон ступени, очевидно, в Заунгузском прогибе, на восточном, 
южном и западном склонах Каракумского свода и в южной переходной зоне 
Большого Балхана и Куба-Дага. Сложен он главным образом разнообраз
ными известняками: светло-серыми, серыми, реже темно-серыми, кристал
лическими, органогенными, органогенно-обломочнымп, оолитовыми, рнфо-
генпымп. плотными пли кавернозными. Содержание прослоев терригенных 
пород и терригенной примеси в известняках колеблется от 10 до 50%. При 
этом минимальное содержание —10% отмечается в северо-восточных 
районах плиты, максимальное — в юго-западпых, где этот процент резко 
повышается за счет келловейского яруса, сложенного почти целиком тер
ригенными породами. Для всех разрезов описываемой лнтолого-фациаль-
ЯОй зоны характерно постепенное сокращение содержания терригенного 
материала снизу вверх по разрезу. 

В самой верхней части разреза в толще известняков встречаются про
слои доломитов, в восточных районах также отмечены прослои ангидритов, 
в западных — гипсов. 

Среди органических остатков обнаружены аммониты, брахиоподы, при
крепляющиеся двустворчатые моллюски, морские ежи, криноидеи, водо
росли, кораллы. 

Для кеяловейских отложений Большого Балхана 3. Е. Баранова (1961) 
отмечает следующие характерные особенности: присутствие в основании 
разреза в известняках морских ежей, белемнитов, пелецнпод. гастронод и 
шамозитовых оолитов. В верхних частях келловея встречаются бептонные 
формы — теребратулы, закрывающиеся пелецнподы, гастроподы, кораллы. 
В породах отмечается диагональная косая слоистость, указывающая на 
мелководные условия с подвижной средой. 

Все эти данные свидетельствуют об образовании осадков в мелководных 
морских условиях типа шельфа. Среда осадкообразования была восстано
вительной. Морской бассейн первоначально обладал нормальной соле
ностью, но в конце оксфордского времени его соленость начинает повы
шаться. 

Мощности келловей-оксфордских отложений в этой зоне колеблются 
от 300 до 400 м. На Большом Балхаие они возрастают до 700—800 м. 
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В пределах Бухарской ступени в известняках рассматриваемой лито-
лого-фацнальной зоны открыты: нефтяные месторождения Карактай и 
Карабаир; газо-нефтяные — Кизылрабат, Джаркак. Караулбазар, Юлдуз-
как; газовые — Ташлы, Хаджихайрам. Карим. Сарыташ, Сетелантепе, Ма
маджургаты. В пределах Чарджоуской ступени открыты газовые месторож
дения Учкыр, Кульбешкак. Даяхатын, Аккум и нефтяное — Кемачи-Зекры. 

3. Относительно мелководный морской карбонатпо-террпгенный лито
лого-фацнальный комплекс отложений развит в западных районах Туран
ской плиты: на Туаркыре. Мангышлаке, в Южномангышлакском райопе. 
в западпой части Североустюртской впадины п на Южной Змбе. Содержа
ние терригенных пород в разрезе составляет 50—75%. 

Келловейский ярус почти целиком сложен песчаниками н глинами. 
Лишь в верхней, иногда в средней его частях появляются прослои изве
стняков и мергелей. Глины окрашены в серый, зелеповато-серын. корич
невато-серый цвета, часто сильно карбонатные, иногда загипсованы. Со
став глин преимущественно бейделлптовый и гидрослюдистый. 

Песчаники серые, мелко- и среднезернпстые, иолевошпатово-кварцевые, 
средне- п слабосцементированные. 

Известняки келловейского яруса микрокристаллические п органогекно-
обломочные, сильно песчанистые. 

Известняки, слагающие оксфордский ярус, серые, серовато-белые, свет
ло-сиреневые, микрокристаллические, плотные, иногда битуминозные, со
держат обломки разнообразной мелководной морской фауны, серые и фи
олетовые стяжения кремния. 

Фаунистпческие остатки в отложениях келловея и Оксфорда представ
лены аммонитами, белемнитами, пелециподамп, брахиоподамн, кораллами, 
губками, строматонорами. ежами, лилиями, обитающими в условиях 
мелкого моря. Стяжения и желваки кремней в известняках также могут 
свидетельствовать о близости береговой линии. Среда бассейна осадкона-
копления в келловей-оксфордское время была восстановительной и слабо-
восста повнтел ьной. 

Мощности отложопий колеблются от 0 до 400 м. На площадях Жеты
бай и Узень в келловее обнаружены залежи нефти. 

4. Прибрежно-морской и континентальный глинисто-песчаный литолого-
фацнальный комплекс отложений с прослоями карбонатных пород в виде 
узкой полосы развит на юго-западном и западном склонах Кызылкум-
Южнотяныпаньского предмелового щита и условно выделяется на склонах 
Карабогазского выступа. Предполагается, что отложения этого типа были 
также распространены в пределах Каракумского свода, но впоследствии 
в результате предмелового размыва карбонатные породы Оксфорда были 
полностью уничтожены. В ряде скважин целиком размыт весь верхнеюр-
скяй комплекс пород. 

На юго-западпом п южном склонах Кызылкум-Южнотяныпаньского 
предмелового щита на площадях Караиз, Шурпи, Акджар. Майдкара. Са-
телантепе, Рометан, Ашнкудук. Каракыр (скв. 2. 4 ) , Аладагир и Янгиказ-
ган большая часть разреза келловея и Оксфорда сложена песчаниками, гли-
памп и гравеллитамп. Породы окрашены в серые, зеленовато-серые, крас
но-бурые тона, содержат многочисленные обуглившиеся растительные 
остатки п отпечатки растений. Известняки слагают лишь самую верхнюю 
часть разреза. Содержание их на перечисленных площадях достаточно вы
соко (25—49%). Это светло-серые и серые, иногда буровато-серые мелко
кристаллические п органогенно-обломочные разности, с желваками крем
ней, сильно опесчаненные. 

В западпом направлении от перечисленных площадей происходит все 
более значительное обогащение разрезов терригенным материалом и соот
ветственно уменьшение прослоев карбонатных пород. Так, разрез келловея 
скв. 206 Айбугира сложен пестроцветнымп песчано-глинистыми неслои-
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сТ1>1 ми породами, вероятнее всего, имеющими континентальный генезис, 
й оксфордском ярусе сохраняется карбонатная пачка пород, представлен
ная известняками, доломитами, с прослоями ангидритон и терригенных 
пород. 

О ворхнеюрскнх отложениях склонов Карабогазского ныгтуна можно 
судить лишь но данным одной скважины — 1~>3. Кошоба. Здесь к келловею 
нами условно отнесена 68-метровая пачка алевролитов и глин с прослоям*! 
песчаников п изнестняков, окрашенная в голубовато-серые и бурые цвета. 

Отложения описанной лнтолого-фацналыюй зоны характеризуются раз
нообразными средами осадкообразования — восстановительными, слабовос
становительными, реже — окислительными. 

Мощности отложений колеблются от 0 до 200 л . В скв. 200 Лйбугпр они 
возрастают до 400 м. 

В пределах Бухарской ступени в отложениях келловсй-оксфорда откры
то нефтяное месторождение на площади Караиз, газо-нефтяные месторож
дения — на площадях Акджар и Шурчи. газовое — на площади Янгиказгап. 

5. Континентальный и частично прябрежно-морской песчано-глинистый 
лнтолого-фацнальнын комплекс отложений развит в пределах Центра л ьпо-
устюртской зоны поднятий и в восточной части Североустюртской впадины. 
Разрез в основном представлен кслловейгким ярусом, сложенным на GO— 
76% глинами. 

Глины серые, темно-серые, зеленовато серые, красновато-бурые, иногда 
фиолетово-бурые, пятнистой окраски, извсстняковпстые, реже слабоизво-
сткоиистые, алевритпетые, нсслоистые, иногда комковатые. В темно-серых 
глинах встречаются многочисленные обуглившиеся растительные остатки 
и тонкие прослои бурого угля. Алевролиты и песчаники серые и пеетроок-
рашенные также характеризуются отсутствием слоистости. 

Но мнению ряда исследователей (Гарсцкнй, Котова, Шлезингер, 10G3). 
описанные породы образовались в условиях континента. 

Выше залегает пачка песчаников светло-серых, мелко- и средиезернн-
стых, карбонатных, иногда с тонкими прослоями известняков. Нами и ря
дом других исследователей (Акрамходжаев. Федотов и др., 1062) эти отло
жения считаются осадками мелководного моря и параллелпэуются с кар
бонатными породами Оксфорда окружающих территорий. 

Мощности келловей-оксфордских отложений в рассматриваемых райо
нах составляют 200—400 .н. 

Наблюдающееся распространение литологических типов пород обуслов
лено палеогеографическими особенностями келловей-оксфордского времени 
(см. фиг. 19). С началом верхнеюрской эпохи связано дальнейшее усиле
ние писходящнх движений, проявившихся с максимальной силой в окс
фордском веке. Морской бассейн этого времени занимает весь запад Сред
неазиатской эпигерцинской платформы, за исключением палеозойских 
выступов и их склонов. Трансгрессия моря происходит как с юга и юго-во
стока на области Тетиса. так и с запада и северо-запада со стороны При 
каспийской впадипы и Каспия. Однако относительно глубоководным мор
ской бассейн был лишь в южной части Бухаро-Хивинской области, в Мур-
габгкой впадине п. очевидно, в Предкопетдагском прогибе. На большей 
части остальной территории море было мелководным, шельфового типа. 
Это подтверждается накоплением органогенных известняков, развитием 
коралловых рифов, присутствием оолитовых разностей известняков, ши
роким развитием бентонных форм прганшма. Бассейн в течение длите ль 
ного времени имел щелочную среду, способствовавшую выпадению карбо
натов, и нормальную соленость, благоприятствовавшую расцвету органи
ческого мира. 

На склонах палеозойских выступов и в пределах Устюрта прибрежно-
морскне условия осадкообразования часто сменялись континентальными, 
что особенно характерно для келловейского времени. 
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Зона шельфа и иона чередования прибрежно-морскнх и континенталь
ных условии осадконаконлення имеют наименьшую ширину на южном 
склоне Кызыл кум Южнотннынаньского предмелового щита, что свиде
тельствует о значительной крутизне этого склона в момент келловей-окс-
фордской трансгрессии. 

Основными источниками сноса в келловен-скжфордское время по-преж
нему остаются Кызылкум-Южнотявьтпанский предмслопой щит и Кара-
богазскнй выступ, а для северных районов — Уральские горы. Дополни
тельными источниками сноса, видимо, являлись участки суши, располо
женные на территории Устюрта и в акватории Аральского моря. 

1\нмеридж< 1.ИИ и тнтонский ярусы в пределах запада Среднеазиатской 
эпнгерцпнской платформы сложены следующими лнтолого-фациальными 
комплексами пород: 

1) преимущественно лагунным галогенным; 
2) прнбрежно лагунным терригенно-карбонатно-сульфатным; 
3) морским, лагунным и континентальным, карбопатно-су.тьфатным н 

террнгенным; 
4) морским терригенно-карбонатным; 
5) морским преимущественно глинистым (фиг. 22). 
1. Преимущественно лагунный галогенный комплекс отложений раз

вит на востоке территории на Чарджоуской и Багаджинской ступенях. 
Здесь разрез кимериджского и титонского ярусов представлен мощной тол
щей каменной соли. В кровле, в средней части и в подошве толщи соли от
мечаются пачки пород, сложенные переслаивающимися пластами ангид
ритов, гипсов, известняков и доломитов, иногда с тонкими прослоями крас-
ноцветных тсррпгепных пород. Эта часть верхнеюрского разреза известна 
иод названием гаурдакской свиты. 

Самые верхи тптонского яруса сложены красноцветными терригенны-
мн породами преимущественно континентального происхождения. 

По данным П. П. Петрова (1963), внутри солеродного бассейна накап
ливались различные типы солей: в центральных его частях наблюдается 
ритмичное чередование сильвина и галита. в периферических частях 
встречается лишь галит, что свидетельствует о постепенном усыханин бас
сейна, о повышении концентрации солей. 

Граница распространения соленосного комплекса гаурдакской свпты 
намечается к западу от Байрамалнйского вала, Гагаринской площади и 
Джиллнкумон. к* северо-западу от Гугуртлипской, к северу от Кокчинской, 
Зекрынской площадей, к югу от Мубарека и Карактая, к северу от Адамта-
ша н к югу от Вайсунскнх разрезов. 

Следует отмстить, что разрезы гаурдакской свиты вблизи этой грани
цы пмеют несколько иное строение. Внутри толщи соли появляются ча
стые прослои ангидритов, пестроциетных песчаников и глнн (Байрама-
лнйскпй вал. Кабаклы н др.). 

Максимальные мощности гаурдакской свпты и наиболее чистый состав 
солей отмечаются в южной части Чарджоуской ступени, иа Багаджинской 
ступени, в Репетек-Келнфской зоне и. очевидно, к югу от нее. В пределах 
распространения рассматриваемого комплекса отложений мощности гаур 
дакской свиты меняются от 100 до 1000 м. Суммарные мощности кимеридж
ского и тптонского ярусов составляют от 150 до 1100 М-

2. Прибрежно-лагунный терригснно-карбопатно сульфатный литолого-
фацнальный комплекс отложений развит в периферийных частях солерод
ного бассейна. Отложения этого тина установлены многочисленными сква
жинами, пробуренными в северной части Чарджоуской ступени, на юге и 
на юго-восточном погружении Бухарской ступени. Северная граница рас
пространения терригенно-карбонатпо-сульфатного комплекса проходит к 
северу от Дарганаты, Учкыра. Рометана, Пролетарабада и Акджар. На за
падном борту Мургабской впадины комплекс выделен условно. 
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Ф и г . 2 2 . К а р т а л и т о ф а ц и й к и м е р и д ж - т и т о н с к и х 
о т л о ж е н и й в а п а д а С р е д н е й А з и и (1964 г . ) 

1 —области первичного отсутствия кимеридж-титонских 
отложений или полного размыва в преднеокомское вре
мя; 2 — области (предполагаемые) отсутствия отложе
ний кимериджского яруса; з — выходы юрских отложе
ний на дневную поверхность. Литолого-фациальные 
комплексы: 4 — преимущественно лагунный галоген
ный, 5 — прибрежно-лагунный и ко1ггинентальный тер-
ригенно-карбонатно-сульфатный, С — морской лагун
ный и континентальный карбонатно-сульфатньгй и тер-
ригенный, 7 — морской терригенно-карбонатный, * — 
морской преимущественно глинистый. П р о ч и е а н а к и •. 
9 — местное обогащение грубообломочным материалом; 
10 — площади полного вторичного размыва кимеридж-
титонских отложений; 11 — 100% известняков; 12 — 
100% песчаников; 13 — 100% глин; 14 — 100% гидрохи
мических пород; 15 — изопахиты кимеридж-титонских 
отложений; 16 — признаки нефти (а) и газа (б); 17 — 
основное направление сноса обломочного материала; 

18 — направление трансгрессии моря 



Гаурдакская свита кимеридж — титона представлена здесь ангидрита
ми белыми, серыми, буровато-серыми, с прослоями известняков, доломи
тов, красно-бурых песчаников и глип. Верхняя часть титона (низы кара
бильской свиты) сложепа красноцветными глинами в нижней части с про
слоями гипсов, ангидритов и мергелей. 

Мощности рассматриваемых отложеппй колеблются от 0 до 150 и*. 
3. Морской, лагунный и континентальный литолого-фациальный ком

плекс отложений развит на юго-западе исследуемой территории: в преде
лах Куба-Дага, Большого Балхана, Копет-Дага и на юго-западном склоне 
Туранской плиты. 

Отложения кпмериджского яруса здесь в большинстве разрезов образу
ют с породами Оксфорда единую толщу известняков серых и светло-серых, 
кристаллических, часто песчанистых и глинистых, с ирослоями доломитов, 
доломитпзпрованных известняков и мергелей. В самых верхах кимерпд-
жа присутствуют прослои брекчневидных и органогеино-обломочиых из
вестняков. В известняках кимериджа Копет-Дага часто встречаются про
стои белого гипса. Ангидрит повсеместно отсутствует. 

Породы кимериджского яруса, аналогично оксфордским, являются 
осадками мелкого теплого моря с несколько повышенной соленостью. 

Отложения тптонского яруса на Куба-Даге и в северной части Большо
го Балхана сложены красноцветными, Г Л И Н И С Т Ы М И , Г П П С О Н О С Н Ы М И порода
ми с прослоями доломитпзпрованных мергелистых известняков и конгло
мератов в верхней части разреза. В Копет-Даге (Бахарден, Душак) в ти-
тоне развиты пшеово-карбонатные отложения (Иванов, Левицкий, 1960). 
Породы титона образовались в условиях прнбрежпых лагун и отчасти кон
тинента. 

В северном направлении (площади Кизыл-Арват, Казы) происходит 
обогащение кимерндж-титопских отложеппй территенным материалом 
(карбонатные породы составляют 27—39%, глины 30—47%, песчаники 
14—43%). Известняки характеризуются мелководными условиями обра
зования. Среди них встречаются органогенно-обломочные водорослевые 
разности. 

Мощность отложений рассматриваемого комплекса увеличивается в на
правлении с севера на юг от 0 до 360 м. 

4. Морской террпгенно-карбопатный литолого-фациальный комплекс от
ложений развит в западной части Туранской плиты: п Южномангышлак-
ском районе, в Ассакеауданском прогибе, в западной частп Североустюрг-
ской впадины и па Южной Эмбе. В первом из них более или менее 
достоверно установлено присутствие отложений кимериджского возраста, 
представленных известняками с прослоями мергелей, роже песчаников н 
глин. Титонский ярус фаунпстпчески подтвержден лишь в Ассакеауданской 
опорной екважипе. где он сложеп террпгенными породами с прослоями 
известняков и ангидритов. 

В Ссвсроустюртскоп впадине и на Южной Эмбе не известны отложения 
кимериджского яруса. Выделяемые здесь осадки пижпеволжского подънру-
са сложены переслаивающимися пластами известняков, глинистых изве
стняков, мергелей, глин, реже песчаппков. В верхней частп разреза встре
чаются прослои доломитов п органогенных известняков. 

Мощности отложений изменяются от 0 до 150 м. 
5. Морской преимущественно глинистый литолого-фациальный комп

лекс отложений развит в восточной частп Североустюртской впадины: на 
Актумсукском поднятии, в Барсакельмесском прогибе, а также на Цент-
ральноустюртском поднятии. Отложения кпмериджского возраста здесь не 
выделяются. Титонский ярус представлен глинами серыми, голубовато- и 
зеленовато-серыми, карбонатными, плотными, содержащими обуглившиеся 
растительные остатки и мелкорассеянный пирит. Среди органических 
остатков в глинах встречаются редкие аммониты плохой сохранности п 
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пелецнподы. Глины содержат отдельные прослои зеленовато-серых и серых-
мелкозернистых песчаников и алевролитов. Содержание грубообломочных 
примесей в разрезе заметно увеличивается па Актумсукском поднятии. 

Мощность отложений тптона рассматриваемой литолого-фацнальной 
.юны изменяется от 35 до 187 -ч. 

Отложения кимериджа и титона отличаются значительной пестротой 
литолого-фациального состава, что свидетельствует о сложной палеогео
графической обстановке в момент их образования (см. фиг. 19, г). 

В конце верхпеюрской эпохи на исследуемой территории проявляются 
тектонические движения, соответствующие новокпммерийской фазе склад
чатости, приведшие к подъему отдельных крупных частей Туранской пли
ты и к региональному размыву кровли верхнеюрских отложений. 

В кимерпдж-титонское время происходит обмеление морского бассей
на, а на юго-востоке сильное его засолопение. Морской бассейн лагунного 
типа занимал всю южную и юго-восточпую части Туранской плиты. 

Морской бассейп с нормальной соленостью сохранился лишь в северо-
западной части Туранской плиты (Южпомаигышлакский район, Южная 
Эмба). 

Мелководный морской бассейн существовал на Цептральноустюртскич 
и Актумсукскпх поднятиях н в Барсакельмесском прогибе. Интенсивное 
поступление в бассейн терригенного материала, очевидно, со сторопы ак
ватории Аральского моря, обусловило накопление в этом районе песчано-
глинистых осадков титона. 

11 пек шипы мн источниками сит'а для кпмеридж-тнтОВСКОГО ВПОМеяя 
ао-прежнему являются Кызылкум-Южнотяныпаньскин предмеловой щит. 
Уральские горы и прилежащие к ним районы Русской платформы. Кара 
богазский выступ и, возможно, Северобузачннское поднятие. Последнее, 
вероятно, являлось сушей с келловей-оксфордского времени (см. 
фиг. 19, в). 

В кнмеридже и титоне на исследуемой территории устанавливается 
типично аридный климат. 

Для палеогеографических эволюции юга Туранской плиты п юрский 
период характерно постепенное расширение области осадкоиакопле-
ния и, соотпетствеппо. уменьшение областей денудации. Максимум 
трансгрессии приходится на оксфордский век, когда и область осадкона-
копленпя и акватория морского бассейна достигли наибольшего размера. 
С этим связано закономерное изменение фациального облика юрскнх от
ложений по вертикали. Образование юрских отложений происходит в те
чение единого круппого макрорптма, в пределах которого повсеместно 
нижняя юра сложена преимущественно континентальными грубообломоч-
ными отложениями, средняя юра — континентальными и морскими глини
сто-песчаными отложениями, весь келловейский ярус (или его нижний 
подъярус в восточпых районах) — преимущественно морскими глинисты
ми отложениями, оксфордский и верхняя часть келловейского ярусов — 
морскими карбонатными отложениями и. наконец, кнмериджский и титон-
скин ярусы — морскими, лагунными и континентальными карбонатными, 
галогенными п терригенными регрессивными отложениями. 

На протяжении всего юрского периода сохраняются общие закономер
ности в изменении литофацпй: па юге и западе для всех частей разреза 
отмечается более тонкий состав осадков, имеющих преимущественно мор
ской генезис; на север и северо-восток состав всех отложений становится 
более грубым, возрастает содержание континентальных пород в разрезе. 
Основной областью сноса на протяжении всего юрского периода являлся 
Кызылкум-Южнотяньшаньский палеощит. 



Г Л A B A IV 

СТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЗАПАДА СРЕДНЕЙ АЗИИ 
В ЮРСКОМ ПЕРИОДЕ 

Юрские отложения в пределах эшшалеозонской платформы Средней. 
Азии являются самыми древними породами осадочного платформенного 
чехла. Верхнепермскно и триасовые отложения, образовавшиеся после 
завершения герцпнекой складчатости, имеют специфическую стр>ктурную 
характеристику, не позволяющую относить их к платформенному покрову. 
Установление типично платформенных условий тектонического развития 
в различных частях этой территории произошло в юрский период, но не 
совсем одновременно. 

На крайнем юго-востоке, в пределах юго-западных отрогов Гиссарско
го хребта, платформенный чехол начинается отложениями лейаса, а в 
некоторых случаях даже рзтекого яруса верхнего триаса (кайракская сви
та) . Возможно, что с рэтекого яруса начинается платформенный чехол и 
в зоне Заунгузского прогиба. Здесь, в Нитнякском районе, нерасчленен-
ные рзт-лишеовые породы согласно залегают под среднеюрскнми отложе
ниями. 

На северо-западе плиты, на южном погруженном окончаппп Мугоджар 
н на Северном Устюрте, отложения верхнего триаса и лейаса образуют 
комплекс, отличный по своим структурным особенностям от типично плат
форменных образований. Рэт-лейасовый комплекс северо-запада Туран
ской плиты, выделенный Р. Г. Гарецкпм (1002) под названием чушк.»-
кульекой серии, характеризуется очень большими градиентами мощно
стей, сильной дислоцированностыо, значительной уплотненностью и 
существенными эпигенетическими изменениями. Несомненно, рэт-лейасо-
выс отложения южной периферии Мугоджар. так же как н подстилающие 
нх красноцветные толщи верхней пермп — нижнего траасо, следует отно
сить к особому структурному этажу. Приблизительно для синхронных 
толщ запада Западно-Сибирской плиты П. С. Шатский впервые предложил 
особое название — нижний структурный ярус платформенного чехла. 
Р. Г. Гарецкий н другие (1003) рассматривают чушкакульскую серию 
также в качестве нижнего структурного яруса платформенного чехла. 
Однако далеко не все исследователи Западно-Сибирской плиты восприня
ли термин Н. С. Шатского. Различными геологами трнасово-.тейасовые 
комплексы отложений, выполняющие на восточном склоне Урала грабс-
нообрааные впадины, назывались вторым структурным этажом фундамен
та, переходным пли промежуточным комплексом. Не вдаваясь подробно 
в вопрос тектонической квалификации этих толщ, отметим, что чушка-
кульская серия, так же как и триасово-лейасовые отложения запада Запад
но-Сибирской низменности, не могут рассматриваться в качество типичных 
образований платформенного чехла. 

В пределах Горного Мангышлака п Туаркыра платформенный чехол 
начинается коятинентальпымп породами верхнего лейаса. Нижнеюрские 
отложения Туаркыра и Горного Мангышлака ни по своим структурным 
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особенностям, ни по формацнопному составу, ни по характеру контакта 
с вышележащими породами не могут быть сопоставлены с чушкакуль-
ской серией южного погружения Урала. 

Таким образом, в отдельных районах плиты платформенный чехол 
начинается с рэтского яруса; па значительной территории самыми древ
ними горизонтами платформенного чехла являются лейасовые отложения; 
н некоторых районах платформенный чехол начинается породами средней 
юры, с угловым несогласием перекрывающими породы чушкакульской 
серии или более древних формаций. Ниже мы рассмотрим историю струк
турного развитии только лишь с момента становления типично платфор
менных условий. 

Суммарный результат тектонических движений за юрский этап плат
форменного развития отражает карга мощностей юрских отложений 
(фиг. 23). Эта карта одновременно является картой цалеоизоглубпн по
дошвы осадочного платформенного чехла к началу мела. На основе ее 
анализа была составлена налеоструктурная схема Запада Средней Азии 
к началу мела (фиг. 24). 

К началу мелового периода рассматриваемая территория в структур
ном отношении была уже значительно дифференцирована. По отсутствию 
юрских отложений или сильному сокращению их мощпости здесь выде
ляется ряд поднятий. Самым крупным положительным палеоструктурным 
элементом рассматриваемой территории являлся Кызылкум-Южнотянь-
шаньский предмеловон щит. Он протягивался от южного Приаралья на 
юго-восток к Гиссарскому, Зерашпанскому. Туркестанскому я Ллайскому 
хребтам современного Южного Тяньшаня. В пределах плиты располага
ется лггшь западная часть Кызылкум-Южнотяньшаньского предмелового 
щита, а восточная часть этого крупнейшего налеоструктурпого элемента 
в настоящее время входит в постнлатформенпую орогеничсскую область 
Тянь-Шаня. В Центральных Кызылкумах меловые отложения, а места-, 
ми и третичные породы залегают непосредственно на палеозойском склад
чатом основании. Юрские отложения установлены здесь лишь в одном 
пункте — у колодца Сарыбатыр. Они распространены на очень небольшой 
площади, имеют незначительные мощности (до 80 м) и представлены 
исключительно континентальными образованиями. 

Кызылкум-Южнотяньшаньский предмеловой щит был не только круп
нейшей по площади положительной структурой, но п представлял собой 
зону наиболее интенсивных поднятий, служившую в течение всего юрско
го времени главной областью сноса терригенного материала. 

К юго-востоку от Кызылкум-Южнотяньшаньского щита по направле
нию к р. Аму-Дарье устанавливается увеличение мощностей юрских отло
жении от 0 до 2500 м и более. В этой зоне, соответствующей Бухаро-Хн-
винской области, уже к началу мела четко обособились структурные сту
пени, которые янляются основными структурными элементами этой терри
тории в современном структурном плапе. Северная, Бухарская ступень 
характеризуется мощностями юрских отложений от 0 до 500 м. В преде
лах второй, Чарджоускон, ступени суммарные мощности юрских отложе
ний колеблются в основном в пределах от 1000 до 2000 м. Далее к юго-во
стоку, по левому берегу р. Аму-Дарьи, мощности юрскнх отложений со
ставляют 2500—3000 м (по данным региональных геофизических исследо
вании). Эта наиболее прогнутая в юрский период зона соответствует Ба-
гаджипской ступени и Заунгузскому прогибу современного структурного 
плана. Структурные уступы, разделяющие Бухарскую и Чарджоускую, 
Чарджоускую и Багаджинскую ступени, четко выделяются зонами повы
шенных градиентов мощностей юрских отложений. Это дает основание 
считать, что флоксурно-разрывпые зоны, устанавливаемые в современном 
структурном плане, сформировались уже в течение юрского периода. Диф
ференциация самой южпой, наиболее погруженной зоны и, в частности, 
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Фиг. 23 . Схематическая к а р т а суммарных мощ
ностей ю р с к и х о т л о ж е п и й запада Средней А з и и 

(1964 г.) 
1 — области первичного отсутствия юрских отложений 
или их полного размыва в преднеокомскос время; 
2 — области полного размыва юрских отложений 
в олигоцен-нсогеиовое время; з — области выхода юр
ских отложеппй на поверхность; 4 — изопахиты юрских 
отложений (основные—через 500 м, дополнительные—че
рез 100 .«>; *—изопахиты гипотетические; в—скважины, 
вскрывшие юрские отложения или более древние поро
ды; 7 • точки измерения мощностей в естественных 

обнажениях 

3 

в о 



отделенно Заунгузского прогиба от Багаджинской ступени и настоящее 
время но может быть отмечена из-за совершенно недостаточного количе
ства надежных данных об изменении мощностей юры в этой зоне. 

Для Буханкой н Чарджоуской ступеней, по которым к настоящему 
времени накоплен большой обт>ем материалов глубокого бурения, устанав
ливается значительная структурная расчлененность. Б качестве поднятий 
предмелового времени в пределах Бухарской ступени выявлены: Газли-
Ку[и'аналийс!;нн выступ с мощностями юры от 0 до 100 м, Сарыташ-Шур-
тепннскнй выступ с мощностями юры около 300 *, Карабаирский и Карак-
тайский выступы. Крупнейшим выпиленным поднятием в пределах Чард
жоуской ступени является Чарджоускоо, где суммарные мощности юры 
не превышают 1000 м. Северо-западнее выделяется Гугуртлинский выступ, 
характеризующийся мощностями юры около 500 м. Указанные палеопод-
нятия юрского времени сопряжены с палоопрогнбами, выделяющимися уве
личенными мощностями. Юрские депрессии в пределах Бухарской ступени 
характеризуются мощностями до 500 л , а в пределах Чарджоуской —« пре
вышают 2000 .'(. 

П.1 юто востоке Туркмении, и области современной МургабсхоЯ 1ПаД1 
ны, юрскне отложения погружены на большую глубину, и объективные 
фактические данные об их мощностях отсутствуют. Однако косвенные 
данные позволяют считать, что зона современной Мургабской впадины 
представляла собой глубокую депрессию уже в юре. 

Севере Западнее Заунгузского палеонрогиба, к югу от горного массива 
Султануиздаг, фиксируется новая депрессия — Дарьялык-Дауданский или 
Ташауэский прогиб. Он имеет асимметричное строепие с крутым северным 
бортом. Мощности юры превышают здесь 1300 м. • 

К югу от Дарьялык-Дауданского и к западу от Заунгузского прогибов 
фиксируется новое сокращение мощностей юрского комплекса, соответст
вующее Каракумскому своду современного структурного плана. Амплиту
да свода к началу мела по подошве юры составляла более 1000 м по от
ношению к Ташаузскому прогибу и около 2000 л — по отношению к За-
унгузскому. В целом Каракумский свод наиболее четко оконтуривается 
изопахнтами 000 и 1000 м (см. фиг. 23). Наименьшие глубины до поверх
ности палеозойского фундамента к началу меловой трансгрессии составля
ли здесь около 200 м. 

К западу от Каракумского свода характер изменения мощностей юр
ских отложений точно пе установлен. Однако данные сенсморазводки по 
региональным профилям позволяют считать, что их мощности колеблются 
в пределах от 700 до 1500 jr. При этом максимальные мощности юрских 
отложений предполагаются в зоне современного Учтаганского прогиба, 
а минимальные — в пределах Кумсебшенского поднятия. Единственным 
районом, где мощности юры замерены достаточно точно, является Туар
кыр. По данным К. Машрыкова, они составляют здесь 980 м. 

Еще западнее намечается повое резкое сокращение мощностей юрских 
отложений. В пределах наиболее поднятой части Карабогазского свода 
установлено полное отсутствие юрских отложений, и нижнемеловые поро
ды непосредственно перекрывают здесь палеозойский фундамент. Карабо-
газскнй выступ является второй крупной зоной первичного отсутствия юр
ских отложений. Однако и но своим размерам и по своему значению в 
качестве источника сноса это поднятие было гораздо меньшим, чем Кы
зыл кум-Южпотяньшаньскпй палеощит. 

1\ северу от Карабогазского свода, Туаркыра и Кумсебшенского под
нятия располагается крупная зона юрского прогибания, соответствую
щая Жазгурлинскому и Ассакеауданскому прогибам. Мощности юры вдоль 
осевой зоны этой депрессии колеблются от 1500 до 1800 м. Наибольшие 
глубины до поверхности пермо-триасоного комплекса к началу мела суще
ствовали в пределах Жазгурлинского прогиба современного структурного 
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Фиг. 24. Палеоструктурная схема запада Средней Азии 
к началу мелового периода (1964 г.) 

а — выходы на домеловую поверхность палеозойских отложений; б — зо
ны интенсивного проявления предмелового размыва; 'в — положительные 
структуры первого порядка к началу мела; г — отрицательные структуры 
первого порядка к началу мела; 3 — положительные структуры второго по
рядка к началу мела; е --• отрицательные структуры второго порядка к 
началу мела; ж—флексурно-разрывные зоны к началу7мела (зоны больших 
градиентов мощностей юрских отложений; в пределах Бухаро-Хивинской 
области —границы ступеней); э — геосинклинальная и переходная области, 
П а л е о с т р у к т у р н ы е э л е м е н т ы (цифры на карте). Ступени: I— 
Бухарская, II—Чарджоуская, III Багаджинскап. Структуры; 1—Актум-
сукское поднятие, 2—Барсакельмесский прогиб, .3- Северобузачинекос под
нятие, 4 -Мангышлакская система поднятий 5—Колсайский прогиб, в—Се-
гендыкский прогиб, 7 — Жазгурлинский прогиб. Si— Ассакеауданский 
прогиб, » — Дарьялык-Дауданский (Ташаузский) прогиб, 10—Заунгузский 
прогиб, 11 — Кумсебшенское поднятие, 12 — Газли-Курбаналийский выс
туп, 13 — Сарыташ-Шуртелинский выступ, 14 — Карактайский выступ, 
IS — Каракульский цу.мирекский) прогиб, 76 — Чарджоуское поднятие, 

17 — Центральноупюртская система поднятий 



плана. Жазгурлннскнй, Ассакеауданский, Дирьнлык Даудангкнй (Таша-
узскнй) и Заунгуаский прогибы и в современном структурном плане и в 
предмеловом плане, на наш взгляд, правильнее рассматривать в качестве 
звеньев единой крупной линейной депрессии. Эта линейная зона наиболее 
глубокого прогибания в юрский период унаследована от грабенов переход
ного этапа развития, выполненных пермскими и триасовыми породами. 

К северу от Жазгурлннского и Ассакеауданского прогибов наблюдается 
значительное сокращение мощностей юрского комплекса отложений. 
В пределах Горного Мангышлака мощности юры составляют от 0 до 700 .к. 
а на современном Цептральноустюртском поднятии они колеблются от 500 
до 900 м. Эта крупная линейная Мангышлакско Центрлльноустюртская 
зона сокращенных мощностей юры к началу мела была существенно диф
ференцирована. Наиболее значительными частными поднятиями в зтой зо
не являлись Айбугирское. Карабаурское (Централыюустюртское поднятие 
современного структурного плапа), Карамая-Кугусемское, Беке-Башку-
дукское и Тюбкарагинское (Мангышлакская система П О Д Н Я Т И Й современ
ного структурного плана). Наиболее глубоким прогибом юрского времени 
в этой зоне являлся Колганскпй прогиб, расположенный между западной 
перпклнналью Центральноустюртского п юго-восточной пернклиналью 
Мангыш лакского поднятий, где по геофизическим данным мощности юры 
составляют около 1000 л*. 

К северу от Центрального Мангышлака фиксируется еще одно поднятие 
домелового времени — Северобузачинекос. Мощности юрского комплекса 
здесь по данным глубокого бурения на площади Кыэан составляют около 
200 м. 

К востоку от Северобузачннского и к северу от Центрально уст юрте кого 
поднятий располагается крупная юрская депрессия, соответствующая Се-
вероуст юрте кон впадине современного структурного плана. Мощности 
юрских отложений на большей территории этой депрессии превышают 
700 м. Минимальные мощности (около 500—600 м) здесь установлены в 
пределах Акгумсукского поднятия. Наиболее глубоким прогибом юрского 
времени в пределах Североустюртской впадины был Барсакельмесскпй с 
мощностями юры 1800—2000 м. 

На крайнем юго-западе рассматриваемой территории в зоне Большого 
Балхана, Прсдкопетдагского передового прогиба и альпийского горно-
складчатого сооружения Копет-Дага мощности юрскнх отложений резко 
возрастают. В зоне перехода от платформы „ многеосинклинальной области, 
занятой л настоящее время Большим Балханом и Продконетдагскнм про
гибом, мощности юрского комплекса составляют от 3000 до 5000 м. 

Таким образом, в течение юрского периода на территории юга Туран
ской плиты происходила интенсивная структурная дифференциации. 
К началу мелового времени здесь были сформированы нее крупные струк
турные элементы современного структурного плана. В ходе последующего 
развития в течение мела, палеогена и неогена происходило усложнение 
структурного плана лишь с частичными его перестройками в отдельных 
зонах. Видимо, уже к началу мела была заложена большая часть крупных 
разрывных нарушений, осложняющих строение платформенного чехла. 
Подтверждриие этою можно получить при сопоставлении карты суммар
ных мощностей юрских отложений (см. фиг. 23) и структурной карты по 
подошве платформенного чехла (фиг. 25). 

Перейдем теперь к последовательному рассмотрению истории тектони
ческого развития территории в юрское время по отдельным этапам. 

Хотя отложения лейаса и доггера в пределах рассматриваемой терри
тории с большей или меньшей степенью условности удается разделить, 
необходимо отмстить, что ннжне-среднеюрская сероцпетнаи терригенная 
толща представляет собой единую формацию. Нпжнеюрскую п средпсюр-
скую эпохи мы рассматриваем в качестве единого этапа развития. В целом 
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Фиг. 25. Схематическая структурная карта запада Средней Азии по подошве платформенного чехла. Составлена по материалам производственных организаций 
Туркменской ССР, Узбекской ССР, Казахской ССР и ряда научно-исследовательских институтов 

1 — основные изогипсы; 2 — дополнительные изогипсы; 3 — гипотетические изогипсы; 4 — важнейшие нарушения; 5 — выходы доплатформенных формаций на поверхность; в — области 
с глубинами до подошвы чехла свыше 1 0 км; 7 — Русская платформа; 8 — альпийская складчатая область; 9 — глубокие неоген-четвертичные депрессии 



Ф и г . 26 . Схематическая карта мощностей н и ж -
не-средпсюрских о т л о ж е н и й запада Средней 

А з и и (1964 г . ) 
1 — области первичного отсутствия тпяне-среднсюрских 
отложений; 2 — выходы на поверхность пижне-среднс-
юреМСС отложений; 3 — области полного раамыва ниж-
не-среднсюрских отложений в олигоцен-нсогенопое вре
мя; 4 — основные изопахиты (через 500 м); S — допол
нительные изопахиты (через 100 м); 6 — гипотетические 
изопахиты; 7 — скважины, вскрывшие нижне-средне-
юрскис отложения или более древние породы; S — точ

ки измерения мощностей в естественных обнажениях 



отот этан характеризовался очень интенсивной структурной дифференци
ацией территории молодой платформы (фиг. 26). Общий размах колеба
тельных движений ннжне-среднеюрского врсмспи па рассматриваемой 
территории превышает 4000 .и. Амплитуда роста отдельных структур в 
этот этап также была весьма велика. 

По характеру изменения мощностей нпжпе-средпеюрских отложений 
довольно четко выявляется ступенчатое строение Бухаро-Хпвииской зоны. 
При этом Бухарский региональный уступ на большем своем протяжении 
практически контролирует распространение отложений лейаса; в пределах 
Чарджоуской ступени отложения лейаса развиты довольно широко, они 
отсутствуют лишь на Чарджоуском поднятии, на Гаурдакской (Астана-
бабвпском) и Гугуртлннском выступах. Поднятия и размыв в это время в 
области Кызылкум-Южнотяньшаньского щита хорошо подчеркиваются ха
рактером распределения литофаний отложений нижней и средней юры 
(см. фиг. 16, 20). Кызылкум-Южнотяньшаньский щнт был основным ис
точником сноса в течение нижней и средней юры па востоке рассматри
ваемой территории, по пе единственным: дополнительный снос обломочно
го материала в лейасе происходил и с Бухарской ступени н с некоторых 
поднятий Чарджоуской ступени, а в доггере — с Газли-Курбапалинского, 
и, очевидно, с Сарыташ-Шуртепинского и Карактайского выступов Бухар
ской ступени. Наибольшие мощности иижне-среднеюрских отложении в 
пределах этой частп плиты приурочены к Заунгузскому прогибу, особенно 
к его северо-западной части — Пнтнякскому району. К этому же району 
приурочены и максимальные мощности рэт-лейасовых платформенных 
отложений. Амплитуда прогибания в ннише-среднеюрское время достигла 
здесь 2000 м. 

Весьма четко отражается в характере изменения мощностей пижне-
среднеюрского комплекса формирование Каракумского свода. Амплитуда 
его относительного поднятия по отношению к Заунгузскому прогибу до
стигала 1800 м. 

Большая часть Карабогазского свода представляла собой в течение все
го ннжне-среднеюрского этапа область сноса, что хорошо подчеркивается 
характером изменения литофаций среднеюрских отложений (см. фиг. 20). 

Чрезвычайно интенсивно в нижне-среднсюрское время прогибались 
Жазгурлипскнй, Ассакеауданский и Дарья лык-Даудапский прогибы. Мак
симальные мощности нижней и средней юры в пределах /Казгурлипского 
прогиба составляют не менее 1300 м. 

Мангышлакская система нодпятпй в нижне-средпеюрское время в це
лом представляла собой структурную террасу, осложненную отдельными 
поднятиями н прогибами. В региональном плане здесь наблюдается посте
пенное увеличение мощностей от 500 до 700—800 м с севера на юг. Зопамн 
частных поднятий являлись Беке-Башкудукский вал и отдельные части 
современного Каратауского вала. Ннжнеюрские отложения, представлен
ные, вероятнее всего, одним лишь верхним лейасом, распространены в 
пределах Центрального Мангышлака спорадически. 

Центральноустюртское поднятие в характере изменения мощностей 
нижне-среднеюрского комплекса выражено гораздо четче. Оно фиксирует
ся в виде довольно узкой полосы сокращенных мощностей. Превышение 
Центральноустюртского поднятия над Ассакеауданским прогибом к на
чалу верхней юры составляло около 900—1000 м. Наиболее поднятым 
участком здесь являлся район Айбугирской и Коктахинской антиклина
лей, где отложения доггера отсутствуют. Отложения лейаса в пределах 
Центральноустюртского поднятия отсутствуют повсеместно. 

Северобузачппское поднятие представляет собой зону отсутствия ниж-
нсюрских п сокращенных мощностей среднеюрских отложеппй. 

Североустюртская впадина характеризуется в целом увеличенными 
мощностями нижне среднеюрского комплекса, колеблющимися от 300 до 
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Фиг. 27 . Схематическая карта мощностей кел-
лопей-оксфордскнч отложоний запала Средне»! 

Азии (1964 г.) 
1 — области первичного отсутствия келловей-оксфорд
ских отложений или полного размыва в преднеокомское 
время; 2— области полного размыва келловей-оксфорд
ских отложенлй и олигоден-четвертичное время; з — 
области отсутствия отложений оксфордского возраста; 
4 — выходы юрских отложений на поверхность; 5 — 
изопахиты келловей-оксфордских отложений (через 
100 м)\ 6 — разведочные скважины, в числителе — но
мер скважины, в знаменателе — мощность; 7 — точки 

измерения мощностей в естественных обнажениях 



800 м. Отложения лейаса типично платформенного характера развиты, 
видимо, только в пределах Барсакельмесского прогиба. Актумсукское под-
пятне характеризуется отсутствием пижней юры и сокращением мощно
стей средней юры до 200 м (скв. 1 Байтерека). Севсрпее, в зоне современ
ных Самского и Косбулакского прогибов, отложения лейаса, видимо, дис
лоцированы и должны бить отнесены к переходному комплексу. 

Всрхпеюрская эпоха представляет собой следующий самостоятельный 
этап платформенного развития эпигерцинской платформы. Рассмотрение 
характера изменения мощностей келловей-оксфордских (фиг. 27) и киме-
ридж-титонских (фиг. 28) отложений показывает аришцшиахьное сход
ство основных тенденций тектонического развития в келловей-оксфордское 
и кимеридж-титонское время. 

В целом всрхнсюрский этап характеризуется более широкой морской 
трансгрессией по сравнению с ннжне-среднеюрским, некоторым снижением 
резкости структурной дифференциации и, как следствие последней, зна
чительным упрощением палеогеографической обстановки. Действительно, 
верхпсюрскнн отдел на юге Туранской плиты сложен карбонатной, гли
нисто-карбонатной и эвапоритовой формациями. Это резкое изменение 
характера осадконакоилення. падающее в основном на келловейский век, 
отчасти связано с изменением климата, а отчасти является результатом 
резкого уменьшения количества обломочного материала, поступающего в 
седпментацнонпый бассейн. 

Кызылкум-Южнотяпьшаньскин щит, несколько сократив свои разме
ры, продолжал оставаться наиболее крупной зоной поднятий. Вдоль его 
окраины развиты преимущественно терригеппые прибрежно-морские и 
отчасти, возможно, континентальные породы келловея и Оксфорда (см. 
фиг. 21). Существенное фациальпое изменение с приближением к Кызыл-
кум-Южнотяньшаньскому предмеловому щиту испытывают и кимерндж-
титонекпе отложения, преде та влепные вблизи южной границы домелового 
щита терригенными красноцпетнымп отложениями с прослоями ангидри
тов и карбонатных пород (см. фиг. 23). 

Наибольшие мощности верхнеюрского комплекса (фиг. 29) приурочены 
к южпой части современного Заунгузского прогиба и к Мургабской впа
дине (1200 — 1400 .«). Ступенчатый характер Бухаро-Хнвннской области 
достаточно четко фиксируется и в характере изменения мощностей верх-
ноюрскнх отложении. Однако амплитуды приращения мощностей верхней 
юры у Бухарского и Амударыгпского региональных уступов существенно 
меньше, чем приращение мощностей ннжне-среднеюрского комплекса. Уве
личение мощностей верхнеюрских отложений у Бухарской региональной 
флексурно-разрывной зоны связано главным образом с увеличением мощ
ности кимерпдж-титопской эвапоритовой формации (гаурдакская свита). 
На верхнеюрском этапе развития здесь продолжали формироваться Газ-
линско-Курбапалпнский и Чарджоускпй выступы, имевшие в это время 
характер региональных структурных носов. Сарыташ-Шуртол и не кип и Ка-
рактайский выступы отражаются в характере изменепия мощностей верх
ней юры очень слабо. 

Интересно отметить, что зона панболыпего прогибания в этой области 
в верхнеюрскую эпоху смещается по сравнению с предыдущим этапом к 
юго-восток}*. Бели максимальные мощности ннжне-среднеюрского комплек
са (включая платформенные осадки рэта) были приурочены к северной 
части Заунгузского прогиба, то в верхнеюрское время наиболее интенсив
ными погружениями была захвачена Мургабская впадина. 

В этой наиболее глубокой части верхнеюрской депрессии развита мощ
ная толща солн кнмерпдж-титонского возраста. Первичные мощности со
лей достигают 700—1000 м. Мощное соленакопленне, согласно взглядам 
А. • I. Яншин,! и IV Г. Га редкого, может быть связано с заполнением н е к и м 
пенсированного прогиба келловей-оксфордского времени. Такая точка 
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Ф и г . 28. С х е м а т и ч е с к а я карта м о щ н о с т е й к и -
м е р и д ж - т и т о к с к и х о т л о ж е н и й з а п а д а С р е д н е й 

А з и и (1964 г . ) 
/ — выходы палеозойских отложений на дневную по
верхность; I — отсутствие кимерилж-титонских отложе
ний под покровом более молодых пород; 3 выходы юр
ских отложенпй.на дневную поверхность; 4 — изопахи
ты, проведенные через 100 .и; s изопахиты гипотетиче
ские; 6— разведочная скважина, в числителе — номер 
скважины, в знаменателе— мощность кимерндж-титонс-
ких отложений (л); г мощность кимеридж-титонских 

отложений в обнажениях 



зрения в отношении южной части Бухаро-Хивинской области и Мургабской 
впадины была высказана Р. Е. Айсбергом (1962) и одним автором данной 
работы (Мальцева, 1963). Изучепие лнтологнческих особенностей извест
няков келловей-оксфорда Чарджоуской ступени, залегающих под мощной 
толщей соли, показывает, что некомпенсированное погружение (большие 
глубипы моря) могло иметь место лишь в середине и в конце этана накоп
лении известняковой толщи. Б нижней части известняковой толщи келло
вей-оксфорда по крайней мере в пределах Чарджоуской ступени и юго-за
падных отрогов Гиссара широким развитием пользуются относительно 
мелководные осадки — оолитовые и органогенно-обломочные известняки. 
Выше карбонатная толща целиком сложена темно-серыми скрытокристал-
лическими известняками хемогенного происхождения, образование кото
рых могло происходить в условиях значительных глубин, т. е. при не пол
ностью компенсированном прогибании. В пределах Багаджинской ступени 
(площадь Джилликумы) и, очевидно, в Мургабской впадиие известняко
вая толща представлена почти целиком осадками значительных глубин, 
и некомпенсированные погружения здесь могли развиваться раньше, чем 
в пределах Чарджоуской ступени. 

Разрез верхпеюрских отложений здесь повсеместно заканчивается ие-
строциетными отложениями лагунного и континентального генезиса. Та
ким образом, значительные глубины морского бассейна как результат 
недокомпенсации прогибания осадконаконлепием могли иметь место лишь 
в течение верхпеюрской эпохи и не перешли в нпжпемеловую эпоху. Это 
дает основание проводить тектоническую интерпретацию распределения 
суммарных мощностей верхпеюрских отложений. Формирование Кара
кумского свода четко отражается существенным уменьшением мощностей 
верхпеюрских отложений. В центральной его части верхнеюрские отложе
ния полностью отсутствуют, а на склонах составляют 200—300 м. По 
отношению к Ташэузскому (Дарьялык-Даудапскому) прогибу амплитуда 
поднятии Каракумского свода за верхиеюрскую эпоху составляла около 
500 м, ио отношению к Мургабской впади не — более 1000 м. Район за
лива Кара-Богаз-Гола продолжал оставаться в нерхнеюрское время обла
стью поднятия н сноса. Он окаймляется полосой терригенных отложений 
этого гозраста. Жазгурлинский и Ассакеауданскнй прогибы продолжали 
оставаться областью значительных прогибаний и в верхнсюрское время. 
Амплитуда погружения в этой зоне по отношению к Карабогазскому вы
ступу и области современного Горного Мангышлака составляла около 500 м, 

Мангыш.такская система поднятий отражается сокращением мощно
стей верхнеюрского комплекса до 0—200 м. Цент^алыюустюртское под
нятие выражено значительно слабее. По крайней мере восточная часть 
этой структуры, характеризовавшаяся интенсивным поднятием в нпжне-
средпеюрское время, в верхнеюрскую эпоху представляла собой зону до
вольно интенсивного прогибания. В келловей-оксфордское время Барса-
кельмесекпй прогиб, Айбугнрскос поднятие и Ассакеауданский прогиб 
современного структурного плана составляли единую зону довольно интен
сивных погружении с накоплением келловей-оксфордской толщи мощно
стью около 400 м. 

Севернее Барсакельмесского прогиба в пределах современного Актум-
сунекого поднятия установлено сокращение мощностей верхней юры до 
300 л (Байтерек). При этом мощности келловея — Оксфорда сокращаются 
до 100—120 -м. Мощности же титонекпх отложений в принятом нами объ
еме составляют около 180—190 м. В пределах Северобузачннского подня
тия верхнеюрские отложения полностью отсутствуют. 

Описанный выше характер изменения суммарных мощностей верхне
юрских отложений обусловлен не только различным темпом прогибания и 
седиментации в течение верхнеюрской эпохи, но в в значительной мерс 
также различной глубиной эрозионного среза в период общего поднятии 
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Ф и г . 29 . С х е м а т и ч е с к а я карта м о щ н о с т е й 
в е р х н е ю р с к и х о т л о ж е н и й з а п а д а С р е д н е й 

А з и и (1964 г . ) 
I — области первичного отсутствия верхнеюрских 
отложений или полного размыва в преднеокомское 
время; 5 — области полного размыва верхнеюрских 
отложений в олигоцен-четвертичное время; 3 — 
выходы верхнеюрских отложений на поверхность; 
4—иэопахиты верхнеюрских отложений; S — 
изопахиты гипотетические; 6—скважины, вскрыв
шие верхнеюрские отложения или более древние 
породы; 7 — точки измерения мощностей в есте

ственных обнажениях 



на границе юры и мела. Предмеловой перерыв в осадконакопленни в раз
личных частях плиты имел разную продолжительность. Не представ:!яется 
возможным количественно оценить амплитуды формирования тех или 
иных структурных элементов в эпоху общего поднятия и размыва. Каче
ственную характеристику развития крупных структурных элементов 
платформенной части Средней Азии в период общего предмелового под
нятия территории дает палеогеологическая схема к началу неокомского 
времени (фит. 30). 

Областями практически полного первичного отсутствия юрских отло
жении являются районы, испытавшие в течение всей юры устойчивые 
общие подпятия,— Кызылкум-Южнотяньгаапьский палеощпт и Карабогаз-
скин палеовыступ. Области выходов на преднеокомскую поверхность 
среднеюрских отложений (Северобузачилское поднятие, южная часть Ту-
аркырского вала, отдельные поднятия в Мангыш.такской зоне, централь
ная часть Каракумского свода и отдельные участки на склонах Кызыл-
кум-Южиотииыпапьского домелового щита) характеризуют зоны относи
тельных подпитии юрского периода-

Области развития кеЛЛОВеЙСкнх и оксфордских отложений, а также 
отложении кнмерпджского яруса па предмеловой поверхности в основном 
характеризуют склоны крупных положительных элементов, развивавших
ся в течение юры. 

Тнтонскне отложения пользуются относительно широким распростра
нением на рассматриваемой территории. Область распространения титона 
характеризует зоны наиболее интенсивных погружений верхнеюрского 
этапа развития, которые в большинстве случаев совпадают с крупными 
отрицательными структурными элементами, последовательно формировав
шимися в течение всей юры. Исключение представляет лишь Центрально-
устюртское поднятие, пае повсеместно развиты титонскне отложения. На
иболее молодые отложения титона, очевидно, развиты в юго-восточных 
районах рассматриваемой территории, в пределах южной части Бухаро-
Хивицской области и Мургабской впадины (нижняя часть карабнльской 
свиты). Эти районы в целом характеризуются наименьшей стратиграфи
ческой глубиной преднеокомского размыва. В пределах ряда локальных 
поднятий фиксируется ясно выраженное угловое несогласие между юр
скими и меловыми отложениями. Наиболее яркими примерами несоглас
ного залегания меловых отложений на юрских являются район колодца 
Кугу сем (фиг. 31, 32) и Учкырское локальное поднятие в пределах Чард
жоускон ступени Бухаро-Хпвпнской области (фиг. 33). 

Угловое несогласие в залегании юрских и меловых отложений установ
лено также в целом ряде других пунктов Мангышлакской зоны поднятий 
и Чарджоускон ступени. Дислокации юрских отложений в значительной 
мере обусловлены домеловымп тектоническими движениями. Тектониче
ские движения мелового периода и кайнозоя далеко не полностью унасле
довали юрскую тектонику. В связи с этим в ряде районов, особенно в пре
делах Чарджоускон ступени, наблюдается существенное структурное несо
ответствие между меловыми и юрскими отложениями (площади Учкыр, 
Уртабулак, Зекры, Наразым, Сакар). В условиях развития мощной толщи 
каменной соли это несоответствие частично обусловлено проявлением со
левого дпаппризма. Это в первую очередь касается Репетекско-Келпфскоп 
системы дислокаций, где формирование соляного вала (линейной системы 
соляных штоков) установлено но данным бурения п детальных сейсмиче
ских исследований. Однако далеко пе всегда можно объяснить структур
ное несоответствие между юрой и мелом проявлением соляной тектоники. 
Вернемся к примеру Учкырского поднятия. Сульфатно-галогенная толща 
кимериджа — титопа на своде Учкырского поднятия полностью отсутст
вует. Верхи карабнльской свиты (неоком) с ясно выраженным несогласи
ем и смещением сводов перекрывают карбонатную толщу келловея — 
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Фиг. 3 0 . П а л е о г е о л о г н ч е с к а я с х е м а запада С р е д н е й 
Азии к н а ч а л у н е о к о м с к о г о в р е м е н и (1964 г.) 

1— области выхода на предиеокомскую поверхность палеозой
ских пород; 2 — области выхода на предиеокомскую поверх
ность ннжне-среднсюрских отложений; з — области выхода 
на иреднеокомскую поверхность келловейскнх отложений; 4— 
области выхода на предиеокомскую поверхность оксфордских 
отложений,- 5- области выхода на предиеокомскую поверхность 
кимериджсьих отложений; с - области выхода на предиео

комскую поверхность титонекпх отложений (в основном нижне
волжского по.тьяруса); 7 - сбласти выхода на предиеокомскую по
верхность верхие.итонских (?) отложений; « — области споради
ческого развитии келловей-оксфордских отложений на преднео-

кемской поверхности 



Ф и г . 3 1 . Восточный М а н г ы ш л а к . К у г у с с м с к а я а н т и к л и н а л ь . Обнажение н я ж н е т р н » -
совы.ч, бат-байосскнх н п и л а н ж п н с к и х о т л о ж е н и й 

Внизу—интенсивно дислоцированные породы триаса, выше—среднеюрскан толща, н самом верху — 
пласт каланжннского нзнсстковистого песчаника. Видны угловые несогласим м е ж д у триасом и байо-

сом, между багом и валанжнном 

Оксфорда. Здесь о проявлении соляной тектоники не может быть и речи. 
Несомненно, что основной причиной структурного несоответствия между 
юрскими н меловыми отложениями является частичная перестройка пла
на развития на границе юрского и мелового периодов. Эта перестройка 
проявилась в основном в развитии мелких структур — локальных поднятий. 

Заканчивая краткий обзор истории тектоппческого развития западных 
районов Средней Азии в юрский период, подчеркнем следующее. 

/ [ Ц § / ^ Ц . ? Ё Ё З * И"—U 

Ф и г . 32. Схема условий залегания н и ж н е т р и а с о в ы х , ю р с к и х , меловых и миоценовых 
пород в восточном чинке У с т ю р т а у колодца К у г у с е м (1964 г . ) 

1 — песчаники; г — алевролиты; 3 — глины; 4 — мергели; S— известняки; 6 — каменный уголь 



В юре наметились и активно развивались «все крупные структурные 
элементы современного плана рассматриваемой территории. Тектониче
ское развитие юрского периода по существу определило региональный 
структурный план платформенной части Средней Азии. Наиболее интен
сивная структурная дифференциация относится к нпжпе-среднеюрскому 
этапу. Вер.хнеюрский этап характеризуется уменьшением темна формиро
вания структурных элементов. Так, например, амплитуда прогибания 
Жазгурлинского прогиба в верхнеюрское время составляла всего лишь 
около 500 против 1200 м в нижпе-среднеюрский этап. Однако в самом кон
це верхнеюрской эпохи, в период общего поднятия территории, наблюда
ется новое кратковременное усиление интенсивности тектонической диф
ференциации. Эти интенсивные движепия преднеокомского времени наи
более резко проявились в зонах П О Д Н Я Т И Й . 

С лейаса или даже с рэта и по крайней мере вплоть до Оксфорда про
исходило после^тательное расширение площадей осадконакопления и со
кращение областей поднятия и размыва. Таким образом, с лейаса до Окс
форда происходило последовательное расширение площади морского бас
сейна. 

В целом паблюдается принципиальное совпадение поднятий и прогибов 
нижне-сроднеюрского и верхнеюрского этапов развития. Однако местные 
перестройки структурного плана на границе средней и верхней юры все 
же имели место. 

9 H. А. Крылов, А. К. Мальцева 



Г Л А В А V 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЗАПАДА СРЕДНЕЙ АЗИИ 

Стратиграфический диапазон промышленной нефтегазоносности юр
ских отложений в пределах платформенной территории Средней Азии и 
Казахстана довольно широк. Нефтяные и газовые залежи выявлены в от
ложениях нижней, средней и верхней юры. Наибольшее промышленное 
значение имеют залежи в среднеюрских и келловей-оксфордских отложе
ниях. Ннжнеюрские отложения имеют наиболее ограниченное распростра
нение, кроме того, они вскрыты еще далеко не во всех районах. Промыш
ленные скопления нефти и газа в нижней юре выявлены пока только на 
Мангышлаке, на Жетыбайской месторождении {XV—XIII горизонты). 
Кроме того, на ряде площадей были получены непромышленные притоки 
газа. Отложения кимериджского и титопского ярусов на.большей части 
рассматриваемой территории пли лишены проницаемых пород или отде
лены от нефтегазоносного комплекса средней юры и келловея—Оксфорда 
мощной толщей непроницаемых пород. В связи с этим 1шмерндж-титон-
ские отложения обычно не содержат залежей нефти или газа. Исключе
ние составляют Учкырская площадь в Бухаро-Хивинской области, где ус
тановлена газовая залежь в песчаниках верхней части титона (нижняя 
часть карабильской свиты), и Байрамалийский район, где из верхов гаур
дакской соленосной свиты (кпмеридж—тнтон) были получены притоки 
газа и установлены признаки нефти. 

Территориально промышленные скопления нефти и газа в юрском 
комплексе связаны с Бухаро-Хивинской газонефтеносной и Мангышлак-
Южноустюртской нефтегазоносной областями. Кроме того, первые поло
жительные результаты получены в Мургабской газонефтсносной области 
(упомянутые признаки пефти и газа в кнмеридж-титонекпх отложениях). 
Сравнительно небольшие притоки газа из юрских отложений былн полу
чены на крайнем юге Туркменистана, в Кушкинском газоносном районе. 
На вершине Каракумского свода (Дарвазннская площадь), где были раз
веданы значительные запасы газа в меловом комплексе, юрские отложе
ния ие содержат скоплений углеводородов, но на далеком северном погру
жении свода установлены уже первые прямые признаки нефтегазонос
ности юры. Притоки газа из юрских отложений получены также в Северо
устюртской впадине на площади Аламбек. 

Рассмотрим отдельно распространение выявленных залежей нефти и 
газа сначала в среднеюрских, а затем в верхпеюрских отложениях. 

В Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области в среднеюрских отло
жениях продуктивным является XVIII горизонт, представленный серыми, 
::еленовато-серымн и буровато-серыми песчаниками, иногда глинистыми. 
В пределах северной ступени (Бухарская зона газонефтенакоплення) 
XVIII горизонт распространен неповсеместно. Наибольшая мощность его 
отмечается в Мубарекском районе. На южной ступени (Чарджоуская зона 
газонефтенакоплення) горизонт некрыт единичными скважинами. 
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Наиболее значительная залежь газа в этом горизонте установлена на 
площади Северный Мубарек. Залежь высокопродуктивная, свободные де
баты превышают в отдельных скважинах 4 млн. м3/сутки. Газ содержит 
наибольшее количество конденсата. Состав газа преимущественно мета
новый. Небольшая по запасам нефтяная залежь в XVIII горизонте уста
новлена на площади Акджар, на севере Каганского района. Дебпты нефти 
здесь при 10-миллиметровом штуцере достигают 38 г/сутки. Кроме того, 
небольшие притоки газа с водой были отмечены на Актепннской, Южно-
мубарокскон, Хаджихайрамской, Карабанрской, Сеталантепинской пло
щадях (Бухарская зона). Небольшие притоки газа и признаки нефти 
были в среднеюрских отложениях установлены на Фарабской и Зекрин-
ской площадях (Чарджоуская зона). Незначительные признаки газа ус
тановлены на крайнем юге Туркменской ССР в Кушкинском районе на 
площади Карачоп. 

Богатейшие залежи нефти были обнаружены на Южном Мангышлаке. 
В Жетыбай-Узеньской зопе в отложениях средней юры выявлена целая 
серия нефтегазоносных горизонтов на площадях Жетыбай, Тасбулат, Ка-
рамандыбас, Узень, Тенги. На месторождении Жетыбай в средней юре вы
деляется до 10 продуктивных горизонтов. На Узоньском месторождении 
залежи разведаны в 6 горизонтах. Большинство горизонтов содержит неф
тяные или газонефтяные залежи. Только на месторождении Теши обна
ружены газовые и газоконденсатные залежи. Среднеюрские нефти Южно-
го Мангышлака легкие, малосернистые, высокопарафинистые. Средний 
удельный вес их около 0,86 г/см*, содержание парафина превышает 20%. 
Дебнты нефти неносгиятгны. Так, например, на Жетыбаиском месторож
дении «ни колеблются от 10 до 1500 т/сутки. Севернее Жетыбай-Узень
ской зоны, на площади Карасязь-Таспас (Беке-Башкудукский вал) в от
ложениях средней юры установлена разрушенная залежь окисленной 
нефти. 

Коллекторами в среднеюрской толще являются разпозернистые нолн-
мпктовые песчаники, иногда содержащие значительную примесь глинис
того материала. 

Результаты глубокой разведки указывают на перспективность средне-
к>|>скнх отложений в отношении газоносности в пределах Ассакеаудан-
ского прогиба (восточная часть Мангышлакско-Южноустюртской нефте
газоносной области). Здесь на площади Шахпахты выявлено две залежи 
газа в песчаниках средней юры. Свободные дебиты газа превышали из 
нижне-) горизонта 1 млн. м3/сутки. В пределах Североустюртской впади
ны газоный выброс из среднеюрских отложений был получен в процессе 
бурения на площади Аламбек. На крайнем севере рассматриваемой терри
тории, в зоне западного погружения Южноэмбенского поднятия, на гра
нице до палеозойской и энигерцинской платформ, залежи нефти в средне
юрских отложениях установлены на месторождениях Прорва и Буранкуль. 

Нефтеносность и газоносность верхнеюрскнх отложений установлена 
на гораздо большем количестве площадей. В пределах Бухаро-Хивннской 
области нефтяные и газовые залежи выявлены на целом ряде поднятий 
Бухарской ступени, а газовые и газоконденсатные залежи установлены пэ 
нескольких площадях более южной Чарджоуской ступени. Нефтегазовое -
ность верхпеюрских отложений в отличие от среднеюрского комплекса 
связана главным образом с карбонатными трещинными коллекторами. 
С карбонатными породами в Бухаро-Хнвинской области связано более 70% 
всех выявленных залежей. Всего в верхней юре здесь выделяется пять 
нефтегазоносных горизонтов: XVII , XVI, XV-a, XV, XIV-2. 

XVII горизонт относится к нижнему келловею п представлен разнозер-
нистыми песчаниками и алевролитами с прослоями глин и маломощными 
пропластками известняков. Горизонт XVI, представленный известняками 
и песчаниками, выделяется в средней части келловейского яруса. Он рас-
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полагается в подошве карбонатной толщи и в северном направлении поч
ти полностью замещается территепными породами. Пласты XV и XV-a 
выделяются внутри карбонатной толщи верхней юры. Они являются основ
ными нефтегазоносными горизонтами в юро Бухаро-Хивинской области. 
Продуктивный горизонт XIV-2 выделяется в самой верхней части раз
реза юры, в нижней части карабильской свиты, и имеет титонский возраст. 
Представлен он красноцветными песчаниками. 

И пределах Бухарской (северной) зоны газонефтенакоплення XVII 
горизонт содержит небольшие по запасам залежи нефти и газа (мепее 
5 млрд. л 3 газа) на пяти площадях. В Мургабской районе газовая залежь 
открыта на площади Северный Мубарек. В Каганском районе газовые за
лежи установлены на площадях Сеталантепе и Юлдузкак, а нефтегазо
вые— на месторождениях Акджар и Шурчи. В пределах более южной 
Чарджоуской зоны XVII горизонт содержит небольшую залежь на Кимс-
рекской площади. Залежь, судя по предварительным данным, пластовая, 
тектонически экранированная. 

С XVI горизонтом в Бухарской зоне также связаны небольшие по за
пасам и по дебитам залежи. В Каганском районе открыта залежь газа на 
месторождении Сеталантепе н непромышленная газовая залежь па пло
щади Юлдузкак, а кроме того, газонефтяные залежи на месторождениях 
Акджар и Шурчи. В Мургабской районе с XVI горизонтом связана газо
вая залежь на месторождении Северный Мубарек. Более крупная залежь 
газа в XVI горизонте открыта на Учкырском месторождении в преде
лах Чарджоуской ступени. 

Горизонт XV-a, представленный кавернозными и отчасти трещинова
тыми известняками, в пределах Бухарской зоны содержит залежи на сле
дующих площадях: Карабаир (нефть), Кызылрабат (нефть п газ), Хад-
жихайрам (газ), Северный Мубарек (нефть и газ) —в Мубарекском рай
оне; Караулбазар (газ) — в Каганском районе. Наиболее круппая по 
запасам залежь разведана на площади Северный Мубарек. Свободные до
биты газа здесь составляют 1—2 млн. мэ{сутки. Добиты нефти достигают 
50 г/сутки. 

Значительная по запасам массивная залежь газа связана с XV-a гори
зонтом на Учкырском месторождении. Однако дебнты газа здесь невелики 
и составляют около 0,2 млн. м3/сутки. 

Горизонт XV, залегающий в верхней части карбонатной толщи (не
посредственно под ангидритами гаурдакской свиты) и представленный 
трещиноватыми известняками, продуктивен на большем числе площадей. 
На Бухарской ступени с этим горизонтом связаны залежи газа на площа
дях Мамаджургаты, Акджар, Караулбазар, Сарыташ, Янтиказган и газо
нефтяные залежи — на площадях Юлдузкак, Караиз, Шурчи, Джаркак. 
Кроме того, в Мубарекском районе открыты массивные залежи в извест
няках келловея—Оксфорда (XV—XVI горизонты) на площадях Карактай 
(нефть) и Ташлы (газовая залежь с нефтяной оторочкой). Все залежи 
XV горизонта являются мелкими по запасам. Производительность сква
жин очень изменчива даже в пределах одной площади, что связано с не
постоянством коллекторских свойств. 

Роль верхнеюрского комплекса в общем балансе запасов газа Бухаро-
Хивинской области резко возросла в самые последние годы благодаря от
крытию залежей в XV горизонте на ряде площадей Чарджоуской ступени. 
Наиболее крупные по запасам газовые залежи открыты на площадях Са-
мантепе, Култак, Кульбсшкак, Уртабулак. Обнадеживающие газовые фон
таны получены па площадях Памук, Гугуртли, Аккум, Айзават. Более 
скромные залежи выявлены на площадях Кабаклы, Зекры (газонефтя-
ная), Фараб. Признаки нефти были отмечены в XV горизонте на площа
дях Алат и Наразым. Дебиты газа варьируют в чрезвычайно широких 
пределах. Так, например, дебит аварийной скважины на площади Уртабу-
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лак оценивается в 13 млн. м3/сутки, а на площади Кабаклы (скв. 2) де
бит гааа через 22-миллиметроиый штуцер составил всего 20,7 м?! сутки, на 
площади Учкыр от 217 до 95 тыс. мг/сутки. Содержание метана в газе ко
леблется от 87 до 96%. Содержание сероводорода достигает 4 ,3%. 

На всех площадях Чарджоуской ступени вместе с газом был получен 
конденсат, содержание которого колеблется от 40 до 5 см3/м3 газа. 

На ряде площадей, особенно в восточной части Чарджоуской ступени, 
в XV горизонте отмечены аномально высокие пластовые давления, превы
шающие П!Лростат)гческие иногда на 100 —150 ага. 

Сравнивая газоносность XV горизонта па Бухарской н Чарджоуской 
ступенях, следует отметить следующее. На Чарджоуской ступени процент 
структур, содержащих залежи (из числа разведанных), гораздо выше, чем 
на Бухарской: в Бухарской зоне примерно из 6 разведанных структур 
только 1 содержит залежь в XV горизонте, в Чарджоуской зоне около 
60% разведанных структур продуктивны. 

<'.редкие запасы газа в залежах XV горизонта Чарджоуской ступени 
значительно выше, чем па Бухарской ступени. 

На Бухарской ступени чисто газовых залежей меньше, чем гаэонео>тя-
ных и нефтяных, на Чарджоуской ступени все залежн, за исключением 
площади Зекры, газоконденсатны. возможно, на некоторых площадях с не
значительной нефтяной оторочкой. 

НИ сл1'дун>|цей к югу. более шн руженной, Багаджинской ступени раз-
ведка закончена пока только на одной площадп — Джилликумы, где уста
новлена незначительная по раамеру газовая залежь в известняках кел
ловея — Оксфорда и были получены признаки нефти. 

Гориаонт XIV-2. залегающий в нижней части красноцвотиой кара
бильской свиты, газоносен на площади Учкыр. Залежь в песчаниках этого 
горизонта является пластовой, стратиграфически экранированной. Б вы
шележащих горизонтах неокома (X1V-1 и XlV-промежуточный) уста
новлены газовые залежи пластовые сводового типа, Учкыр является пока 
единственным месторождением в Чарджоуской зоне, где выявлена промыш
ленная газоносность надсолевых отложений титонского яруса и нижнего 
мела. В связи с этим еще раз отметим, что в пределах Учкырской площа
ди интенсивно проявился преднеокомскнй размыв. Нижнемеловые отло
жения залегают здесь трансгрессивно и с угловым несогласием на красно-
цветных отложениях нижней части карабильской свпты. на ангидритах 
гаурдакской свпты н даже на известняках келловея — Оксфорда (см. фиг. 
33). Таким образом, на своде поднятия непроницаемая толща кимерндж-
титонской (гаурдакской) свиты отсутствует. Эффективная мощность 
XIV-2 горизонта на площади Учкыр составляет около 5 м. Открытая по
ристость около 10%. Максимальные дебиты через 18-миллиметровый 
штуцер составляют около 0,4 млн. м3/сутки. 

К востоку от Бухаро-Хивинской области в юго-западных отрогах Гис
сарского хребта, газоносность верхней юры установлена на площади Адам-
таш. Разрез мезозойских отложений здесь в основных чертах такой же, 
как в пределах Чарджоуской ступени. Газовая залежь приурочена к верх
ней части карбонатной толщи келловей Оксфорда (аналоги XV горизон
та Бухаро-Хивинской* области) и. видимо, к самым низам гаурдакской 
свиты (ангидритовая часть). Залежь массивная. Запасы газа по предва
рительным данным превышают 10 млрд. м3. 

К югу от Бухаро-Хивинской области, в Мургабской впадине, залежи 
газа установлены в пестроцветных песчаниках неокома па площадях Май
ская, Байрам-Али, Шаранлы и других. Это довольно крупные залежи в 
неокоме, судя по всему, имеют вторичный характер и являются резуль
татом миграции газа из подсоленых отложений юры. Мощность солрнос-
ной гаурдаксой свиты превышает здесь 050 л . В Байрам-Алнйском районе 
гаурдакская свита представлена каменной солью с многочисленными 

135 



прослоями доломитов, аигндритов и терригенных пород. По мнению 
В. Я. Соколова, гаурдакская свита в этом районе не является абсолютно 
непроницаемой толщей. Из верхней части гаурдакской свиты на ряде пло
щадей Байрам-Ллинекого района были получены интенсивные газопефте-
проявлепия. Все это указывает на большую перспективность подсолевых 
отложений юры в Байрам-Алнйской зоне н Мургабской области в целом. 

На крайнем юге Туркмении, в Пушкинском районе небольшие прито
ки газа с конденсатом получены из верхнеюрских отложений на Ислим-
ской площади. В сив. 2 (интервал 2422—2333 м) свободный дебит газа 
составил 43 тыс. м*/сутки, а конденсата — 5 мг/сутки. 

Промышленная нефтегазоносность верхнеюрских отложений установ
лена па Южном Мангышлаке. Продуктивны здесь песчаники келловей
ского яруса. На месторождении Жетыбай в келловейских отложениях вы
делено два газоносных пласта, представленных песчаниками с прослоями 
глин (I и II горизонты). Эффективная мощность достигает 11 (верх
него) и 17м (II горизонта). Более круппая газонефтяная залежь выявлена 
на месторождении Узень (XIII горизонт). Продуктивный келловейский 
горизонт представлен песчаниками н алевролитами с прослоями глин. Об
щая мощность горизонта достигает 60 м. Однако эффективна)! мощность 
колеблется от 7 до 19 ж, что связано со значительной мощностью слабо-
проницаемых и непроницаемых пропластков и значительной невыдержан
ностью песчаных прослоев по площади. При работе через 7-миллиметро
вый штуцер дебит нефти (скв. 2) составил 53 т/сутки. 

Первые положительные результаты получены в пределах Дарьялык-
Дауданского прогиба, к северу от Каракумского свода, к западу от Буха-
ро-Хпвинской н к востоку от Мангыгалакско-Южноустюртской областей. 
Здесь установлена нец>тегазоносность терригенных отложений верхней 
юры. На Ачакской площади с глубины 1945 м (келловейский ярус) был 
получен приток газа. При 25 миллиметровом штуцере дебит газа состав
лял 430 тыс. м?/сутки. Восточнее на Сарыкамышской площади из келло
вейских отложений (интервалы 1643—1641 и 1610—1604 м) в скважине, 
расположенной в неблагоприятных структурных условиях, были получе
ны притоки нефти дебитом до 0,6 т/сутки. Признаки газоносности келло
вейских терригенных отложений, в виде разгазирования бурового раствора, 
были получены и на других разведочных площадях северного склона Ка
ракумского свода в Дарьялык-Дауданского прогиба (Нурумгурская, Кур-
ганчикская, Ждановская). В самое последнее время получены притоки 
газа из отложений верхней юры на ряде площадей, расположенных на 
южном склоне Каракумского свода. 



Г Л А В А VI 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ СКОПЛЕНИЙ НЕФТИ 
И ГАЗА В ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

Вопрос о закономерностях размещения залежей нефти п газа чрезвы
чайно важен, так как эти закономерности являются основой прогноза 
нефтегазоносности территории, научной основой для разработки на
правлений поисковых работ на нефть и газ. Вместе с тем вопрос о законо
мерностях размещения представляет собой даже для отдельной конкретной 
территории сложную и многогранную проблему. Всестороннее освещение 
вопроса о закономерности! размещения скоплении нефти и газа требует 
участия тектонистов, лнтологов, геохимиков, гидрогеологов, специалистов 
в области физики нефтяного пласта п др. Авторы но ставили перед собой 
задачу осветить все аспекты проблемы закономерностей размещения зале
жей нефти и газа в юрских отложениях Запада Средней Азии. 

Мы поставили перед собой цель рассмотреть: а) связь скоплений нефти 
и газа со структурным планом территории и с историей тектонического 
развития в юрский период; б) некоторые геохимические данные с целью 
определения возможных нефтегазопропзводящих свит; в) вопрос о связи 
скоплепий пефтп и газа с литофациальными комплексами (зависимость 
залежей от фаппальных обстаиовок); г) роль региональных покрышек в 
размещении скоплений нефти н газа в юрских и меловых отложениях. 
Излагаемые здесь выводы следует рассматривать как предпаритсльные, по
лученные на основе анализа размещения еще сравнительно небольшого 
числа выявленных залежей. 

Среди крупных структурных элементов чехла эпигерцннской Каракум
ской платформы выделяются пзомстричпые своды и впадины, сходные со 
структурами первого порядка древних платформ. К этому типу тектониче
ских элементов относится Карабогазский и Центра.тыюкаракумский сво
ды. Североустюртская и Мургабская впадины. Однако эти структуры не 
являются главенствующими в тектонике платформепного чехла. Структур
ный облик территории в целом характеризуется наличием как нзометрпч-
иых, так и крупных линейных структурных форм. Крупнейшей линейной 
депрессией на рассматриваемой территории является Северотуркменская 
система прогибов. Она характеризуется большой протяженностью 
(1200 км), большой глубиной (от 2000 до 6500 м до подошвы платформен
ного чехла) н древним заложением — паиболес интенспвное ее формиро
вание относится к юрскому периоду. Структурные элементы второго по
рядка па Каракумской платформе также разнообразны. Здесь выделяются 
линейные прогибы, валы различной морфологии, различной истории фор
мирования и, несомненно, различного генезиса, пзометрпчные поднятия н 
прогибы, и, наконец, нейтральные структуры — ступени и структурные 
террасы (Гароцкий, 1964; Крылов, 1966; «Тектоника...», 1963 и др.) . 

Локальные платформенные поднятия на рассматриваемой территории 
характеризуются большим разнообразием морфологических типов и чрез
вычайно широким диапазоном времени заложения. Могут быть выделены 
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структуры юрского, мелового, палеогенового и неогенового заложения. 
Последние наиболее широким распространением пользуются на востоке и 
юго-востоке среднеазиатской части платформы, вблизи от постплатформен
ной орогснической области Тянь-Шаня. 

За последние годы работами многих исследователей (Амурский. Бори
сов, 1964; Борисов, 1966; Семенович, 1964 и др.) установлена большая роль 
разрывных дислокаций. Среди разломов в пределах рассматриваемой тер
ритории выделяются нарушения с различной историей развития: доверх-
непермские, доюрские, палеозойские и палеозойско-триасовые, возрожден
ные в мезозое, мезозойские, главпым образом юрские, с неустановленной 
унаследованностью от более ранних этапов, неогеновые, возможно, не свя
занные по положепию в плане с более древними швами и др. Чрезвычай
но широк диапазон масштабов разломов. В платформенном чехле боль
шинство крупных разрывных нарушении имеет характер сбросов с очень 
крутыми поверхностями смещения. 

Промышленная нефтегазоносность юрскнх отложении доказана в Бу-
харо-Хивинской п Юншомангышлак-Ассакеауданской нефтегазоносных 
областях. Кроме того, первые положительные результаты получены в Мур-
габской области, Дарьилык-Дауданском и Барсакельмесоком прогибах. 

Бухаро Хивинская нефтегазоносная область в структурном отношении 
приурочена к зоне ступенчатого погружения поверхности фундамента от 
Цептральиых Кызылкумов в юго-западном направлении к Заунгузскому 
прогибу, входящему в состав Северотуркменской системы прогибов, и к 
Мургабской впадине. Отметки подошвы юрского комплекса изменяются 
здесь от минус 1000 до минус 5000—6500 м. Выявленные здесь месторож
дения образуют две региональные зоны нефтегазонакоплетгия — Бухаро-
Хивинскую и Чарджоускую. На Багаджииской ступепи и в Заунгузском 
прогибе глубокое разведочное бурение только начато. 

В пределах Бухарской и Чарджоуской зон нефтегазонакопления про
мышленные месторождения приурочены к локальным структурам, ослож
няющим крупные валоподобпые и изометрнчные поднятия (Мубарекский, 
Каганскпй, Япгпказгапскпй, Кабаклинскии, Чарджоуский, Денгизкуль-
ский и др.) . 

Условия размещения нефти и газа в пределах Бухарской и Чарджоус
кой зоп нефтегазонакопления несколько различны. В Бухарской зоне и к 
средней и к верхней юре приурочены залежи нефти и газа. В Чарджоуской 
зоне выявлены лишь промышленные залежи газа и конденсата, связан
ные с верхпеюрской карбонатной толщей. Эта закономерность объясняет
ся, по нашему мнению, главным образом растворением нефти в газе в 
условиях повышенного давления. В общих запасах углеводородов в юр
ских отложениях Бухаро-Хивинской области резко преобладает газ. Это 
дает основание предполагать, что на всех структурах, где верхнеюрские 
карбонатные отложения погружены относительно глубоко, будут встрече
ны главным образом газовые залежи. 

В Мургабской нес[>тегазоносной области юрские отложения вскрыты 
еще на незначительную мощность. Есть все основания предполагать, что 
с подсолевыми отложениями в этой глубочайшей впадине, как и в преде
лах Чарджоуской зоны, связаны промышленные скопления газа. 

К северо-западу от Заунгузского прогиба рассматривается Дарьялык-
Дауданский (Ташаузский) прогиб, входящий также в Северотуркменскую 
линейную депрессию первого порядка. Северная бортовая зона этого про
гиба значительно уже, чем Бухаро-Хивинская, но имеет значительное 
сходство с последней своим ступенчатым строением. Максимальные глуби-
пы до подошвы юрского комплекса в пределах прогиба составляют 3500--
4000 м. Поисково-разведочные работы в пределах Дарьялык-Дауданского 
прогиба и его бортов проведены пока в небольшом объеме. Как на север
ном, так и на южном борту скоплений нефти и газа пока не обнаружено. 
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В то же время в приосевой зоне Дарьялык-Дауданского прогиба получены 
первые фонтаны на Сарыкамышской и Очакской площадях. 

Южномангышлак-Ассакеауланская нефтегазоносная область приуро
чена к западной части Северотуркменской системы прогибов. С этой об
ластью связаны основные запасы нефти юрских отложении Запада Сред
ней Азии, а также значительные запасы газа. В пределах Устюртской 
части этой области, соответствующей Ассакеауданскому прогибу, к северу 
от приосевой части прогиба, где глубины до подошвы юры составляют 
3500—4000 м. выделяются: Шахпахтппская ступень. Xоскудукский вал 
л наиболее высоко приподнятый Карабаурскнй вал. Глубокое поисковое 
бурение проводилось в пределах всех трех ступеней северного борта. 
Разведка мезозойских отложений в пределах Карабаурского и Хоскудук-
ского валов не дала положительных результатов: здесь были получены 
притоки пластовых вод с незначительными содержаниями углеводородных 
газов. На Шахпахтннской ступени на одноименном локальном поднятии 
Ныло открыто газовое месторождение с залежами и терригенных юрских 
отложениях. В пределах приосевой зоны Ассакеауданского прогиба пер
спективная герригенная толща юры еще не вскрыта бурением. 

В Мангмшлакгком секторе, связанном с Жазгурлннскпм прогибом, 
в котором максимальные глубины до подошвы платформенного чехла со
ставляют 5500—6000 -м. выделяются к северу от прогиба (его наиболее 
глубокой части): Жстыбайская ступень, Веке-Ьашкудукскнй вал и наи
более высоко приподнятый Каратаускпй вал. Промышленные скопления 
нефти и газа здесь выявлены в настоящее время в пределах Жетыбайской 
ступени. Кроме того, разрушенная залежь нефти в среднеюрских отложе
ниях обнаружена на поднятии Карасязь — Таспас в пределах Беке-Баш-
кудукского вала. В пределах Жетыбайской ступени, представляющей круп
ную зону нефтегааопакопления, открыты Жстыбайокое, Карамандыбас-
ское, Узеньское, Тасбулатское и Тенпгнскос месторождения. Нефтяные за
лежи выявлены на чотырех первых площадях. На Тенгипской структуре, 
несколько погруженной по отношению ко всем остальным, из среднеюр
ских отложений получены пока только газовые фонтаны. Таким образом, 
в пределах Южного Мангышлака намечается также закономерность в гип
сометрическом соотношении газовых и нефтяных залежей, которая уста
навливается и для Бухаро-Хивинской области. Однако здесь это явление 
не может быть объяснено растворением нефти в газе, как и в Бухаро-Хи
винской области. Как показали исследования Т. П. Жузо с сотрудниками, 
для полного растворения нефти в газе при существующих соотношениях их 
запасов на Жетыбайском месторождении нужны давления, соответствую
щие погружениям на глубины свыше 12000 м т. е. на глубины в 5—6 раз 
больше, чем до продуктивных горизонтов на Жетыбайской ступени. Из 
всех месторождении Жетыбайской зоны нефтегазонакоиления Тенгинское 
расположено наиболее близко к уступу, отделяющему ступень от приосе
вой зоны Жазгурлинского прогиба. Возможно, что в данном случае газо
носность Тепгинского месторождения должна объясниться с точки зрения 
теории ступенчатой миграции (дифференциального улавливания), разви
ваемой Гассоу, С. Ф. Федоровым и С. П. Максимовым. 

Интенсивные газопроявления и выбросы в процессе бурения были по
лучены из среднеюрских отложений на Аламбекской площади, в пределах 
Барсакельмесското прогиба. Однако залежей промышленного значения 
здесь еще не выявлено. Глубины до подошвы юры (до подошвы платчЬор-
менного комплекса) составляют здесь около 3500 м. Аламбекская структура 
приурочена к одноименному валообразному поднятию, разделяющему в 
виде невысокой перемычки Барасакельмесский и Судочий прогибы в пре
делах Североустюртской впадины. В пределах Актумсукской системы под
нятий, расположенной северпее и значительно приподнятой не только по 
отношению к наиболее глубоким частям Барсакельмесского прогиба, но и к 
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Аламбекокому валу, разведка мезозойских отложений на двух наиболее 
приподнятых структурах (Теренгкудук и Пайтерек) дала отрицательные 
результаты. 

Проведенный обзор показывает, что все выявленные скопления нефти 
и газа в юрских отложениях платформенной части Средней АЗИИ приуро
чены к бортовым и осевым зонам крупных п глубоких мезо-кайнозойских 
депрессий. 

На закономерпую приуроченность скоплении нефти и газа к крупным 
отрицательным тектоническим элементам в пределах платформ указывали 
многие исследователи (Калпнко, 1964; Бакиров, 1964; и др.) . 

Прпведенпый материал позволяет прийти к выводу о том, что количе
ство зон нефтегазонакопления в бортовой части депрессии зависит от глу
бины прогибания: чем глубже прогиб, тем в более высоких зовах борта 
встречаются скопления нефти и газа. Действительно, в Бухаро-Хнвннскон 
области, сопряженной на юге и на юго-западе с депрессиями глубиной 
5000—6500 м, залежи нефти, газа и конденсата встречаются и на Чарджо
уской и на наиболее приподнятой Бухарской ступени и, несомненно, будут 
выявлены и в более погруженных зонах. То же наблюдается и на Южном 
Мангышлаке. 

В пределах Устюртской части Южвомангышлак-Ассакеауданской неф
тегазоносной области, сопряженной с Ассакеауданскпм прогибом, где мак
симальные глубины до подошвы платформенного комплекса составляют 
3500- 40ОО .и, выявлепа лишь одна зопа газонакоплонпя в пределах борта 
прогиба - Шахпахтинская. Такая же связь размещения залежей нефти и 
газа с глубинами депрессий устанавливается и для Предкавказской части 
зпигерцинской платформы. 

Сопоставляя данные о распределении и нефтегазоносности юрских от
ложений с палеоструктурным планом юрского времени, следует отметить 
прежде всего связь промышленных скоплений нефти и газа с зонами наи
более интенсивного прогибания домелового этапа. Действительно, северо-
туркмепская система прогибов и Мургабская впадина являются наиболее 
крупными и глубокими зонами прогибания в юре. Именно с этими струк
турными элементами связаны максимальные мощности юрских отложений. 

Зоны нефтегазонакопления и нефтегазоносные районы в пределах зон 
(группы месторождений) контролируются самыми разнообразными струк
турами второго порядка: они связаны с различными типами валов и вало-
образных поднятий (Гутуртлинскпй вал, Денгизкульскнй вал, Байраиа-
лийскпй вал), с пзометрпчпымп поднятиями второго поридка (Каганское, 
Чарджоуское поднятия), с нейтральными структурами — ступенями или 
структурными террасами. Кроме того, можно ожидать зоны газонакопле-
впя и нефтегазонакопления, связанные с прогибами второго порядка, 
осложненными ие посредство в но локальными структурами, как это имеет 
место в Предкавказье (Ленинградско-Старомтгиская зона в Ейском пооги-
бе). Таким образом, относительно структур второго порядка, непосредст
венно контролирующих зоны нефтегазонакопления, приходится констати
ровать отсутствие преимуществ какого-либо тина в отношении нефтегазо
носности. 

Довольпо широким распространением пользуется мнение о преимуще
ственной нефтегазоносности локальных структур древнего заложения по 
сравнению со структурами более позднего формирования. Для проверки 
этого тезиса рассмотрим Бухаро Хивинскую гааонефтеносную область, где 
развиты локальные структуры и древнего (юрского) заложения и молодые 
поднятия, наметившиеся в конце мелового периода или даже в кайнозое и 
сформированные в основном в неогеновое время (Закономерности..., 1963). 
Крупнейшими месторождениями здесь в настоящее время являются Газ-
линское и Учкьгрское, содержащие вместе около 90% всех разведанных 
запасов газа (юрских и меловых отложения) данной области. Оба они 

140 



контролируются локальными структурами кайнозойского формирования. 
Со структурами же более древнего, мезозойского, заложения (Ташкудук, 
Южный Мубарек и др.) связаны гораздо более скромные по запасам скоп
ления газа. Крупные скопления газа, связанные со структурами неогено
вого заложения, открыты в Мургабской газоносной области (Байрам-Али, 
Майская). В других районах подавляющее большинство структур было 
сформировано в донеогеновое время, в течение мезозоя и палеогена, и при
близительно одновременно в каждой отдельной зоне. Поэтому материал 
по другим не<ртегазопосиым территориям представляет в этом отношении 
меньший интерес. Приведенные примеры показывают, что тезис о преиму
щество структур более древнего заложения в отношении перспектив неф-
тега зоноспости по крайней мере но можот считаться универсальным для 
всех районов критерием прогноза. 

Сторонники гипотезы глубинного происхождения нефти и газа во всех 
районах пытаются связать расположение месторождений и зон неф тега зо-
накопленля с крупными разрывными нарушениями. При самом общем со
поставлении размещения месторождений нефти и газа н крупных разло
мов действительно создается впечатление о наличии между ними 
пространственной связи. Некоторые зоны нефтегазонакопления располага
ются непосредственно над разломами (Байрамалнйская), в других случаях 
зоны нефтегазонакопления параллельны крупным разрывным наруше
ниям. Последняя форма сопряжения является наиболее распространенной. 
Означает ли это, что паличие разлома при прочих благоприятных услови
ях - наличии замкнутых структур, коллекторских толщ и покрышек — 
является надежным критерием дли положительной оценки перспектив 
нео>гегазоносности? На этот вопрос следует ответить отрицательно. Можно 
привести значительное количество примеров зон, сопряженных с крупны
ми разломами, характеризующихся наличном замкнутых ловушек, кол
лекторов н покрышек, где поисковые работы на нефть н газ дали отрица
тельные результаты. Карабаурскнй вал, сопряженный с севера с разломом, 
амплитуд.! которого по подошве платформенного чехла достигает 1500 м, 
Теренгкудукский вал, сопряженный с севера и частично по южному склону 
с крупными разрывными нарушениями. Количество подобных примеров 
можно было бы и увеличить. Следовательно, наличие крупных разломов 
нельзя считать критерием для положительной оценки перспектив пефтега-
зоносности. Наличие связи между зонами нефтегазонакопления и разло
мами само по себе не дает основания для рошения вопроса о причинах, 
обусловливающих эту связь в пространстве. Можно предполагать, что в 
платформенных областях, в том числе и на рассматриваемой территории, 
роль разломов ограничивается в большинстве случаев тем, что они предоп
ределяют образование благоприятных для нефтегазонакопления структур 
пли сопровождают формирование их. 

Необходимо отметить, что углеводородные газы, образующие промыш
ленные скопления в юрских и меловых отложениях, резко отличаются от 
газов глубинного происхождения, преимущественно азотного состава, до
вольно широко распространенных в сопредельной области Тянь-Шапя, где 
они связаны не с глубокими депрессиями, а с круппыми разломами. 

Практически весь разрез юры рассматриваемой территории, за исклю
чением в ряде случаев континентальных отложений верхов титона, можот 
рассматриваться как единый региональный нефтегазоносный этаж. 

Геохимические исследования юрских отложений, проведенные в по
следние годы О. В. Барташевич (1904), Л. А. Польстер, А. М. Акрамход-
жаевым и другими (1962), А. Г. Бабаевым и другими (1963), Л. А. Гуляе
вой и другими (1964), геохимической лабораторией МИНХиГП под 
руководством Э. А. Бакирова и М. В. Бордовской, а также данные палео-
гядро геологи чес кого и гидрохимического анализов, полученные Е. А. Барс, 
В. Г. Глезер н С. С. Коган (1964) и другими, показывают, что наиболее 
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благоприятная обстановка для битумообразования наблюдалась в средне-
юрскос и келловей-оксфордское время. 

Среднеюрская эпоха отличалась довольно разнообразными геохимиче
скими условиями осадкообразования: восстановительными, слабовосстано-
В И Т Р Л Ь И Ы М И , слабоокислительными (образование среднеюрских песчаников 
Большого Балхана, но Л. А. Польстер) и окислительными (значительная 
часть среднеюрских отложений Бухарской ступени, по Л. А. Гуляевой). 
Средпеюрские осадки возникли частично в мелководном морс, а частично 
в озерах и болотах. На наличие прослоев пород морского генезиса указы
вает преимущественно гидрослюдистый и монтмориллонитовый состав 
глин, остатки морской фауны. 

Периодически существовавший восстановительный характер среды в 
среднеюрское время устанавливается но высокому содержанию в отдель
ных прослоях органического вещества, обусловливающего серую и темно-
серую окраску пород, по встречающимся сндеритовым конкрециям и про
слоям фосфоритов, по повышенному содержанию сингеиетичного пирита 
и относительно низкому содержанию окисных форм железа (см. табл.). 
При этом, как отмечает О. В. Барташевич (1964). содержание и состав 
органического вещества глинистых и песчано-алевролитовых пород сред
неюрских отложений различны. Глинистые породы содержат 1—2% орга
нического вещества, из которого 12—16% падает на долю битуминозных 
компонентов. Песчнно-алевртовые породы содержат органического веще
ства от 0,4 до 2%, но битуминозных компонентов в нем содержится гораздо 
больше — 12—88%. Б первом случае битумы имеют нейтральный и близ
кий к нему состав, содержат смолистые п асфальтеновые компоненты; во 
втором случае их состав изменяется от кислого до нейтрального. Битумы 
песчаников и алевролитов содержат легкие маслянистые фракции. 
О. В. Барташевич считает, что в глинисто-аргиллитовых породах происхо
дило накопление сингепетпчных битумов, в песчано-алевритовых породах 
в виде макро- и микроскоплепий накапливались эпигенетичные битумы. 
Между сингенетпчными и эпигенетичными битумами установлена генети
ческая связь. Приведенные факты позволяют считать среднеюрскую толщу 
пород нефтегазопроизводящей. 

Келловей-оксфордское время характеризовалось наиболее благоприят
ными условиями для битумообразования. Накопление осадков происходило 
в морском бассейне, богатом органическим веществом, обладавшем ясно 
выраженпон восстановительной обстановкой. Исключение составляет на
копление континентальных келловейских отложений в пределах Устюрта, 
где наряду с восстановительной существовала и окислительная обстановка. 

Содержание органического вещества в известняках колеблется от 0,5 
до 2% (Барташевич, 1964), в прослоях глин и мергелей оно еще выше. 
При этом для районов Узбекистана отмечена (Бабаев и др., 1963) приуро
ченность наиболее высокого содержания органического углерода к самым 
низам карбонатной толщи верхней юры и к кровле подстилающих ее тер
ригенных пород. Верхнеюрские известпяки очень часто обогащены тонко-
рассеянным пиритом, сообщающим породе совместно с органическим ве
ществом темно-серый, иногда почти черный цвет. Содержание окисных 
форм железа в известняках очень низко и не превышают 0,25%. 

Основываясь на неравномерном распределении оргапического вещества 
в разрезе и изменчивости его состава, О. В. Барташевич (1964) высказы
вает предположение о том. что отложения келловея и Оксфорда в юго-во
сточных районах Туранской плиты не являются нефтегазопроизводпщнми. 
Выявленные скопления нефти и газа, по ее мнению, носят эпигенетиче
ский характер и являются результатом миграции из нижележащих средне
юрских пород. 

Л. А. Польстер считает, что известняки и доломиты верхней юры со
держат сингенетнчпый битум, но последний связан с кристаллической ре-
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щеткой минералов и неспособен к дальнейшим преобразованиям. Она 
делает вывод о том, что карбонатные породы но могут продуцировать 
углеводороды. В качестве подтверждения приводится тот факт, что микро
каверны, обнаруженные в образцах, не содержат свободного битума. 

Противоположную точку зрения высказывают А. Г. Бабаев и другие 
(1963), Е. М. Абетов (1964), Л. А. Гуляева и соавторы (1964) и другие 
исследователи. По их данным, процессы нефтегазообразования интенсивно 
протекали и в карбонатной толще юры. 

Б. М. Абетов, занимавшийся специальными диалогическими и биту-
ми нологическим и исследованиями карбоиатпой формации юго-западных 
отрогов Гиссарского хребта, показал, что эти породы отличаются регио
нальной битумннозностью. При этом характерно, что битумы не только 
равномерно пропитывают породы, но и выполняют межзернистые и тре
щинные полостп пород, а также пустоты камер раковин. Содержание рас
сеянного битуминозного вещества, по данным Е. М. Абетова, в карбонат
ных породах изменяется от 0,05—0,1 до 3,6—4,63%, иногда возрастает до 
7,2—8,01%. При этом среднее содержание битума А + С составляет 1 1 % , 
гуминовых кислот — 1,0%, остаточного органического вещества — 88%. 

Л. А. Гуляева и другие (1964) считают, что верхнсюрские отложения 
Узбекистана но характеру распределения битумов, величинам битумного 
коэффициента и ясно выраженной восстановительной обстановке являются 
исфтегазопроизводящими. 

Очень интересны последние работы П. Т. Жузе, М. И. Гербер и других 
(1964), посвященные извлечению битума, рассоянпого в различных поро
дах, сжатыми газами. При моделировании процесса выноса битума, рас
сеянного в осадочных породах, углеводородным газом в лабораторных 
условиях при давлении 300 ат и температуре 100° С оказалось, что макси
мальное количество углеводородов извлекается из известняков и мергелей 
(26,5—46% углеводородов и 2—8% асфальтово-с мол истых веществ). Из 
горючих сланцев извлекалось всего 6—14% углеводородов и 0,6—1,2% 
асфальтово-с мол истых веществ. Это объясняется тем фактом, что «метано-
нафтеновые углеводороды в горючих сланцах представляют собой сложные 
высокомолекулярные соединения, так как имеют сравнительно высокие 
коэффициенты преломления, в то время как соответствующие фракции в 
известняках и мергеле имеют более низкие коэффициенты преломления и, 
следовательно, способны легче переходить в газовую фазу» (Жузе, Гербер 
и др.. 1964, стр. 41). 

Следовательно, есть уже основания считать карбонатные отложения 
келловей — Оксфорда юго-восточной части Туранской плиты нефтегазонро-
иаводящей свитой. 

Таким образом, данные геохимии пород и битумов юрских отложений 
Запада Средней Азии указывают на то, что нецэтегазолропзводящими от
ложениями на дапном этапе можно считать и среднеюрские (частично 
ннжпеюрские и келловейские) тер'ригепные отложопия и среднекеждовей-
оксфордские карбонатные отложения (в юго-восточной части плиты). 
Рассмотренные выше структурные закономерности размещения скоплений 
нефти и газа показывают, что зоны нефтегазообразования связаны с обла
стями больших мощностей и значительного погружения зтих комплексов. 
Вопрос о нефтегазопропзводящих комплексах в юрскнх отложениях плат
форменной части Средней Азии ждет специального детального рассмот
рения. При этом в дальнейших исследованиях, помимо изучения оргапи-
ческого вещества и геохимических обстановок седиментации и диагенеза, 
следует рассмотреть влияние глубин погружения битуминозных свит юрс
ких отложений на их свойства продуцировать нефть н газ. 

Основные выявленные запасы нефти в среднеюрской толще приурочены 
к Южномангышлакскому району. На востоке, в Бухаро-Хивинской обла
сти, промышленное скопление газа выявлено лишь на одной площади — 
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Сонорный Мубарек. Залежи нефти я газа в карбонатном комплексе келло
вей — Оксфорда приурочены исключительно к iiyxapo-Хивннской области. 

Нефтяныо и га зо коц до не а тные залежи в среднеюрской толще Южно-
мангышлакского района. Южной Эмбы и Бухаро-Хивинской области свя
заны с комплексом песчано-глипистых отложений, включающим приблизи
тельно равное количество песчаных пород я глин, имеющим частично 
морское, а частично континентальное происхождение. Таким образом, все 
выявленные промышленные скопления углеводородов в средней юре свя
заны с одним литолого-фациальиыч комплексом. Пачки пород преимуще
ственно песчаного и преимущественно глинистого состава в этой литолого-
фациальной зоне имеют мощности до 40 м и последовательно сменяют 
друг друга в разрезе. 

С комплексом преимущественно песчаных отложеппй континентального 
н прпбрежно-морского происхождения в разведанных районах залежи 
нефти н газа не связаны. Отсутствие залежей в этой фапиальноЙ зоне, воз
можно, объясняется не столько неблагоприятными для нефтегазообразова-
нпя условиями, сколько в первую очередь, видимо, отсутствием региональ
ной покрышки, каковой является обычно глинистая пачка пород нижне-
колловойского подъяруса. В Бухаро-Хивинской области в силу унаследо-
ванности палеогеографических условий зона развития преимущественно 
песчаниковых конппюнтальных и црпбрежло-морскнх пород средней юры 
совпадает в плане с зоной отсутствия глинистой пачки в низах келловей
ского яруса и замени'" и и ее песчано-глинпстой пачкой. В пределах Кара
кумской нефтегазоносной области глубокое бурение проведено пока на 
небольшом количестве площадей. В наиболее поднятой части свода (Дар-
вазииская площадь) установлено отсутствие скоплений нефти или газа в 
юрских отложениях. В пределах вершины свода верхним юра в значитель
ной степени размыта в нреднеокомское время. Таким образом, и здесь пре
имущественно песчаные фации средней юры совпадают н плане по крайней 
мере частично с зоной отсутствия региональной покрышки. 

С комплексом преимущественно морских аленролитово-аргпллитовых 
пород средней юры также не связаны промышленные залежи, хотя полу
промышленные притоки на некоторых площадях были получепы. Ото яв
ление, видимо, связано главным образом с существенным ухудшением кол-
лекторских свойств пород по сравнению с другими фациальными зонами. 

Все выявленные скопления нефти и газа н преимущественно карбонат
ных келловей-оксфордских отложениях, как ужо отмечалось, приурочены 
к Бухаро-Хивинской области. Залежи нефти и газа связаны здесь с тремя 
литолого-фациальными зонами: с зоной развития нрибрежно морских и 
континентальных глинисто-песчаных отложений с прослоями карбонатных 
пород; с зоной развития нрибрежно морских карбонатных отложений с 
прослоями терригенных и гидрохимических пород и с зоной развития мор
ских известняков. 

Таким образом, для келлояей-оксфордского комплекса отложений чет
кой связи скоплений нефти И газа с какими-либо определенными фаци
альными зонами не наблюдается. Региональной покрышкой для келловсй-
оксфордского нефтегазоносного комплекса служат ангидриты и каменная 
соль гаурдакской свиты. 

Образование промышленных скоплений углеводородов в карбонатной 
толще верхней юры Бухаро-Хивинской области в значительной степени 
определяется коллекторскими свойствами этой толщи. На самом севере 
Бухарской ступени промышленная иефтсгазоносность келловея — Оксфор
д а связана с зонами повышенной песчанистости. Южнее расположение ос
новных залежей совпадает с районами повышенных мощностей прони
цаемых карбонатных пород. Улучшение коллекторских свойств келловей-
оксфордской толщи на юге Бухарской ступени связано в основном с по-
янлеиисм в разрезе пачки известняков-рухляков, очевидно, имеющих 
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Ф и г . 34. Схематическая к а р т а распределения п р о н и 
цаемых п е с ч а н и к о в , проницаемых к а р б о н а т н ы х пород 
и непроницаемых п о к р ы ш е к в о т л о ж е н и я х к и м е р п д ж -
титонского возраста запада Средней А з и и (1964 г . ) 
I — области отсутствия отложений кимеридж-титонского воз
раста; 2 — области распространения малопроницаемой глинис
той покрышки титонского возраста; 3 — область распростране
ния непроницаемой покрышки из каменной соли и ангидритов 
кимеридж-титонского говраста; 4 — линии равных мощнос
тей проницаемых песчаников, проведенные через 50 м; 5 —линии 
равных мощностей проницаемых карбонатных пород, проведен

ные через 50 м; 6 —разведочные скважины, в числителе— мощ_ 
кость проницаемых песчаников в разрезе, в знаменателе — 

мощность проницаемых карбонатных пород 



рифовое происхождение. Южнее, в пределах Чарджоуской ступени, кол-
лекторские свойства карбонатной толщи контролируются главный обра
зом трещин о питостью. (>бщая мощпость проницаемых карбонатных по
род в пределах Чарджоуской ступени увеличивается. Следует отметить, 
что коллекторе кие свойства келловей-оксфордского комплекса отложений 
изучены еще очень слабо. Эта общая проблема и особенно закономерно
сти развития трещиноватостп карбонатных пород должны явиться пред
метом специальных детальных исследований. 

В западных районах рассматриваемой территории перхнеюрские отло
жения в значительной мере представлены карбонатно глинистыми поро
дами. При этом келловейскпй ярус содержит мощные пачки глин, которые 
являются покрышкой для нижележащих отложепый и, возможно, препят
ствуют миграции нефти и газа в вышележащие отложения. 

Таким образом, сопоставление размещения промышленных скоплений 
нефти и газа в юрских отложениях с литолого фацмальными условиями 
показывает, что наиболее определенное влияние на размещение скоплений 
углеводородов имеет пространственное развитие и коллекторов и регио
нальных покрышек. 

В связи с выяснением роли региональных нокрышек интересно рас
смотреть особенности размещения залежей газа и нефти н меловых отло
жениях и в терригенной (иодсолевой части) тнтонского яруса. Промыш
ленные скопления углеводородов в Бухаро Хивинской области приурочены 
в основном к Бухарской ступени, где повсеместно отсутствуют соли кпме-
ридж — титона (фиг. .Vi). Ha Чарджоуской ступени притоки газа и кон
денсата из меловых отложений получены на площадях Учкыр, Гугуртли 
и Кошабулак. где солн также выпадают из разреза. В Мургабской впадине 
скопления газа в нижней части неокома установлены в Пайрам-Алпйском 
районе, где сол опоена я толща, фациально замещаясь чередованием суль
фатных, галогенных, карбонатных и терригенлых пород, не может, видимо, 
служить надежной покрышкой. На Каракумском своде выявлено большое 
количество залежей в меловых отложениях на Дарвазииской площади, где, 
как указывалось, верхнеюрские отложения полностью размыты в нреднео-
комское время и меловые отложения налегают непосредственно па пре
имущественно песчаниковый комплекс средиеюрских отложений. На Юж
ном Мангышлаке газопые залежи в меловых отложениях обнаружены 
лишь на Узеньеком месторождении, где глинисто-карбонатный комплекс 
верхней юры значительно сокращеп в мощности по сравнению с другими 
площадями. 

Большой интерес представляют данные палеошдрогсологического и гид
рохимического анализа, нроведепного для Западного Узбекистана (Барс 
н др., 1964). Пыли изучены закономерности распределения газовых и неф
тяных залежей и изменение по разрезу мезозоя химического состава га
зов, нефтей и растворенного органического вещества в водах. Установлено, 
что органическое вещество в водах юры имеет более СЛОЖНЫЙ состав по 
сравнению с органическим веществом меловых вод. Эти данные отвечают 
характеристике юрских и меловых газов и нефти: юрские нефти более 
тяжелые, ароматические; меловые — легкие, метановые. Учитывая также 
ряд гидрогеологических закономерностей, авторы доказывают существова
ние единого юрского этапа газообразования и вторичность залежей в мело
вых отложениях. 

Таким образом, ра спрос гранение региональных покрышек в верхпе-
юрском комплексе играет большую роль и для сохранения скоплений 
нефти и газа в юрских отложениях, и для формирования залежей в мело
вом комплексе за счет притока углеводородов из юры. Вывод об отсутствии 
в меловом комплексе собственных нефтегазопроизводящих свш не может 
считаться бесспорным, однако все данные гидрохимии, геологии и геохи
мии газов подтверждают вторичность выявленных скоплений газа и нефти 
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Ф и г . 35 . Карта перспектив пефтегазоносности 
с р е д н е ю р с к и х о т л о ж е п п й запада Средпей А з и и 
1 — территории бесперспективные; 2 — территории мало
перспективные; 3 — территории перспективные, с уста
новленной нсфтегазоносностью; 4 — терршории перспек
тивные; 5 — территории высокоперспсктивныс, с уста
новленной нефтегазоносностью; б — территории высо-
коперснективные; 7 — территории с невыясненными 

перспективами 



в меловых отложениях, их формирование за счет перетока углеводородов 
вместе с пластовыми волами из юрских отложений в зонах, где меловые и 
юрские отложения не разобщены мощной толщей непроницаемых пород. 

Выявленные эмпирические закономерности размещения нефти и газа 
в юрских отложениях и обобщенные данные об изменении лнтолого фаци-
альных условий, в том число и развитии коллекторских толщ и региональ
ных покрышек, о палсоструктурном плане юрского периода вместе с ча
стичным использованием данных гидрогеологии положены нами в основу 
оценки перспектив нефтегазоносности юрских отложений. 

Оценка перспектив нефтегазоносности произведена отдельно для сред-
псюрского и келлавей-оксфюрдскоро нефтегазоносных комплексов. 

К высоконерспективным землям для среднеюрских отложений отне
сены: северный борт и приосевая зона западной части Северотуркменскон 
системы прогибов. Центральная часть системы прогибов показана как 
высокоперснективная и перспективная с невыясненной промышленной 
нефте газоносностью (фиг. 35). Здесь обнаружены крупные скопления 
нефти (Жетыбай, Тасбулат, Узснь, Карамандыбас) и газа (Тенги). 

Разрез среднеюрских отложений представлен равномерным чередова
нием мощных пачек (30—40 м) преимущественно песчаного и глинистого 
состава. Суммарная мощность песчаников достигает 400 м (фиг. 36). По 
данным О. А. Черникова (1965 г.). песчаники и алевролиты характеризу
ются полнмиктовым составом. Пластическая часть пород сложена неустой
чивыми к разрушению обломками сильно измененных эффузивных пород, 
глинистых сланцев, полевых шпатов, слюд, вулканического стекла. Кварц, 
обломки кремнистых и интрузивных пород находятся в подчиненном коли
честве. Аутигенные минералы представлены сидеритом, глауконитом, пи
ритом, оЬосфагным и титаносодержащимн минералами, каолинитом, хло
ритом, кальцитом, доломитом и др. В разрезе встречаются и кварцево-
полепошпатовые песчаники. Степень цементации пород от слабой до очень 
крепкой. Цемент пород чаще глинисто-кремнистый, реже глинисто-хлори
товый, глинисто-серицитовый, глинисто-карбонатный. 

Пористость песчаников и алевролитов колеблется от 16 до 24%, про
ницаемость — от i до 475 млд. Общая мощность среднеюрских отложе
ний составляет 800 м. Их образование происходило частично в морских, 
частично в континентальных условиях при господстве восстановительной 
и слабопосстановптельной обстановок. Региональной покрышкой для сред-
неюрского нефтегазоносного комплекса служат преимущественно глини
стые породы келловейского яруса, или в отдельных случаях верхней 
его части, и глины оксфордского яруса. 

Миграция высокоминерализопаниых пластовых вод восстановительной 
обстановки, а также возможная миграция углеводородов происходили 
здесь в направлении от осевой зоны Жазгурлинского прогиба к бортам 
депрессии. О севера и с юга высоконерсиектинные земли обрамляются 
перспективными. 

Есть основание предполагать, что на востоке, в зоне Аесаксауданского 
прогиба, ширина земель с высокими перспективами сокращается. В част
ности. Шахпахтннская ступень северного борта Ассакеауданского прогиба 
должна рассматриваться как перспективная в связи с уменьшением мощ
ности пластов коллекторов. 

К перспективным землям отнесены южный борт западной части Севе
ротуркменскон системы прогибов, а также зона резкого сокращения мощ
ностей среднеюрских отложений на южном борту Мангышлакскон системы 
поднятий. 

К высокоперспектпвным землям отнесено юго-западное окончание 
Южноэмбенского поднятия, где выявлены значительные по запасам зале
жи нефти в среднеюрских отложениях (месторождении Прорва, Буран 
куль). Мощности среднеюрских отложений здесь достигают 600 .ч; 50% 
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Ф и г . ЗС. Схематическая к а р т а к о л л е к т о р с к и х 
т о л щ среднеюрских о т л о ж е н и й запада Средней 

А з и и (1964 г . ) 

1— области отсутствия среднеюрских отложений; г—от
сутствие ПОКРЫШКИ; з - покрышки мощностью 20—50 м; 
4 — покрышки мощностью 50 -100 м; S - покрышки-
мощностью свыше 100 .и;6—территории, характеризующи
еся максимальным процентным содержанием грубообло-
мпчных пород в разрезе средней юры; 7 территории, ха
рактеризующиеся равномерным чередованием глинистых 
и песчаных пачек, мощностью до 40 м; S - линии рав
ных мощностей песчаников в среднеюрских отложениях 
(пунктир - предполагаемые); 9—залежи нефти (а) и га
за (б); ю - разведочная скважина, в числителе - номер 

скважины, в знаменателе — мощность песчаников 



пород сложено песчаниками и примерно 50% глинами и алевролитами. 
Надежной покрышкой служат глинистые породы келловейского яруса. 

Перспективные земли занимают наибольшую часть рассматриваемого 
региона. К ним отнесены большая часть Бухаро-Хивинской области. Се
вероустюртская внадниа. северный платформенный борт Предкопетдаг-
ского прогиба, Кумсебшенское и Карашорское поднятия и сопряженные с 
ними Верхнеузбойскнй и Учтаганский прогибы, а также бортовые зоны 
западной части Северотуркменской системы прогибов, на которых мы 
остановились выше, 

В пределах Бухаро-Хивинской области признаки не||пегазоносности в 
среднеюрских отложениях установлены на ПОДОМ рЯДв площадей, а в Мур
габской районе на площади Северный Мубарек открыта промышленник 
залежь газа ' . Мощности среднеюрских отложеппй на этой территории 
составляют 200—600 на долю песчаников приходится 100—300 м. Пес
чаники в основном средне- и крупнозернистые. Средняя эффективная 
пористость на площадях Бухарской ступени составляет 14—20%. прони
цаемость от 5 до 500 млд; на площадях Чарджоуской ступени пористость 
не превышает 15%, а проницаемость составляет 5—18 млд. Повсеместно 
в разрезе присутствует надежная покрышка, представленная нижиекелло-
вейскимн глинами. Для юрских отложений Бухаро-Хинннской области в 
основном характерен хлоркальцисвый тип вод с высокой минерализацией. 
Лишь в районе Мубарекского подпития отмечепы хлоркальцлевые, гндро
ка рбонатнонатрневме и сульфагнонатрнсвые типы вод различной минера
лизации. Ухудшение коллекторов, наблюдающееся в южном и юго-запад
ном направлениях, не дает нам основания считать эту зону нысоконерс-
пективпой. Большая северная часть Бухарской ступени отнесена к 
малоперспектииным землям, так как здесь в разрезе отсутствует регио
нальная ннжнекелловейскаи глинистая покрышка и разрез юры представ
лен исключительно грубообломочнымп породами незначительной мощности 
(от 0 до 250 м). В пределах Североустюртской впадины мощности средне
юрских отложений достигают 500 .н..из них на долю песчаников приходится 
до 200 - 300 м. На значительной восточной части Североустюртской впа
дины отсутствует хорошая региональная покрышка. Глинистые породы 
келловейского яруса н этих райопах опесчаниваются. Сравнительно высо
кими перспективами обладают среднеюрекпе отложения в наиболее погру
женных зонах Североустюртскон впадины. К малоперснективным землям 
здесь следует отнести наиболее высоко поднятые части Лктумсукской си
стемы поднятий. 

К малоперспсктивным землям отпесены Северобузачинское поднятие, 
Маигышлакская система дислокаций, Центральноустюртская зона под
пиши вместе с Шорджииеким выступом, юго-восточное Приаралье и за
падная половина акватории Аральского мори, а также большая централь
ная часть Туаркырского вала, склоны Карабогазского свода и Каракумский 
свод. 

В перечисленных районах мощности среднеюрских отложений колеб
лются от 0 до 400 м\ местами эти отложения выведены на поверхность. На 
Каракумском своде и в Мангыптлакской зоне поднятий существенно ска
зался лредпеокомский размыв. В пределах Каракумского свода, так же 
как н в северной части Бухарской ступени, отсутствует хорош.di глинистая 
покрышка. Разрез средней юры представлен почти исключительно песча
никами. В большинстве из перечисленных зон установлены неблагоприят
ные для скоплений нефти н газа гидрогеологические условия. 

На далеких погружениях Каракумского свода, в Южнобуаачииском, 
Сенгирикумском прогибах, а также между Туаркыром и Каракумским 

' В последнее время газовые залежи а террнтепной толще средней юры откры
ты па Гугуртлинском поднятии, на Чарджоуской ступени. 
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сводом наблюдаете» увеличение мощностей средней юры, появляются пок
рышки и, видимо, коллекторские толщи. Эти территории отнесены нами 
к перспективным с невыясненной промышленной нефтегазоносностью. 

К бесперспективным землям в смысле нефтегазоносности среднеюрских 
0ТЯОЖ6НИЙ отнесена территория Кызылкум-Южнотяньшаньского предме
лового щита, Ь'арабогазский свод вместе со значительной частью Красно-
водского прогиба и Куба-Дагом, Большой Пал хан, наиболее приподнятые 
части Туаркыра и Мангышлакской системы дислокаций, Кокбахтинекая и 
Айбугирская антиклинали Центральноустюртского поднятия, а также Газ-
лн-Курбаналнйскнй, Сарыташ-Шуртепинскнй и Каракта некий пред мело
вые выступы на Бухарской ступени. 

Среди высокоперспектнвпых и перспективных территорий представля
ется возможным выделить зоны перспективные отдельно, главным обра
зом на нефть и отдельно на газ. Бухаро-Хнвинская область и Мургабская 
впадина перспективны главным образом в смысле обнаружения залежей 
газа в среднеюрских отложениях. На ото указывает общее преобладание 
газа над нефтью на этой территории и значительная погруженность сред
неюрских отложений. Скорее всего скопления газа будут обнаружены в 
Барсакельмесскомпрогибе. Скопления нефти следует ожидать в пределах 
большей части Жетыбай-Узеньской ступени. Асеакеауданекнн прогиб 
представляет интерес главным образом в смысле поисков залежей газа в 
среднеюрских отложениях. 

К высокоперспективным зонам с установленной промышленной нефте-
газоносностью по кедловен-оксфордским отложениям отнесена большая 
часть Бухаро-Хивинской области, к высокоперспективным землям с невы
ясненной промышленной пефтегазоносностью — Мургабская впадина 
(фиг. 37). 

В пределах Бухарской и Чарджоускон ступеней открыты: нефтяные 
месторождения Карабаир, Карактан, Караиз; газонефтяные — Северный 
и Южный Мубарек, Кизылрабат, Дя^аркак. Караулбазар, Юлдузкак, 
Шурчи; газовые и газоконденсатные — Ташлы, Хаджихайрам, Сарыташ, 
Сетелантепе, Мамаджургаты, Янгиказгап, Гугуртли, Кабаклы. Фараб, 
Учкыр, Самантено, Уртабулак, Култак и др. 

Мощности келловей-оксфордских отложений в Бухаро-Хивинской обла
сти возрастают в направлении с севера на юг от 100 до 500 м, в Мургаб
ской впадине они, видимо, превышают 700 ,w. Основные скопления пефтн 
и газа приурочены к проницаемым карбонатным коллекторам, мощность 
которых колеблется от 50 до 150 м (фиг. 38). Незначительная часть зале
жей связана с проницаемыми песчаниками, слагающими нижнюю часть 
разреза верхней юры (фиг. 39). Благоприятным фактором, способствовав
шим образованию и сохранению залежей нефти и газа в келловей-оксфорд
ских отложениях, является присутствие мощной региональной покрышки, 
сложенной эвапоритовой формацией киморндж — титона. В южной части 
Бухаро-Хивинской области и в большей центральной части Мургабской 
впадины покрышка представлена главным образом каменной солью и име
ет мощность от 100 до 1100 .ц. Па остальной территории она сложена 
ангидритами с простоями гипсов и доломитов мощностью от 10 до 100 .w. 
Северная и северо-западная части Бухарской ступени, отнесенные нами 
к малоперспективным землям, характеризуются отсутствием региональной 
покрышки. Многочисленные пробуренные здесь скважины не встретили 
скоплений нефти и газа в карбонатной толще пород. Большая часть рас
сматриваемой территории характеризуется весьма благоприятными гидро
геологическими условиями (Барт, Глезер, Коган и др., 190-1). 

К перспективным землям с невыясненной промышленной пефтегазо
носностью отнесены значительная часть Североустюртской впадины, за
падная часть Северотуркменской системы прогибов и юго-западный 
платформенный склон Туранской плиты. Разрез верхнеюрских отложений 
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Фиг. 38. Схематическая карта мощностей 
проницаемых карбонатных порол в келло

вей-оксфордских отложениях, (1964 г.) 

1 — отсутствие отложений келловей-оксфордского 
возраста; 2 • отсутствие в отложениях келловей-
оксфордского возраста проницаемых карбонат
ных коллекторов; 3 — линии равных мощностей 
проницаемых карбонатных пород л келловей-оксфо
рдских отложениях {пунктир — предполагаемые); 
4 — месторождения нефти в карбонатных коллек
торах иелловей-оксфорда; .5 — месторождения газа 

и карбонатных коллекторах келловея- Оксфорда 



Фиг. 39. Схематическая карта песчанис
тое™ келловей-оксфордских отложений за 

пада Средней Азии (1964 г.) 
I — области отсутствия отложений келловей-окс
фордского возраста; 2 — линии равных мощностей 
песчаников в отложениях келловей-оксфордского 
возраста (пунктир — предполагаемые); 3— раз
ведочная скважина, в числителе — номер скважи

ны, в знаменателе — мощность песчаников 



здесь представлен террнгенпо-карГюнатнымн породами, причем келловей 
скин ярус сложен преимущественно несчано глинистыми породами, окс
фордский — глинисто-карбонатными, кимериджский и титонский ярусы — 
известняками и доломитами с прослоями терригенных пород. Мощности 
верхнеюрского комплекса колеблются от 200 до 500 м, глубина залегания 
кровли верхней юры составляет 1200—2400 м. 

Мощности проницаемых песчаников в отложениях келловей-оксфорд
ского возраста этих районов колеблются от 50 до 1Q0 м. С этими горизон
тами н следует связывать основные псрспектнны исрхнеюрскнх отложений 
этих территорий. Проницаемые карбонатные коллекторы в келловео — Окс 
форде Североустюртской впадины практически отсутствуют; в западной 
части Северотуркменской системы прогибов их мощность не превышает 
50 м, на юго-западном склоне платформы она возрастает до 100 м. В кнме-
ридж-титонских отложениях мощпость проницаемых песчаников колеб
лется от 0 до 50 м, мощность проницаемых карбонатных коллекторов в 
западной частп Северотуркменской системы прогибов не превышает 50 м, 
в Сенероустюртской достигает 100 м. 

Значительно снижает перспективы отсутствие на большей части терри
тории региональной покрышки для келловей-оксфордских отложений и су
ществование перерыва в осадкопакопленин на границе юры и мела. Одна
ко в пределах впадин размыв сказался слабо. 

К малоперспективным территориям отнесены западный и южный 
склоны Кызыл ку м-Южнотя ныла не кого предмелового щита, склоны Кара
богазского выступа н Севе робузач и некого поднятия. Мангышлакская н 
Цеитралыюустюртская зона поднятий, Каракумский свод и его склоны, 
Карашор-Кумсебшенское поднятие и сопряженные с ним прогибы, Бзрса-
кельмосский прогиб и южная часть Актумсукского поднятия, а также вся 
западная часть акватории Аральского моря. 

Верхноюрские отложения в пределах названных зон отличаютси сокра
щенными мощностями, колеблющимися от 0 до 400 м. На большей части 
территории, отпесениой к малоперспектпаным землям, проявился глубокий 
преднеокомскнй размыв, уничтоживший в ряде случаев значительную 
часть отложений верхнеюрского возраста. 

К бесперспективным землям отнесены области полного отсутствия 
верхнеюрских отложений и районы выхода их на дневпую поверхность: 
территория Кызылкум-Южнотяньшанского предмелового щита и часть тер
ритории юго-западных отрогов Гиссарского хребта, Карабогазскнй выступ 
и наиболее приподнятая часть Туаркырского вала, район Большого Бал
хана и Куба-Дага, Северобузачинское поднятие и наиболее приподнятые 
части Мангышлакской системы поднятий и, наконец, район Дарваза-Зеаг-
линсьой площади Каракумского свода. 

Среди высокоперспективных территорий выделены земли перспектив
ные на газ и пефть и отдельно на газ. Новые нефтяные, газонефтнныо и 
газовые месторождения могут быть открыты в пределах Бухарской сту
п а й * в более южных частях Бухаро-Хивинской области и в Мургабской 
впадине следует ожидать чисто газовые залежи. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы, включавшей обобщение и анализ 
огромною материала, накопленного за последние годы но юрским отложе
ниям платформенной части Средней Азии, выявлены наиболее перспектив
ные районы дли поисков нефти и газа в юрскнх отложениях исследуемой 
территории. Основными направлениями исследований и ближайшие годы 
должны явиться: 

1. Всесторонне изучение трещинных карбонатных коллекторов кел
ловей — Оксфорда в юго-восточных районах (Бухаро-Хинннскан область 
и Мургабская впадина) с целью выработки методики вскрытии и опробо
вания карбонатных коллекторов н прогнозирования трещи нова тог ти но 
площади и по разрезу. 

2. Выяснение характера и качества коллекторов среднеюрских отложе
нии в южной части Бухаро-Хивинской области с целью уточнения перспек
тив этой зоны и расположенной южнее Мургабской впадины. 

3. Изучение структурных несоответствий между юрскими и мел-палео
геновыми отложениями в южной части Бухаро-Хивинской области и раз
работка методики подготовки структур по юрским отложениям геофизи
ческими методами для повышения эффективности поисково разведочных 
работ на юрские отложения. 

4. Изучение закономерностей изменения литологии, исследования 
минералогии гранулярных коллекторов средней юры п келловея в пределах 
Сеиеротуркменской системы ниш ибо». 

5. Унификация схем корреляции и номенклатуры продуктивных горн-
зонтоп юрскнх отложении в каждой нефтегазоносной области. 

6. Продолжение региональных литологнческнх и палеогеографических 
исследований юрских отложений. 

7. Продолжение геохимических и бптуминологпческнх исследований 
юрскнх отложении и изучение геотермических и палеогеотермическнх 
условий с целью уточпения положения нефтегазинронзаодящнх комплек
сов как в разрезе, так и по площади. 

8. Поиски новых типов залежей на южном склоне Каракумского свода 
связанных с аопамп литологического выклинивания юрских отложений, 
и залежей стратиграфического типа. 

Чрезвычайно важное значение для изучения юрских отложений и уточ
нения перспектив их нефтегазоносности имеет бурение параметрических 
и опорных скважин. В первую очередь параметрическое и опорное бурение 
целесообразно пронести в прпосевой части Ссвсротуркмепгкон системы 
прогибов (в Жазгурлписком, Ассакеауданском. Дарьялык-Дауданском и 
Заунгузском прогибах), между Каракумским сводом и Туаркырским ва
лом, на юге Мургабской впадины (Тахтабазарский район), на южном 
склоне Каракумского свода. 
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ 

Т а б л и ц а 1 

Породы Чагаласора . с к в . 1 
1 . П е с ч а н и к кварцево-иолевошпатовын. цемент г л и н и с т ы й ; интервал 2799—2804 м, 

увел. 120, н и к . + 
2 . А р г и л л и т алевритовый с примазками битума ; интервал 2799—2804 м, у в е л . 

120, H H K . + 
3 . Известняк м и к р о к р и с т а л л и ч е с к и й , б и т у м и н о з н ы й ; интервал 2698—2703 м, 

увел. 200, н и к . = 
4 . Известняк м и к р о к р и с т а л л и ч е с к и й , доломитнанроваинмй ,с в к л ю ч е н и я м и ооли

тов ; интервал 2483—2488 м, у в е л . 120, н и к . = 

Т а б л и ц а I I 

П о р о д ы К и з ы л - А р н а т а , с к в . 4 
1 . А р г и л л и т алеврптчетый ; интервал 3224—3228 м, у в е л . 120. п и к . + 
2 . Песчаник к в а р ц е в ы й , к р у п н о з е р н и с т ы й , цемент г л и н и с т ы й ; интервал 3212— 

3215 -м. у в е л . 40 , н и к . •-
3 . П е с ч а н и к кварнево-лолевоошатовмй, разнозерыистин ; интервал 3175—3181 

у в е л , 120, и н к . + 
4 . Песчаник киарцево-нолевощнатовый, цемент к а р б о н а т н ы й ; интервал 3133— 

3139 м, у в е л . 120, н и к . + 
5 . А л е в р о л и т , цемент г л и н и с т о - к а р б о н а т н ы й ; интервал 3051—3056 .ч , у в е л . 120. 

п и к . 

Т а б л и ц а I I I 

Породы Д а рва за а Намерена 
1 . Песчаник к в а р ц е в ы й , разнозернистый , Д а р в а з а , с к в . 13. интервал 1797— 

1802 -и. у в е л . 40 , н и к . + 
2 . Г л и н а а л е в р п т и с т а я . Д а р в а з а . с к в . 13, интервал 1603—1608 м, у в е л . 120, 

н и к . 4 -
3 . Алевролит г л и н и с т ы й , г л а у к о н п т о в м й . Д а р в а з а , с к в . 13, интервал 1464—1469 м, 

у в е л . 120 н и к . •+• 
4 . П е с ч а н и к разнозернистый . цемент н значительной мере представлен х л о р и т о м . 

К н м е р е к , с к в . 4 . интервал 2558—2560 .п . у в е л . 40 . к и к . - f 
5 . Т а ж е порода, отдельные зерна р а з р у ш е н ы , по трещинам развит х л о р и т . К н м е 

р е к , с к н . 4 . интервал 27(4!—2708 .ч , у в е л . 120, ВПК.— 

Т а б л и ц а I V 

Породы Фараба и К а б а к л ы 
1 . П е с ч а н и к н о л п м и к т о в ы н , разнозернистый , цемент хлорнтово-ссрицнтовый . 

Ф а р а б , с к в . 15, интервал 2 8 9 2 - 2897 .ч. у в е л . 30 , п и к . + 
2 . Гравелит к в а р ц е в ы й , цемент к а р б о н а т н ы й . Ф а р а б , с к в . 12, интервал 2757 — 

2763 .ч , у в е л . 30 , н и к . + 
3. Т о н к о е переслаивание ар гиллита н алевролита . Ф а р а б , с к в . 12, интервал 2730— 

2741 м, у в е л . 120, н и к . + 
4 . П е с ч а н и к среднезернистый, н о л п м и к т о в ы н . Ф а р а б , с к в . 12, интервал 2741 — 

2740 -ч, увел . 30 , н и к . + 
5. Песчаник мелкозернистый , цемент г л и н и с т ы й , Ф а р а б . с к в . 15, интервал 2746 — 

2751 * , у в е л . 120, н и к . - j -
0 . А л е в р о л и т с к а р б о н а т н о - г л п н и с т ы м ц е м е н т о м . К а б а к л ы , с к в . 2 . интервал 2472— 

2477 .ч , у в е л . 120, п и к . 

Т а б л и ц а V 

Породы К а б а к л ы , с к в . 2 
1 . Известняк м и к р о к р и с т а л л и ч е с к и й ; интервал 2 3 8 3 - - 2 3 8 8 -ч. у в е л . 120, н и к . = 
2 . И з в е с т н я к о о л и т о в ы й ; интервал 2218—2224 .ч , у в е л . 120, н и к . " -
3. И з в е с т н я к м и к р о к р и с т а л л и ч е с к и й , г л и н и с т ы й ; интервал 2170—2182 м, у в е л . 

200. н и к . = 
4 . И з в е с т н я к м и к р о к р и с т а л л и ч е с к и й , д о л о м н т и а и р о в а н н ы й ; интервал 2 1 5 2 — 2 1 5 7 л . 

у в е л . 200, н н к . + 
5 . И з в е с т н я к м и к р о к р и с т а л л и ч е с к и й , д о л о м и т и з н р о в а н н м й . с гнездами ан гид 

р и т а , интервал 1997—2002 м, увел 120, н и к . — 
6 . А н г и д р и т с примесью алевролигового материала ; интервал 1840—1845 м, у в е л . 

120, н и к . -
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