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В монографии впервые рассмотрены литология и органи
ческое вещество аптских и альбских преимущественно тер- 
ригенных отложений центральных и восточных районов Ко- 
петдага. Р а бо та  выполнена с привязкой к зональной биостра- 

тиграфической схеме. Применен р я д  новых методических прие
мов. Последовательно описываются вещественный состав, фа- 
циальная изменчивость, условия накопления и последующего 
преобразования отложений. Д а етс я  прогноз нефтегазоноспо- 
стп аптских и альбских образований Предкопетдагского про
гиба. Работа  иллюстрируется картами,  схемами и ф отограф ия
ми.

М он ограф ия  представляет  интерес для специалистов, р а 
ботаю щих в области литологии, стратиграфии и нефтяной гео
логии, а так ж е  для  геологов производственных организаций, 
заним аю щ ихся  поисками нефти и газа  в Туркменистане.

Н а у ч н ы е  р е д а к т о р ы :  
доктор пеолого-минералогических .наук И. А. К О 
НЮХОВ и 'кандидат геолого-минералогических наук
п .  н .  к у п р и н .



П р е д и с л о в и е

Региональная нефтегазоносность меловых отложений Запада Сред
ней Азии, выявленная за последние годы, поставила перед практикой по
исково-разведочных работ целый ряд новых проблем. В частности, потре
бовались детальные схемы стратиграфического расчленения отложений, 
уточненные сведения по их вещественному составу и условиям накопле
ния, более обоснованные соображения о возможностях и путях образова
ния в 'них скоплений нефти и газа.  Правильное решение этих .проблем 
немыслимо без тщательного изучения осадочных толщ в горных соору
жениях и последующей экстраполяции полученных данных на закрытые 
смежные территории.

Настоящее исследование посвящено изучению преимущественно тер- 
ригенных аптских и альбских образований Центрального 1 и Восточного 
Колетдага (рис. I ) 2. Основные задачи работы следующие: 1) определе
ние вещественного состава пород и конкреционных образований;  2) вы
явление строения исследуемой апт-альбской толщи, взаимоотношений 
различных типов пород в разрезе и по площади;  3) реконструкция глав 
ных черт палеогеографии,  условий накопления и последующего преобра
зования отложений; 4) выяснение принципиальной возможности нефтега- 

зообразования в рассматриваемых отложениях и экстраполяция полу
ченных результатов на одновозрастные накопления Предкапетдэгского 
про-гИба.

Исследования были начаты автором в 1963 г. под руководством 
акад.  АН Туркм. ССР П. И. Калугина в Институте геологии (ИГ) Управ
ления геологии Совета Министров Туркменской ССР (УГ СМ Туркм. 
ССР) .  Вначале работы проводились совместно с С. X. Урмановой, зани
мавшейся изучением фаунистических остатков и основными вопросами 
биостратипрафии. Часть  фауны определялась А. Л. Арустамовым,  Г. Н. 
Бурковой-Богословской,  Г. И. Джабаровьгм,  С. 3. Товбттной. В резуль
тате были послойно изучены разрезы суммарной мощностью 7760 м и 
выполнен комплекс литолого-геохимических анализов.  Большинство по
следних (за исключением описаний шлифов и части иммерсионных пре
паратов,  осуществленных автором) были сделаны в лабораториях ИГ, 
остальные — в лабораториях геологического факультета  Московского 
государственного университета (МТУ) и Туркменской геологической

1 Сюда включаются районы собственно Центрального  К опетдага и Гяурсдага.
2 Все картографические построения выполнены на увеличенной карте-основе СС С Р 

масш таба  1 : 2500000 1964 г. издания.
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экспедиции. Результаты некоторых анализов были обработаны автором 
в Вычислительном центре геологического факультета МГУ (руководи
тель Т. С. Стаховокая).

На протяжении всей работы автор пользовался советами и консуль
тациями И. А. Конюхова и П. Н. Куприна, впоследствии взявших на себя 
труд отредактировать рукопись. Ценные консультации и замечания были 
получены от Н. Б. Вассоевича,  И. В. Высоцкого, Ю. К- Бурлина, В. В. 
Друщица,  М. С. Ж муд а,  Ю. И. Корчагиной, Г. Ф. Крашенинникова,  Т. А. 
Лапинской, Н. П. Луппова,  Л. Н. Смирнова,  В. Т. Фролова.  Автор глубо
ко признателен названным товарищам,  так же как и всем остальным, 
способствовавшим выполнению работы.



ВВЕДЕНИЕ

Копетдаг — обширное горно-складчатое сооружение, располагаю
щееся на  'территории Южного Туркменистана и Северо-Восточного И р а
на. Ширина его составляет  60— 140 км, длина — около 650 км. Высота 
отдельных хребтов достигает 2800—3000 м. К югу от них протягиваются 
Аладаг-Биналудские горы, отделенные от Копетдага Кучано-Мешхед- 
ским межгорным понижением. Названные элементы рельефа,  заключен
ные между пустынями Каракумы и Дештикевир,  составляют систему 
Туркмено-Хорасанских гор.

На советской территории находится только северная часть Копетда
га, которую в литературе обычно разделяют на Западный (западнее м е 
ридиана ст. Арчман),  Центральный (между меридианами станций Арч- 
ман и Артык) и Восточный ( к востоку от меридиана ст. Артык) Копет
даг. Восточное периклинальное окончание Копетдага составляет так на
зываемый Горный Бадхыз.  Наиболее обширен Западный Копетдаг, ши
рина которого достигает 100 км. Ширина горной полосы Центрального и 
Восточного Копетдага,  где государственная граница располагается вдоль 
самых северных хребтов, значительно уже и колеблется от 10 до 50 км.

Основные черты геологического строения Копетдага и Предкопет- 
дагского прогиба. Советский Копетдаг представляет собой часть Конет- 
дагского мегантиклинория, объединяемого вместе с Кучано-Мешхедеким 
прогибом и Аладаг-Биналудским мегантиклинорием в единую Туркмено- 
Хорасанскую складчатую область. Последняя занимает территорию од
ноименной горной страны и входит в Алвпийско^Гималай'ск'ий складча
тый пояс (Вальбе,  1967).

Согласно П. И. Калугину (1957), в Копетдагском мегантиклинории 
различаются зона внутренних и зона краевых складок. Внутренняя зона 
включает серию субпараллельных антиклиналей и синклиналей, дугооб
разно изогнутых в плане и обращенных выпуклостью к северу. Зона к р а 
евых складок (выделяемая также под названием «зона первдовькх глу
бинных дислокаций», «Южнотуркменский краевой шов» или «Копетдаг- 
ская шовная зона») выражена цепью антиклиналей,  имеющих почти пря 
молинейное северо-западное простирание. Такая ориентация краевых 
складок, видимо, обусловлена наличием системы глубинных разломов, 
выявленной по результатам геологосъемочных, магнитометрических, гра
виметрических и сейсмологических исследований (Калугин, 1966).

Обобщение данных последних лет позволило С. П. Вальбе (1970) 
предложить новую схему тектонического районирования Туркмено-Хора
санской складчатой области. В основу этой схемы были положены воз
раст основной складчатости, генетическая природа и структурное поло
жение дислокаций. В пределах Копетдага С. П. Вальбе выделяет систе
му собственных дислокаций мегантиклинория и систему дислокаций 
краевого шва. Система собственных дислокаций Копстдагского меганги-
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Рис. 1. Обзорная карта района исследований
1 — г р а н и ц а  г о р н о г о  с о о р у ж е н и я  К о п е т д а г а ;  2 — с т р у к т у р н ы е  о б л а с т и  (Л  -  Ц е н т р а л ь н ы й  К о п е т д а г ,  Б  — Г я у р с д а г ,  В — В о с т о ч н ы й  К о п е т д а г ) ;  3 —  в ы 
х о д ы  а п т с к и х  о т л о ж е н и й ;  -1 —  в ы х о д ы  а л ь б с к и х  о т л о ж е н и й ;  5 — и з у ч е н н ы е  р а з р е з ы ;  б — р а з р е з ы ,  и з у ч е н н ы е  д р у г и м и  а в т о р а м и .  Н а з в а н и я  р а з р е з о в :  

I _ г  Я Й л а к ;  I I  — Л л а й д е р е ;  I I I  — Т е ж е в а ;  I V  —  С е к п э я б ;  V —  Ф и р ю э л и к а ;  V I  —  Ш е р л о к ;  V I I  — А р ч и н ь я н ;  V I I I  —  Д у ш а к .



клинория распадается на пять складчатых зон: Главная (предмиоцено- 
вая складчатость) .  Рабат-Хосардагская (предсреднеплиоценовая и 
позднеплиоценовая складчатость) ,  Куйлярская (предсреднеплиоценовая 
и позднеплиоценовая),  Балхан-Данат инская (предмиоценовая ск ладча
тость) и Восточно-Копетдагская (предсреднеплиоценовая складчатость).  
Система дислокаций краевого шва состоит из Передовой складчатой зо
ны Западного и Центрального Копетдага (предмиоценовая складча
тость),  Предгодной складчатой зоны Западного Копетдага (предсредне- 
миоценовая и позднеплиоценовая складчатость) и региональных флек
сур Восточного Копетдага (предмиоценовая складчатость).

Наиболее приподнятой частью Копетдага является Главная склад
чатая зснна, почти целиком находящаяся в Иране. Складчатая зона пред
ставляет собой ряд субпараллельных антиклинальных и синклинальны* 
цепей, ка ж д ая  из которых состоит из нескольких более или менее само
стоятельных складок.  В западной части зоны, пде на дневную поверх
ность выступают в основном терригенные отложения мелового возраста, 
складки имеют относительно простые формы и пологие крылья.  В цент
ральных и восточных районах, где развиты палеозойские и нижнемезо
зойские породы, складчатость приобретает более интенсивный характер 
и осложняется разрывной тектоникой (Калугин, 1966).

Севернее Главной складчатой зоны расположена Рабат-Хосардаг 
ская. К ней относятся четыре крупные антиклинальные цепи протяжен
ностью до 300 км и разделяющие их синклинали. К северо-западу от них 
наблюдаются Куйлярская и Бал хан-Данат инская складчатые зоны (так
же состоящие из чередующихся антиклинальных и синклинальных це
пей) .

Последняя,  пятая складчатая зона системы собственных дислокаций 
рассматриваемого мегантиклинория — Восточно-Копетдагская.  Она рас 
положена в  районе восточного 'замыкания мегантиклпнория, между Муз- 
деранской и Меанинской региональными флексурами.  Складчатая зона 
состоит из серии более или менее параллельных антиклиналей и синкли
налей; наиболее крупными из антиклиналей являются Гяурсдагская,  Ма- 
нысдагларская,  Келатская,  Дагмансянская ,  Ишлиярская.  Большинство 
складок Восточно-Копетдагской зоны находится на продолжении цепей 
Главной складчатой зоны Копетдага,  резко погружающихся к востоку от 
Муздеранской флексуры. В районе Меанинской флексуры антиклинали 
вновь испытывают погружение. Однако амплитуды вертикального смеще
ния здесь значительно меньшие. iB зоне Муздеранской флексуры они до
стигают 5000 м, а в полосе Меанинской флексуры не превышают 1000— 
1200 м (Вальбе,  1967, 1970).

С севера КопетДагский мегантиклинорий ограничивается Южно- 
Туркменским краевым швом. Вертикальные и отчасти горизонтальные 
движения отдельных блоков в теле доальпийского основания, имевшие 
место в пределах шва, обусловили возникновение здесь характерных 

дизъюнктивных и пликативных дислокаций. К ним относятся цепь пере
довых антиклиналей Западного и Центрального Копетдага,  прилегаю
щая к ней с юга Главная синклинальная цепь, Предгорная складчатая 
зона Западного Копетдага,  Муздеранская и Меанинская флексуры Вос
точного Копетдага (Вальбе,  1970).

Передовая антиклинальная цепь состоит из крупных складок сундуч
ного типа, протягивающихся более чем на 250 км. На сочленении З а п а д 
ного и Центрального Копетдага Передовая цепь заключает сложно по
строенный Арчман-Нухурский тектонический узел, образованный груп
пой складок широтного и северо-восточного простирания. Д ал ее  к юго- 
востоку, на участке между ст. Вахарден и г. Ашхабадом к Передовой це
пи относятся следующие антиклинали: Мурадкеррик,  Коу, Улитопа, Гин- 
гол, Маркоу и Хальват.  С северо-востока эти складки обычно оборваны



продольными взбросами и надвигами,  амплитуда которых достигает 
трех, четырех и более тысяч метров.

Южнее передовых антиклиналей расположена почти непрерывная 
цепь крупных синклиналей («Главная синклинальная цепь»).  В преде
лах Центрального Копетдага к ней относятся Дегерменджикская,  Бах- 
чинская, Скобелевская,  Ванновская,  Гиндуварская,  Невтоновская и Яб- 
лоновская синклинали. Складки разорваны взбросо- и сбросо-сдвигами 
с правым смещением крыльев (Крымус, 1966).

С севера к Кошетдагскому мегантиклинорию примыкает Предкопет- 
дагский краевой прогиб. В прогибе выделяются Казанджикская,  Аш ха
бадская и Каахкинская впадины, разделенные Кизыларватским и Аксуй- 
ским структурными выступами фундамента.  На  юго-востоке Предкопет- 
дагский прогиб замыкается и посредством Серахской перемычки отделя
ется от находящейся восточнее .крупной Мургабской впадины.

Казанджикская впадина,  расположенная за границей рассматривае
мой территории, значительно уступает по размерам Ашхабадской.  П о 
следняя имеет протяженность около 300 км и ширину до 80 км. Длина 
Каахкинской впадины равна 130— 150 км, ширина — около 70 км. Впа
дины выполнены мезо-кайнозойскими отложениями,  мощность которых в 
приосевой части прогиба составляет 8— 12 км.

В пределах Предкопетдагского прогиба обычно выделяют три зоны: 
внутренний складчатый борт, приосевую зону и внешний платформенный 
борт. Наиболее хорошо выражены последние две зоны, тогда как внут
ренний борт прогиба в некоторых районах частично перекрыт надвиговы- 
ми образованиями Передовой антиклинальной цепи Копетдага (Кал у
гин, 1966).

Внутренний борт Предкопетдагского прогиба, расположенный в об
ласти предгорий и аллювиально-пролювиальной равнины, смят в более 
или менее крупные складки и осложнен дизъюнктивными нарушениями. 
Южный борт Ашхабадской впадины почти полностью закрыт надвиговы- 
ми структурами Передовой цепи. Д ал ее  к юго-востоку южный борт про
гиба выражен значительно лучше и граничит с Гяурсдагской антикли
налью и Меанинской региональной флексурой.

Складки внутреннего борта Предкопетдагского прогиба по простира
нию обычно не отличаются от антиклиналей Передовой цепи. Антикли
нальные складки сравнительно невелики и объединяются в группы. В Аш
хабадской впадине к таковым относятся Бахарден-Келятинская и Аш
хабадская группы складок. В первой группе наиболее крупной является 
Келятинская антиклинальная складка,  в Ашхабадской группе-Кешенын- 
баирская.  Кроме названных групп складок,  в описываемом районе Л. М. 
Расцветаевым и др. обнаружены Североарчманская и Эларватская анти
клинальные структуры.

В пределах юго-восточного борта Каахкинской впадины выделяются 
три группы складок (Калугин, 1966): северо-западная,  центральная и 
юго-восточная. В первую группу входят Мегелинская,  Мешедабадская и 
Киштанская антиклинали. Здесь же  находится Кзылбайракское куполо
видное поднятие. В центральную группу объединяются около 10 неболь
ших -окладах. К юго-восточной группе относятся Ходж абу л анск а я , Чаа- 
чинская и Раходжинская антиклинали (Вальбе,  1967).

Приосевая зона краевого прогиба характеризуется наибольшими 
глубинами в Ашхабадской впадине. По данным сейсморазведочных р а 
бот, кровля барремских отложений залегает  здесь на глубине до 6000 м, 
а кровля нижнего кампана — на глубине 4500 м. В Каахкинской впадине 
соответствующие параметры равны 5000 и 3500 м. В средней части Аш
хабадской впадины располагается центральный грабен, ограниченный 
системой пересекающихся разломов с амплитудой 800— 1500 м (Семен- 
цов, 1969 а, б). В пределах грабена наблюдаются хорошо выраженные
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структуры типа брахиантиклиналей (Геоктепинская,  Изгантская,  Северо- 
Изгантская,  Ш орм ам ы ш с кая ) , объединяемые в единый Изгантскнй вал.

Кроме этих структурных элементов, в приосевой зоне выделяются 
центриклинали Ашхабадской и Каахкинской впадин. На  восточной
центриклинали Каахкинской впадины, замыкающей Предкопетдагский 
прогиб, находится Такырская антиклинальная складка (Вальбе, 1967).

Внешний платформенный борт Предкопетдагского прогиба представ
лен обширной пологой моноклиналью,  иногда осложненной слабо выра
женными структурными носами и террасами (например, в районе посел
ков Окжлы и Бахардок) .  Здесь же расположены Сакар-Гядыоиское и Ка- 
рабахшинское погребенные вилообразные поднятия. Углы падения моно
клинали колеблются от десятых долей до одного-двух 'градусов. В юго- 
восточной части внешнего борта Каахкинской впадины обнаружена 
Джуджуклинская антиклинальная складка (Габриэлянц,  Раевский,
1963).

К северу от Предкопетдагского краевого прогиба 'находится эпигер- 
цинская Туранская плита, южный склон которой, постепенно воздыма
ясь, сменяется системой Центрально-Туркменских поднятий (Борисов и 
др., 1960; Годин, 1960).

В строении советского Копетдага участвуют осадочные отложения от 
верхнеюрских до четвертичных включительно. Мощность видимой части 
разреза достигает 9000— 9600 м. В зарубежном Копетдаге широко обна
жаются также  нижне- и среднеюрские отложения,  а еще южнее,  в Алада- 
ге и Биналуде—палеозойские и докембрийские породы. Отложения Пред- 
копетдагского прогиба вследствие малой обнаженности и разбуренности 
к настоящему времени изучены слабо и здесь не описываются.

Докембрийские образования,  выведенные на поверхность в цент
ральной части Биналуда,  представлены метаморфическими породами: 
сланцами,  гнейсами, амфиболитами,  мраморизованными известняками. 
Видимая их мощность достигает 1000 м (Мирошниченко, 1947).

Палеозойские образования известны на западной и восточной ок ра
инах Аладаг-Биналудского мегантиклинория;  в Копетдаге они обнажены 
в средней части хр. Муздеран.  Судя по имеющимся в литературе отры
вочным сведениям, палеозойские отложения могут быть расчленены на 
несколько литолого-стратиграфических комплексов.  Они сложены в ос
новном песчаниками, алевролитами,  сланцами,  мергелями, известняка
ми, кварцитами,  мра'морами. Суммарная мощность их составляет около 
1700— 2000 м (Раслан, 1968). Выше находится толща белых известняков, 
известная в хр. Муздеран и условно относимая к триасу.

На  рассмотренных образованиях с резким угловым несогласием з а 
легают отложения верхнего триаса,  нижней и средней юры, хорошо обна
женные в хр. Муздеран и в Биналуде.  П. И. Калугин (1964) выделяет 
среди них два  литолого-сгратиграфичвских комплекса.  Нижний комплекс 
включает отложения рэт-лейаса и низов доггера,  представленные мелко- 
галечными конгломератами,  песчаниками и аргиллитами угленосной сви
ты. Ко второму комплексу относятся отложения байоса и бата, характе
ризующиеся песчаниками, аргиллитами и известняками.  Суммарная 
мощность обоих комплексов, понвидимому, достигает 4000—5000 м.

Выше по разрезу залегает  мальм-барремский (и, частично, нижне
аптский) карбонатный комплекс, основание которого в пределах совет
ского Копетдага не обнажается.  Верхнеюрские образования,  выведенные 
на дневную поверхность в передовых хребтах Центрального Копетдага,  
сложены доломитами и сильно доломитистыми известняками,  сменяющи
еся вверх по разрезу глинистыми известняками,  с прослоями гипса и ан
гидрита, а затем— кристаллическими известняками и сильно известко- 
вистыми аргиллитами (Томашаев,  1966). Мощность их достигает 800 м. 
Валанжинские,  готеривские и нижнебарремские отложения,  в отличие от
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верхнеюрских, распространены по площади очень широко и принимают 
участие в строении почти всех основных антиклинальных структур Цент
рального и Восточного Копетдага.  Отложения .представле
ны известня'ками самых различный генетических типов, известковистыми 
песчаниками и алевролитами.  Максимальная мощность их около 1400 м 
(Марченко, 1962). Верхняя часть рассматриваемого карбонатного ком
плекса (верхний баррем и зона Deshayesites  weissi  нижнего апта) ,  выде
ленная И. И. Никшичем в свиту «Б», характеризуется преобладанием 
мергелей с тонкоплитчатой или палочковидной отдельностью; мощность 
ее 150— 300 м.

Вышележащий апт-туронский комплекс сложен в основном терри- 
"•енными породами: песчаниками, алевролитами и аргиллитами.  Карбо
натные породы имеют резко подчиненное значение и присутствуют лишь 
в верхах нижнего и низах среднего апта. Изредка встречаются фосфори

ты. Отложения этого литолого-стратиграфи'ческого комплекса на рас
сматриваемой территории советского Копетдага,  в отличие от его зап ад 
ных районов обнажены сравнительно нешироко. Q hh выполняют круп
ные синклинали или выходят на поверхность на крыльях антиклиналей. 
Мощность комплекса варьирует от 3000 до 1200 м.

Терригенные образования апта-сеномана и низов турона перекры
ваются верхнемеловым комплексом терригенно-карбонатных пород мощ
ностью 800— 1200 м (Атабекян, Лихачева, 1961; Калугин и др., 1964). 
Комплекс охватывает полностью (Гяурсдаг) или частично туронский, 
коньякский, сантонский, кампанский,  маастрихтский и датский ярусы. 
Эти отложения имеют подчиненное площадное распространение и обычно 
наблюдаются в тех же районах, где и апт-сеноманские. Основной объем 
приходится на мергели, глинистые известняки и сильно известковистые 
глины. В датском ярусе Гяурсдага ,  наряду с названными породами, при 
сутствуют детритовые известняки, а в Восточном Копетдаге — красно- 
цветные глины, алевролиты и песчаники (Вальбе,  1967).

Палеогеновые отложения широко развиты в низкогорной части З а 
падного Копетдага.  Д ал ее  к юго-востоку они известные на северных 
склонах передовых хребтов Центрального Копетдага,  вдоль хребтов 
Зиракев,  Кизылдаг  и в предгорьях Восточного Копетдага.  В северо- 
западных районах рассматриваемые отложения представлены главным 
образом известковистыми и алевритистыми глинами. Мощность их в 
Западном Копетдаге колеблется от 2400 до 1800 м (Сукачева и др., 
1961). В Центральном Копетдаге она сокращается до 600 м (Дмитриев,
1965). В Гяурсдаге и в Восточном Копетдаге мощность палеогеновых 
образований вновь увеличивается до 1000— 1100 м. Здесь палеоген под
разделяется на два литолого-стратиграфических комплекса: нижний
комплекс, соответствующий палеоцену,  сложен терригенно-карбонатнымн 
породами, а верхний (эоцен и низы олигоцена) — глинами.

Выше залегают неоген-четвертичные молассы преимущественно кон
тинентального происхождения,  объединяемые в единый комплекс. Самая 
нижняя его часть соответствует верхнему олигоцену. Неогеновые отложе
ния обнажаются на сравнительно небольшой площади и развиты в основ
ном в зоне предгорий и к югу от хр. Гяурсдаг.  Четвертичные отложения 
пользуются в Копетдаге наименьшим распространением, в то время как 
на территории Предкопетдагского прогиба они образуют почти сплошной 
чехол. Комплекс представлен конгломератами,  галечниками,  песчаника
ми, алевролитами,  глинами и суглинками. Суммарная мощность ком
плекса достигает 2000 м (Вальбе,  1967).

Рассмотрение стратиграфического разреза  Копетдага в историко- 
тектоническом плане позволяет расчленить его на три части, о т р а ж а
ющие основные этапы геологического развития территории: доальпийскйе 
основание, доорогенный и орогенный альпийские комплексы (Вальбе,  
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1970). Доальпийское основание сложено докембрийскими геосипкли- 
нальными образованиями и палеозойско-триасовыми накоплениями 
невыясненного, предположительно платформенного происхождения.

Формирование альпийского доорогенного комплекса происходило 
преимущественно в условиях геосинклинального прогиба, возникшего на 
территории Копетдага в позднетриасовое и раннеюрское время (Резанов, 
i 959; Амурский, 1968). В течение юрского, мелового и палеогенового 
периодов здесь имело место интенсивное устойчивое погружение с на
коплением преимущественно морских отложений. Наблюдавшиеся на 
этом фоне колебательные движения обусловили циклическое строение 
разреза,  размыв отдельных его частей, образование маломощных слоев 
конгломератов и прочие регрессивно-трансгрессивные явления. Эффузив
но-интрузивная деятельность проявилась слабо. Типичный флиш в ал ь 
пийском доорогенном комплексе Копетдага отсутствует, а флишоидные 
голщи наблюдаются лишь в меловых и палеогеновых образованиях.

Орогенный альпийский комплекс охватывает отложения верхов оли
гоцена до антропогена включительно и отвечает стадии завершения гео
синклинального развития территории, резкой активизации тектоническо
го режима и оформления современной структуры мегантиклинория. 
В'оздымание территории и складкообразование, сопровождавшиеся воз
никновением многочисленных дизъюнктивных нарушений, прерывались 
этапами погружения области. Одновременно с этими процессами, проис
ходившими на территории горных районов, закладывался и развивался 
Предкопетдагский краевой прогиб. Примечательно,  что складчатая 
область расширяла свои границы, ассимилируя сопредельные участки 
эпигерцинской платформы.  Особенно наглядно это проявилось на приме
ре Горного Бадхыза,  который в доорогенную фазу развития представлял 
собой краевую часть эпигерцинской платформы,  а на стадии орогенеза 
был вовлечен в поднятие и складкообразование (Вальбе,  Смирнов и др., 
1970).

История изучения аптских и альбских отложений Копетдага. В изу
чении аптских и альбских образований Копетдага можно выделить три 
этапа. Первый этап охватывает XIX и начало XX вв., второй—промежу
ток 1923— 1957 гг., третий — период с 1957 г. до настоящего времени.

Присутствие апта и альба в Копетдаге впервые было установлено 
К- И. Богдановичем (1887, 1890), проводившим рекогносцировочные оро
графические и геологические работы в Туркмено-Хорасанских горах. 
При этом в аптский ярус он ошибочно включал и карбонатную валан- 
жин-барремскую толщу.

Изучение стратиграфии апта и альба Копетдага начал А. Д. Нацкий 
(1914, 1915, а, б, 1917), работавший взападны х  районах. Определение фау- 
нистических остатков позволило ему предложить схему стратиграфическо
го расчленения рассматриваемых отложений, сходную с международной. 
В аптских отложениях А. Д. Нацкий выделяет  слои с Exogyra,  с Parahop- 
lites aff. mult icostatus  Sinz. и клансейский горизонт, а в альбских — 
слои с Leymeriella tardefurcata  Leym., Desmoceras  cleon d’Orb., Hoplites 
dentatus  Sow., Hopl ites splendens  Sow., Moftoniceras inflatum Sow., H o p 
lites coelonotus Piet, et Ren. Эта схема для своего времени была большим 
достижением и впоследствии явилась основой для углубленных страти
графических исследований.

Трудами К- И. Богдановича,  А. Д. Нацкого и ограничивается пер
вый этап. Основные его достижения — установлено наличие в Копетдаге 
апта и альба и дана первая биостратиграфическая схема их расчле
нения.

Второй этап в изучении апт-альбеких отложений Копетдага начи
нается после гражданской войны. Первыми работами этого периода 
являются исследования И. И. Никшича (1924, 1925, 1926, 1929, 1931,
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1932), проводившего в 1923—(1928 гг. пятиверстную «геологическую и гид
рогеологическую съемку Копетдага.  В съемке принимали участие 
В. В. Александров, В. Н. Огнев, Г. И. Смолко.

И. И. Никшич описал несколько разрезов нижнего мела,  карбонат
ная нижняя толща которого была подразделена на свиты «А» и «Б». 
Возраст свиты «Б», как определил изучавший палеонтологические сборы 
И. (И. Иикшича В. П. Ревгартен (1925), датировался поздним ба1рремом. 
Стратиграфическое расчленение двух верхних ярусов нижнего мела про
изводилось в основном по схеме А. Д. Нацкого.  Апт был разделен 
И. И. Никшичем на два подъяруса.  Это — «нижнеаптская свита зеленых 
песчаников», в основании которой отмечается фосфоритовый горизонт с 
Deshayesi tes weissi Neum. et Uhl., D. bodeli Koenen и «верхнеаптская 
септариевая свита» с Acanthohopl i tes  t rautscholdi  Sim., Ac. mult ispinatus  
Anth., Ac. nolani Seun. (Никшич, 1929).

Региональные геологосъемочные работы в Копетдаге,  начатые 
И. И. Никшичем по заданию Управления водного хозяйства Средней 
Азии, были значительно расширены в 1935 г. Среднеазиатским геолого
разведочным трестом, а с 1938 г. продолжены Туркменским геологиче
ским управлением. В этих работах участвовали Н. П. Васильковский,
A. В. Данов,  П. И. Калугин,  Г. И. Каляев,  А. А. Лавров,  Г. К. Литвин,
B. Н. Огнев, М. П. Сукачева,  усилиями которых вся площадь советского 
Копетдага оказалась к 1944 году охваченной среднемасштабной геологи
ческой съемкой. Данные  съемки по центральным и восточным районам 
Копетдага были обобщены П. И. Калугиным,  и по западным районам — 
М. П. Сукачевой. В результате геологической съемки, а также  исследо
ваний Всесоюзного научно-исследовательского геологического института 
(ВСЕГ ЕИ) и Среднеазиатской экспедиции АН СССР,  проведенных в те 
же годы, были выяснены площадное распространение, некоторые вопро
сы стратиграфии,  вещественного состава и нефтегазоносности апт-альб- 
ских отложений.

Среди работ этого времени важное значение имели труды Н. П. В а
сильковского по геологии юго-восточных районов Западного Копетдага.  
Приняв за основу литологические признаки, Н. П. Васильковский рас 
членил апт-альбские отложения на ряд свит, дав  им буквенные обозна
чения. Это — свиты В, Г 1, Г2, Д,  Е, Ж ,  3, И i, И 2, И 3. Они были охаракте
ризованы фаунистическими остатками и данными микроскопического изу
чения пород. Схема, предложенная Н. П. Васильковским,  была широко 
использована при геологической съемке. Им ж е  впервые отмечено, что 
текстуры пород массивные и слоистые. Н. П. Васильковский указал на 
присутствие кальцитовых, а в некоторых горизонтах и фосфатных кон
креций.

Более углубленно вещественный состав апт-альбских образований 
Западного Копетдага был рассмотрен А. А. Лавровым в 1937 году. Он 
выяснил, что минеральный состав песчано-алевритовых пород сравни
тельно однообразен и характеризуется резким преобладанием кварца 
при наличии полевых шпатов,  слюд, хлорита,  глауконита,  глинистого 
вещества,  кальцита и некоторых других минералов. Таким образом, 
Н. П. Васильковский и А. А. Лав ро в  явились пионерами в изучении лито
логии аптских и альбских отложений Копетдага.

(В эти же годы А. Е. «Глазунова выполняет страпиграфо-палеонтоло- 
гические исследования, результаты которых отражены в ряде работ и 
впоследствии обобщены в монографии (Глазунова,  1953). В монографии 
описано 55 видов и разновидностей апт-альбских аммонитов, относящих
ся к девяти родам. Используя достижения А. Д.  Нацкого,  И. И. Никшича 
и др., А. Е. Глазунова предложила новую схему биостратиграфического 
расчленения апта и альба Копетдага.  Клансейский горизонт был отнесен 
ею к нижнему альбу. В нижнем апте выделялись две  зоны—дегезито-



вая и устричная, в верхнем— одна, парагоплитовая.  Нижнему альбу со
ответствовали акантогоплитовая и леймериелливая зоны, среднему 
гоплитовая,  верхнему — перванкьеривая и плеурогоплитовая.  Зоны, в 
свою очередь, подразделялись на подзоны, одна из которых — подзона 
«orbignyi» — на территории СССР была установлена А. Е. Глазуновой 
впервые.

В 1938 г. появляется первая специальная работа по палеогеографии 
нижнего мела Средней Азии (Луппов, 1938). В ней Н. П. Луппов уста
навливает очертания раннемелового морского бассейна, названного З а 
каспийским, и его связь с морями Северного Кавказа  и Поволжья.  Отме
чалось, что на протяжении всего апта и альба на территории Копетдага 
происходило морское осадконакопление,  преимущественно в условиях 
мелководья.  Эти положения были развиты Н. П. Лупповым в последу
ющих работах (1956, 1957, 1959).

В 1938— 1940 гг. была дана первая оценка перспектив нефтегазонос
ное™ Копетдага (Варенцов и Суворов, 1940). Указывалось на высокие 
перспективы апт-сеноманских отложений и рекомендовалось проведение 
на наиболее благоприятных площадях Западного Копетдага поискового 
бурения.

В 1942 г. П. И. Калугин в небольшой рукописи сообщает о находке 
в верхнеальбеких отложениях Гяурсдага  двух фосфоритовых пластов, 
могущих представить промышленный интерес. Детальным изучением их 
занялся Ю. Б. Айзенберг (1942— 1945 гг.). Им ж е  была составлена свод
ка по фосфоритоносным отложениям Копетдага,  в которой подчеркива
лась приуроченность фосфоритовых горизонтов к терригенным отложе
ниям апта, альба и сеномана. Большинство горизонтов находится в 
средне- и верхнеальбеких отложениях;  один из них (в основании свиты 
Hi Н. П. Васильковского) считался наиболее выдержанным по площади 
и был назван главным фосфоритовым горизонтом Копетдага.  Фосфори
ты, ка'к выяснил Ю. Б. Айзенберг, желваковые,  низкосортные и могут 
быть использованы как местное сырье для производства фосфоритовой 
муки.

Большой вклад в изучение аптских и альбских' отложений был сде
лан П. И. Калугиным,  занимавшимся с 1935 г. геологическими, гидрогео
логическими и стратиграфическими исследованиями в Копетдаге. 
В 1946 г. П. И. Калугин дал первое обстоятельное описание апта и альба 
центральных и восточных районов советского Копетдага.  В этих отложе
ниях им прослеживалось восемь свит: три — в апте и пять — в альбе 
(впоследствии, в 1957 г., три нижнеальбекие свиты были объединены 
Г1. И. Калугиным в единую септариевую свиту).  В качестве рабочей 
схемы предлагалось расчленение альбекого яруса на следующие зоны: 
Acanthohoplites из группы uhligi  и t rautscholdi ,  Acanthohoplites nola- 
ni Seunes,  Acanthohopli tes  jacobi Collet., Leymeriella tardefurcata  Leym., 
Beudant iceras и Cleoniceras,  Hoplites denta tus  Sow., Anahopli tes  sinzovi 
Spath,  Anahopli tes rossicus Sinz., Pervinquer ia  inflata Sow., Lepthoplites 
Spath.

Указанная схема стратиграфического расчленения апт-альбских 
отложений была применена П. И. Калугиным и в другой крупной руко
писной работе 1946 г., освещающей геологическое строение зарубежной 
части Копетдага.  Было выяснено, что общий характер аптских и альб- 
ских отложений советского и зарубежного Копетдага сходен. Исключе
ние составляет «средняя свита апта», которая на юге зарубежного Ко
петдага замещается широко развитыми карбонатными породами, выде
ленными П. И. Калугиным в буджнурдекую свиту. В этой же  работе 
ставится под сомнение правильность проведения границы между верх
ним барремом и аптом в Копетдаге по кровле мергелей свиты «Бх 
И. И. Никшича.
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Серия оригинальных исследований, посвященных изучению вещест
венного'состава пород, была выполнена А. Б. Вистелиусом (1954, 1958; 
Вистелиус, Ярославская,  1954; Вистелиус, Крылов,  1961). Определив 
минеральный состав апт-сеноманской толщи Закаопия (включая З а д а н 
ный и частично Центральный Копетдаг),  спектрофотометрическую х а 
рактеристику пород и их абсолютный возраст,  А. Б. Вистелиус выделяет 
Малый Балхан и Копетдаг в Западно-Туркменскую терригенно-минера- 
логическую провинцию. Последняя «. ..характеризуется малым содер жа
нием ильменита (менее 15%),  относительно высоким хромита и почти 
полным отсутствием магнетита...» (Вистелиус, 1954, стр. 506). Возраст 
обломочной части пород датируется в 200— 225 млн. лет. А. Б. Вистелиус 
полагает, что области сноса терригенного материала находились в самой 
геосинклинали, по-видимому, в южной ее части.

Одной из последних работ второго этапа является рукопись 
В. Г. Кравец, изучавшей рассеянное органическое вещество и коллектор
ские свойства нижнемеловых отложений Западного Копетдага.  Выводы, 
к которым пришла В. Г. Кравец в 1954 г., подтвердили высокую оценку 
перспектив нефтегазоносное™ этих отложений, данную ранее М. И. Ва- 
ренцовым и П. Г. Суворовым.

В 1957 г. вышел в свет XXII том «Геология СССР»,  в котором, в 
частности, рассматриваются стратиграфия и условия накопления апт
ских и альбских отложений Копетдага.  Н азванная  работа,  суммирующая 
накопленные ранее достижения, завершает второй этап в изучении ра с 
сматриваемых отложений. Основные итоги этого периода следующие. 
Геологическая съемка,  проведенная в Копетдаге,  значительно углубила 
представления о развитых на этой территории апт-альбских отложениях 
и дала толчок стратиграфическому изучению их. Были выяснены фос- 

форитоносность и основные черты палеотеографии апта и алыба. Д ля  З а 
падного Копетдага были сделаны первые попытки изучения литологии 
и геохимии нижнемеловых отложений, а также  отмечены перспективы их 
нефтегазоносное™.

Систематическое и самостоятельное изучение интересующих нас 
отложений начинается с 1957 г. западшжо'пе-пдатсксй ант-альбекой п ар
тией №  22 Среднеазиатской экспедиции ВСЕГЕИ, продолженное впо
следствии экспедициями ИГ и других организаций. Этим временем 
Ц 957 г.) мы и датируем начало третьего, последнего этапа в изучении 
апта и альба Копетдага.

Уже первый предварительный отчет апт-альбекой партии ВСЕ ГЕИ 
1958 г. отражал  комплексный подход: изучение биостратиграфии отло
жений сопровождалось выяснением их вещественного состава и условий 
осадконакопления.  В дальнейших работах сотрудников партии (Луппов, 
Сиротина, Товбина, 1960; Товбина, 1967, 1968; и др.) это направление 
было продолжено. Были послойно описаны аптские и альбекие образова
ния Западного Копетдага,  создана дробная схема их стратиграфическо
го расчленения (с включением клансея в альб) ,  охарактеризованы лито- 
лого-минералогические особенности и условия накопления отложений.

В самых западных разрезах Копетдага (Кюрендаг) стратиграфия 
апта и альба изучалась М. И. Соколовым (1958, 1963, 1966), начавшим 
свои исследования в Западной и Северной Туркмении с 1951 г. Клансей- 
ский горизонт в работах 1958 и 1959 гг. относился М. И. Соколовым к 
альбу, а в дальнейшем — к апту. Наиболее детально были изучены альб
екие отложения, подразделяющиеся исследователем на ряд зон и подзон 
(Соколов, 1963, 1966). На основании фациального сходства разрезов 
Кюрендага и Малого Балхана утверждается структурная однородность 
этой территории в аптский и альбекий века.

Результаты собственных наблюдений и сборы фаунистических 
остатков, большей частью определенных палеонтологами ВСЕГЕИ,
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позволили В. А. Орехову (1965) опубликовать схему зонального расчле 
нения апта и альба Гяурсдага.  В последующем эта схема была несколь
ко изменена С. X. Урмановой и М. Ш. Ташлиевым,  давшими на основе 
своих исследований зональное расчленение и сопоставление апт-альб- 
ских отложений Центрального,  Восточного Копетдага и Горного Бадхыза 
(Урманова,  1961; Урманова,  Ташлиев,  1967 а, б). В 1969 г. В. Б. Сапож- 
никовым и М. Ш. Ташлиевым была предложена принципиально новая 
трактовка стратиграфии альбских отложений Гяурсдага,  основанная 
прежде всего на определении возраста и генезиса фосфоритовых пластов.

В апреле— мае 1966 г. была проведена Всесоюзная экскурсия по 
меловым отложениям Средней Азии, участники которой посетили, в част 
ности, апт-альбские разрезы Западного и Центрального Копетдага.  Был 
издан «Путеводитель экскурсии...» (1966), где в кратких очерках освеща
лись общий характер отложений и основные вопросы их стратиграфии. 
После экскурсии состоялась сессия Постоянной стратиграфической ко
миссии по мелу Междуведомственного стратиграфического комитета 
СССР,  на которой были сформулированы основные итоги экскурсии и 
приняты отдельные рекомендации («Постановления.. .»,  1968). В частно
сти, было отмечено, что выделяемая в Туркменистане зона Acantho- 
hoplites prodromus является самостоятельным стратиграфическим под
разделением и должна рассматриваться в объеме клансея.

Специальное изучение литологии аптских и альбских отложений 
Копетдага,  как уже было отмечено, началось фактически с 1957 г. В З а 
падном Копетдаге такие работы были выполнены В. Л. Либровичем, 
Е. А. Сиротиной, Э. Я- Яхниным и частично сотрудниками Туркменской 
экспедиции МГУ под руководством П. Н. Куприна. В результате было 
установлено, что апт-альбская толща Западного Копетдага характери
зуется разнообразными терригенными и карбонатными отложениями. 
Породы были систематизированы по типам и впервые подробно описаны 
(Либрович, 1963). Оказалось,  что содержание тяжелой фракции в апт
ских и альбских отложениях Западного Копетдага очень мало. Мине
ральный состав тяжелой фракции беден: резко преобладает циркон
^до 76%) ,  а все остальные минералы (гранат,  турмалин,  рутил и др.) 
присутствуют в количестве не более нескольких процентов. В 1961 г. 
В. Л. Либрович подробно описал фац ии1 апта и альба Западного Копет
дага.  Он выделяет три группы фаций: 1) фации подводных плато; 2) ф а 
ции внутренней сравнительно глубоководной части шельфа и склонов 
глубоководных впадин; 3) фации центральных частей глубоководных 
впадин. К аж д ая  из этих групп включает несколько определенных фаций; 
при этом наибольшим их разнообразием характеризуется первая группа. 
Изучение коллекторских свойств пород апт-альбской толщи Западного 
Копетдага показало,  что они обладают сравнительно невысокими емко
стными и фильтрационными свойствами (Куприн, Архипов, 1963; Скуб, 
Атаев, 1965; Скуб, 1969).

В центральных и восточных районах Копетдага,  так  же как и в з а 
падных, литология апта и альба до недавнего времени углубленно не 
изучалась.  В 1963 г. А. Алланов описал нижне- и среднеаптские отложе
ния Восточного Копетдага в долине р. Душак.  Полученные данные при
ведены им в' монографии, посвященной нижнемеловым образованиям 
Восточного Туркменистана (Алланов, 1968). В последние годы вопросы 
литологии апт-альбских отложений Центрального и Восточного Копет
дага рассмотрены автором данной работы ъ  ряде статей.

Определения физических свойств пород мезо-кайнозоя Копетдага,  
необходимые для геофизических и других исследований, были выполнены

1 Здесь  термин «фация» употреблен в понимании самого В. Л .  Л ибровича, т. е. 
в генетическом значении.
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в 1955— 1960 гг. В. В. Косаревой, С. М. Виленской и И. X. Юдборовским. 
Характеристика плотности мезокайнозойских пород опубликована 
II. X. Юдборовским (1963), который выделяет ряд плотностных комплек
сов и, в частности, апт-альб-сеноманский. Отмечается,  что плотность 
пород этого комплекса в горной части Туркменистана,  как правило, пре
вышает 2,55 г/см3, а максимум ее приходится на дагирмандагский (теже- 
винский) разрез Центрального Копетдага.  Эти же  данные нашли отра 
жение в книге «Физические свойства осадочного покрова территории 
СССР» (1967).

Наряду с литологическими работами в последние годы возобнови
лось изучение рассеянного органического вещества рассматриваемых 
отложений, начатое в 1954 г. В. Г. Кравец. В Западном Копетдаге такие 
исследования проведены А. А. Атаевым,  О. В. Барташевич (1963; Ку- 
дельский, Барташевич,  1964), Б. А. Атаевьгм и А. И. Скубом (1965). 
О. В. Барташевич и В. И. Грабенко изучали и более восточные районы 
Копетдага — разрез нижнего-среднего апта в долине р. Алтыяб и пол
ный разрез апта-альба в долине р. Шерлок (рукопись, 1964). Системати
зированное описание органического вещества апт-альбских отложений 
центральных и восточных районов Копетдага дано М. Ш. Ташлиевым в 
1966 г.

Основные выводы, к которым приходят упомянутые авторы, в общем 
сходны. Отмечается,  что распределение рассеянного органического веще
ства (ОВ) и битумоидов зависит от литологического типа пород. Повы
шенное содержание этих компонентов наблюдается в аргиллитах и мел
козернистых алевролитах,  тогда как в песчаниках оно падает.  О. В. Б а р 
ташевич, В. И. Грабенко считают, что в породах одного и того же 
литологического типа содержание ОВ и битумоидов увеличивается в 
направлении с северо-запада Копетдага на юго-восток. Тем не менее 
О. В. Барташевич (1963; Куделыский, Барташевич,  1964) полагает,  что 
содержание ОВ в керне скв. 1400-к в Сумбарской долине Западного 
Копетдага не зависит от состава вмещающих пород и увеличивается с 
глубиной, т. е. от верхнесеноманских отложений к альбским. О. В. Б а р 
ташевич отмечает, что в том же направлении происходит возрастание 
дели битумоидных компонентов в балансе ОВ и увеличение количества 
масел в битумоидах, считающихся миграционными.

Наконец, характерной особенностью третьего этапа является появ
ление большого количества работ, в той или иной степени посвященных 
изучению перспектив нефтегазоносности апта и альба Южной Туркме
нии. Среди них — работы П. И. Калугина (1964), А. А. Борисова и др. 
(1960), С. П. Вальбе,  Ю. Г. Кирья/нова и Л. Н. Смирнова (1960 а, б), 
В. А. Николенко (1960), И. О. Брода (1962), П. Н. Куприна и А. Я. Архи
пова (1963), Р. Е. Айэберга,  А. Г. Блискавин и Г. А. Гэбриэлянца (1964),
A. В. Кудельского и О. В. Барташевич (1964), А. Я. Архипова (19661, 
П. Н. Куприна (рукопись 1965 г.), С. П. Вальбе (1967, 1969), А. Г. Бли- 
скаики п др. ('1968), А. В. 'К'уделыокапо и В. П. Калугина (4968),
B. Ф. Карташева (1969), А. Ф. Семенцова (1969 а, б),  А. И. Скуба 
(1969) и др. Почти во всех этих работах терригенный апт-туронский ли- 
толого-стратиграфический комплекс Юга Туркменистана рассматривает
ся в качестве наиболее перспективного на обнаружение нефти и газа.

О методике исследования, использованных классификациях и терми
нах. Пр ежде чем приступить к сути настоящего исследования, автор счи
тает целесообразным остановиться на основных методических приемах, 
классификациях и терминах, использованных в работе. Заметим,  что с 
самого начала большое внимание было уделено выработке схемы стра
тиграфического расчленения и сопоставления отложений, поскольку д о 
стоверность литологической работы (как и любого другого геологическо
го изыскания) определяется степенью стратиграфической изученности
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описываемого природного объекта.  В данном случае эти исследования 
выполнялись палеонтологом-биостратиграфом и литологом совместно. 
Методическая правильность и необходимость такого комплексного под
хода подчеркивалась в литературе неоднократно (Осипова, 1955; Фро
лов, 1965; Жижчепко,  1969 и др.).  Сейчас признано, что точное сопостав
ление разрезов невозможно на основании одних находок руководящих 
фаунистических остатков,  без тщательного изучения литолого-фациаль- 
ных особенностей отложений. Аптский и особенно альбский ярусы Ко
петдага заключают богатые комплексы фаунистических остатков,  позво
лившие расчленить отложения на наиболее дробные подразделения 
единой стратиграфической шкалы.  Тем не менее, в некоторых стратигра
фических интервалах (в частности, в нижне- и среднеаптском подъяру- 
сах) руководящие ископаемые были найдены не во всех разрезах.  В т а 
ких случаях метод литологической корреляции отдельных частей разре
зов приобретал весьма важное значение.

Литологические особенности отложений, палеогеография и история 
геологического развития региона изучались по следующей методической 
схеме. На первом этапе были выделены литологические типы пород на 
основании общепринятых признаков — структура,  текстура,  отдель
ность — и определен их минеральный состав. Следующий этап з а к л ю 
чался в выяснении строения осадочной толщи, то есть расположении 
изученных пород в разрезе (цикличность) и по площади (фациальная 
изменчивость).  В результате была создана фактическая база  для палео
географических реконструкций и определения основных черт геологиче
ской истории. Переход к восстановлению древних обстановок осадко- 
накопления совершался,  таким образом,  только после того, как были 
изучены реальные природные объекты (осадочные толщи и составля
ющие их породы).  Тем самым выдерживалась внутренняя логика иссле
дования. Необходимость соблюдения именно такой последовательности 
работ подробно обосновал В. Т. Фролов (1965).

Следующая методическая особенность данной работы — применение 
некоторых приемов математической статистики. Вычислительные опера
ции выполнялись на электронно-вычислительной машине (ЭВМ) «Се 
гунь», по программе, составленной Ю. Н. Черепенниковой. Д ля  каждой 
из статистических совокупностей определялись среднее арифметическое 
(X), среднеквадратичное отклонение (S) и другие основные параметры 
распределения признаков. Выяснение тесноты корреляционной связи 
между статист 1Ичеак!И'М1и признаками осуществлялось методом корреляци
онного анализа  (линейной корреляции).  Вычисление коэффициента кор
реляции — г выполнялось на ЭВМ параллельно с получением основных 
статистических параметров.  Значимость коэффициента корреляции оце
нивалась по номограмме Н. Б. Вассоевича,  Н. Г. Кузнецовой, А. Д. Хами
да (1968).

Полевое исследование отложений проводилось на основе методики, 
изложенной в специальных руководствах («Методическое руководство 
по геологической съемке и поискам», 1954; «Методы изучения...», 1957; 
Рухин, 1961). При характеристике внешнего облика пород большое вни
мание уделялось выяснению таких параметров,  как отдельность и тексту
ра. В понятие «отдельность» внесен размерный признак: мелкая — вели
чина усредненного диаметра меньше 2,5 см, средняя — от 2,5 до 5 см, 
крупная — от 5 до 10 см и тлыбовая  — больше 10 см. Текстура пород 
изучалась по методике Л. Н. Ботвинкиной (1964), Н. Б. Вассоевича 
(«Справочное руководство...», том I, 1958) и других исследователей. При 
подразделении слоистости пород по мощности автор использовал класси
фикацию Н. Б. Вассоевича (1954), по-видимому, наиболее приемлемую 
для апт-альбских отложений Копетдага,  внеся лишь небольшие упроще
ния для микрослоистости или листоватости. Последняя характеризует
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породы, у которых толщина слоев меньше 0,2 см; тонкая слоистость на
блюдается в породах с мощностью слоев 0,2—-5 см. Конкреционные обра
зования описывались по методике А. В. Македопова (1954, 1956), 
3. В. Тимофеевой («Методы изучения...», 1957), Г. И. Бушинского (1962).

Лабораторное изучение отложений выполнялось по методам, реко
мендуемым в специальных руководствах («Методическое руководство по 
петрографо-минералогическому изучению глин», 1957; «Методы изуче
ния...», 1957; Фролов, 1964) и в работах Н. В. Логвиненко (1957, 1967), 
Г. Б. Мильнера (1968), И. А. Преображенского и С. Г. Саркисяна (1954), 
Л. Б. Рухина (1961). Были осуществлены описания шлифов (470 шт.),  
гранулометрический анализ (240),  иммерсионный анализ минералов 
алевритовых фракций (70), определения общей карбонатности (500), 
химический анализ фосфатных конкреций (3) и солянокислых вытяжек 
(44), термический анализ карбонатных пород и конкреций (25). Подсчет 
минерального состава песчано-алевритовых пород в шлифах производил
ся на интеграционном столике ПСА. Содержание отдельных минералов 
в тяжелой фракции выражалось  в процентах по отношению к общему 
количеству подсчитанных зерен. Д л я  характеристики физических свойств 
пород определялись открытая пористость (100 шт.),  плотность (52) и 
абсолютная газопроницаемость (23).

Минеральный состав аргиллитов исследовался во фракции меньше 
0,001 мм, поскольку концентрация глинистых минералов в этой фракции 
максимальная (Райтбурд,  Царева,  1965). Были применены следующие 
методы; термический на пирометре Курнакова ФПК.-55 ( 38 шт.),  эле
ктронномикроскопический на аппарате  ЭМ-5 (20 шт.),  рентгенографиче
ский на установке УРС-55 А (43 шт.) и валовый химический анализ (9). 
Приблизительное количественное соотношение глинистых минералов 
устанавливалось путем сравнения полученных дебаеграмм с рентгено
граммами эталонных смесей.

Рассеянное органическое вещество изучалось по методам, изложен
ным в «Руководстве по методике люминесцентно-битуминологических 
исследований» (1966), а также  в работах К. Ф. Радионовой («Методы 
изучения...», 1957). В. Н. Флоровской (1959).  Определение некарбонат
ного углерода (210 шт.) было выполнено методом сухого сжигания и в 
трубчатой печи Марса.  Битумоиды пород (210) анализировались капель
ным, эталонным и капиллярным методами в двух растворителях, в хло
роформе и спирто-бензоле: Хлороформные экстракты битумоидов под
вергались элементному (13) и компонентному (2) анализам.  Было выяс
нено и содержание в породах гуминовых кислот, растворимых в 2% 
растворе щелочи (210). Кроме перечисленных анализов,  при изучении 
органического вещества были использованы описания обычных петрогра
фических шлифов и шлифов, приготовленных на силикатном клее. По
следние (27 шт.) рассматривались под ультрафиолетовым микроскопом 
МУФ-1.

Систематизация фактического материала производилась на основе 
рабочих классификационных схем. Выбор последних (в отличие от об 
щих, генеральных литологических классификаций,  которые видоизменя
лись и будут изменяться параллельно с развитием литологии кан науки) 
является в настоящее время в значительной степени делом «вкуса» того 
или иного исследователя.  Выбор большой, зачастую разнородный (Дмит
риева, Либрович и др., 1968).

При классифицировании структур обломочных пород в данной рабо
те была принята следующая градация основных фракций: крупная галь
ка — размер обломков от 100 до 50 мм, средняя галька — от 50 до 25 мм, 
мелкая галька — от 25 до 10 мм, гравий — от 10 до 2 мм, грубозернистый 
песок от 2 до 1 мм, крупнозернистый песок — от 1 до 0,5 мм, среднезер
нистый песок — от 0,5 до 0,25 мм, мелкозернистый песок — от 0,25 до 
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0,1 мм, крупнозернистый алеврит — от 0,1 до 0,05 мм, мелкозернистый 
алеврит — от 0,05 до 0,01 мм, глинистые частицы меньше 0,01 мм. 
Определение номенклатурных названий песчано-алевритовых, глинистых 
и смешанных пород по результатам гранулометрического анализа про
изводилось на основе классификационного треугольника JI. В. Пустова- 
логаа. Мир-Али-Кашкая и др. (1944). Однако предложенные этими авто
рами названия некоторых разновидностей смешанных пород для сцемен
тированных осадочных образований мало приемлемы и не нашли 
широкого применения. В данной работе они заменены другими: сильно
песчанистый хлидолит (вместо супесь),  сильно алевритистый хлидолит 
(вместо субалевролит) и сильно глинистый хлидолит (вместо 
суглинок).

Классификация песчано-алевритовых пород по вещественному со
ставу обломочных компонентов в качестве обязательного условия должна 
обладать количественным критерием (Крашенинников,  1968). Таких 
классификаций немало; критический обзор их дан в статьях Г. И. Теодо
ровича (1966), В. Д. Шутова (1965). В этих классификациях нет един
ства в выборе и группировке основных обломочных компонентов, отсут
ствуют однозначные количественные соотношения между этими компо
нентами, различно понимание терминов «аркоз» и «граувакка».  Именно 
поэтому отдельные исследователи (Пейх, 1969 и др.) видят выход из 
создавшегося положения в использовании на первом этапе работ чисто 
описательной классификации,  основанной на характеристике вещест
венного состава пород и свободной от генетического критерия. Класси
фикация, предложенная Н. В. Логвиненко (1967), также  построена на 
описательном принципе, но в отличие от других облегчена от слишком 
многочисленных подразделений и громоздких номенклатурных названий. 
В данной работе использована именно эта классификация.

Среди структурных классификаций ка рбонатных и фосфатных пород 
наиболее приемлемой, на наш взгляд, является классификация 
/'Д. С. Швецова (1958). Им предлагается выделять в химических и биохи
мических образованиях структуры, подобные структурам обломочных 
пород. Известняки, например, согласно этой классификации именуются 
грубозернистыми (размер зер е н> 1  м м ) , крупнозернистыми (1—0,25 мм),  
среднезернистыми (0,25— 0,1 мм) ,  мелкозернистыми (0,1— 0,05 мм),  мик- 
розернистыми (0,05— 0,01 мм) ,  афанитовыми (0,01—0,0001 мм).  Кроме 
того, различаются коллоидальная (<0,0001 мм) и смешанная разнозер- 
пистая структуры.

Номенклатурные названия глинисто-карбонатных пород устанавли
вались на основе классификации С. Г. Вишнякова 1933 г. («Методы изу
чения...», том II, 1957), а наименования карбонатных пород, обогащен
ных песчано-алевритовым материалом,  —■ но классификации 
И. 43. Хворавой 4'957 г. -(там же, а также в  работе 1958). Изменены 
лишь не совсем удачные названия некоторых групп пород: вместо «из
вестняковая глина» употребляется «известковистая глина», вместо «алев
ритовый или песчаный известняк» — «сильно алевритистый или сильно 
песчанистый известняк», вместо «известковый алевролит или песчаник»— 
«сильно известковистый алевролит или песчаник».

Отсутствие на сегодняшний день единого понимания многих литоло- 
го-геохимических терминов также требует некоторых разъяснений о том, 
в каком значении применялись важнейшие из них. Терминологической 
основой являлись «Атлас текстур и структур осадочных горных пород»
(1962) и «Словарь по геологии нефти» (1958).

При описании веществ, извлекаемых органическими растворителями 
из рассеянного органического вещества отложений, использовался тер
мин «битумоид» (по Н. Б. Вассоевичу, 1960), а при изучении веществ, 
наблюдаемых под люминесцентным микроскопом — термин «битуминоз-
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Hoe вещество» («Руководство по методике люминесцентно-битуминолог'И- 
ческих исследований», 1966).

При выборе терминов, характеризующих цикличное (ритмичное) 
строение осадочных толщ, автор исходил из следующих соображений. 
Всеми признается,  что закономерные наборы пород в разрезе,  обычно 
называемые в советской литературе «циклами», «ритмами» или «много- 
слоями», возникают в результате чередования определенных условий 
осадконакопления. Изменение последних во времени, согласно законам 
диалектического материализма,  немыслимо без цикличности. На  практи
ке не всегда удается полно выявить и восстановить цикличность процес
сов осадконакопления — сказывается влияние неполноты геологической 
летописи, подробно рассмотренной Л. Б. Рухиным (1961). Это, однако, 
не значит, что цикличность осадконакопления следует определять лоял ь
ным термином «ритмичность». Следовательно,  каждый отдельный этап 
цикличного осадконакопления может быть назван «циклом». Образу 
ющийся за время этого этапа или цикла набор отложений, очевидно, 
должен называться уже не «циклом» (и тем более не «ритмом»),  а обо
значаться каким-либо иным термином. В качестве такового Н. Б. Вассо- 
евич (1948) ввел термин «многослой». Удачнее, однако, называть опре
деленные части разреза с циклично перемежающимися породами 
«циклотемами». Этот термин широко применяется в зарубежной геоло
гической литературе.  В последние годы он начинает распространяться и 
в СССР (работы А. В. Македонова и др.).

При описании площадной изменчивости отложений использовался 
термин «фация» в его сравнительной трактовке,  по А. Грессли. Это зн а 
чит, что под фацией понимается прежде всего геологическое тело, то есть 
участок того или иного стратиграфического подразделения с определен
ными литологическими, палеонтологическими и другими признаками, 
отличающими его от соседних одновозрастных частей разреза  и явля
ющимися итогом соответствующих условий осадконакопления.

Д л я  обозначения стадий возникновения и изменения пород применя
лись термины «седиментогенез», «диагенез», «катагенез» и «гипергенез» 
(Вассоевич, 1957, 1962; Страхов, 1953, 1962; Теодорович, 1958).
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Г Л  А В A I

СТРАТИГРАФИЯ

Ни же  освещается стратиграфия апта и альба центральных и восточ
ных районов Копетдага,  а так же стратиграфия подстилающих ихверхне- 
барремских и перекрывающих нижнесеноманских отложений. При 
описании апта и альба использованы в основном данные С. X. Урмано- 
вой и М. Ш. Ташлиева (1967 а, б),  а такж е  Н. П. Луппова,  В. Б. Сапож- 
никова, С. В. Лобачевой и В. А. Орехова (1965). Сведения о верхнем 
барреме заимствованы из работ В. И. Марченко (1962), Т. Н. Богдано
вой и С. В. Лобачевой (1966), а материалы по нижнему сеноману — из 
трудов А. А. Атабекяна и А. А. Лихачевой (1961), П. И. Калугина (1964), 
Г. Н. Д ж аб ар о в а ,  А. А. Мания,  М. С. Ж м у д а  и др.

Верхний баррем в Центральном Копетдаге обнажается у г. Дагир- 
мандаг,  вдоль хребтов Улитопа, Гингол, Маркоу,  Гиндувар, Хальват,  
Массинев и Душак. Д ал ее  к юго-востоку эти отложения выходят на по
верхность вдоль хр. Гяурсдаг и северных передовых хребтов Восточного 
Копетдага.  В плане верхнебарремские отложения как бы окаймляют 
названные хребты и занимают относительно малую площадь.

Ни жн яя  граница верхнего баррема проводится по основанию слоя 
ожелезненного детритово-обломочного известняка мощностью 0,4—2 м, 
залегающего с признаками размыва на нижнебарремских отложениях.

Верхнебарремские образования представлены в основном серыми 
и голубовато-серыми мергелями, глинистыми или алевритистыми извест
няками (рис. 2, 3). Изредка наблюдаются тонкие, по несколько санти
метров прослои мелкодетритового известняка с многочисленными остат
ками криноидей. Тщательное изучение и сопоставление пород позволило 
В. И. Марченко (1962) выделить в верхнем барреме Копетдага четыре 
литолого-стратиграфические пачки (с XXI по XXIV включительно).  
Суммарная мощность верхнего баррема в среднем равна 110 м.

Находки аммонитов и их изучение дали основание С. 3. Товбиной
(1963) выделить в верхнебарремской толще Копетдага три горизонта: 
с Irrterites g i raudi  КН., с Colchidites n icor tsmindensis Rouch u с Turkmeni- 
ceras turkmenicum Tovbina.  Первый горизонт соответствует XXI и XXII 
пачкам В. И. Марченко,  второй — XXIII пачке, третий — XXIV пачке. 
Кроме аммонитов встречаются пелециподы, брахиоподы, морские ежи, 
единичные гастроподы, большинство из которых имеют широкий страти
графический диапазон (Богдан ова,Лобач ев а,  1966).

Почти все названные палеонтологические остатки найдены в отло
жениях Западного и части Центрального Копетдага.  Верхнебарремские 
отложения, находящиеся восточнее меридиана ст. Геок-Тепе, почти 
лишены фаунистических остатков. Здесь обнаружены только редкие р а 
ковины As tar te  s t r ia tocosta ta  Orb., P lica tu la  carteroni  Orb. u Nucula sp.
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Рис. 2. Сводный литолого-стратигра- 
фический разрез аптских и альбеких 
отложений Центрального и Восточ

ного Копетдага.
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Аптский ярус

Пышный расцвет аммонитовой фауны в аптском, альбском и сено
манском веках позволяет выделять в соответствующих ярусах аммони- 
товые зоны, хорошо сопоставимые и прослеживаемые на огромной тер
ритории Евразии (Атабекян, Лихачева,  1961; Друщиц,  Михайлова,  1966; 
Луппов, 1965; Эристави, 1962 и др.)- Тем не менее, в понимании объема 
апта, альба и их подъярусов единого мнения пока не выработано.

Более всего это относится к клансейскому горизонту, стратиграфи
ческое положение которого неоднократно рассматривалось рядом отече
ственных и зарубежных стратиграфов.  Не останавливаясь на существую
щих точках зрения, укажем,  что в последнее время появляется все боль
ше и больше доводов в пользу отнесения клансея к апту и выделения 
его в качестве самостоятельного верхнеаптского подъяруса.  Как пишут 
Т. Н. Богданова,  Н. П. Луппов и Э. Я. Яхнин (1963), впервые это сделали 
Е. Or  (Haug)  в 1911 г., А. Д. Нацкий в 1914 г. и М. Брейстроффер 
(Breistroffer) в 1947 г. В 1963 г. за аптский возраст клансея высказался 
Лионский коллоквиум по стратиграфии нижнего мела Франции. Подоб
ная же  рекомендация была принята комитетом по средиземноморскому 
мезозою Стратиграфической комиссии XXII Международного геологиче
ского конгресса в 1964 г. (Крымгольц,  1966). В СССР такие представле
ния развиваются в работах В. Л. Егояна (1965), В. Д. Ильина (1961), 
Г. Г. Мирзоева (1964), М. И. Соколова (1963), М. С. Эристави (1962) 
и др. З а  необходимость включения клансея в апт оказалось большин
ство участников выездной сессии Постоянной стратиграфической комис
сии МСК по мелу СССР в 1966 г. («Постановления...»,  1968).

Клансейский горизонт Копетдага датировался а т о м  А. Д. Нацким,  
И. И. Никшичем, Г. Г. Мирзоевым,  М. С. Эристави, С. X. Урмановой 
и М. Ш. Ташлиевым.  Эта точка зрения сохранена и в настоящей работе, 
в которой принята следующая стратиграфическая схема.

Нижний апт: зона Deshayesi tes  weissi,  зона Deshayesites  deshayesi,  
зона Dufrenoya furcata.

Средний апт: зона Epicheloniceras  subnodosocostatum,  зона Ра- 
rahopli tes  melchioris.

Верхний апт: зона Acanthohopl ites  prodromus,  зона Acanthohopli tes 
nolani,  зона Hypacanthopl i tes  jacobi.

В основу такого расчленения изучаемых отложений были положены 
стратиграфические схемы, разработанные Н. II. Лупповым и его сотруд
никами на материалах по Западной Туркмении (Луппов, Сиротина, 
Товбина, I960; Богданова,  Луппов, Яхнин, 1963; Луппов, 1965).

В опубликованной в 1967 г. схеме (Урманова,  Ташлиев,  1967а) зона 
Acanthohopli tes  prodromus была опущена из-за отсутствия в открытой 
литературе описания аммонитов зонального вида. Оно появилось позже 
(Т о в б и н а ,1968).

Аптские отложения Центрального Копетдага хорошо обнажаются 
близ ущелья Тежева (у г. Д а г и р м а н д а г ) , в бассейнах рек Секизяб, 
Алтыяб, Фирюзинка и менее широко — вдоль северных склонов 
хр. Гаудан. Д ал ее  к юго-востоку они наблюдаются в долине р. Шерлок 
на южном склоне хр. Гяурсдаг и вдоль северных передовых хребтов 
Восточного Копетдага (долины рек Арчиньян и Душак) ,

Н и ж н и й  а п т

Нижнеаптские отложения в нижней своей части обычно представлен 
ны мергелями, в средней — аргиллитами и флишоидной алевролитовой 
толщей, в верхней— оолитовыми известняками,  известковистыми алевро
литами и песчаниками (рис. 2, 3).  Мощность нижнего апта, как и всего
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Рис. 3. Схема расчленения и сопоставления аптских отложений центральных и 
восточных районов К опетдага (верхний баррем — по В. И. Марченко, 1962; 
а:пт — по С. X. Урмановой, М. Ш. Ташлиеву, 1967а; В. А. Орехову, 1965).

Условные обозначения те же, что на рис. 2. 
яруса в целом, на исследованной территории Копетдага сокращается 
с северо-запада на юго-восток (табл. 1).

В пределах нижнего апта выделяются три стратиграфические зоны 
(рис. 3).

З о н а  D e s h a y e s i t e s  w e i s s  i. Нижние слои апта согласно зал е
гают на верхнебарремских и, как уже было сказано, литологически 
очень сходны с ними. Почти на всей территории зона Deshayesites  weissi 
характеризуется голубовато-серыми мергелями и глинисто-алеврити- 
стымн известняками с палочковидной отдельностью. Лишь в районе 
ущелья Тежева резко преобладают известковистые мелкозернистые 
алевролиты, похожие по внешнему облику на мергели. В северо-запад
ных разрезах прослеживаются редкие маломощные (10—20 см) прослои 
органогенно-детритовых известняков и ракушечников со створками мел
ких устриц. Мощность зоны в Центральном Копетдаге 175—52 м, 
в Гяурсдаге 33 м, в Восточном Копетдаге (Арчиньян) 24 м.

Отложения относительно бедны остатками фауны. Находки дегези- 
то'в немногочисленны и плохой сохранности. Отсюда определены 
Deshayesi tes sp. ind., D. ex gr. weissi Neym. et Uhl., Exogyra  tuberculifera 
Koch et Dunk. Встречаются ядра брахиопод-ринхонеллид и редкие пере
мятые панцири морских ежей.

Принадлежность рассматриваемых отложений к нижней зоне ниж
него апта устанавливается по присутствию аммонитов рода Deshayesi tes



и стратиграфическому положению в разрезе. Точное проведение нижней 
границы зоны почти всегда затруднительно. Она определяется по исчез
новению аммонитов рода Turkmeniceras  (в разрезах Тежева и Секизяб),  
по увеличению в карбонатных породах терригенной примеси, появлению 
алевролитов и смене плитчатой отдельности пород палочковидной.

З о н а  D e s h a y e s i t e s  d e s h a y e s i  ложится на нижележащие 
слои с признаками размыва (южные склоны хребтов Гингол и Гяурсдаг) 
или со следами сильного обмеления и перемыва (северные склоны 
хр. Душак ,  западное окончание и южные склоны хр. Маркоу,  долины 
рек Арчиньян и Душак .) .  В разрезе  зона расчленяется на три части.

Т а б л и ц а  1
Мощности апта  и его подъярусов в центральных и восточных районах Копетдага,  в м

А п тски й П о д ъя р у сы  апта

Р а з р е з ы
ярус нижний средний верхний

Ц ент ральный Копетдаг
Т еж ева  (Караилчи) 1525 506 461 558
С еки зяб 1304 432 299 573
Ф ирю зин ка бо л е е  609 286 243 более  80

Г яурсдаг
Ш ер л о к 778 201 211 366

Восточный Копетдаг
Арчиньян 806 264 234 308

Д у ш а к  (Келатчай) бол ее  397 более  84 313

В основании зоны наблюдаются темно-серые, почти черные аргиллиты, 
на самом северо-западе замещающиеся глинистыми мелкозернистыми 
алевролитами. В средней ее части, имеющей флишоидный облик, при
сутствуют глинистые и известковистые мелкозернистые алевролиты, 
реже — крупнозернистые алевролиты. Верхи зоны в разрезах Централь 
ного Копетдага слагаются мелкозернистыми алевролитами и аргиллита
ми, а в Восточном Копетдаге — мергелями. В самой верхней части зоны 
находятся маломощные прослои (от 3 до 7) орбитолиновых известняков 
с многочисленными Orbi tol ina lent icularia Blumenbach.  Мощность зоны 
в Центральном Копетдаге 247— 181 м, в Гяурсдаге 140 м, в Восточном 
Копетдаге 162 м.

В отложениях встречены Deshayesi tes  ex gr. deshayesi  Leym., 
Septifer l ineatus Sow., Dosiniopsis cf. v ibrayeana Orb., Lima cot taldina 
Orb., Exogyra cf. tuberculifera Koch et Dunk.,  Neilhea i rinae Mordv., 
Nuculana  spa thula t a  Forbes,  Sphaera  co rrugata  Sow., Linotrigonia cf. 
a rchiac iana Orb., Pyr ina pygaea  Desor.

Комплекс органических остатков, среди которых присутствуют 
Deshayesites  ex gr. deshayesi  Leym., позволяет относить описываемую 
часть разреза к зоне Deshayesites  deshayesi .  Горизонты с орбитолинами, 
приуроченные к верхам зоны, являются маркирующими и прослежи
ваются почти по всему Копетдагу.

З о н а  D u f r e n o y a  f u r c a t a .  Верхняя зона нижнего апта со
гласно залегает  на отложениях с орбитолинами. Зона представлена 
переслаивающимися оолитовыми и полидетритовыми известняками, 
известковистыми аргиллитами,  алевролитами,  песчаниками и хлидоли- 
тами. К северо-западу, в ущелье Тежева оолитовые известняки за м е
щаются известковистыми песчаниками с оолитами. Мощность зоны 
в Центральном Копетдаге 103—53 м, в Гяурсдаге 28 м, в Восточном 
Копетдаге 18 м.
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Рассматриваемые отложения фаунистически слабо охарактеризова
ны. Иногда встречаются единичные обломки Dufrenoya sp. ind. Кроме 
того, наблюдаются Sept ifer l ineatus Sow., Lima cot taldina Orb., Chlamys 
robinaldinus  Orb., Modiola aequal is  Orb., Sell ithyris upwarensis  Walker 
и редкие ядра гастропод. Присутствие аммонитов рода Dufrenoya 
позволяет выделять зону Dufrenoya furcata.

С р е д н и й  а п т
Среднеаптские отложения в нижней своей половине представлены 

мергелями, оолитовыми известняками,  известковистыми алевролитами 
и аргиллитами с прослоями устричников. Верхняя часть среднего апта 
обычно слагается массивными алевролитами (рис. 2, 3).  Среднеаптские 
отложения в сравнении с ниже- и вышележащими занимают,  как прави
ло, наиболее повышенные участки рельефа и образуют обрывистые усту
пы. Мощность среднего апта в Центральном Копетдаге 481—243 м, 
в Гяурсдаге 211 м, в Восточном Копетдаге 234 м (табл. 1).

З о н а  E p i c h e l o n i c e r a s  s u b n o d o s o c o s t a t u m .  Эти отло
жения согласно залегают на нижележащих и обычно начинаются голу
бовато-серыми мергелями, которые в ущелье Тежева замещаются мелко- 
алевритистыми известняками,  а в Восточном Копетдаге (Арчиньян) — 
аргиллитами. Выше по разрезу они выражены переслаивающимися 
оолитовыми и оолитово-полидетритовыми известняками, известкови
стыми алевролитами,  песчаниками и аргиллитами.  Мощность зоны 
в Центральном Копетдаге уменьшается с северо-запада на юго-восток 
от 204 до 69 м. В Гяурсдаге она равна 54 м, а в Восточном Копет
даге — 53 м.

В отложениях встречены Epicheloniceras  sp., Amphidonta  lat issima 
Lam., Gervill ia sublanceola ta Orb., Chlamys robinaldinus  Orb., Quadrato- 
t r igonia nodosa Sow., Q. cf. nodosa Sow. var.  orb igny ana LycetL, Astar te 
cf. beaumont i  Leym., Linotr igonia cf. a rchiac iana Orb., L. cf. rectaespinosa 
Savel.  Попадаются ядра теребратулид,  ринхонеллид, реже гастропод 
и панцири морских ежей. Зона выделяется по присутствию аммонитов 
рода Epicheloniceras  и по литологическим особенностям пород. Х арак
терно, что в вышел еж ащих апт-альбских 'отложениях оолитовые 
и оолитово-детритовые известняки отсутствуют.

З о н а  P a r a h o p l i t e s  m e l c h i o r i s  согласно ложится на подсти
лающую и характеризуется в основном толстослоистыми голубовато- 
и желтовато-серыми алевролитами.  Мощность зоны в Центральном Ко
петдаге равна 256— 174 м. В Гяурсдаге она составляет 157 м, а в Восточ
ном Копетдаге — 181 м.

Описываемые отложения сравнительно богаты раковинами аммони
тов, среди которых встречены Parahopl i tes  melchioris Anth.,  P. subcampi- 
schei Sinz., P. grossouvrei  Jacob,  Acanthohopli tes  cf. aschil taens is  Anth., 
Ac. cf. abichi Anth.,  Ac. p lanidorsa tus .  Kas. Из двустворчатых моллюсков 
здесь найдены Gra mmatodo n car inatus  Sow., Chlamys robinaldimus Orb., 
Gervill ia sublanceolata Orb., Amphidonta  lat i ss ima Lam., Ptychomya cf. 
t a t i anae  Urman. ,  Sept ifer l ineatus  Sow., As tar te  beaumont i Leym., Pte- 
rot r igonia geokderensis  Savel.,  Linotrigonia  rectaespinosa Savel.  Брахио- 
поды представлены теребратулидами и ринхонеллидами.

В е р х н и й  а п т

К верхнему подъярусу апта относятся отложения клансейского го
ризонта, выраженные в основном темноцветными глинистыми и алеври
товыми породами с многочисленными сегггариевыми конкрециями. В се
веро-западных разрезах преобладают алевролиты, а в юго-восточных — 
аргиллиты (рис. 2, 3). Мощность верхнего апта в Центральном Копет-
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даге 558—573 м, в Гяурсдаге 366 м, а в Восточном Копетдаге 308—313 м 
(табл. 1).

З о н а  A c a n t h o h o p l i t e s  p r o d r o m u s  согласно перекрывает 
среднеаптские отложения. В центральных районах Копетдага она пред
ставлена серыми, темно-серыми крупно- и мелкозернистыми алевроли
тами, реже алев'ритистыми аргиллитами; в восточных районах резко 
преобладают аргиллиты. Мощность зоны в Центральном Копетдаге 
219—236 м, в Гяурсдаге 104 м, в Восточном Копетдаге 78—80 м.

Среди многочисленных фаунистических остатков, найденных в от
ложениях,  преобладают аммониты и двустворки. Здесь собраны Acantho
hoplites prodromus Tovb., Ac. enodis Tovb., Ac. aschil taens is  Anth.,  Ac. ex 
gr. bigoureti  Seun.,  Ac. p lan idorsa tus  Kas.. Diadochoceras  sp., Chlamys 
icbinaldinus  Orb., G rammatodon  car inatus  Sow., Linotrigonia rectaespi- 
nosa Savel. ,  Septifer l ineatus Sow., As tar te  beaumont i  Leym. и др. Из 
брахиопод встречаются теребратулиды и ринхонеллиды. Присутствие 
характерных аммонитов, в частности, новых видов акантогоплитов, 
изученных С. 3. Товбиной (1968), позволяет относить рассматриваемую 
часть разреза  к зоне Acanthohopii tes  prodromus.

З о н а  A c a n t h o h o p l i t e s  n o l a n i  согласно залегает на ниже
лежащих отложениях. В Центральном Копетдаге для нее характерно 
переслаивание тонкослоистых аргиллитов,  глинистых хлидолитов 
и алевролитов. В остальных районах в разрезе преобладают аргиллиты, 
иногда алевритистые. Мощность зоны в Центральном Копетдаге 207— 
230 м. В Гяурсдаге она равна 96 м, в Восточном Копетдаге — 107 м.

В отложениях встречены Acanthohopl i tes  nolani  Seun.,  Ac. bigoureti  
Seun., Ac. ap lana tus  Sinz., Ac. mul t i spinatus  Anth.,  Ac. subrectangula tus  
Sinz., Ac. aschi l taens is  Anth:,  Ac. aschi l taens is  Anth. var.  subangu la tus  
Lupp., Ac. t rautscholdi  Sim., Вас., Soroc., Ac. uhligi  Anth., Ac. bergeroni 
Seun.,  Ac. lat icos tatus  Sinz., Cucul laea g ra b ra  Park.,  Septifer l ineatus 
Sow. и др. Выделение зоны производится на основании нахождения 
в рассматриваемой части разреза  руководящего вида — Acanthohopli tes 
nolani  Seun. и других характерных аммонитов.

З о н а  H y p a c a n t h o p l i t e s  j a c o b i .  Эти отложения согласно, 
без четкой литологической границы залегают на нижележащих породах 
и имеют двучленное строение почти на всей исследованной территории. 
Нижняя часть зоны представлена аргиллитами,  верхняя — алевролита
ми и песчаниками. Мощность зоны в Центральном Копетдаге сокра
щается с северо-запада на юго-восток от 132 до 107 м. В Гяурсдаге она 
равна 166 м, а в Восточном Копетдаге составляет 123— 128 м.

Д л я  описываемых отложений характерно наличие аммонитов 
Hypacanthopl i tes  nolani formis Glasun. ,  Н. kar lukensis Lupp., H. asper 
Glasun. ,  H. t schar lokensis Glasun. ,  H. jacobi Coll., Phylloceras  aff. kuba- 
daghense  Lupp., Acanthohopli tes  aff. mul t i spinatus  Anth.

Среди двустворок присутствуют Nucula pectinata Sow., G ra m m a to 
don car inatus  Sow., Pl ica tu la  inf lata Sow., Linotrigonia tenuispinosa 
Savel. ,  Thet ironia caucas ica Eichw., Aucellina caucas ica Buch. Ауцеллины 
и тетиронии часто образуют в породах скопления. Остатки брахиопод 
попадаются редко. Из гастропод изредка встречается Bath raspi ra  cf. 
tecta Orb.

Альбский ярус

Основным спорным вопросом в стратиграфии альба (понимаемого 
без клансейского горизонта) является положение нижней и верхней гра
ниц среднеальбского подъяруса.  Граница между нижним и средним 
альбом одними исследователями проводится в основании зоны Douvillei- 
ceras mammil la tum,  другими — в кровле ее. Последняя точка зрения
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была высказана Брейстроффером в 1947 г. и рекомендована в 1963 г. 
Лионским коллоквиумом по стратиграфии нижнего мела Франции. 
В СССР она была поддержана М. С. Эристави (1960, 1962), А. А. С а 
вельевым и В. П. Василенко (1963), Г. П.Лобжанидзе  (1964), Г. Г. Мир- 
зоевым (1964), М. М. Алиевым, Л. В. Алексеевой, В. А. Коротковым 
(1967) и др.

Граница между средним и верхним альбом в Туркменистане в на
стоящее время большинством авторов 'проводится в основании зоны 
Anahopli tes rossicus,  выделенной Н. П. Лупповым в 1956 г. в качестве 
нижней зоны верхнего альба.  Некоторые исследователи (Глазунова,  
1953; Эристави, 1963; Друщиц,  Михайлова,  1966) склонны относить все 
отложения с анагоплитами к среднему альбу и начинать верхнеальбский 
подъярус зоной Hysteroceras  orbignyi.

В настоящей работе используется зональное расчленение альба 
центральных и восточных районов Копетдага,  данное С. X. Урмановой, 
М. Ш. Ташлиевым (19676) и разработанное на основе стратиграфиче
ских схем по Западной Туркмении (Луппов, Сиротина, Товбина, 1960; 
Богданова,  Луппов, Яхнин, 1963; Луппов, 1965). Согласно принятой схе
ме в каждом из подъярусов выделяются следующие стратиграфические 
зоны.

Нижний альб: зона Leymeriel la tardeiurcata ,  зона Douvilleiceras 
mammil la tum.

Средний альб: зона Hopl ites dentatus,  зоны Anahopl ites  intermedius 
и Anahopli tes  daviesi.

Верхний альб: зона Anahopli tes  rossicus,  зона Hysteroceras
orbignyi,  зона Pervinquier ia  inflata,  зона Stol iczkaia dispar.

В Центральном Копетдаге альбские отложения обнажаются 
в ущелье Тежева,  в бассейнах рек Секизяб и Алтыяб,  а также на южном 
склоне хр. Гяурсдаг.  В Восточном Копетдаге они известны на склонах 
хребтов Арциньяндаг и Денгилькеталь,  в долинах рек Арчиньян 
и Душак.

Н и ж н и й  а л ь б

Нижнеальбекие отложения в объеме зон Leymeriel la tardefurcata  
и Douvilleiceras m am mil l a tum присутствуют лишь на северо-западе 
исследованной территории; в Гяурсдаге и Восточном Копетдаге верхняя 
зона нижнего альба размыта (рис. 2). В тежевинском разрезе рас
сматриваемые отложения в нижней своей половине выражены аргилли
тами, в верхней — алевролитами.  Д ал ее  к юго-востоку они представле
ны в основном алевролитами,  а в Восточном Копетдаге — аргиллитами 
(рис. 2, 4).  Мощность нижнего альба,  как и мощность яруса в целом, 
сокращается с северо-запада на юго-восток (табл. 2).

Перейдем к более подробному рассмотрению нижнеальбских отло
жений.

З о н а  L e y m e r i e l l a  t a r d e f u r c a t a  согласно залегает  на 
верхнеаптских породах с Hypacanthopl i tes .  Она характеризуется темно
серыми аргиллитами и глинистыми мелкозернистыми алевролитами 
с многочисленными конкрециями. Мощность зоны варьирует от 152 
до 103 м.

Здесь частью в конкрециях, частью во вмещающих породах собраны 
остатки фауны, характерные для зоны. Среди них — аммониты Leyme
riella tardefu rcata  Leym., Hypacanthopl i tes  cf. nolaniformis Glasun. ,  
H. cf. asper Glasun. ,  H. mi llet ianus  Orb. и др. Из двустворок присутству
ют Var iamussium ninae  Karak.,  Nucula cf. pectinata Sow., Grammatodon 
ca r inatus  Sow., Linotrigonia  tenuispinosa  Savel. ,  Aucellina caucasica 
Buch. и др.
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Рис. 4. Схема расчленения и сопоставления альбских и нижнесепоманских 
отложений центральных и восточных районов К опетдага  (альб — по С. X. 
Урмаповой, М. Ш. Таш лиеву ,  19676; В. Б. С апож пикову ,  М. Ш. Ташлиеву, 
1969; нижний сеноман — по А. А. Атабекяну, А. А. Л ихачевой ,  1961; 
П. И. Калугину и др., 1964; Г. Н. Д ж а б а р о в у ,  М. С. Ж м у д у ,  А. А. Мания 

и др.).  Условные обозначения те же, что на рис. 2.

Т а б л и ц а  2

Мощности альба  и его подъярусов в центральных и восточных районах  Копетдага,  в м

А льбский

ярус

П о д ъя р у сы  альба

Р а з р е з ы
нижний средний верхний

Цент ральный Копетдаг
Т еж ев а  (К араялчи ) 682 217 156 309
С еки зяб 502 188 36 278

Гяур сд а г
Ш ер л о к 327 108 менее 0,5 219

Восточный Копетдаг
Арчиньян более  130 118 более  12
Д у ш а к  (К елатчай ) 335 103 33 199

З о н а  D o u v i l l e i c e r a s  m a m m i l l a  t u r n  наблюдается лишь 
в Центральном Копетдаге. Эти отложения без четкой литологической 
границы налегают на нижележащие  и выражены желтовато-серыми 
мелкозернистыми, реже крупнозернистыми алевролитами.  Мощность
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зоны в тежевинском разрезе составляет 97 м, а в секизябском — 36 м.
Встречены характерные для зоны аммониты — Douvilleiceras cf. 

m ammil l a tum  Sch loth., D. sp. ind., Cleoniceras aff. rudiki 11 j in, Beudanti-  
ceras  sp. ind и двустворки — Linotrigonia aff. n inae  Savel. ,  L. ex gr. 
spinosa Park. ,  Cardi ta tenuicostata Fitton.

С р е д н и й  а л ь б

Среднеальбские отложения в том или ином стратиграфическом 
объеме присутствуют во всех районах. Наиболее полно они представ
лены на северо-западе Центрального Копетдага.  В Гяурсдаге к среднему 
альбу относится часть нижнего «конденсированного» фосфоритового 
слоя1 мощностью 0,3—0,5 м, залегающего с размывом на отложениях 
зоны Leymeriella tardefu rcata  (Сапожников,  Ташлиев,  1969). В Восточ
ном Копетдаге средний альб выражен зонами Anahopli tes  intermedius 
и Ап. daviesi, тогда как зона Hopl ites  denta tus  размыта.  Д л я  подъяруса 
характерны массивные песчаники, хлидолиты и алевролиты (рис. 2, 4). 
Максимальная мощность среднего альба наблюдается в ущелье Теже- 
ва — 156 м. В долине р. Секизяб она равна 36 м, а в Восточном Ко
петдаге—33 м.

З о н а  H o p l i t e s  d e n t a t u s .  Ни жн яя  зона среднего альба,  при
сутствующая в Центральном Копетдаге,  ложится на подстилающие от
ложения с региональным размывом. На  северо-западе Центрального 
Копетдага зона сложена массивными хлидолитами,  а на юго-востоке — 
песчаниками. В Гяурсдаге отложения этой зоны, видимо, входят в ниж
ний фосфоритовый пласт, мощность которого варьирует от 0,3 до 0,5 м. 
В тежевинском разрезе'  мощность зоны составляет 46 м. В долине р. Се
кизяб, по данным В. Б. Сапожникова («Путеводитель экскурсии...»,
1966), она приблизительно равна 15 м, а в долине р. Чулинка — 5 м.

В породах встречены Hopl ites den ta tus  Sow. var  recusatus  Glasun.,  
Exogyra cf. a rduennensis  Orb. и др.

З о н ы  A n a h o p l i t e s  i n t e r m e d i u s  и An .  d a v i e s i .  Эти 
отложения присутствуют во всех районах. В Восточном Копетдаге они 
с размывом залегают непосредственно на зоне Leymeriel la tardefurcata.  
Зоны Anahopli tes  intermedius  и An. daviesi  представлены песчаниками 
и алевролитами,  реже аргиллитами,  хлидолитами или фосфоритами. 
Мощность их в Центральном Копетдаге равна 110 — 36 м, а в Восточ
ном Копетдаге — 33 м.

В отложениях найдены Anahopl ites  cf. in termedius  Spath,  An. daviesi 
Spath,  An. p lanus  Mant .  var.  discoides Spath,  An. cf. as iat icus  Glasun. ,  
An. cf. t ranscasp ius  Glasun. ,  Lima gaul t ina  Woods,  Ptychomya robinaldi- 
na Orb., Inoceramus angl icus  Woods,  Act inoceramus sulca tus  Park,  и др. 
Встречены зубы рыб.

В Западном Копетдаге и на Туаркыре изменение видового состава 
анагоплитов от нижележащих к вышележащим слоям позволяет выде
лять  в среднем альбе два  комплекса анагоплитов. На  изученной терри
тории собранные анагоплиты немногочисленны и четкое разделение 
отдельных их комплексов пока невозможно.

В е р х н и й  а л ь б

Верхнеальбские отложения наиболее полно выражены в северо- 
западных и юго-восточных разрезах.  В Гяурсдаге строение верхнего

1 «Конденсированным» называется  фосфоритовый слой, отлож ения которого 
были сформированы при частом чередовании реж им а  накопления и разм ы ва осадков, 
что привело к обогащению их песчано-гравийным и галечным .материалом, выносу мел
ких частиц и смешению разновозрастны х фаунистических остатков.
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альба усложнено наличием в. его основании уже отмечавшегося фосфо
ритового «конденсированного» пласта,  верхняя часть которого, по-види
мому, соответствует зонам Anahopli tes  rossicus и Hysteroeeras orbignyi. 
Выше этого пласта залегают отложения зоны Pervinquieria inilata 
и зоны Sto l iczkaiadispar  (Сапожников,  Ташлиев,  1969).

Верхний альб сложен в основном аргиллитами,  алевролитами, 
песчаниками и хлидолитами (рис. 2, 4).  Мощность подъяруса умень
шается с северо-запада на юго-восток от 309 до 199 м (табл. 2).

■Зона A n a h o p l i t e s  r o s s i c u s  в северо-западных разрезах 
представлена массивными крупнозернистыми алевролитами,  а в Восточ
ном Копетдаге — мелкозернистыми. Рассматриваемые отложения в этих 
районах в сравнении со среднеальбскими алевролитами и песчаниками 
более мелкозернистые, глинистые и являются как бы переходными к по
родам вышележащей зоны. Мощность зоны Anahopli tes  rossicus 
в Центральном Копетдаге 24—20 м, в Восточном — 18 м.

В отложениях найдены Anahopl ites  sp., ред ки еGrammalodon carina- 
tus Sow., Aucel lina cf. gryphaeoides  Sow., Pl ica tu la  gurgi t i s  Piet, et Roux, 
Gervillia sp. ind., Exogyra  sp.

З о н а  H y s t e r o e e r a s  o r b i g n y i  сложена в основном алевро
литами; реже наблюдаются песчаники, хлидолиты и фосфориты. 
В Центральном Копетдаге мощность зоны равна 78—51 м, а в Восточ
ном Копетдаге — 39 м.

Зона охарактеризована следующими ископаемыми: Hysteroeeras
orbignyi Spath ,  Н. ca r inatum Spath,  H. cf. serpeni inum Spath,  Semeno- 
vites michalskyi Semen.,  Euhopl ites ex gr. loricatus Spath,  Dipoloceras 
sp., Exogyra  arduenensis  Orb., Aucellina cf. gryphaeoides  Sow.; Plicatula 
gurgit i s  Piet, et Roux, Inoceramus cf. concentricus  Park,  и др. В долине 
р. Секизяб в рассматриваемых отложениях присутствуют многочислен
ные одиночные кораллы.

З о н а  P e r v i n q u i e r i a  i n f l a t  а. Эти отложения представлены 
главным образом массивными песчаниками и алевролитами,  иногда 
с перемывом в основании. Мощность зоны в Центральном Копетдаге 
122—87 м, в Гяурсдаге 49 м, в Восточном Копетдаге 21 м.

Органические остатки характеризуются следующими видами: 
Pervinquieria cf. inflata Sow.1, Hysteroeeras sp. ind., Hamites  rotundus 
Sow.2, H. cf. bouchardi  Orb., Semenovi les  michalskui  Sow., Aucellina 
gryphaeoides  Sow., A. krasnopolskyi  Pavl.,  Actinoceramus sulca tus  Park,  
и др.; встречаются ядра гастропод, зубы рыб.

Как известно, отложения с Pervinquier ia на Кавказе  выделяются 
в зону Perviquieria inflata.  В Западном Копетдаге и Туаркыре эти отло
жения разделяются на две, не везде четко прослеженные части. Д ля  
нижней части характерны аммониты Pervinquier ia  inflata Sow., а для 
верхней — Pervinquier ia ro s t ra ta  Sow. Н а  изученной нами территории 
слои с Pervinquier ia фаунистнчески охарактеризованы слабо, в связи 
с чем достоверное выделение отложений с определенными комплексами 
фауны не представляется возможным.  Присутствие Pervinquier ia cf. infla
ta Sow. и других окаменелостей позволяет относить рассматриваемые 
образования к широко известной зоне Pervinquier ia  inflata.

З о н а  S t o l i c z k a i a  d i s p a r .  Верхняя зона верхнего альба 
в районе ущелья Тежева залегает на нижележащих отложениях 
согласно. В долине р. Секизяб в основании зоны наблюдаются следы 
перемыва. Д ал ее  к юго-востоку перемыв выражен в наличии маломощ

1 На присутствие этого вида  в душ акском разрезе  указы ваю т  Г. Н. Д ж а б ар о в ,  
А. А. Мания и д-р. («Путеводитель экскурсии...», 1966).

2 Из работы П. И. Калугина,  А. В. Д м итриева  и Г. Е. К ожевниковой (1964).
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ного (0,2—0,3 м) горизонта фосфоритов или разрозненных фосфорито
вых галек.

Почти во всех разрезав зона подразделяется на две части. Большая 
нижняя часть зоны сложена глинистыми мелкозернистыми алевролита
ми и аргиллитами, верхняя — массивными крупнозернистыми алевро
литами, песчаниками и хлидолитами. В основании верхней части зоны 
ь разрезах Центрального Копетдага зафиксирован размыв. В долине 
р. Секизяб ниже поверхности этого размыва (в 15 м) отмечаются следы 
еще одного размыва.  Мощность зоны увеличивается с северо-запада на 
юго-восток от 85 м в ущелье Тежева до 170 м в долине р. Шерлок. Далее 
к юго-востоку она вновь сокращается и в долине р. Д у ш а к  составляет 
121 м.

В описываемых отложениях собраны аммониты Lepthoplites cf. 
cantabrig iens is Spath,  L. pseudoplanus  Spath,  Epihopl ites sp., Callihopli- 
tes sp., Discofioplites sp. Изредка наблюдаются Stol iczkaia sp. Характер
но присутствие многочисленных ауцеллин — Aucel lina gryphaeoides  
Sow., A. krasnopiolskyi Pavl .  Встречаются Syncyclonema orbiculare Sow., 
створки иноцерам.

Комплекс названных органических остатков является характерным 
для верхних слоев верхнего альба Копетдага,  выделенных в «плеурого- 
плитовую» зону (Глазунова,  1953) или зону Stoliczkaia d ispar  (Соколов, 
1958 и др.).

Выше залегают нижнесеноманские отложения,  обнажающиеся 
в ущелье Тежева,  в бассейнах рек Секизяб, Алтыяб,  Шерлок,  Лаинсу 
и Душак. Эти породы представлены в основном мелкозернистыми песча
никами, крупнозернистыми и мелкозернистыми алевролитами.  Послед
ние преобладают в разрезах Восточного Копетдага,  где присутствуют 
и глины (;ри'с. '2, 4). Мощность подъяруса сокращается в юго-восточном 
направлении. В тежевинском разрезе она равна 211 м, в секизябском — 
222 м, в шерлокеком—68 м, в душакском— 59 м.

Многочисленные остатки аммонитов и другой фауны позволяют 
расчленять нижний сеноман Копетдага на две зоны — Mantel liceras  
mart impreyi  (Schloenbachia subp lana  или слои с Neohibolites ult imus 
Orb.) и Mantel l iceras mantel l i  (Атабекян, Лихачева,  1961; Калугин и др., 
1964; Мания,  1969). Рассмотрим нижнюю из них.

З о н а  M a n t e l l i c e r a s  m a r t i m p r e y i  согласно залегает  на 
верхнеальбских отложениях. В ущелье Тежева основание зоны про
водится по кровле массивных хлидолитов мощностью 35,5 м. В бассейне 
р. Секизяб она проходит в кровле слоя массивных крупнозернистых 
алевролитов,  составляющих с вышележащими песчаниками единую пач
ку мощностью 49 м, а в долине р. Шерлок — в 55 м от подошвы толщи 
песчано-алевритовых пород мощностью до 230 м. В Восточном Копетда- 
ге граница между альбом и сеноманом находится в основании массив
ных мелкозернистых алевролитов мощностью 6—8 м.

В Центральном Копетдаге и Гяурсдаге зона сложена песчаниками 
и мелкозернистыми алевролитами.  Иногда в нижней ее части присут
ствуют крупнозернистые алевролиты (ущелье Тежева,  долина 
р. Шерлок).  В Восточном Копетдаге зона представлена мелкозернисты
ми алевролитами и алевритистыми аргиллитами.  Мощность зоны в те
жевинском разрезе 107 м, в секизябском — 144 м, в шерлокеком — 48 м, 
в душакском — 41 м.

.В отложениях вышеупомянутыми исследователями обнаружены 
Neohibolites cf. u lt imus Orb., Schloenbachia subplana  Mant. ,  Schl. dorse- 
tensis Spath,  Schl. lymensis Spath,  Schl. vent riosa Stiel., Schl. subtu- 
bercula ta  Spath,  Discohoplites aff. subfa lca tus  Sem. и другие характерные 
для зоны Mantel l iceras mart impreyi  окаменелости.
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Г Л А В А  II

ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ ПОРОД  
И КОНКРЕЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аптские и альбские отложения Центрального и Восточного Копетда
га характеризуются разнообразием осадочных пород и заключенных в 
них конкреционных образований.  Породы представлены терригенными 
и, значительно реже, известковыми и фосфатными разновидностями; 
конкреционные включения выражены карбонатными,  фосфатными и ж е 
лезистыми образованиями (Ташлиев, 1968 а, б).  Обзор начинается с 
грубообломочных пород.

Конгломераты

Эти породы образуют редкие маломощные (0,4— 0,3 м) слои, наблю
дающиеся в зонах Deshayesites  deshayesi ,  Acanthohopl ites  prodromus u Ac. 
nolani (рис. 5). Конгломераты базальные (в основании второй з о н ы 1 
апта, с которой обычно начинается терригенная апт-туронская формация 
Копетдага) или внутриформационные.

Конгломераты представлены одним лито'логическим типом, являют
ся мономиктовы'ми и сложены обломками известковых пород (мергели, 
известняки).  Гальки конгломератов мелкие и средние (1—7 см).  Они хо
рошо окатаны, обычно несколько уплощены. Определенной единой ори
ентации галек в породе не наблюдается.  С поверхности они бурые вслед
ствие ожелезнения и фосфатизации,  а иногда покрыты оболочкой зеле
ного глауконита.  Гальки представлены обломками серых с кремовым от
тенком и темно-серых мергелей, глинистых и алевритистых известняков. 
Их карбонатное вещество состоит из афанитового или микрозернистого 
кальцита.  Содержание С а С 0 3 колеблется от 44 до 73%.  Алевритовые 
обломки образованы кварцем и полевыми шпатами.  В некоторых г ал ь 
ках наблюдаются норки моллюсков-камнеточцев,  выполненные фосфат
ным веществом. Такие гальки свойственны для  базальных 'конгломе
ратов нижнего апта. Возможно,  что часть галек (по-видимому, преобла
дающая  во внутриформационных конгломератах) является переотложен- 
ными кальцитовымн конкрециями.

Кроме галек, в конгломератах присутствуют гравелитовые и песча
но-алевритовые частицы, играющие роль заполнителя.  Наблюдаются ча
стично фосфатизованные ядра аммонитов, раковины,  двустворок и гас
тропод, зубы рыб.

Конгломераты крепко сцементированы известково-глинистым веще-

1 Здесь  и далее  термин «зона» при отсутствии определенных указан ий следует по
нимать в стратиграфическом смысле.
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Рис. 5. Стратиграфическое распределение литологических типоп пород.

Обозначения зон: I — зона D eshayes i le s  weissi;  II — зона Deshayesites
deshayesi;  III — зона D ufrenoya  fu rca ta ;  IV — зона Epicheloniceras  subno- 
dosocosta tum ; V — зона P a rah o p i i te s  melchioris;  VI — зона Acantiiohoplites 
p rodrom us;  VII — зона Acantiiohoplites nolani;  V II I  — зона H ypacan lhop li les  
jacobi; IX — зона Leymerie lla  t a rd e fu rca ta ;  X —зона Douvil le iceras  m ammilla-  
tum; XI — зона Hopl’ites denta tub;  XII — зоны A nahoplites  in te rm ed ius  n An. 
daviesi;  XI I I  — зона  A nahoplites  rossicus; XIV — зона H y s te ro ee ra s  orbignyi;

XV — зона Pervinquieria  inf la ta ;  XVI — зона Stoliczikaia dispar_

ством с отдельными зернами аутигенного глауконита.  Среднее содер жа
ние СаСОз в цементе 30—35%- Характерно наличие в цементирующей 
массе гидроокислов железа,  которые в гальках,  как правило, отсутству
ют. В цементирующем известково-глинистом веществе базальных конгло
мератов присутствует коллоидальный фосфат.

Таким образом,  основные литологические особенности базальных и 
внутриформационных конгломератов схожи. Отличием является некото
рая обогащенность базальных конгломератов фосфатом.

Песчаники

Эти породы встречаются в Центральном Копетдаге; на востоке они 
отсутствуют. Песчаники мелкозернистые; фракция 0,25—0,1 мм преобла
дает над остальными. По гранулометрическому составу песчаники под
разделяются на алевритистые, глинисто-алевритистые и алевритово-гли
нистые (рис. 6).  Вычисление гранулометрических коэффициентов (табл.
3) показывает,  что медианный диаметр частиц обычно составляет 0,10— 
0,18 мм, а их отсортированность средняя,  реже плохая (по градации 
П. Д. Траска) .  Обломочные зерна изометричные, реже удлиненные. 
Окатаниость их обычно сл аб ая  —■ преобладают остроугольные и уг
ловатые формы (табл. I l l ,  / ) .  Мнкротекстура песчаников беспо
рядочная.
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Рис. 6. Треугольная ди аграм м а ,  кумулятивные кривые и усредненные циклограммы 
гранулометрического состава песчаников.

I— н и ж н и й  а п т ;  2 —с р е д н и й  а п т ;  3 — в е р х н и й  а п т ;  4 - н н ж и п й  а л ь б :  5— с р е д н и й  а л ь б ;  6 - - в с п х н п й  
а л ь б ;  7 — к у м у л я т и в н ы е  к р и в ы е  и п о л и  и х  с о с р е д о т о ч е н и я :  8 — ф р а к ц и я  б о л с о  0.25  м м :  9 ф р а к 
ц и я  0,25— 0,1 м м ;  10—ф р а к ц и я  0 ,1 — 0,05 м м ;  11— ф р а к ц и я  0 ,и5—0,01 м м ;  12—ф р а к ц и я  м е н е е  0,01 м м .

Породы прочно сцементированы. Тип цементации поровый, реже б а 
зальный, контактовый и вдавливания.  Цемент глинистый, железисто
глинистый, известково-глинистый, известковый и известково-фосфатный. 
Карбонаты чаще всего представлены мелко- и среднезернистым кальци
том.

Минеральный состав песчаников в общем однообразный,  полевошпа- 
тозо-кварцевый олигомиктовый и аркозовый (см. гла ву I I I ) .  Совокуп
ность прочих литологических признаков (текстурные особенности, от
дельность и внешний облик пород) позволяет выделить следующие три 
типа песчаников:

а) песчаники с косой слойчатостыо (П1);
б) песчаники массивные горизонтальнослоистые (П2);

i b )  песчаники с мелкой горизонтальной слоистостью (ПЗ).
П е с ч а н и к и  с к о с о й  с л о й ч а т о с т ь ю  ( П 1 )  встречены в 

нижнесеноманскнх отложениях долины р. Секнзяб, где они слагают ниж
ние 15—20 м пачки «108». Породы светло-серые с желтовато-кремовым 
оттенком. Косая слойчатость непараллельная,  слабо срезанная,  изогнуто 
клиновидная,  однонаправленная.  Азимут наклона слойков ЮВ-160— 170°. 
Углы наклона составляют 20—25° и по простиранию серий постепенно 
уменьшаются.  Слойки изогнутые, расходящиеся кверху. Гранулометри
ческий состав песчаников сравнительно однороден: циклическая сорти
ровка материала в слойках слабая.  Мощность серий 1,9— 3 м. Песчаники 
(П1) ассоциируют с массивными крупнозернистыми алевролитами и пес
чаниками с мощной горизонтальной слоистостью.
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П е с ч а н и к и  м а с с и в н ы е  г о р  и з о н  т а л ь н о с л  о и С т ы  е 
(П2) наблюдаются в основном в верхних двух зонах верхнего альба 
(рис. 5).  Мощность слагаемых ими пачек до 36 м. Цвет пород зеленова

то-серый ;и светло-серый. Песчаники неслоистые или горизоиталынослоис- 
тые; слои мощные и сверхмощные, в среднем равные 1— 3 м.

В песчаниках этого типа, наряду с преобладающей мелкопесчаной 
фракцией, почти всегда отмечаются среднезернистые песчаные обломки 
(7— 11%). Характерно присутствие аутигенного глауконита (до 3—4% 

породы).  В средне- >и верхдеальбоких песчаниках в заметно!.м количестве

Т а б л и ц а  3
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П есчаники

Алевритисты е
песчаники 4 40% 0,11— 0,36 0,18 1 , 9 - 6 , 0 3,5

Глиннсто-алеври - 
тисты е  песчаники 5 30% 0 , 0 2 - 0 , 1 4 0,10 3,2—5,0 3,9

А левритово-глини- 
сты е  песчаники 1 10% 0,11 10,0

А левролит ы

Хлидолит ы

А левролиты  
П есч ан и сты е  а л е в р о 

11 7% 0,02— 0,06 0,04 1 ,8 - 3 ,6 2,7

литы
Г ли нисто-п есчани 

3 1% 0,05— 0,08 0,07 4 - 4 , 2 4,1

стые алевролиты  
П есчано-глинисты е

5 296 0,05— 0,08 0,06 2 ,8 - 6 ,1 4,4

алевролиты  
Глинистые а л е в р о л и 

18 11% 0 ,0 1 - 0 ,0 6 0,04 4 ,2 - 1 2 , 7 7,0

ты 116 7996 0,01—0,06 0,02 2,2— 13,3 4,3

Хлидолиты 
Сильно песчанисты е

2 15% 0 ,0 4 8 -0 ,0 7 9 0,063 6 , 6 - 1 0 , 2 8,4

хлидолиты 
С ильно  алевритисты е

3 23% 0,079—0,100 0,090 3,6— 13,8 8,5

хлидолиты  
С ильно  глинистые

10 47% 0 ,0 1 1 -0 ,0 8 3 0,050 5 , 7 - 2 4 , 3 12,3

х лидоли ты 2 1596 0 ,0 1 1 -0 ,0 1 4 0,012 1 4 ,0 -1 8 ,0 16,0

(5— 10% породы) присутствуют фосфатизованные копролиты, таблитча
тые обломки фосфоритов и коллоидальный фосфат,  частично играющий 
роль цемента. В основании некоторых пачек попадаются разрозненные 
включения фосфоритовой гальки и фосфатизированных фаунистических 
остатков (табл. I, 4, 5).

П е с ч а н и к и  с м е л к о й  г о р и з о н т а л ь н о й  с л о и с т о с т ь ю .  
(0 3 )  спорадически встречаются по всему р а з р е з у  (рис. 5), образуя пачки 
в 5— 30 м. Породы серо-зеленые, с  крупной отдельностью, с горизонталь
ной выдержанной слоистостью в 5— 50 см. Песчаные частицы представле
ны только мелкозернистой фракцией. Глауконита мало, не более 1%. 
Фосфатные проявления отсутствуют или незначительны.
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Алевролиты

Алевролиты — наиболее широко распространенные породы. Часто 
они слагают целые стратиграфические зоны.

Алевролиты образуют слои и пачки мощностью от 0,1 до 60—90 м. 
Слоистость пород горизонтальная,  отчетливая или неясно выраженная 
(горизонтальная слоеватость) . Изредка наблюдается косая слойчатость. 
Названные текстуры алевролитов,  как и во всех других породах, под
черкнуты распределением различных гранулометрических компонентов, 
слюдистых минералов, растительного детрита,  конкреций и фаунистиче- 
ких остатков. Иногда встречаются текстуры взмучивания, особенно х а 
рактерные для алевролитов зоны Parahop l i tes  melchioris.  В алевролитах
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Рис. 7. Треугольная диаграм м а ,  кумулятивные кривые и усредненные циклограммы 
гранулометрического состава алевролитов. Условные обозначения те же, что па рис. 6.

средней части зоны Deshayesites  deshayesi ,  имеющей флишоидный об
лик, развиты знаки ря'би. Последние выдержанные (протяженность бо
лее 2 м), симметричные; длина ряби 6—8 ам, высота 0,'3—0,8 см, индекс 
(т. е. отношение длины ряби к высоте) 10— 20. Азимут простирания этих 
знаков ряби на всей исследованной территории приблизительно одинако
вый (ОВ—30—60°). В некоторых горизонтах обнаруживаются довольно 
многочисленные следы и ходы червей-илоедов.

Среди алевролитов выделяются крупнозернистые и мелкозернистые 
породы. В зависимости от количества примеси песчаного или глинистого 
материала различаются следующие разновидности алевролитов: песчани
стые, глинисто-песчанистые, песчано-глинистые, глинистые и «чистые»



алевролиты (рис. 7).  Наиболее часто встречаются глинистые алевроли
ты, на долю которых приходится почти 80% выполненных гранулометри
ческих анализов.  Медианный диаметр,  естественно, уменьшается от пес
чанистых разновидностей алевролитов к глинистым (табл. 3). Алевроли
ты характеризуются преобладанием средней отсортированности. По 
форме и окатанное ни обломочных зерен алевролиты существенно не от
личаются от песчаников (табл. III,  5).  То же  самое можно оказать и о 
микротекстуре пород, хотя у алевролитов иногда наблюдается микросло
истость.

Обломочные частицы крепко сцементированы. Тип цементации поро- 
вый, базальный или вдавливания.  Количество цемента колеблется от 10 
до 45%- Он представлен глинистым, железисто-глинистым, известково
глинистым, известково-фосфатным и кальцитовым веществом. Наиболее 
распространены алевролиты со смешанно-глинистым н глинистым це
ментом, обычно несколько окремненным. Состав глинистого вещества 
пр еиму щасшенм о гидр,ос л юдисты й.

Алевролиты рассматриваемой толщи подразделяются на четыре л и 
тологических типа:

а) алевролиты массивные (А1);
б) алевролиты с мелкой горизонтальной слоистостью (А2);
в) алевролиты косбслюйчатые (АЗ);
г) алевролиты неслоистые с мелкой отдельностью (А4).
Стратиграфический диапазон наиболее широк у алевролитов (А2)

и (А4), свойственных почти всем зонам (рис. 5).  Мепее часто встречают
ся алевролиты (А1), еще р е ж е — алевролиты (А'З).

А л е в р о л и т ы  м а с с и в н ы е  (А1) имеют большое сходство с 
песчаниками (П2),  с которыми они иногда ассоциируют в разрезе. Мощ
ность пачек достигает 20— 50 м. Породы светло-серые с желтовато-кре
мовым оттенком. Слоистость горизонтальная,  отчетливая,  выдер жан 
ная, с мощностью слоев 0,7—4 м. Реж е встречается неясно выраженная 
слоистость. Алевролиты представлены как мелко-,  т ак  и крупнозерни
стыми разновидностями.  Нередко присутствует примесь песчаного мате
риала (20—2 5 % ) .  Характерно наличие глауконита '('2—3 % ) ,  а в поро
дах среднего и верхнего альба — кальцита (СаСОз 7— 10%), коллои
дального фосфата,  фосфоритовых галек, фосфатизованных копролитов и 
остатков фауны.

А л е (в р о л и т ы с м е л к  о й г о р и з о и т а л ь  и о й  с л о п е г о с т ь ю  
(А2) наблюдаются в виде пластов и пачек, мощность которых варьирует 

от 0,3 до 40—50 м. Породы затеновато-серого цвета, с отчетливой и в ы 
держанной горизонтальной слоистостью (табл. 1, / ) .  Слоистость тонкая,  
умеренно тонкая и средняя. Алевролиты мелкозернистые, реже крупно
зернистые. Д л я  этого типа пород свойственны известковистость и пони
женное содержание глинистой фракции.

А л е в р о л и т ы  к о с о с л о й ч а т ы е  (АЗ) встречаются чрезвы
чайно редко. Они обнаружены в средней части зоны AcanthOhoplites 
prodromus в разрезах Секизяб, Фирюзинка и представлены единичными 
пластами мощностью 0,1— 0,15 м. Слойки слабоизогнутые, пластинчатые, 
с однонаправленным падением на К>В (табл. 1, 7).  Мощность слойков 
мала и измеряется несколькими миллиметрами.  Слойки довольно одно
родны, выражены мелкозернистыми алевролитами и объединены в тон
кие серии. Последние непараллельные,  клиновидные, взаимосрезающие 
друг друга. Углы несогласия слойков с границами серий небольшие 
(10— 20°). Литологические особенности пород в отдельных сериях одина
ковые.

А л е в р о л и т ы  н е с л о и с т ы е  с м е л к о й  о т д е л ь н о с т ь ю  
(А4) распространены очень широко, особенно среди отложений верхнего 

апта—нижнего 'альба.  Образуемыеими пачки обычиомощные,  до несколь
00



ких десятков метров. Породы темноцветные, однородные, с мелкой плит
чатой отдельностью. Алевролиты почти всепда мелкозернистые.  Содер
жание глинистой фракции большое, до 40—45%. В тежевинском разрезе 
в нижней зоне апта наблюдаются голубовато-серые известковистые алев
ролиты (А4), по внешнему облику очень похожие на мергели. Содержа
ние СаСОз в них 17— 18%.

Аргиллиты

Глинистые породы представлены аргиллитами и развиты в основном 
в верхнем акте  и нижнем .альбе. 'В воде аргиллиты почти не  размокают; 
объемный вес их 2,30— 2,50 г/см3, открытая пористость 4— 15%. Породы 
характеризуются однообразным гидрослюдистым составом, выдержан
ным ка к  по разрезу,  так и по площади (Ташлиев, 1968 а.).  В  виде приме
си присутствуют каолинит и хлориты. Под микроскопом аргиллиты вы
глядят как светло-бурая,  зеленовато-бурая масса спутанно-волокнистого 
и 'чешуйчатого строении. Породы (несколько окремнены и слабо действу
ют на поляризованный свет. Структура пелитовая,  алевропелитовая и 
псаммопелиговая.  Две  последние обусловлены, главным образом, при
сутствием полевошпатово-кварцевых зерен и редких обломков кремни
стых пород.

Рассматриваемые породы представлены песчано-алевритистыми и
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Рис. 8. Треугольная ди аграм м а ,  кумулятивные кривые и усредненные циклограммы 
гранулометрического состава аргиллитов. Условные обозначения те же, что на рис. 6.

чистыми разновидностями, которые выделяются в качестве самостоя
тельных литологических типов.

П е с ч а н о - а л е в р и т и с т ы е  а р г и л л и т ы  (Г1) имеют широ
кое стратиграфическое распространение (рис. 5). Они образуют пласты 
и пачки мощностью от 20 до 85 м. Породы темно-серые с зеленоватым 
оттенком, с плитчатой отдельностью, микрослоистые и тонкослоистые. 
В единичных случаях содержание песчаной фракции увеличивается до 
15% (рис. 8). Средний медианный диаметр частиц 0,008—0,009 мм. От- 

Сортированноеть их средняя и плохая (табл. Il l ,  6).
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Ч и с т ы е  а р г и л л и т ы  (Г2) наблюдаются главным образом в 
клансейском горизонте и нижней зоне альба (рис. 5).  Мощность пластов 
и пачек, слагаемых этими породами, обычно составляет  10— 40 м. Аргил
литы темно-серые, во влажном состоянии почти черные, с мелкой осколь- 
чатой или плитчатой отдельностью, с горизонтальной слоеватостыо. 
Изредка наблюдается тонкая горизонтальная слоистость. Алевритовая 
примесь (в среднем не более 15% породы) образована только мелкозер
нистыми обломками. Медианный диаметр частиц в аргиллитах (Г2) со
ставляет 0,002—0,003 мм.

Хлидолиты

Хлидолиты (неотсортированные терригенные породы или паттумы) 
наблюдаются во всех районах, за исключением Гяурсдага.  Стратиграфи
ческий диапазон их достаточно широк (рис. 5).

Хлидолиты сложены смешанным в различных пропорциях песчаным, 
алевритовым и глинистым материалом.  По составу этих компонентов они 
не отличаются от уже рассмотренных пород. Тип цементации базальный.  
Цемент глинистый, глинисто-известковый и известково-фосфатный (по
следние две разновидности характерны для сильно песчанистых и алев- 
ритистых хлидолитов).

1. ХЛИДОЛИТЫ 2 х ли дол ит ы сильно песчднистые
%  ■

4. ХЛИДОЛИТЫ СИЛЬНО ГЛИНИСТЫЕ

0.5 0 .25 0.1 0 .0 5  0 01 0 0 0 1 мм

Рис. 9. Кумулятивные кривые и усредненные циклограммы гранулометрического 
состава хлидолитов. Условные обозначения те же, что на рис. 6.

Характерно, что одни ■хлидолиты и am оминают ио внешнему виду пес
чаники, другие — алевритистые аргиллиты. Эта особенность пород кон
тролируется соотношением песчано-алевритового и глинистого вещества. 
Поэтому удобно подразделить их на два литологических типа.

М а с с и в н ы е  х л и д о л и т ы  (XI),  внешне похожие на песчаники, 
встречаются чаще (рис. 5). В разрезе они образуют пласты мощностью 
35—46 м. Хлидолиты светло-серые, с крупной и глыбовой отдельностью, 
с горизонтальной слоеватостью или выдержанной крупной слоистостью. 
В основании некоторых пачек заключена мелкая фосфоритовая галька и 
гравий. Породы (XI) обычно представлены сильно песчанистыми или 
алевритистыми разновидностями, реже — собственно хлидолитами. 
Средний гранулометрический состав их приведен на рис. 9. Медианный 
диаметр частиц колеблется от 0,01 до 0,1 мм (табл. 3).  Отсортирован- 
ность слабая.
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X л и д о л и т ы с м е л к о й  и с р е д н е й  о т д е л ь н о с т ь ю  
(Х2) наблюдаются редко. Мощность пачек 5— 10 м, но иногда достигает 
до 60 м. Породы темно-серые и серо-зеленые, с мелкой или средней плит
чатой отдельностью. Характерные текстуры — горизонтальная слоева- 
тость и тонкая горизонтальная слоистость. Хлидолитам этого типа свой
ственно повышенное содержание глинистой фракции, составляющее в 
среднем 44%. Средний медианный диаметр 0,012 м. Отсортированность 
пород очень плохая — коэффициент сортировки равен 14— 18.

Мергели

Мергели встречаются только в нижнем и среднем апте (рис. 5). 
Средняя мощность пластов и пачек, слагаемых этими породами, 
10— 30 м. Мергели серые с голубоватым оттенком, с горизонтальной 
слоеватостью или отчетливой тонкой слоистостью. В нижних двух зонах 
апта они примечательны своей палочковидной отдельностью толщиной 
1—3 €.м, длиной 5 — 20 ом.

Рассматриваемые породы подразделяются на два литологических 
типа: алеиритистые (М4) и чистые мергели (М2).  Они слагаются афани- 
товым кальцитом с большой примесью равномерно рассеянного глини
стого вещества (до 40— 50%). Последний иногда сконцентрирован в 
агрегаты — сгустки диаметром 0,1— 0,3 мм. В мергелях (M l )  алеврито
вые и единичные песчаные обломочные зерна представлены кварцем и 
полевыми шпатами.  Органогенный детрит и шлам,  иногда присутству
ющий в мергелях, представлен остатками криноидей, реже пелеципод, 
брахиопод, фораминифер.  В мергелях зоны Epicheloniceras  subnodosoco- 
s ta tum встречаются одиночные кальцитовые оолиты.

Известняки

Известняки,  как и мергели, отмечаются только в нижнем и среднем 
апте (рис. ^).  Несмотря на ограниченность стратиграфического диапазо
на, они довольно разнообразны.  По морфологическому признаку среди 
известняков выделяются следующие группы:

1) известняки биоморфные цельнораковинные (И Б ) ;
2) известняки детритовые (И Д ) ;
3) известняки оолитовые (ИО);
4) известняки афанитовые (ИА);
5) известняки кристаллически-зернистые (ИК) .
Некоторые из этих групп пород представлены одним литологическим 

типом, другие — несколькими. Кратко охарактеризуем их основные осо
бенности. *

И з в е с т н я к и  б и о м о р ф н ы е  ц е л ь н о р а к о в и н н ы е  (ИБ) 
подразделяются на два литологических типа: устричные (ИБ1)  и орби- 
толиновые (ИБ2) .  Устричные известняки встречаются в виде слоев мощ
ностью 0,05—4,2 м в отложениях зон Deshayesites  weissi и Epicheloni
ceras subnodosocostatum (рис. 5). Породы сложены многочисленными 
беспорядочно ориентированными створками устриц, составляющими 
60—80% породы. Размеры их различные: устричные известняки с мелки
ми раковинами характерны для нижней из указанных зон, с крупными 
раковинами — для верхней. Кроме раковин устриц, отмечаются обломки 
раковин двустворок, брахиопод, гастропод, песчано-алевритовые облом
ки кварца и полевых шпатов, отдельные оолиты. Цементирующая масса 
образована микрозернистым и афанитовым кальцитом. Устричные из
вестняки (ИБ 1) генетически тесно навязаны с сильно W3 ibесtikobihстыми 
песчаниками п алевролитами,  заключающими разрозненные створки
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устриц и слагающими редкие маломощные прослои в среднем-верхнем 
апте и среднем альбе.

Орбитолиновые известняки (ИБ2)  наблюдаются в верхах зоны Des
hayes ites  deshayesi  в виде нескольких маломощных (0,1— 0,3 м) пластов. 
Породы состоят из многочисленных, преимущественно целых раковин 
орбитолин диаметром до 2— 4 мм. По составу детрита,  обломочной при
меси и цемента описываемые известняки схожи с устричными. Важно 
только отметить, что в орбитолнновых известняках присутствуют остатки 
криноидей.

И з в е с т н я к и  д е т р и т  о в ы е  (ИД) образуют пачки толщиной
3— 5 м или маломощные (0,1—0,2 м) слои в отложениях нижнего и сред
него апта (рис. 5). Эти породы серые, массивные, с бугристыми поверх
ностями напластования,  со средней горизонтальной слоистостью.

Органогенные обломки, составляющие 50— 80% породы, крупные, 
мелкие и частично шламовые.  Они представлены остатками криноидей, 
пелиципод, брахиопод, мелких гастропод, фораминифер,  мшанок, иго
лок морских ежей. Часть  детрита пврекристаллизована (табл. IV, I) .  По 
соотношению обломков указанных организмов известняки этой группы 
подразделяются на три типа:

а) известняки полидетритовые (И Д1) ;
б) известняки полидетритово-пелециподовые (И Д2);

в) известняки полидетр'игово-криноидные (ИДЗ) .
В известняках (ИД1,  ИДЗ)  встречаются кальцитовые оолиты (ино

гда до 10— 30% породы).  Присутствуют редкие обломки кварца,  полевых 
шпатов, кремнистых пород. Наблюдаются  округлые зерна агрегатного 
глауконита,  пластинки хлоритов и изотропный фосфат.  Цементирующая 
масса выражен а (мелкозернистым и афанитовым кальцитом с примесью 
глинистого вещества.

И з в е с т'Н я к и  о о л и т о в ы е  (НО) обнаружены в отложениях зон 
Dufrenoya funcata и Epicheloniceras  subnodosocostatum. Средняя мощ
ность пачек 5— 10 м. Породы зеленовато-серые и темно-серые. Текстура 
косослойчатая (однонаправленная и перекрестная) или горизонтально
слоистая (табл. I, 2, 3). Поверхности напластования бупристые, со сл е 
дами ползания червей, мелкими карбонатно-глинистыми окатышами и 
знаками ряби.  Последние хорошо выражены лишь в  Гяурсдаге.  Здесь 
рябь пологоволнистая; длина ее 50— 60 см, высота 2—-3 см, первый ин
декс 20—25, второй индекс 5— 6, азимут простирания СВ-24С.

Кальцитовые оолиты, составляющие 60— 80% породы, в среднем 
равны 0,3— 0,4 мм, а некоторые достигают 1 мм. Форма их сферическая,  
реже удлиненная; иногда попадаются обломки оолитов. Строение оолитоз 
концентрическое. Чисто кальцитовые концентры (оболочки) обычно че
редуются с концентрами, сложенными кальцитом и примесью темно-бу
рого железистого материала.  В центре оолитов заключены обломки чи
стого, трещиноватого или с волнистым погасанием кварца;  реже — по- 
луразложенные нолевые штаты,  обломкй кремнистых пород и афанито- 
вых известняков, окатанный органогенный детрит, зерна ярко-зеленого 
глауконита (табл. IV, 2).

Кроме оолитов, в рассматриваемых известняках присутствует песча
но-алевритовый и органогенный детритовый материал (10—40%). Детрит 
образован остатками криноидей, брахиопод, пелеципод, гастропод, м ш а
нок. Цементом служит средне-, мелко- и микрозернистый кальцит,  иног
да с примесью глинистого вещества.

И з в е с т н я к и  а ф а н и т о в ы е  (ИА) тяготеют к нижнему апгу 
(зоны Deshayesites weissi и Dufrenoya funcata),  образуя тачки  мощно
стью до 5—7 м. 'Породы темно-серые, массивные,  с  беспорядочной тексту
рой.

В основной массе известняков (НА) доминирует афанитовый кадь»
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Ц'Ит. Наблюдаются единичные более крупные кристаллы кальцита с не
четкими очертаниями. Содержание СаСОз 70—85%. Д л я  пород обычна 
примесь ( 1 0 — 2 0 %) глинистого и полевошпатово-кварцевого алевритово
го материала.  Изредка отмечаются небольшие аутигенные зерна глауко
нита, органогенный шлам и мелкий детрит.

И з в е с т н я к и  к р и .с т а л л и ч е с к и-з е р и и с т ы е (ИК).  Явле
ние перекристаллизации кальцита,  как уже  отмечалось,  в той или иной 
мере наблюдается в большинстве из вышеописанных известняков. Одна
ко в наиболее древних отложениях (рис. 5) иногда встречаются настоль
ко измененные известняки, что их следует относить уже к группе кри- 
сталлически-зернистых.

Эти известняки серые, массивные. Мощность слоев, как правило, 
мала и колеблется от 0,07 до 0,5 м. Основная масса пород представлена 
мелко-, средне- и крупнозернистым кальцитом. В некоторых разновидно
стях этих известняков проглядывает крупный детрит, также  подвергший
ся интенсивной перекристаллизации.

Фосфориты

Фосфатные породы наблюдаются только в Гяурсдаге.  Фосфориго- 
иосная часть разреза  ограничена снизу глинистыми алевролитами зоны 
Levmeriella ta rd e fu rc a ta , а сверху— алевритистыми арниллитами зоны 
Stoliczkaia dispar.  Внутри этого интервала присутствуют три фосфорито
вых пласта.  Мощность нижнего из них в ущелье Шерлок равна 0,3—0,5 м, 
среднего — 0,6 м, верхнего — 0,3 м. К периклиналям Гяурсдагской анти
клинали, как свидетельствует Ю. Б. Айзенберг, мощность фосфоритовых 
пластов несколько уменьшается.  В некоторых участках (например, в 
5 км к северо-западу от ущелья Шерлок) нижний фосфоритовый гори
зонт «расщепляется» на  два самостоятельных плвста,  разделенных слоем 
алевролитов.

В. А. Орехов (1965) считает, что нижний фосфоритовый пласт при
урочен к основанию зоны Hysteroeeras orbignyi  и является результатом 
размыва,  происшедшего в нач ал е времени «Hysteroeeras orbignyi». 
Однако изучение пород и палеонтологических остатков показывает ,  что 
образование рассматриваемых пластов, в том числе и нижнего, было 
обусловлено процессами конденсированного осадконакопления и пред
ставляло собой достаточно длительный процесс. Так, период формирова
ния нижнего фосфоритового пласта охватывал промежуток времени от 
конечных этапов таре мети «Hopl ites dentatus» до начали времени «P er 
vinquieria inflata». Образование среднего фосфоритового ^горизонта про
исходило в течение части времени «Pervinquieria inflata». Период накоп
ления верхнего фосфоритового пласта  длился от поздних этапов времени 
«Pervinquieria inflata» до начальных этапов времени «Stoliczkaia dispar» 
(Сапожников,  Ташлиев,  1969).

Изучаемые фосфориты являются желваковыми (конкреционными).  
Это — темно-серые или темно-бурые породы, представляющие собой 
скопление многочисленных переотложенных фосфатных микроконкре
ций, бобовин и желваков.  Размер микроконкреций колеблется от 0,5 до 
1 мм, бобовин — от 1 до 10 мм, желваков — от 1 до 10 см. В среднем 
пласте конкреции образуют монолитную фосфоритовую плиту, покры
тую сверху глянцевой фосфатной коркой — «поливой». Кроме фосфат
ных конкреций, в которых сконцентрировано основное количество Р 2 О5 , 
з породах присутствуют фосфатизованные копролиты размером 
0 ,2 — 0 , 8  мм, небольшие фосфоритовые обломки, фаунистические остатки 
(иногда фосфатизованные) ,  мелкие, средние и крупные известняковые 

гальки. Последние 'иссверлены моллююкаминкамнеточца'ми и, по всей 
вероятности, являются переотложенными кальцитовыми конкрециями.
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Некоторые гальки покрыты глауконитовыми оболочками. Перечислен
ный материал смешан с полевошпатово-кварцевым песком, алевритом и 
глауконитовыми зернами, составляющими в сумме 1 0 — 2 0 % породы.

Цементирующее вещество фосфоритов выражено глинисто-известко
вой массой со сгустковым коллоидальным фосфатом. Относительно по
вышенное содержание фосфата в цементе свойственно верхнему фосфо
ритовому горизонту. Ассоциирующийся с фосфатом кальцит иногда 
перекристаллизован до мелко- и среднезернистого.

Таким образом, рассматриваемые фосфатные породы представлены 
одним литологическим типом и могут быть отнесены к  классу глаукони
тово-песчанистых или глауконитово-алевритистых желваковых фосфо
ритов. Как отмечает Г. И. Бушинский («Методы изучения...», т. 2, 1957), 
содержание Р 2 О 5 в подобных породах обычно составляет 18— 20%. В изу
чаемых фосфоритах содержание Р 2 О 5 равно 15— 18%. Сравнительно 
невысокое содержание Р 2 О 5 исключает возможность применения пород в 
качестве сырья для производства суперфосфата.  К такому выводу при
шел и Ю. Б. Айзенберг в 1942— 1945 гг., который, однако, указывал,  что 
альбские фосфориты Гяурсдага после соответствующей переработки мо
гут быть использованы в народном хозяйстве в качестве фосфоритовой 
муки. Вегетационные опыты, проведенные в те же годы В. Г. Александро
вым и К- Ф. Скурат,  подтвердили это. Основной практический интерес 
представляют средний и верхний фосфоритовые пласты.

* **
Итак,  апт-альбская толща центральных и восточных районов Копет

дага  характеризуется широким спектром пород, подразделяющимся на 
23 литологических типа. Двенадцать из них падают на породы терриген- 
пого ряда,  которые, как можно было видеть, резко преобладают в разре
зе. Остальные 11 типов приходятся на мергели и известняки, встре
чающиеся лишь в нижнем-среднем апте, и фосфориты среднего- 
верх'него альба.  Эта схема, как и любая другая,  конечно, не может отра
жа ть  в полной мере всей многогранности природных объектов. Иногда 
те или иные породы, относимые к одному типу, обладают отдельными при
знаками другого и могут рассматриваться как переходные, промежуточ
ные. Тем не менее, выделенные литологические типы являются достаточ
но конкретными, реальными. Они легко определимы и удовлетворяют 
целям настоящей работы.

Общей особенностью всех пород является субаквальное происхож
дение и почти постоянное присутствие глауконита.  Характерны слабая 
окатанность и сортировка песчано-алевритовых частиц, что свидетель
ствует о сравнительной близости главных источников сноса обломочного 
материала и достаточно большой скорости апт-альбокого осадконакоп
ления, происходившего на территории Копетдага.  Важно  подчеркнуть, 
что на протяжении всего рассматриваемого времени принос терригенно- 
го материала шел постоянно. Иногда этот процесс ослаблялся,  нолюл- 
ностью не прекращался д аж е  в моменты накопления типично известко
вых осадков — во всех известняках изучаемой толщи нерастворимый 
остаток составляет не менее 15— 20% породы.

Карбонатные конкреционные образования

Наблюдающиеся в породах конкреционные включения по составу 
конкрециеобразователя подразделяются на три класса — карбонатные, 
фосфатные и железистые. Наиболее значительны по занимаемому объ
ему образования первого класса,  среди которых различаются магнио- 
сидеритовые и кальцитовые.

М а г н и о с и д е р и т о в ы е  к о н к р е ц и о н н ы е  о б р а з о в а н и я  
сравнительно редки и встречены лишь в верхнеаптских и нижнеальбских
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отложениях Восточного Копетдага (рис. 10). Они представлены конкре
циями, конкреционными линзами и пластами \  которые могут рассмат
риваться как самостоятельные типы. Форма конкреций караваеобразная 
и эллипсоидальная;  средняя толщина их 10—-15 см, длина 20—30 см.
Толщина линз и прослоев в среднем 20 см. Длина линз 1—2,5 м, а длина 
прослоев — до десятков и сотен метров. Конкреционные образования 
темно-бурые с вишневым оттенком, плотные, с неровным землистым из
ломом. Строение их однородное, реже (в некоторых линзах и прослоях) 
горизонтальнослоистое в 2— 5 см.

Рассматриваемые конкреционные тела образованы кристаллами сн- 
дероплезита из группы магниосидеритов.  Размеры кристаллов примерно 
одинаковые, в  среднем 0,04 imm (табл. IV, 4).  Меж ду  ними находятся 
афанитовое глинисто-кальцитовое вещество и отдельные зерна аутоген
ного глауконита диаметром 0,07— 0,1 мм. Минеральный нерастворимый 
остаток (м. н. о.) колеблется в пределах 18— 30% и представлен глини
стым материалом.

К а л ь ц и т о в ы е  к о н к р е ц и о н н ы е  о б р а з о в а н и я .  В отли
чие от магниосидеритовых кальцитовые конкреционные включения встре
чаются почти во всех зонах апта и альба.  Конкрециеобразователь прак
тически мономинеральный и состоит из СаООз. Микроскопическое изуче
ние показывает,  что преобладают афанитовая и микрозернистая струк
туры кальцита,  однородные или сгустковые. Содержание м. н. о. в ан а 
лизированных образцах варьирует от 10 до '56%. Он представлен в ос
новном глинистым веществом и полевошпатово-кварцевыми зернами 
песч а но-алевритовой размерности.

Конкреционные образования этой группы разнообразны по форме, 
внутреннему строению и подразделяются на несколько типов.

К а л ь ц и т о в ы е  к о н к р е ц и о н н ы е  п л а с т ы  приурочены к 
глинистым пачкам Центрального и Восточного Копетдага (рис. 10). 
Мощность конкреционных пластов равна 0,2—0,4 м, длина (по простира
нию) — несколько сот метров и более. Содержание СаСОз колеблется 
от 53 до 78%. Внутри некоторых пластов встречаются неясно очерченные 
однородные конкреции караваеобразной или эллипсоидальной формы. 
Почти всегда наблюдается текстура «конус в конус» (фунтиковая тек
стура),  хорошо развитая в подошвенной и кровельной частях пластов. 
Средняя высота конусов равна 5— 8 см, угол при вершине 30— 40° 
(табл. I, 8).  Микроскопическое изучение образцов с фунтиковой тексту
рой показывает,  что они сложены в основном удлиненными, закономерно 
ориентированными под углом друг к другу кристаллами кальцита 
(табл. I, 9).  Диагенетичеокие образовании,  подобные кальщитовым кон
креционным пласта 1М Копетдага,  описаны Г. И. Бушин;смим (19612). Э т о — 
«аптская плита» Среднего Поволжья,  протягивающаяся по простиранию 
на 360 км и являющаяся маркирующим горизонтом зоны Deshayesi tes 
deshayesi.  Другой пример — маломощные глинисто-известковые прослои 
з чокракских и караганских морских бескарбонатных глинах Северо- 
Западного Кавказа .

К а л ь ц и т о в ы е  к о н к р е ц и о н н ы е  л и н з ы  разрознены или 
четкообразно сочленены и приурочены к отдельным горизонтам (рис. 10). 
Линзы сложены однородным известково-алевритовым веществом. Содер
жание СаСОз в них 30— 34%.

К а л ь ц и т о в ы е  с л о и с т ы е  к о н к р е ц и и  изредка встреча
ются в алевролитах (А2). Слоистость вмещающих отложений более или 
менее отчетливо прослеживается по всей конкреции. Толщина этих обра
зований 0,5— 1 м, длина 1— 1,5 м. Форма эллипсоидальная,  каравае-

1 К собственно конкрециям отнесены образования  с отношением толщины к длине 
больше 1 : 5, к конкреционным линзам — от 1 : 5 до 1 :50, к конкреционным пластам — 
менее 1 : 50.
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Рис. 10. Схема стратиграфического распределения конкреционных о б р а 
зований.

1— о т л о ж е н и я  р а з м ы т ы  и л и  к о н д е н с и р о в а н ы ;  2— м а г н н о с и д е р и т о в ы е  к о н к р е ц и о н н ы е  
о б р а з о в а н и я ;  3 - - к а л ь ц н т о в ы е  к о н к р е ц и о н н ы е  п р о с л о и ;  А— к а л ь ц п т о в ы е  к о н к р е ц и о н 
н ы е  л и н з ы :  5— к а л ь ц п т о в ы е  о д н о р о д н ы е ,  р е ж е  к о н ц е н т р и ч е с к и е  и с л о и с т ы е  к о н к р е 
ц и и ;  о— к а л ь ц п т о в ы е  с е п т а р и е в ы е  к о н к р е ц и и ;  7— р а з р о з н е н н ы е  ф о с ф а т н ы е  к о н к р е ц и и .  
8 — ж е л в а к о в ы е  ф о с ф о р и т ы ;  9 — к о н к р е ц и о н н ы е  о б р а з о в а н и я ,  з а  и с к л ю ч е н и е м  ж е л е з и 

с т ы х ,  н е  н а й д е н ы .  Н у м е р а ц и я  з о н  т а  ж е ,  ч т о  н а  р и с .  5.

4G



образная и неправильная.  Количество конкрециеобразователя сравни
тельно небольшое — содержание САСОз 20— 32%.

К а л ь ц и т о в ы е к о н ц е н т р и ч е с к и е  к о н к р е ц и и  наблю
даются редко и обычно в альбских отложениях.  Форма их шаровидная,  
реже эллипсоидальная (табл. .II, 2).  Диаметр  ОД—0,7 м. Конкреции х а 
рактеризуются наличием внутреннего ядра  с содержанием С а С О з  
53 _ 6 6 %  и внешней части, в которой содержание конкрециеобразователя 
по сравнению с ядром понижено (35— 42%).

К а л ь ц и т о в  ы е  о д н о р о д н ы е  к о н к р е ц и и  составляют 
одну из наиболее распространенных групп карбонатных конкреций и 
встречаются почти во всех стратиграфических зонах (рис. 10). Форма их 
шарообразная,  эллипсоидальная и караваеобразная,  реже лепешковид
ная, валикообразная («трубчатая»).  Толщина конкреций колеблется от 
1 ом до 1,5 м (табл. II, 1). Содержание СаСОз .36—60%- В небольших 
однородных конкрециях иногда намечаются зачатки септ (внутренних 
трещин),  выполненные молочно-белым кальцитом. Во внешней части не
которых однородных конкреций наблюдается фунтиковая текстура,  а в 
переотложенных конкрециях—норки моллюсков-камнеточцев (табл. 1, 6).

К а л ь ц и т о в  ы е  с е п т а р и е в ы е  к о н к р е ц и и  очень много
численны и приурочены в основном к верхнему апту и нижнему альбу. 
Именно поэтому И. И. Никшич (1929), П. И. Калугин (1957) и др., выде
ляя эту часть разреза  в отдельную свиту, называли ее «септариевой». 
В остальных подъярусах апта и альба септариевые конкреции редки или 
полностью отсутствуют (рис. 10). Форма конкреций самая разнообраз
ная: шаровидная,  караваеобразная,  эллипсоидальная,  лепешковидная,  
валикообразная,  волчкообразная,  грибовидная,  неправильная.  Размер их 
колеблется от 3 до 60 см, в среднем равен 10— 30 см. С поверхности они 
обогащены гидроокислами железа,  а иногда осложняются фунтиковой 
текстурой. Интересна находка «двойной» шаровидной септариевой кон
креции, т. е. септариевой конкреции, образовавшейся по уже сформиро
ванной. Диаметр внутренней септариевой конкреции 10 см, внешней — 
40 см.

Тела септариевых конкреций сложены микрозернистым кальцитом с 
примесью алевритово-глинистого материала.  Содержание С а С 0 3 
60—83%. Септы хорошо сформированы,  образуют сложную систему и 
обычно (но не всегда) заканчиваются в 1— 3 см от поверхности конкре
ции (табл. II, 3—5). Любопытна 'минерализация септ. Стенки их покры
ты среднезернистым и крупнозернистым кальцитом с удлиненными кри
сталлами,  ориентированными перпендикулярно септе. Внутренняя часто 
грещип заполнена кальцитом, но с примесью глинистого вещества и ме
нее выраженным кристаллическим строением.

Фосфатные конкреции

Эти конкреции менее разнообразны,  чем карбонатные,  и встречаются 
главным образом в среднем и верхнем альбе (рис. 10). Фосфатные кон
креции переотложены и выражены окатанными микрокопкрециями, бо- 
бовинами и желваками (табл. I, 5; FII, 3).  Величина больших желваков 
достигает 10 см. Конкреции обычно разрознены и заключены в основании 
пачек терригенных пород. В отдельных случаях наблюдается значитель
ная концентрация переотложенных фосфатных конкреций, как это имеет 
место в верхнеальбских фосфоритах Гяурсдага.

Фосфатные конкреции темно-бурые или серые, плотные, однородные. 
Большинство из них характеризуется наличием двух, реже трех и более 
генераций. Разные генерации различаются содержанием фосфата,  коли
чеством афапитового кальцита,  глинистого вещества, песчано-алеврито
вых обломков и отделяются друг от друга наростами коллоидального
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фосфата.  Изучение показывает,  что конкреции сложены изотропным 
коллоидальным фосфатом. В виде включений (20— 30%) присутствуют 
песчано-алевритовые обломки кварца и полевых шпатов,  глинистое ве
щество, зерна аутигенного глауконита.  В центральной части некоторых 
конкреций наблюдается примесь сгусткового афанитового кальцита (око
ло 5— 10%). Часто встречаются псевдоморфозы по копролитам, реже — 
по обломкам раковин брахиопод или двустворок. Изредка попадаются 
«отпечатки» спикул губок, кремнистое вещество которых замещено ка ль 
цитом (табл. III, 4).

Железистые конкреции

В этот класс включаются сульфидно-железистые конкреции и кон
креции, сложенные гидроокислами железа.  Последние, по всей видимо
сти, образовались в результате гипергенного окисления сульфидов ж еле 
за. Однако называть сульфидными все встречаемые железистые 
конкреции было бы неправильно. Железистые включения выражены 
микроконкрециями и округлыми бобовинами диаметром до 1 — 1,5 см 
(табл. II, 6).  Митаро'коикрещи'и /наблюдаются по всему разрезу.  Содерж а
ние их в породах (по шлифам) не превышает 3— 5%. Бобовины встреча
ются редко и, как правило, в нижпеаптских отложениях.

* ...*

Интересно проследить распределение изучаемых конкреционных 
включений по типам пород. Магниосидеритовые конкреционные образо
вания обнаружены в неизвестковистых аргиллитах (Г2).  Кальцитовые 
конкреционные прослои приурочены к мелкоалевритистым и тонкодис
персным бескарбонатным аргиллитам (Г1 и Г 2 ) . Кальцитовые конкреци
онные линзы и слоистые конкреции наблюдаются в глинистых мелкозер
нистых алевролитах (А 2 и А 4 ) .  Кальцитовые концентрические конкреции 
приходятся на мелкозернистые, иногда известковистые (СаСОз 5— 10%) 
алевролиты (А1). Диапазон встречаемости кальцитовых однородных 
конкреций широкий; они отмечаются в глинистых и мелкозернистых по
родах, реже — в крупнозернистых алевролитах,  песчаниках, хлидолитах. 
Кальцитовые септариевые конкреции, как правило, наблюдаются в гли
нистых и мелкоалевритовых породах (А4, Г 1, Г2),  меньше — в хлидоли
тах (Х2). Фосфатные конкреции приурочены к фосфоритам,  песчаникам 
(П2, реже ИЗ) ,  алевролитам (А 1), хлидолитам (XI).  Железистые кон
креции встречаются почти во всех типах пород: минимум падает на гру
бообломочные и песчаные породы, максимум — на глинистые и глинисто
известковые.

Таким образом, отчетливо намечается тяготение карбонатных и ж е 
лезистых конкреционных образований к мелкоалевритово-глиннстым 
отложения/м, а фосфатных — к  алевритово-песчаным породам. К анало
гичному заключению приходят А. В. Македонов (1954) в результате 
специальных количественных наблюдений по Печорскому бассейну, 
Ю. А. Пряхина (1958) — по Центральному Предкавказью,  В. Т. Фролов 
(1965) — по Дагестану,  3. В. Тимофеева (1959) — по Донбассу.  По-ви
димому, можно утверждать,  что эга закономерность общегеологическая.
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Г Л А В А  III

МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОТЛОЖЕНИИ

Породообразующие и акцессорные минералы,  как учил В. Н. Лодоч
ников, всегда являются закономерно ассоциированными составляющими 
пород. Позже эта идея нашла блестящее развитие в работах В. П. Б а т у 
рина, выделившего самостоятельное понятие «терригенно-минералоги- 
ческая провинция» и давшего начало целому направлению в литологии— 
анализу геологического прошлого по терригенным компонентам отложе
ний. Другое направление, рожденное той же идеей, — стадиальный а н а 
лиз осадочных пород, развиваемый в трудах И. И. Гинзбурга,  А. В. Копе- 
лиовича, А. Г. Коссовской, Н. В. Логвиненко,  Л. В. Пустоваловл, 
Л. Б. Рухииа, Н. М. Страхова,  Г. И. Теодоровича,  И. В. Хворовой,
В. Д. Шутова и др.

Наибольшим разнообразием минералов и их ассоциаций обычно 
характеризуются песчано-алевритовые породы. Причиной тому — кон
центрация преобладающего количества аллотигенных минералов в пес- 
чано-алевритрвых фракциях и наличие большого порового пространства,  
способствующего возникновению минеральных новообразований. С казан
ное в полной мере относится и к апт-альбским отложениям Центрального 
и Восточного Копетдага

Минералы песчано-алевритовых фракций

Изучение шлифов и иммерсионных препаратов показывает,  что пес
чано-алевритовые фракции рассматриваемых отложений слагаются как 
отдельными минералами,  так и обломками пород.

Минералы разделяются на легкие (удельный вес<2 ,9 )  и тяжелые 
(уд. вес> 2 ,9 ) .  Легкие минералы представлены кварцем,  ортоклазом, 
.микроклином, плагиоклазом,  хлоритом, глауконитом, опалом и халцедо
ном. Из слюд, характеризующихся легким и тяж елы м удельным весом, 
развиты мусковит и биотит.

Минералы тяжелой фракции могут быть объединены в следующие 
группы: а) группа устойчивых минералов (циркон, гранат,  турмалин, 
рутил и сфен) ; б) группа рудных минералов (ильменит, лейкоксен, пи
рит, лимонит, магнетит, хромит);  в) группа амфиболов и гшроксенов 
(обыкновенная и базальтическая роговые обманки, диопсид, энстатит, 
гнперстен); г) группа метаморфических минералов (ставролит, дистен, 
силлиманит, хлоритоид);  д) группа эпидота (эпидот, цоизит и клиноцои- 
зит).  Кроме перечисленных минералов, в тяжелой фракции встречены 
анатзз,  брукит, барит, монацит и зерна нерудных неопределимых мине
ралов. Выход тяжелой фракции составляет обычно менее одного процен
та, редко поднимаясь до 2— 3%.

4 .  З а к а з  1383 40



Обломки пород представлены кремнистыми образованиями,  облом
ками глинистых пород и эффузивов.

К в а р ц  — наиболее распространенный минерал. В песчано-алеври
товых породах он составляет 46— 88%. В легкой фракции среднее 
содержание кварца следующее: в песчаниках — 52,7%, в крупнозерни
стых ал евролитах— 52,4%, в мелкозернистых алевролитах — 53,5%, в 
аргиллитах — 52,0%, в хлидолитах — 52,1%.

Д ля  кварца характерны остроугольные, угловатые или полуокатан- 
пые изометричные, реже удлиненные зерна. В породах с известковым 
цементом наблюдаются и корродированные зерна к в а р ц а  (табл. Ш ,  / ) .  
Поверхность зерен матовая,  с неровностями, иногда со следами раковис
того скола. Кварц бесцветный и прозрачный. В некоторых зернах при
сутствуют мелкие включения газов и жидкости, располагающиеся боль
шей частью линейно, что характерно для кварца,  заимствованного из 
гранитов и кварцевых диоритов (Батурин,  1947). Другой типоморфной 
разновидностью является трещиноватый кварц. Изредка попадаются 
включения циркона. Характер погасания кварцевых зерен неодинаков: 
наблюдаются зерна с одновременным угасанием и зерна с волнистым 
погасанием. И те, и другие встречаются по всему разрезу.  Нахождение 
трещиноватого кварца и кварца с волнистым погасанием, «запечатан
ных» в кальцитовых, фосфоритовых конкрециях и в хорошо сохранив
шихся известковых оолитах, по-видимому, свидетельствует о том, что 
такие зерна кварца были принесены из материнских пород, испытавших 
существенный динамометаморфизм.

П о л е в ы е  ш п а т ы  распространены менее широко, чем кварц. В 
пересчете на сумму обломочных компонентов песчано-алевритовых пород 
они составляют 1— 44%. В легкой фракции среднее содержание полевых 
шпатов таково: в песчаниках — 37,8%, в крупнозернистых алевроли
тах — 39,0%, в мелкозернистых алевролитах — 36,0%, в аргиллитах — 
37,1%, в хлидолитах — 40,0%. Среднее содержание этих минералов в 
отдельных стратиграфических подразделениях обычно не опускается 
ниже 35%; лишь в зоне Leymeriel la tardefurcata  оно несколько понижено 
и составляет 30%.

Большая часть полевых шпатов представлена преимущественно 
калиевыми разностями, меньшая — плагиоклазами.  Минералы первой 
группы, по всей видимости, выражены ортоклазом и микроклином. В от
дельных случаях микроклин характеризуется решетчатой структурой 
двойникования, что позволяет уверенно отличать его от ортоклаза.  Чрез
вычайно редко встречаются зерна мирмекита,  то есть плагиоклаза  с чер
веобразными иросткамц кварца (табл. IV, 3).  Плагиоклазы .представле
ны альбитом и олигоклазом. Каи калиевым толавьгм штатам,  так и пла 
гиоклазам свойственны угловатые и полуокатанные зерна, обычно 
изометричные. Д л я  плагиоклазов характерны также зерна таблитчатой 
формы. Большинство зерен разложены: калиевые полевые шпаты пели- 
тизированы, а плагиоклазы серицитизованы. В породах с известковым 
цементом зерна полевых шпатов сильно корродированы карбонатом. 
Кроме того, наблюдается частичное замещение полевых шпатов ка ль 
цитом.

С л ю д ы  и х л о р и т. Слюды представлены мусковитом и биоти
том; иногда наблюдаются единичные чешуйки зеленой слюды (гидро
слюда?) .  Хлорит, по всей вероятности, выражен магнезиально-желези
стой разновидностью. В песчано-алевритовых породах содержание слюд 
и хлорита колеблется от 0 до 11%. Разделение минералов по удельному 
весу приводит к тому, что мусковит и хлорит концентрируются преимуще
ственно в легкой фракции, а биотит — в тяжелой.  Среднее содержание 
хлорита и слюд в легкой фракции следующее: песчаники — 0,4%, алеЕ- 
ролиты крупнозернистые — 0,8%, алевролиты мелкозернистые — 2,1%,
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аргиллиты — 0,8%, хлидолиты — 2,1%. В тяжелой фракции содержание 
биотита 'колеблется от 0 до 3,!3%-

Мусковит образует тонкие пластинки, иногда объединенные в агре
гаты изометричной или удлиненной формы. Эти слюды почти бесцветные, 
иногда едва-едва буроватые. Часть  чешуек мусковита гидратизирована,  
что выражается в их деформации и расщеплении по спайности.

Биотит встречается в виде удлиненных, реже изометричных чешуек. 
Цвет их зеленоватый или'бурый.  Плеохроизм всегда резок: !i Ng (N m) — 
желтовато-зеленый или бу.рый, !! Nip— светло-желтый или светло-бурый. 
Биотит в осадочных породах, как известно, мало устойчив. В рассматри
ваемых отложениях мелкие пластинки биотита (< 0 ,0 5  мм) остались 
мало измененными, тогда как более крупные частицы испытали сущест
венную гидратацию, хлоритизацию и незначительную аморфизацию.

Хлорит имеет зеленую окраску и наблюдается в виде трех модифи
каций: а) чешуйки, наложенные друг на друга и образующие агрегаты 
изометричной или несколько удлиненной формы; б) псевдоморфозы по 
пластинкам биотита; в) поровый цемент, связывающий терригенные зер 
на в отдельных участках пород. Хлориты первой модификации, по всей 
видимости, имеют аллотигенное происхождение, тогда как остальные — 
аутогенное.

Г л а у к о н и т  характерен для большинства пород. Как отмечалось 
в главе III, глауконит чаще встречается в конгломератах,  фосфоритах, 
песчаниках и крупнозернистых алевролитах (П1, П2, А1),  известняках 
(ИД, ИО) .  Меньше всего он развит в аргиллитах (Г2).

Морфология глауконита разнообразна.  Наиболее обычны округлые 
светло-зеленые зерна с агрегатной поляризацией.  Некоторые зерна глау
конита полуразложены и покрыты с поверхности гидроокислами железа.  
Естественно предположить,  что подобный глауконит является переотло- 
женным. Это подтверждается и тем, что он встречается в центрах отдель
ных оолитов. Большинство же  зерен глауконита имеет аутигенное проис
хождение. Свидетельство тому — более крупный размер таких глауко
нитовых зерен по сравнению с окружающими обломочными частицами, 
свежесть зерен и наличие в них трещин синерезиса.

Остальные модификации глауконита также  аутогенны. Среди них 
наиболее развит глауконит, цементирующий отдельные участки пород. 
Реж е встречается глауконит, 'выполняющий камеры фора мин и фар, мелких 
гастропод или замещающий кальцитовые органические остатки и оолиты.

Исследователи заметили,  что тот глауконит, который наблюдается 
в осадочных породах в виде микрозернистых агрегатов,  обычно пред
ставляет собой изменчивую смесь различных глинистых минералов. П о
скольку «глауконитом» в минералогии называют железистую разновид
ность гидрослюды, Ж.  Милло (1968) предлагает обозначать подобные 
зерна — минеральные агрегаты — отдельным термином «глаукония».

О б л о м к и  п о р о д  являются постоянным компонентом 'песчино- 
алевритовых фракций. Содержание таких обломков в песчаниках и а л е в 
ролитах колеблется от 3 до 17%. В легкой фракции среднее содержание 
обломков пород (вместе с неопределимыми выветрелыми зернами) до
вольно постоянное — 5,8— 9,9%.

Подав ляю щая часть обломков сложена кремнями и кварцитами. 
Кварцевые составляющие,  как правило, характеризуются волнистым по
гасанием. Форма кремнистых обломков изометричная,  реже удлиненная.  
Обломки окатанные и полуокатанные.  С поверхности они чистые или 
покрыты налетом глинистого вещества,  реже лимонита и глауконита.  
Остальная часть рассматриваемых образований представлена облом
ками глииисты'Х пород. Попадаются единичные обломки вулканического 
стекла.
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Перечисленные минералы и Обломки пород резко доминируют б  лег
кой фракции. Из прочих легких минералов изредка отмечаются зерна 
халцедона и выполняющий органогенные остатки опал (0— 0,6%).

Из вышеизложенного можно видеть, что аптские и альбские песчано- 
алевритовые породы характеризуются посредственно-устойчивой ассо
циацией обломочных породообразующих компонентов и являются поле- 
всншатово-кзарцевыми о ли гомик т ами (и аржозами.

Акцессорные минералы апт-альбских отложений концентрируются в 
тяжелой фракции. Эти минералы более разнообразны,  но и среди них 
отчетливо обнаруживается преобладание устойчивых компонентов.

Г р у п п а  у с т о й ч и в ы х м и н е р а л о в  представлена цирко
ном, гранатом, турмалином,  рутилом и сфеном. Первые четыре минерала 
являются постоянными компонентами тяжелой фракции, тогда как сфен 
появляется спорадически и в очень малых количествах (0— 0,9% ф р ак 
ции) .

Т а б л и ц а  4
Содерж ание устойчивых минералов в тяж елой  фракции пород, в %

Ц иркон Г ранаты Турм алин Рутил оа

П ороды пределы 
к о л еб а 
ния со- 

дер.

X
пределы  
к о л еб а 
ния со- 

дер.

X
пределы 
к о л еб а 
ния со- 

дер.

Y
пределы  
к о л еб а 
ния со- 

дер.

X .
Ь иS 2З- L; 

*£

П есчан ики 18,4— 49 32,0 4,0 -  18,4 9,8 2 , 9 -  6,8 4,4 0 , 6 - 2 , 0 1,4 9
А левроли ты

к р у п н о з е р 
нистые

А левроли ты
24,7— 36,S 31,4 4,5— 9,1 6,0 2 ,7 - 1 3 , 2 5,8 1 ,0 -1 ,7 1,3 13

м е л к о з е р 
нистые 12,7—55,4 41,2 2,1— 32,2 6,2 1 ,0 - 2 0 ,2 6,8 0 , 4 - 2 , 7 1,5 28

А ргиллиты 17 0 — 56,5 38,8 3 ,0 - 1 0 , 3 5,1 1,8— 10,6 7,2 0 , 4 - 1 , 8 1,2 10
Хлидолиты 19,7— 48,0 44,9 4 ,5 - 1 9 , 0 12,2 1 , 0 -  5,3 4,8 0,9— 1,9 1,2 7

Из табл. 4 видно, что циркон концентрируется наиболее прихот
ливо н не обнаруживает  тяготения к определенному классу пород. Со
держание гранатов повышено в песчаниках и хлидолитах, турмалина — 
ь аргиллитах.  Содержание рутила во всех классах пород приблизитель
но одинаковое. Среднее содержание минералов этой группы в отдельных 
интервалах разреза  показано на рве. 11.

Циркон бесцветный, иногда с буроватым или зеленоватым оттен
ком. Хорошо ограненные бипирамидальные кристаллы встречаются ред
ко; значительно чаще наблюдаются кристаллы с отколотыми гранями, 
угловатые и полуокатанные зерна. Часть  цирконов заключает пузырьки 
газа или жидкости. Иногда попадаются зональные разновидности цир
кона.

Гранаты встречаются в в и д е  изометричных, полуокатанных или уг
ловатых зерен с раковистыми сколами.  Нередки гранаты с черепитча
той поверхностью. Большинство гранатов бесцветные п, по-видимому, 
представлены гроссуляром. Реж е наблюдаются желтые, розовые и крас
но-бурые гранаты.

Турмалин присутствует в виде лризмочек с одной пирамидкой и 
столбчатых полуокатанных зерен. Иногда попадаются почти круглые 
зерна. Плеохроизм 'всегда отчетливый, в грязно-зеленых, реже розозато- 
керичневых или синих тонах. В отдельных зернах наблюдаются редкие 
мелкие включения слюдистых и рудных минералов.

Рутил образует зерна неправильной формы с  остроугольными и уг
ловатыми очертаниями. Встречаются столбчатые зерна, иногда биппра-
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Рис. 11. Стратиграфическое распределение некоторых минералов п их с р ед 
нее содерж ание в тяж елой  фракции. Обозначения зон те же, что на рис. •>.

мпдальные. Цвет рутила темно-желтый или коричневато-красный,  В не
которых зернах 'зп.тна спайность.

С фен — самый малочисленный минерал из группы устойчивых. Он 
представлен в виде призматических зерен, конвертообразных кристаллов 
или полуохатанных обломков. Цвет минерала корпчпевато-бурий пли 
светло-зеленый с буроватым оттенком.

Г р у п п а  р у д н ы х  м и н е р а л о в  состоит, главным образом,  из 
ильменита, ленкокхена, пирита и лимонита.  Магнетит встречается чрез
вычайно редко, что было установлено еще ,в 1954 г. А. Б. Внстел.чусом 
(Вистелиус, 1954). Им же отмечено наличие в апт-альбских отложениях 

Копетдага такого трудно диагностируемого .минерала, как хромит. Ко
личественное распределение основных рудных минералов в рассматри
ваемых нами отложениях 'представлено в табл. 5.
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Т а б л и ц а  5
С одерж ание рудны х м инералов в тяж елой  ф ракции пород, в %

И л ь м ен и т —
коксен

лей- Пирит Л имон и т К оличе

П ороды
пределы

колебания
с о д е р ж а т

И
пределы

колебани я
с о д е р ж а т

X
пределы

колебания
содерж ан.

X

ство
анали

зов

Песчаники
А л евр о ли ты

к р у п н о з е р 

5,1-16,5 9,5 0-13,4 3,4 0,4-6,4 4,4 9

нистые
А л евр о ли ты

м ел к о зер н и с 

4,1— 12,5 8,1 0-0,2 0,2 1,6-23,3 8,5 13

тые 2,1— 46,6 9,4 0-43,1 4,2 0,6— 13,0 4,7 28
А ргиллиты 5,2-16,4 11,4 0-12,6 3,0 0,5-25,0 4,9 10
Хлидолиты 7,6— 12,2 9,3 0-4,3 1,6 1,8— 5,5 3,2 7

Ильменит и лейкоксен -наблюдаются в виде изометричных или не
сколько удлиненных зерен. В большинстве случаев они уплощенные, ре
же сфероидальные, с полуокатаннымн кристаллическими гранями. Х а
рактерно интенсивное замощение ильменита лейкоксеном, которое часто 
затрудняет разграничение в иммерсионных препаратах этих двух ми
нералов. Распределение ильменита и лейкоксена по разрезу достаточно 
равномерное; лишь .в зонах Parahopl i tes  melchioris,  Hysteroceras  orbignyi 
и Pervinquier ia inflata их среднее содержание  является повышенным,  
составляя 12— 19% (рис. И ) .

Пи ри т слагает  микроконкреции или зер-на с неправильными очер
таниями. 'В большинстве случнев пирит в той или иной степени окис
лен; неокислен-ный пирит встречается как исключение. Подавляющее 
количество пирита имеет диагенетнческое происхождение. 'Кататенети- 
ческое происхождение, по-видимому, имеет лишь тот пирит, который 
обнаруживается на гидратизированном 'биотите.

Лимонит -(под этим термином понимается скрытокристаллическая 
смесь гидроокисдов железа)  з тяжелой 'фракции представлен порошко
образными агрегатами,  слагающими изощегрич-ные зерна с бугристой 
или ровной поверхностью. Установление генезиса лимонита представляет 
значительные трудности вследствие того, что изучаемые отложения выве
дены на дневную поверхность. Часть  лимонита,  несомненно, образова
лась  в результате типе рте иного окисления пирита. Однако -можно пред
полагать и наличие первичного, диагенетического лимонита.  Это пред
положение делается -нами на основании нахождения лимонита в апт- 
альбаких отложениях Бахардсжсжой опорной акв. №  1, залегающих 
на глубинах >21135—‘2880 м. 'Судя по материалам УГ СМ ТСС-Р, лимонит 
наблюдается здесь постоянно и -составляет 0,1—20,1% т я ж е л о й ' ф р а к 
ции; при этом повышенные его концентращии '(110—20%) приходятся на 
крупно а л евр и тово-песчаные отложения верхней части альба.

Г р у п п а  а м ф и б о л о в  и п и р о к - с е н - о в  в тяжелой фракции зна
чительно менее представительна и редко достигает 3—4%.  Чаще всего 
встречается обыкновенная роговая обманка,  как наиболее устойчивая 
из этих минералов. Среднее содержание обыкновенной роговой обман
ки в тяжелой фракции таково: песчаники —■ 3,5%, алевролиты -крупно
зернистые — 2,7%, алевролиты мелкозернистые — 3,6%, аргиллиты — 
3,0%, хлидолиты — 3,4%. Остальные минералы этой группы — базаль- 
тическая роговая обманка,  диопсид, энстатит, гинерстен — лйбо отсутст
вуют, либо составляют не более 0,2—0,6% фракции.  'Распределение 
обыкновенной роговой обманки по разрезу иллюстрируется рис. 11. Из 
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него видно, что в аль’бских отложениях этого минерала обычно больше, 
чем в аптских; содержание его здесь н среднем превышает 3,5% тяж е
лой фракции.

Обыкновенная ротовая обманка выражена столбчатыми или почти 
изометричными зернами. iB некоторых из них -наблюдается средняя 
спайность. Цвет || Ng зеленый и буро-зеленый,  тогда как по Np светло- 
зеленый с буроватым оттенком. Базальтичеокаи |роговая обманка 
морфологически схожа I обыкновенной и отличается от последней крас- 
новато-бурым цветом и плеохроизмом в бурых тонах.

Диопеид встречен в виде светло-зеленых и бесцветных таблитчатых 
зерен с редкими включениями слюдоподобных бесцветных минералов. 
Вершины некоторых зерен имеют характерные зубчатые ограничения. 
Эпстатит образует вытянутые зерна с едва намеченной спайностью в 
двух направлениях,  под прямым углом. Плеохроизм отчетливый — ж е л 
товато-бурый по Np и зеленовато-бурый по Ng. ГиПерстен светло-бурый 
с желтым или зеленым оттенком, преохроирует в бурых или зеленых 
тонах и характеризуется наличием точечных рудных включений.

Г р у п п у  т и п и ч н о  м е т а  м о р ф и ч е с к и х м и н е р а л о в  об
разуют ставролит,  дистен, силлиманит и хлоритоид. Содержание ставро
лита во фракции  колеблется от 0  до 2,3%, диетена — от 0 до 1,3%, си л
лиманита — от 0 до 0(2%, хлоритоида — от 0 до 0,5%.

Ставролит встречается в виде угловатых и полуокатанных зерен 
призматической формы.  В некоторых из них наблюдается совершенная 
спайность, а иногда — зазубренные вершины. Цвет минерала светло- 
желтый и желтовато-коричневый.  В отдельных зернах ставролита за 
ключены многочисленные пузырьки газа или жидкости. Дистен пред
ставлен крупными, иногда толстостолбчатыми бесцветными зернами с 
ясно выраженной спайностью. Силлиманит ‘(фибролит) слагает  много
численные волосовидные кристаллы,  собранные в агрегаты и образую
щие удлиненные зерна. Минерал бесцветен. Свойственный фибролиту 
буровато-желтый оттенок, как указывает В. Н. Лодочников (1947), не 
связан с окраской минерала,  а является следствием дисперсии света. 
Хлоритоид встречен в виде пластиночек, наложенных друг на друга. 
Окраска густая, зеленовато-синяя и сине-зеленая.  Плеохроизм сильный. 
В толстых пластинчатых агрегатах минерал почти не просвечивает.

В г р у п п у  э и и д о  т а  входят эпидот, цоизит и клиноцонзит. В тя
желой фракции они присутствуют постоянно, но в незначительных ко
личествах, составляя обычно 0,2—2 % .  В ‘глинистых породах Восточного 
Копетдага содержание этих минералов повышено и достигает в отдель
ных образцах 5 —(15%.

Из минералов рассматриваемой группы чаще всего встречается 
эпидот, характеризующийся зеленовато-желтыми и желтовато-зелеными 
разностями. Менее распространен цоизит, выраженный чистыми бес
цветными зернами, обычно полуокатанными.  Клиноцонзит,  морфологи
чески сходный с. цоизитом, наблюдается очень редко.

А и а т а з и б р у к и т  всегда присутствуют в тяжелой фракции и со
ставляют обычно ее значительную часть (табл. 6).

Из приведенных данных видно, что содержание анатаза  и брукита 
в породах ряда песчаник-аргиллит закономерно уменьшается к более 
мелкозернистым и глинистым образованиям.  -В иммерсионных препара
тах анатаз  встречается в основном в виде мелких зерен .кубической или 
таблитчатой формы. Минерал бесцветен, иногда буроват.  Зерна  частич
но выветрены и политизированы. Изредка попадаются крупные идио- 
морфные кристаллы (бипирамиды со срезанными вершинами, островер
шинные бипирамизы) со штриховкой на гранях и синей или черной 
окраской. Брукит, встречающийся значительно реже анатаза,  выражен 
угловатыми зернами бурого цвета с характерной аномальной интерферен- 
ционной окраской. Изучение шлифов показывает,  что анатаз  и брукит



Т а б л и ц а  6
С одерж ание а н ат а за , брукнта и барита  в тяж елой  фракции пород, в %

П о р о д ы

Анатаз-1-брукит Б арит К оличе
ство

анализовпределы
колебания

содерж .
X

пределы
колебания.

содерж .
X

Песчаники 5 , 5 - 5 7 , 4 24,0 0 - 5 , 3 2.2 9
А л евр о ли ты  крупно зер н и сты е 6,4— 31,2 18,6 0 - 3 9 , 0 10,8 13
А л ев р о ли ты  м елко зер ни сты е 1 , 2 -2 5 ,6 13,0 0 - 5 9 , 2 6,8 28
Аргиллиты 5 , 3 - 1 8 . 3 9,2 0 ,4— 19,8 6,8 10
Х лидолиты 3,8—27,0 15,3 0 , 4 - 9 , 0 3,2 7

концентрируются в породах в поровых пространствах.  Это особенно на
глядно проявляется з образцах с повышенным содержанием описывае
мых минералов. Несомненно, что подавляющая часть анатаза  п брукнта 
имеет аутиген-ное происхождение. '.Отсюда становится понятным тяготе
ние рассматриваемых минералов к более 'пористым алевритово-песча
ным породам. Н е  исключено, что некоторые зерна анатаза  и брукнта 
имеют аллотигенпое происхождение.

Б а р и т  встречается спорадически. В отдельных образцах он пол
ностью отсутствует, в других — составляет 30— 40 и более процентоз 
тяжелой фракции (табл. 6). Тяготения к определенному классу пород 
у барита не отмечается.

Пр еобладающая часть барита в рассматриваемых отложениях ал- 
лотигелна.  ‘К таковым нами относятся изометричные окатанные или по- 
луокатгнные зерна, покрытые бурым налетом глинистых частиц, а иног
да мелкими трещинками.  Аллотнгенный 'барит бесцветный или светло- 
бурый. В in ем, как правило, присутствуют точечные включения рудных 
минералов. Барит,  характеризующийся чистыми, бесцветными разно
стями п лишенный рудных включений, по-видимому, имеет аутигенное 
происхождение. В отдельных случаях наблюдаются регенерационные 
каемки а у штейн ото барита на аллотигенных баритовых зернах.

М о н а ц и т  в акцессориях изредка встречается в виде несколько 
удлиненных зерен зелено-вато-бурого пвета. Зерна монацита окатаны и 
частично покрыты красно-бурыми продуктами его разрушения.

Некоторые тяжелые минералы,  вследствие сильной выветрелости и 
загрязненности, не поддаются диагностике. Они присутствуют постоян
но, составляя в среднем 2— 6% тяжелой фракции.  Иногда пх содерж а
ние повышается до Гб— 17%. П о д а в л я ю щ а я  часть таких зерен, по-види
мому, сложена титаносодержащими минералами,  поскольку они покры
ты налетом лейкоксена.

Таким образом,  тя ж ел ая  фракция апт-альбеких отложений цент
ральных в  восточных районов (Копетдага представлена в основном устой
чивыми минералами.  Некоторые минералы обнаруживают тенденцию к 
концентрации в тех или иных классах пород. Например,  гранаты и ана- 
таз  концентрируются в крупноалевритово-песчаных породах, а турмалин, 
ильменит п лейкоксен — в глинистых. Остальные минералы ведут себя 
более неопределенно. Согласно представлениям Н. В. Логвиненко 
(1967), подобное распределение тяжелых минералов возникает,  главным 
образом, в стадию седиментогенеза.  'Первичное соотношение накопив
шихся минералов нарушено последующими процессами, но эти измене
ния сравнительно незначительны.

Глинистые минералы

В исследуемых отложениях обнаружены следующие глинистые ми
нералы: гндроелюда, каолинит и хлорит. Гидрослюда всегда резко до- 
5(5



минирует. Каолинп.т часто присутствует в том или ином количестве в 
виде нр-пмес-и. В отдельных -участках аптского яруса появляется хлорит, 
(рис. 12).

Преобладание гидрослюды фиксируется уже при изучении шлифов, 
в которых она наблюдается обычно в виде удлиненных чешуек с желты
ми п оранжевыми цветами интерференции. Однако достоверная диаг
ностика глинистых минерален возможна лишь при использовании комп
лекса методов (Зхус, 1966; «Методическое пособие...», 1968).

Выполненный с этой целью электронномпкроскопнческнй анализ 
показывает,  что глинистые частицы имеют вид пзометричных и удли
ненных чешуек. Очертания их резкие, реже нечеткие, а контуры углова
тые пли округлые (табл. IV, 5, 6).  Величина глинистых частиц колеблет
ся от 2 микронов до его долей. Указанные особенности, а также наличие 
ступенчатых -сколов, проявляющееся в неодинаковой плотности боль
шинства чешуек, по-видимому, свидетельствуют о преимущественно гид- 
рослюдпстом составе частиц.
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Рис. 12. Распределение  глинистых минералов фракции мснсе 0,001 мм 
по разрезу  и площади.

1— о т л о ж е н и я  р а з м ы т ы  п л и  к о н д е н с и р о в а н ы ;  2 — к а о л и н и т ;  3— г п д р о с л ю д а ;  4— х л о 
р и т .  О б о з н а ч е н и я  з о н  ге ж е ,  ч т о  п а  р и с .  5.

Дифференциальные кривые нагревания тонкой фракции фиксируют 
эффекты, большинство из которых характерно для гпдрослюды. Первый 
из них эндотермический, наблюдается при 8:0— 120°С н связан с потерей 
межел-оиной воды. Второй интенсивный эндотермический эффект прояв
ляется при 530—600° С. Он обусловлен в основном потерей -гидроксиль
ных групп ОН и частичным изменением кристаллической решетки гид
рослюды. Третий эндотермический эффект,  вызываемый полным разру
шением решетки, очень слаб и происходит при 850—890°С. Дальнейшее 
повышение температуры нагревания приводит к возникновению х ар а к 
терного экзотермического эффекта при 880—11000°С, -связанного -с пере
кристаллизацией аморфных продуктов разрушения гидрослюд. Обычно 
этот экзо-лик выражен слабо, ко в некоторых образцах о-н достаточно 
резок. Почти всегда отмечается наличие -органического зещест-ва, даю
щего один или два экзотермических эффекта в интервале 220— 460°С.

Результаты химического анализа -фракции <0 ,0 0 !1 мм (табл. 7) под
тверждают преимущественно гидрсслюдистый состав глинистых мнне-
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ралов. Колебания содержания Si-Ог 46— 56%, а Х =  49,Т8%. Содержание 
А120 3 не опускается ниже 20,92% и редко достигает 30%,  составляя в 
среднем 25,93. Содержание КгО равно 1,4—5,0% (Х =  3 ,24%).  Среднее 
арифметическое содержание остальных компонентов, также являющих
ся диагностическими, следующее: Fe20 3 — 7,37%, T i 0 2 — 0,76%, M gO — 
2,59%, потеря при прокаливании — 14,72%.

Рентгенографичебкое изучение фракции <0,001 мм свидетельству
ет с том, что ее основным компонентом является гидрослюда типа ил- 
лита. Присутствие этого минерала фиксируется на порошковых рентге
нограммах (характеристика некоторых из них приведена в табл. 8) в 
виде серии отражений с межплоскостиыми расстояниями 10,45—9,73;
4,93—4,90; 4,53—4,46; 3,34—3,33; 2,57— 2,55 А и др. Некоторые рефлексы

Т а б л и ц а  7

Некоторые компоненты химического состава фракции <0,001  мм (в %)

№ №

обр. Л
и

то
ло


ги

че
с

ки
й 

ти
п 

по
ро

ды

Зо
на Р а з р е з S i 0 2 А Ь 0 3 Fe20 3 Т Ю 2 С аО M g O К 20 п. п. п.

4/17 Г2 II С е к и зя б 5 1 ,5 2 24 ,8 4 7 .1 0 0 ,7 6 0 ,4 7 3 ,5 9 3 ,4 5 12,31
4/69 А4 V 4 9 ,6 5 23,58 / ,7 5 0 ,8 0 0 ,7 3 3 ,3 5 2 .3 4 11,76
2/176 Г1 V Д у ш а к 46 ,8 8 26 ,3 7 9 ,7 4 0 ,8 5 0,51 2 ,98 1,36 10,68
4/110 Г2 VI С е к и зя б 47 ,1 7 2 8 ,32 8 ,46 0 ,7 5 0 ,7 4 1,96 3 ,7 6 12,82
2/21 а Г1 VI Д у ш а к 46 ,4 7 2 6 ,89 9 ,3 3 0 ,7 7 0 ,6 9 2,98 5,01 10,89
3/44 Г1 VII , 55 ,9 3 20 ,7 2 6 ,0 0 0 ,8 2 0 ,6 9 1,86 2 ,5 4 11,24
6/62 Г1 XII Т еж ев а 52 ,5 5 3 0 ,3 7 1,92 0 ,6 6 0 ,5 6 1,05 2 ,8 4 11,50
4/161 А4 XV С е к и зя б  ,43,09 27 ,8 7 7 ,6 3 0,71 0 ,6 7 2 ,6 9 4 ,9 4 13,24
66 в Г1 XV Д у ш а к 4 9 ,3 4 2 4 ,4 4 8 ,3 6 0 ,7 0 0 ,5 0 2 ,7 0 2 ,9 0 11,08

Т а б л и ц а  8
О

М ежплоскостные расстояния (в  А) и интенсивности 
отраж ений  минералов фракции < 0 ,001  мм

J d/n ■I d /n J d/n J diii

С екизяб ,  зона
Т е ж е в а ,  зоны 

A n a h o p l i t e s  
i n te r m e d iu s  u

С екизяб ,  зона А рчиньян,  зона
D o u v i l le ice ras D e sh a y e s i t e s D e sh a y es i te s
m a m m il l a tu m An. dav ies i d e s h a y e s i d e sh a y es i

5 10 ,07 1 10,07 2 13,84 5 10,15
3 4 ,9 0 7,11 4 10,07 0 ,5 7,11

10 4 ,4 9 1 4 ,9 0 1 7 ,0 6 2 4 ,9 0
1 3 ,7 0 4 ,4 7 2 4 ,9 0 10 4,51

10 3 ,3 4 1 3 ,9 7 10 4 ,4 9 1 4.21
1 3 ,2 0 1 3 ,7 0 1 3 ,7 0 3 3 ,6 7
2 2 ,8 3 1 3 ,5 3 1 3 ,51 1 3 ,5 0

10 2 ,5 7 3 ,5 4 8 3 ,5 4 10 3 ,3 4
1 2 ,4 5 1 2 ,8 3 2 2 ,8 3 1 3 ,2 0
1 2 ,3 6 10 2 ,5 7 10 2 ,5 7 2 2 .8 5
1 2 ,2 8 1 2,41 1 2 ,4 5 10 2 ,5 7
1 2 ,1 2 1 2 .3 3 1 2 ,3 6 2 2 ,4 6
1 1,81 1 2 ,1 2 1 2 .2 8 2 2 ,3 6
1 1 ,69 1 1 ,97 1 2 ,1 2 1 2 ,2 8
1 1 ,64 1 1 ,828 1 1,69 1 2 ,1 2
1 1,539 1 1.711 2 1 ,64 1 1,81
6 1,499 1 1 ,690 1 1 ,539 1 1.69
— — 1 1,649 6 1,499 1 1,649
— — 1 1,539 — — 2 1,539
— — 5 1 ,487 — — 6 1,499

Гидрослю да  (с т о н к о  Гидрослю да  с Гидрослю да  с к а о 
Г и дрослю да  с 
каолинитом изернистым и п о л ев ы 

ми ш патами)
каолинитом линитом и х лоритом тонкодисперсной 

при месью  кварца
и п олевы х  шпа-

тов
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гидрослюд не совсем четкие, что, по-видимому, связано с относительно 
повышенным количеством межслой-ной воды. Насыщение глицерином 
не изменяет их положения. После прокаливания образцов при 600°С ба
зальные рефлексы гидрослюд не только сохраняются,  но и становятся 
более четкими и интенсивными, вып олнен ие  этой операции способству
ет более точной диагностике второго глинистого минерала — каолинита,  
который устанавливается по присутствию на рентгенограммах базаль-

О о

ных рефлейс-ов первого (7,16—6,80 А) и второго (3,63—3,48А) порядков. 
Нагревание до 600°С разрушает  его кристаллическую решетку, что при
водит к 'исчезновению указанных рефлексов. Третий глинистый мине
рал, отмечающийся в отдельных образцах,  — хлорит — дает  серию б а 
зальных отражений,  из которых наиболее характерен рефлекс первого

О

порядка '(14,20—4 3 ,8 А),  не изменяющийся при насыщении глицерином 
и прокаливании ,пр)и 60О°С.

Кроме глинистых минералов во фракции <0,001 мм некоторых об
разцов устанавливается наличие тонкодисперсных частиц кварца

= 4 ,2 6 —4,211; 3,69— 3,67; 2,70-12,68; 1,82—4,80 А) и полевых шпа

тов {-п = 3 , 2 0 —3,4 7А).
Резюмируя приведенные данные, можно заключить,  что глинистые 

частицы в рассматриваемых отложениях являются мономинеральными 
(гидрослюда) , би минеральными (гидрослюда с каолинитом) и трими- 
неральными (гидрослюда с каолинитом и хлоритом).  Особенно широко 
распространена би-минеральная ассоциация (рис. 4i2). Отложения с мо- 
номи-неральной глинистой фракцией встречены лишь на северо-западе 
Центрального Копетдага,  в разрезах Тежева и Секизяб. Трими-нераль- 
ная ассоциация наиболее редка и приурочена к аптским отложениям 
разрезов Секизяб и Душак .  Характерно,  что процент содержания хло
рита в триминера-льных глинистых породах зоны Deshayesites  deshayesi  
выше, чем в более молодых горизонтах (до 20—30%).

Карбонаты
Рассматриваемые карбонатные минералы рассеяны в терригенных 

породах, сосредоточены в конкреционных включениях или сл агают обыч
ные известковые седиментационные образования (мергели и известняки).

Среднее содержание карбонатов в изучаемых терригенных осадоч
ных образованиях закономерно уменьшается от грубообломочных пород 
к глинистым: конгломераты — '32%, песчаники — 42% , хлидолиты — 
8%, крупнозернистые алевролиты — 5%, мелкозернистые алевролиты— 
4%, аргиллиты — 3% (рис. 43) .  Характерность подобного распределе
ния рассеянных карбонатов в бассейновых отложениях была подчерк
нута Н. М. Страховым >(1962). Им же  была подробно рассмотрена зо
нальность в накоплении разных карбонатов внутри древних бассейнов, 
т. е. тяготение СаСОз к песчаным, а F e C 0 3 — к глинистым породам.  Ис
следования показывают,  что в апт-альбских отложениях Центрального 
Копетдага подобная зональность рассеянных карбонатов не проявляет 
ся: для всех отложений, как песчано-алевритовых, так и глинистых, 
свойственен кальцит (табл. 9) .  В Восточном Копетдаге в нижне- и сред
неаптских аргиллитах также наблюдается  кальцит,  тогда как в аргил
литах верхнего апта и нижнего альба картина иная. Получение соляно
кислой вытяжки из -них затруднено вследствие малой общей кар-бонат- 
ности (сМ. обр. 9/39, 9/45 в табл. 9),  но и имеющиеся материалы пока 
зывают, что в составе рассеянных карбонатов этих аргиллитов значи
тельную, иногда доминирующую роль -играют F e G 0 3 и M g G 0 3. Такие 
карбонаты представлены магниосидеритами.

Рассеянный в терригенных породах кальцит обычно характеризует-.
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Рис. 13. Среднее содерж ание  карбонатов  п породах.
1— н и ж н и й  а п т ;  2— с р е д н и й  а п т ;  3 — в е р х н и й  а п т ;  А — н и ж н и й  а л ь б ;  5 — с р е д н и й  а л ь б :

б — в е р х н и й  а л ь б .

ся кристаллическими разностями. Афанитовый кальцит встречается ре
же. Магниосидериты глинистых пород выражены в виде разрозненных 
мелких зерен диаметром 0,003— 0,03 мм. Преобладают  изометрпчиые 
формы. Зерна имеют бурый цвет и состоят из мельчайших кристалли
ков. Магниосидериты в аргиллитах обычно сопровождаются кальци
том. В некоторых случаях, когда содержание С а С 0 3 большое (напри
мер, в аргиллитах зоны Stoliczkaia dispar Гяурсдага ,  обр. 8/53), имею
щиеся в породе магниосидериты «заглушаются» кальцитом и химиче
ским анализом не обнаруживаются.  Необходимо отметить, что под мик
роскопом магниосидериты иногда наблюдаются и а песчано-алеврито
вых породах, но в чрезвычайно малом количестве.

Выявленные особенности состава рассеянных карбонатов в террн- 
генных отложениях хорошо согласуются с распределением карбонатных 
конкреционных образований (рис. 10). Можно видеть, что кальцитовые 
конкреционные включения наиболее многочисленны и почти постоянно 
встречаются во всех разрезах,  в то время как магниосидернтовые — 
лишь в  верхнем апте и нижнем альбе Восточного Копетдага (Ташлиев, 
19686).

Конкрециеобразователь кальцитовых стяжений на 88—99,9% состо
ит из СаСОз (табл. 10). iB виде очень незначительной,  но постоянной 
примеси присутствует МшООз (0,4—4,!2'5%). Содержание F e G 0 3 и 
M g C 0 3 та к ж е  мило и колеблется от 0 до 10%. Дифференциальные к р и 
вые нагревания (рис. 14) отмечают характерный для кальцита эндотер
мический эффект при 840!—950°С. В некоторых образцах термограммы 
фиксируют наличие гигроскопической воды, связанной с глинистыми 
частицами нерастворимого остатка конкреций (эндеэффект при 100°С), 
вторичных гидроокислов желе за / (э ндоэфф ек т  при 2'50°С), органического 
вещества (экзоэффект при 300—400°С) и пирита (эндоэффект при 
450—500°С). Кальцит чаще афанитовый,  реже микро-, мелко- и средне- 
зернистый.

Магниосидернтовые конкреционные включения образованы сидеро- 
плезитоси, близким по составу к чистому сидериту. Результаты хими
ческих анализов (табл. 40) свидетельствуют, что содержание F e C 0 3 в 
них составляет 74—80%, M g C 0 3 — 8—9% . Кроме этих карбонатных 
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Химический

№ 
об

ра
зц

а

Л
и

то
ло

ги
че

с-
 

ки
й 

ти
п 

п
ор

о
ды Зо

н
а

Р а з р е з о

S
те

о
ЕЙ

6/17 А4 IV Т еж ева 74,48 1,05
6/19 А 4 IV 67 ,30 2 ,7 5
6/2 А4 1 74 ,06 3 ,20
4,38 А1 111 С екизяб 74,84 5 ,2 4
6/42 А2 VI Т еж ев а 68 ,62 2 ,1 0
4/139 А1 VIII С еки зяб 64 ,16 2 ,9 2
59 А1 XI Д у т а  к 82,54 2 .47
6/77 А4 XIV Т еж ева 76 ,34 0 ,6 5

6/11 Х2 III Т еж ева 73,58 3 ,4 0
4/70 XI V С еки зяб 7 5 ,3 2 6 ,05

7/14 Г1 II Ф ирю эинка 82 ,02 8 ,78
7/16 12 III 73 ,4 2 8,88

9/24 Г 2 IV Арчиньян 57,54 7 ,64
2/21 а Г1 VI Д у ш а к  л 83 ,54 7 ,18
9/39 Г2 VII Арчиньян 84 .40 6 ,9 8
9/45 Г1 VIII 87,90 6 ,2 6
8/53 Г1 XV Ш ерлок 57 ,32 7 ,7 6

Т а б л и ц а  9

состав карбонатной составляющей пород (в  % )

Ои
ога
О

оьо О О
ога
О

О
о

Па

те га
о О ои О иьо С га
>7/ £ и

Па сумму карбона! on

О
и

га га
О О
и уыз
' ' <

А левроли ты

9 ,2 5 12,16 0 ,1 4 0 ,8 7 0 ,0 4 21 ,02 _ _ 100 — • — —

9,01 14,59 0 ,8 9 0 ,87 0 ,1 2 20,46 — --- --- 100 — — —
7 ,4 9 10,94 0 ,8 6 0 ,87 0 ,07 16,82 — --- --- 100 — — —
5 ,0 4 9,41 0 ,7 3 1,18 0 ,1 0 11,45 — --- --- 100 — — —
9 ,2 0 14,59 0 ,2 9 0 ,4 4 0 ,43 20 ,86 — -- -- 100 — — —

13.43 17,55 0,7,5 0 ,48 0 ,1 6 30,51 — --- 100 — — —
4 ,9 2 7 ,65 1,68 — 0 ,4 3 11,17 — — --- 100 — ■—■ —
8 ,2 6 10,94 0 ,1 8 — , ' 0 ,06 18,78 — --- . . . . 100 — , — —

Хлидолиты

6 ,7 3 10,94 0,71 0 ,87 0 ,0 6 15,30 _ —,
5 ,2 5 7 ,7 7 1 ,01 1,20 0 ,0 6 11,93 — --- ---

1,52
4 ,8 0

12,51
3 ,6 9
1,02
1,39

12,30

Аргиллиты

100
100

1,96 0 ,9 3 1,51 0 .0 2 3 ,4 5 100 ___ ___

7,01 1,65 1,21 0 ,0 6 12,42 — —■ 100 ---
16,26 2,51 1,21 0 ,0 7 28,39 — -- — 100 --- --

1,17 2 ,22 1,31 0 ,30 2 ,08 4,47 1,32 0 ,4 9 24 ,89 53,48 15,79
0 ,7 0 0 ,2 9 0 ,30 0,01 1,25 0 ,4 2 0 ,58 0 ,0 2 55 ,10 18,51 25,27
0 ,5 6 0 ,5 0 0 ,5 0 0,01 1 ,00 0 ,8 0 0 ,9 4 0 ,02 36,18 29,00 3 4 ,1 0

16,26 1,29 0 ,4 0 0 ,0 7 27 ,92 --- 100

5 ,8 4
0,88
0 ,7 2



с-S.‘

№ 
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п

ор
о

ды Зо
на

Р а зр е з о
п

<0
се

CI
О
о

4/13 М2 I С еки зяб 20 ,63 5 ,8 2 29 ,23
9/2 М2 I Арчиньян 24,52 4 ,3 8 28 ,90
9/15 М2 II 2 8 ,5 4 4 ,1 7 26 ,40
7/23 М2 IV Ф ирюзинка 27,94 3 ,5 0 30 ,5 0
8/12 М2 IV Ш ерлок 24,60 4 ,25 30 ,6 5

7/24 ИД1 IV Фирюзиика 24 ,30 2 ,1 5 31,30
4/46 И 0 2 III С ек и зя б ' 10,65 3 ,57 3 7 ,2о
6/24 И 0 1 IV Т еж ева 49 ,4 0 2 ,9 5 20 ,42
4/65 И 0 2 IV С ек и зяб 9 ,3 6 3 ,73 36 ,9 6
8/13 И 0 2 IV Ш е р л о к 8 ,04 2 ,0 0 38 ,30
9/17 И К II А р ч ин ьян 17,12 3 ,6 7 33 ,00



П  родолж гние

На сумму карбон атов

С
аО О

и.

О
to Ос

го
о
иго
и

о
иО)
О.

ГО
О
о
И

£

го
о
ис
£

Г5
О
Ого
и

го
О
иэ
11-

го
о
и
ье
£

го
О
и
£

М ергели

38 ,90 1,08 1,20 0 ,0 0 66 ,40 ___ ___ ___ 100 ____ ___ __

33,89 1,28 2 ,2 0 0 ,08 00,25 1,18 3 ,9 3 0 ,1 3 93,13 1,70 5 ,0 7 0 ,1 0
32,11 1,58 0 ,8 0 0 ,0 5 57,10 1 ,94 1,24 0 ,0 8 94,60 3,21 2,06 0 ,1 3
30,56 0 ,64 0 ,8 4 0 .0 2 65,08 0 ,6 3 1,43 0 ,03 96 ,89 0 ,9 4 2 ,13 0 ,0 4
37 ,76 1,15 0 ,8 4 0 ,0 4 67 ,26 1,20 1,34 0 ,0 6 96,28 1,72 1,91 0 ,0 9

Известняки

40 ,1 2 0 ,5 7 0 ,42 0 ,0 2 71,41 100 _
46 ,60 1 ,00 0 ,4 0 0,11 82,95 1,31 0 ,6 3 0 ,18 97,41 1 ,64 0 ,7 5 0 ,2 0
25,54 0 ,8 9 - 0 ,11 45 ,40 1,18 — 0 ,18 97 ,30 2 ,30 — 0 ,4 0
40,10 1,04 1,20 0 ,1 0 81 ,60 0 ,9 2 2 ,0 0 0 ,16 96,36 1,09 2 ,3 7 0 ,1 8
48 ,37 0 ,3 6 0 ,8 4 0 ,0 3 86 ,1 0 0 ,2 9 0 ,8 4 0 ,05 98,64 0 ,33 0 ,97 0 ,0 6
39,14 1 ,24 1,12 0 ,0 9 70 ,47 1,51 2 ,0 0 0 ,15 94,78 2 ,35 2 ,6 7 0 ,20



Т а б л и ц а  10

Химический состав карбонатных конкреционных образований (в  % )

Н На сумму карбон атов

№

образца

о

£

«
О
С Ё

О
и С

аО О  ■иО.

О
ьд 0

1 S 
об

щ
.

S 
су

ль
ф

а

О
ита
и

та
о
о(Ок.

«
О
и
ЬО

та
0  
у

1
С аС О з F e C 0 3 M g C 0 3 M i iC 0 3

Кальцитоны е  стяж ения

6/68 55 ,46 1.10 18,26 22,49 0 ,4 6 0 ,2 0 0 ,5 6 0 ,0 5 40 ,84 _
4/113А 54 ,4 0 6 ,6 6 15,05 18,36 1 ,20 2,81 0 ,2 7 0 ,9 0 0 ,1 8 32 ,78 0 ,6 3
8/29 13,92 2 ,8 0 34,21 43,64 0,71 1,68 0 ,1 7 0 ,6 8 0,11 77 ,68 —
8/35 10,32 2 ,2 0 38 ,27 47,78 — 0,42 0 ,1 8 0 ,6 0 0 ,1 0 85,05 —
8,42 50 ,7 6 2 ,3 0 20,94 24,78 0 ,5 7 0 ,4 2 0 ,0 8 0 ,6 8 0 ,1 4 44,11 1,11
8/54 9 ,6 6 2 ,1 0 37 ,53 46 ,0 2 0,61 2 ,5 4 0 ,0 6 0 ,9 8 0 ,0 8 81,92 0 ,4 9
9/35 14,92 8 ,4 8 30,61 36,44 4 ,5 2 1 ,20 0 ,2 2 1 ,0 4 0 ,2 8 6 4 ,8 6 3 ,65
9/36А 4 1 ,5 3 20 ,83 20 ,42 14,92 0 ,9 2 0,81 0,21 0 ,6 4 0 ,2 6 26,56 1,47

9/38
9/40

М агн и о си дер и то вы е  стяж ения

_ 0 ,2 6 9 9 ,90 — —
0 ,4 0 0 ,4 3 95,75 1,84 1.16
_ 0 ,28 9 9 ,6 5 —

1,020 ,8 8 0 ,2 9 98 ,64 —
0 ,8 8 0 ,1 3 95,42 2 ,4 0 1,90
2 ,6 8 0 ,1 0 96 ,16 0 ,5 7 3 ,1 4
1 ,26 0 ,3 5 9 2 ,7 5 5 ,2 0 1 ,65
1,70 0 ,3 4 88 ,3 2 4 ,8 8 5,65

18,46 14,46 24,14 4 ,31 34 ,33 2 ,9 3 0 ,1 7 0 ,9 6 0 ,2 2 7 ,67 50 ,59 6 ,1 5 0 ,2 8 10,00 80,27 9 ,3 0
3 0 ,2 6 20,15 17,44 4 ,2 6 22,48 2 ,2 5 0 ,2 0 0 ,7 7 0 ,2 2 7 ,5 8 33 ,25 3 ,6 0 0 ,3 2 16,94 74,31 8 ,0 4

0,10
1,25
0 ,3 5
0 ,3 4
0 ,2 8
0 ,1 3
0 ,4 0
1 ,1 5

0 ,4 3
0,71



ком пон ен та ,  зтсеь присутствуют С а С 0 3 (10— 17%) и в значительно 
меньшем количестве — МпСОз (0,4— 0,7% ). К подобному же заключе
нию приводит изучение кривых нагревания (рис. 14), на которых фик
сируется эндотермический эффект при 570— 580°С и экзоэффект при 
610— 630JC. Небольшой эндоэффект при 780—700°С отмечает наличие 
примеси кальцита. Интенсивность этого эндо-пика, обусловленного ко-
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Рпс. 14 Дифференциальные термограммы карбонатных конкреционных
образовании.

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  к о н к р е ц и о н н ы х  о б р а з о в а н и й  с м ,  н а  р и с .  10; о б о з н а ч е н и я  
з о н  т е  ж е .  ч т о  н а  р и с .  5.

лнчеством диссоциирующего кальцита, хорошо согласуется е данными 
хнм'пвеского анализа. 'Гермограммы осложняются эндоэффектом при 
100°С (ло-знднмому. за счет потери гигроскопической в таги из глини
стого нерастворимого остатка) и широким экзоэффектом с максимумом 
при 400°С, связанным с примесью рассеянного органического вещества. 
Магниосидериты .в конкреционных образованиях наблюдаются в виде 
микро- или мелкозернистых кристалликов ромбоэдрической или не
сколько округлой формы (табл. IV, 4). Почти все они, как правило, з а 
тронуты процессами гппергенеза.

В мергелях среднее содержание карбонатов составляет 48%, в из
вестняках — 76%. При этом концентрация карбонатов в нижнеаптских 
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известковых породах обычно выше, чем в среднеаптских (pine. 13). К ар
бонаты почти нацело представлены кальцитом. Морфология последнего 
чрезвычайно разнообразна: им слагаются и афапитовые массы, и кри
сталлические образования, и оолиты, и органогенные остатки. В мергелях 
и известняках содержание СаСОз в пересчете на сумму карбонатов ко
леблется от 93 до 98% (табл. 9). Абсолютно «чистый» кальцит обнару
жен лишь в Центральном Копетдаге в мергелях зоны Deshayesites 
weissi и полидетритовых известняках зоны Epicheloniceras subnodosoco- 
statum. Остальная часть карбонатной составляющей мергелей и и з 
вестняков слагается F e C 0 3, M g C 0 3 и М п С 0 3. Наиболее мало содерж а
ние М п С 0 3 (от 0,06 до 0,40% от суммы карбонатов).

Кальцитовый состав карбонатной составляющей известковых пород 
подтверждают и результаты термического анализа. В мергелях отме
чается некоторое понижение температуры эндотермического эффекта, 
что обусловливается, по-видимому, наличием существенной ■примеси 
глинистых частиц. В этих же породах заметен широкий экзотермиче
ский эффект с максимумом при 350°С, связанный с присутствием орга
нического вещества.

Фосфаты

Минералогия кальциевых фосфатов, приуроченных к осадочным 
породам и рассматриваемых в данном разделе, до настоящего времени 
однозначно не выяснена. Это обусловлено несколькими причинами:кол
лоидальностью или тонкокристалли'чностью большинства фосфатов, 
разнообразием химического состава, наличием изоморфизма ионов.

Наметилось два основных направления. Одни исследователи (Г. И. 
Бушинекий, Н. В. Логвиненко, Г. Й. Теодорович, Д. Мак-Коннел в ран
них своих работах и др.) признают, что фосфаты кальция относятся к 
группе апатита, но считают их самостоятельными минералами. Г. И. 
Бушинекий (1962) и Г. И. Теодорович (4958), например, выделяют фтор- 
апатит (собственно апатит), пидроксилапатит (даллит или подсинит), 
франколит (оптически аморфная его разновидность — коллофан или 
коллофанит), курскит. Сторонники другого направления (А. В. Казаков, 
О. Д. Соймонова и Н. Н. Слудокая, Д. Мак-Коннел, Д ж . Д. Д эна и 
Э. С. Дэна, Э. Т. Дегенс и др.) отрицают самостоятельность некоторых 
из перечисленных минералов, в том числе курекита и коллофана. И н
тересно, что в СШ А количество минералов, выделенных в скрытокри- 
сталлических осадочных ф осф атах, было еще больше. Д. Мак-Коннел 
(McConnell, 11950) приводит в своей статье 26 таких минеральных наи
менований и называет их «дискредитированными». .Привлекая методы 
электронномикроскопического и рентгеноструктурного анализов, у ка
занные исследователи считают, что все «аморфные» кальциевые ф осф а
ты представляют собой разновидности апатита. П редлагается исполь
зование для  скрытокристаллических фосфатных веществ собирательно
го термина «коллофан», сравнимого, например, с термином «_лимо- 
ннт». 14ам думается, что это направление ближ е к истине, хотя и требу
ет дальнейшей разработки.

В изучаемых аптских н альбских отложениях фосфаты представ
лены двумя модификациями — апатитом и коллофаном. Апатит (фтор- 
апатит), изредка наблюдающийся в шлифах, является преимущест
венно аллогигенным акцессорным ..минералом и выражен полуокатанны- 
ми зеленоватыми зернами. Применение соляной кислоты, необходимой 
для .разделения минералов исследуемых пород, приводит к .разрушению 
фосфатов. Поэтому говорить о количественном распределении апатита 
в отложениях не .представляется возможным.

Более широко распространен коллофан. Он встречается главным об
разом в средне- и верхнеальбеком подъярусах. Реже коллофан присут
5 Заказ 1383 По



ствует в нижнем альбе (зона Douvilleic.eras mam m illatum ) и нижнем 
апте (в базальных конгломератах зоны Deshayesites deshayesi). Эти 
фосфаты приурочены к фосфоритам, разрозненным фосфатным конкре
циям, фосфатным псевдоморфозам :и песчано-алевритовым породам (в 
качестве цемента). Коллофан темно-бурый, в шлифе — светло-бурый 
или бесцветный. Химический состав его приведен в табл. 11.

Т а б л и ц а  11
Химический состав ф осф атов  (в  % )  и характерны е для  них 

соотношения отдельных компонентов

№  о бразца  и его  хар ак тер истик а

К ом пон енты  и их 

соотнош ение

9/47а 
ф о сф о р и то в ая  

галька  из зоны Ап.
in te rm ed iu s ,  

р а зр е з  А р ч и ньян

8/48
ж ел в ак  из с р е д 
него ф о с ф о р и т о 
вого пласта,  р а з 

р е з  Ш е р л о к

8/52 
ж ел в ак  из 

верхнего ф о с 
ф ор ито во го  

пласта,  р а зр ез  
Ш е р л о к

Р 2 Ог, 24,44 18,03 15,09
С а О 37,22 31,30 25,88

F 1,96 1,2) 1,16
С н е к а р б о м а т н о е 0,45 0,39 0,69

F : Р 20 , 0,08 0,07 0,07
С а О  : Р , 0 3 1,53 1,74 1,72

Сравнение этих данных с составом сеноманских фосфатных конкре
ций Западного Копетдага (Атабекян, Лихачева, 196ч), желваковых фос
форитов сенамана Днетгроюо-Донецкой «падины (Бушинский, 1954) и 
некоторых других районов Русской платформы обнаруживает их боль
шое (но далеко не абсолютное) сходство. Подобные сопоставления как 
раз и привели отдельных исследователей (В. Н. Червинского, Г. И. Бу- 
шинского и др.) к мысли о наличии в фосфоритовых ж елваках  само
стоятельного минерала курскита. Отмеченное сходство химического со
става коллофанов, несомненно, является чрезвычайно интересным ф ак
том. По-видимому, оно связано с  едиными условиями возникновения и 
концентрирования желваковых фосфорит сив н а  дне древних морей.

Гипергенные новообразования
Изучаемые отложения Копетдага выведены на дневную поверх

ность, где они подвергаются воздействию гипергенных процессов. Ж а р 
кий и сухой климат Туркменистана определяет преимущественное р аз 
витие в породах физического выветривания. Одновременно с ним идет 
химическое выветривание, приводящее к возникновению гипергенных но
вообразований. Важнейшими из них являются гидроокислы железа, яро- 
зит и гипс. Не исключено, что к таким новообразованиям нужно при
числять и часть кальцита, вследствие возможности его перераспределе
ния в породах (Перельман, 1968). Гипергенное происхождение, по-ви
димому, имеет и часть лейкоксена.

Гидроокислы железа возникают в результате окисления пирита, 
глауконита и сидерита. Гипергенные гидроокислы железа покрывают 
поверхность этих минералов, а иногда образуют по некоторым из них 
псевдоморфозы. Перераспределение гидроокислов железа приводит к 
пропитыванию ими близлеж ащ их участков породы и образованию р ж а 
вых пятен и бурых налетов.

Ярозит, как правило, наблюдается в глинистых породах, лишенных 
карбонатов. Д л я  минерала характерны порошкообразный вид и ярко- 
желтая окраска. Возникновение ярозита, по-видимому, связано с окис
лением сульфидов железа и разрушением глинистых минералов.

Гипс такж е тяготеет к глинистым отложениям, но содержащим то
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или иное количество кальцита. Встречается обычно ib виде редких про
слоев и линзочек толщиной 0,5— 1 см, сложенных поперечно ориентиро
ванными удлиненными кристалликами белого цвета. Уже на глубине в 
несколько сантиметров эти гипсовые образования выклиниваются. Воз
никновение их, по-видимому, является следствием окисления сульфидов 
железа в присутствии СаСОз («Методы изучения...», Г967).

Минеральные ассоциации

Минералы осадочных пород могут быть объединены в определен
ные парагенетические ассоциации. В качестве классификационной ос
новы для  подобного объединения наиболее рациональной представляет
ся схема А. В. Копелиовича (1965). Согласно этой схеме различаются 
седнментогенный и постседиментогенный минеральные комплексы. 
Комплексы подразделяются на минеральные серии. В седиментогенном 
комплексе выделяются обломочная, коллоидная, хемогенная, биогенная 
и пирокластическая серии. Постседиментогенный комплекс распадается 
на диагенетическую, эпигенетическую (т. е. катагенетическую), мета
морфическую и гипергенную серии. В каждой серии намечаются мине
ральные парагенезисы.

С е д и м  е н т о  г е.н н ы й ' м и н е р а л ь н ы й  к о м п л е к с  рассматри
ваемых отложений представлен обломочной, коллоидной или субколло- 
идной, хемогенной и биогенной сериями.

В обломочную .серию входят кварц, ортоклаз, микроклин, альбит, 
олигоклаз, хлорит, мусковит, биотит, циркон, гранат, турмалин, рутил, 
сфен, ильменит, магнетит, хромит, обыкновенная и базальтическая ро- 
т в а я  обманка, диапсид, энстатит, ииперстен, ставролит, дистен, силли
манит, хлорнтоид, зпидот, цоизит, клиноцоизит, анатаз, брукит. барит 
и акцессорный монацит.

Минералы остальных серий менее многочисленны. К коллоидной 
или субколлоидной серии относятся гидрослюда, каолинит, хлорит, глау
конит, лимонит. Кальцит и коллофап характерны для хемогенной и 
биогенной серий.

Используемую для палеогеографических реконструкций информа
цию литолог большей частью получает при изучении минералов обло
мочной серии седиментогеиного комплекса. Состав этой серии и содер
жание входящих в нее отдельных минералов показывают, что аптские и 
альбские породы Копетдага характеризуются посредственно-устойчи
вой ассоциацией обломочных компонентов. Это положение полностью 
согласуется с представлениями И. А. Конюхова (1968), считающего, что 
терригенные породы периферии складчатых сооружений представлены 
обычно олигомиктовыми и аркозовыми разновидностями.

М инералы обломочной серии изучаемых отложений свидетельству
ют о том, что основными материнскими породами, размывавшимися в 
главных питающих областях, были осадочные образования. Там жег по- 
видимому, присутствовали метаморфические породы, гранитные интру
зивы, баритовые гидротермальные жилы. Состав обломочной минераль
ной серии качественно выдержан как по разрезу, так и по площади. 
Это относится и к легким, и к тяжелым минералам. Следовательно, ал- 
лотигенный материал поступал на территорию Копетдага на протяж е
нии всего апт-альбского времени из одних и тех же областей. П ослед
ние, видимо, были достаточно удалены от рассматриваемой территории, 
поскольку изменения содержания отдельных минералов по площади не
значительны. Исключением является лишь эпидот, содержание которо
го в породах Восточного Копетдага значительно больше, чем в отлож е
ниях центральных районов.



П о с т с е д и м е н т о г е н н ы й  к о м п л е к с  объединяет аутигенныё 
минералы, возникшие при преобразованиях осадков или пород. В рас
сматриваемых отложениях этот комплекс характеризуется наличием 
трех минеральных серий — диагенетической, катагенетической и гипер
ген ной.

Морское осадконакопление почти всегда сопровождается переотло- 
жением осадков (Рухин, 1961), поэтому проведение строгой границы 
между седиментогенными и диагенетическими минералами иногда з а 
труднительно. Один и тот же минерал может быть как седиментоген- 
ным, так и диагенетическим. К таким «промежуточным» минералам от
носятся лимонит, глауконит, барит, кальцит и коллофан. Кроме назван
ных минералов, в диагенетическую серию входят пирит, сидерит, опал и 
халцедон. К этой же серии, возможно, относится и часть глинистых ми
нералов.

Катагенетическая минеральная серия составлена из серицита, хло
ритов, лейкоксена, пирита, анатаза, брукита и кальцита.

Гипергенная серия объединяет минералы, возникшие на последнем 
этапе бытия изучаемых отложений: гидроокислы железа, лейкоксен, 
кальцит, яроз.ит и пипс.

Таким образом, несмотря на полистадийное происхождение отдель
ных минералов (пирита, глауконита, кальцита и др.), нх парагенетиче- 
ские ассоциации в рассматриваемых породах обрисовываются доста
точно четко. К аж дая  из выделенных минеральных серий является отра
жением конкретных палеогеографических условий, результатом дли
тельных и сложных процессов, происходивших на отдельных этапах бы 
тия изученных отложений. Отсюда информативная емкость минераль
ных ассоциаций. Естественно поэтому, что выяснение генетических взаи
моотношений минералов служит одним из важных средств для восстанов
ления условий накопления и постседиментогенного преобразования от
ложений.



Г Л А В А  I V

СТРОЕНИЕ АПТ-АЛЬБСКОЙ ТОЛЩИ

Аптский и альбский ярусы центральных и восточных районов Копет
дага, как и все крупные геологические тела, характеризуются цикличе
ским строением разреза и фациальной изменчивостью в пространстве. 
Дробное стратиграфическое расчленение отложений позволяет выявить 
еще один, вторичный фактор, определяющий современное строение той 
или иной толщи. Это — древние размывы. Они разруш аю т и уничтожа
ют отдельные части разреза, нарушая тем самым первичную картину 
цикличности и фациальной изменчивости.

±
Ркс. 15. Принципиальная схема строения аптского и альбевого ярусов центральных

и восточных районов Копетдага.
1— д р е в н и е  р а з м ы в ы ,  п р и в е д ш и е  к ч а с т и ч н о м у  и л и  п о л н о м у  у н и ч т о ж е н и ю  о т д е л ь н ы х  с т р а т и 
г р а ф и ч е с к и х  з о н ;  2— к о н д е н с и р о в а н н ы й  ф о с ф о р и т о в ы й  п л а с т ;  3 — р а з р е з ы .  О б о з н а ч е н и я  з о н  т е  ж е ,

ч т о  и з  р и с . 5.

В аптском ярусе проявления крупных размывов не известны. О дна
ко в альбеком ярусе они есть. К ним относятся перерывы, наблю даю 
щиеся в основании зоны Hoplites den ta tus  в Центральном Копетдаге и в 
основании нерасчлененных зон A nahoplites intermedius и An. daviesi 
среднего альба в Восточном Копетдаге. В западных районах размыв 
уничтожил лишь верхнюю часть зоны Douvilleiceras m am m illa tum  ниж
него альба, а в восточных — привел к полному разрушению отложений
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этой зоны. Более того, на востоке оказались уничтоженными верхняя 
часть зоны Leymeriella ta rde fu rca ta  и отложения зоны Hoplites dentatus 
(рис. 15).

Кроме этих крупных размывов, в изучаемой толще зафиксированы 
и более мелкие, глубина эрозионного вреза которых была сравнительно 
невелика. В аптском ярусе их проявления приурочены к основанию зо
ны Deshayesites deshayesi и двум нижним зонам верхнего апта. Значи
тельно чаще следы подобных размывов отмечаются в средне- и верхне- 
альбоких отложениях, в таких зонах, как Hoplites dentatus, Pervinquieria 
inflata u Stoliczkaia d ispar (рис. 15).

Из сказанного следует, что степень сохранности разреза аптского 
и альбского ярусов неодинакова. Наиболее полно сохранены аптские от
ложения, в то время как первичное строение альбского яруса в значи
тельной степени нарушено.

Цикличность
Цикличность — одна из важнейших особенностей строения осадоч

ных толщ. Количество типов пород обычно невелико, но закономерная 
перемежаемость их в разрезе делает возможным построение весьма мощ
ных геологических тел (Фролов, 1965). Изучение подобных сочетаний 
пород — |ЦИ1Клотем— домотает решать многие задачи и, ,в частности, по
зволяет орадставить ход древнего осадкообразования на той или иной 
территории.

Выделяются циклотемы разных порядков: макро-, мезо- и микроцик
лотемы. Мощность первых из них достигает нескольких сот и более мет
ров, вторых — нескольких десятков метров. Наиболее маломощны об
разования низшего порядка, которые не превышают 1—2 метров. Причи
на возникновения циклотем определяется в конечном итоге факторами, 
вызывавшими периодические изменения условий осадконакопления. К 
таким факторам прежде всего относятся различные по длительности и 
амплитуде колебательные тектонические движения, климатические изме
нения, периодически возникающие донные течения, изменение абсолют
ных отметок областей сноса и накопления осадка !(Вассоевич, 
1948, 1951; Марченко, 1967; Н ал и в ш и , 1955; Хайн, 1964; Хво
рое а, 1953).

Р азрез  изучаемой толщи состоит из двух крупных частей, каж дая  
из которых отвечает, по-видимому, трансгресоивно-регрессивному циклу 
развития древнего бассейна. Эти части разреза — макроциклотемы — 
охватывают следующие стратиграфические интервалы: первая — отло
жения нижнего анта и зоны Bpiichetoniceras subnodosocostatum  среднего 
апта, вторая— отложения зоны Parahop lites  melchioris, верхнеаптский 
подъярус и весь альбский ярус.. Верхняя граница второй макроциклоте
мы проведена условно; возможно, что этой границей является основание 
среднего альба. К аж д ая  из выделенных циклотем имеет ряд особенно
стей, отличающих их друг от друга.

Н ижняя граница первой макроциклотемы, с которой начинается 
терригенная апт-туронская формация Копетдага, стратиграфически не
постоянна. В Западном Копетдаге и соседних районах Центрального Ко
петдага она приурочена к основанию нижнего апта. Д алее  к юго-востоку 
наблюдается постепенное смещение ее внерх'по разрезу. В юго-восточных 
районах Центрального Копетдага эта граница проходит в верхней части 
зоны Deshayesites weissi, а в Восточном Копетдаге и Горном Бадхызе — 
в основании зоны Deshayesites deshayesi. Д л я  нижней трансгрессивной 
части циклотемы свойственны алевролиты, конгломераты, аргиллиты. 
Максимуму трансгрессии, по-видимому, отвечают алевролиты флишоид- 
ного горизонта. В регрессивной части разреза развиты породы, знамену
ющие новое обмеление бассейна— песчаники, оолитовые и детритовые 
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известняки. Мощность первой макроциклотемы на северо-западе терри
тории составляет 710 м, а к юго-востоку сокращается до 300 м.

Выш ележ ащ ая часть рассматриваемой толщи такж е обнаруживает 
отчетливое .циклическое строение. Зона P arahop lites  melichioris, как уже 
отмечалось, слагается массивными песчаниками и алевролитами. Выше 
по разрезу эти породы сменяются глинистыми алевролитами, а затем и 
аргиллитами, отвечающими позднетрансгрессивному этапу осадконакоп- 
ления. Максимум трансгрессии приходится на зону Hypaeanthoplites  
jacobi верхнего апта. В регрессивной части разреза вновь появляются 
крупнозернистые алевролиты и песчаники. Наиболее широко они разви
ты в среднем и верхнем альбе. Здесь ж е  наблюдаются фосфориты, следы 
размывов и прочие признаки мелководья. Впрочем, как отмечалось, 
верхние два подъяруса альба могут быть отнесены уже к трансгрессивной 
части новой, третьей макроциклотемы. Мощность второй макроциклоте
мы в пределах апт-альбской толщи 830— 1500 м.

При изучении разрезов нельзя не заметить, что каж дая  из выделен
ных макроциклотем распадается на множество более мелких по мощно
сти частей, которые такж е  характеризуются закономерной перемежаемо
стью пород. Эти части разреза, выделяемые как мезоциклотемы, 
отделяются друг от друга отчетливыми поверхностями наслоения и рез
кой сменой литологических особенностей пород. Они имеют асимметрич
ное строение и обычно состоят из двух элементов, постепенно сменяющих 
друг друга. В некоторых из них переход от нижнего элемента к верхнему 
достаточно резок. У нормальных мезюциклотем нижние элементы сло
жены более крупнозернистыми породами, чем верхние. Однако значи
тельно чаще встречаются «перевернутые» (обращенные) циклотемы, у 
которых глинистые мелкозернистые породы нижнего элемента сменя
ются относительно крупнозернистыми образованиями верхних элемен
тов. Мощность нормальных мезоциклотем колеблется от 4 до 30 м, мощ
ность «перевернутых» — от 10 до 80 м. Строение некоторых, наиболее 
характерных из них, иллюстрируется рис. 16.

В отдельных участках разреза наблюдается цикличность еще более 
низкого порядка. Особенно отчетливо она выражена в средней флишоид- 
ной части зоны Deshayesites deshayesi. Встречаемые здесь микроиикло- 
темы имеют двучленное строение. Д ля  нижнего элемента свойственны 
мелкозернистые алевролиты с базальным глинистым цементом, а для 
верхнего элемента — мелко- и крупнозернистые алевролиты с поровым 
известково-глинистым или глинисто-известковым цементом. На кровле 
пластов известковистых алевролитов наблюдаются многочисленные сле
ды ползания червей, мелкие (0,5— 1 см) окатыши карбонатно-глинистого 
материала, перекрестные или субпараллельные знаки ряби. Переход 
от нижнего элемента к верхнему резкий. По толщине элементы прибли
зительно одинаковые; иногда такое соотношение нарушается за счет 
увеличения объема нижнего или верхнего элемента. Мощность этих ми
кроциклотем варьирует от 0,2 до 1,1 м.

В других интервалах разреза подобные образования редки. Они 
обнаружены в Гяуродаге, в зонах Deshayesites weissi и Epicheloniceras 
subnodosocostatum, а в остальных районах — в зонах Acanthohoplites 
prodromus, Ac. nolani (ущелье Теж ева) и Leymeriella tardefurcata  (доли
на р. Секизяб). В Гяурсдаге микроцнклотемы нижней зоны апта харак
теризуются переслаиванием мергелей (М2) и глинистых известняков 
(НА), а в зоне Epicheloniceras subnodosocostatum — чередованием изве
стняков (ИД, ИО) и известковистых мелкозернистых алевролитов 
(А4). Мощность таких сочетаний пород колеблется от 0,1 до 1,5 м. В 
микроциклотемах верхнего апта и нижнего альба Центрального Копет
дага резко преобладают нижние элементы, сложенные глинистыми мел
козернистыми алевролитами (А2, А4), аргиллитами (Г1) или хлидолн-
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Рис. 16. Схема строения характерны х мезоциклотем.

Л — разрез  Секизяб, зона D eshayes ites  weissi;  Б — разрез  Фирюзинка, зона 
D ufrenoya furca ta ;  В — разрез Ш ерлок, зоны Hopli tes  den ta tu s  — Pervinquieria  
inf la ta ;  Г — разрез Теж ева ,  зона H y p acan th o p li te s  jacobi; Д  — разрез Фирюзин- 

ка, зона P a rah o p l i te s  melchioris; Е— разрез Ш ерлок, зама H y pacan thop li tes  jacobi. 
Условные обозначения те же, что на рис. 2.

тами (Х2). Верхние их элементы представлены тонкослоистыми или лис
товатыми известковистыми алевролитами с редкими следами ползания 
червей, механоглифами и знаками ряби. Мощность этих циклотем 
0,4 — 1,5 м.

Таким образом, рассматриваемая толща характеризуется сложным 
циклическим строением. Выделенные макроциклотемы отраж аю т два 
крупных этапах в геологической истории региона, обусловленные дли
тельными колебательными движениями, проявившимися как в Кшетда-г- 
ской геосинклинали, так и в соседних районах Туранской плиты. Вторая 
особенность толщи — преимущественное развитие асимметричных «пе
ревернутых» мезо- и микроциклотем. Нормально построенные циклотемы 
встречаются значительно реже и приурочены главным образом к регрес
сивным частям разреза. Представляется наиболее вероятным, что это 
есть следствие преобладания в  аптском и альбомом веках режима интен
сивного погружения территории, периодически сменявшегося ее возды- 
манием или ослабленным опусканием. Вопрос ю влиянии лалеотектони- 
ческих движений на строение изучаемой толщи, а следовательно, и на ход 
древнего осадконакопления, рассматривается нами в следующей главе.
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Фациальная изменчивость
Ранее выполненные исследования выявили, что аптские и альбские 

образования Копетдага характеризуются в общем увеличением глинис
тости разреза в направлении с северо-запада на юго-восток
(Огнев, 1937; Луппов. 1938; Калугин, 1946; Резанов, 1956;
Ташлиев, 1966), Литолого-фащиальные карты, (построенные для 
аптского и альбского ярусов Копетдага (рис. 17), подтверж-
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Рис. 17. Схематические карты фаций и мощностей аптских (А) и альбских (Б)

отложений К опетдага (по М. Ш. Таш лиеву и А. И. Скубу, 1969, с дополнениями).
1 р а з р е з  п о  о б н а ж е н и я м ;  2 — р а з р е з  п о  с к в а ж и н е ;  3 — н з о п а х и т ы  д о с т о в е р н ы е  и в е р о я т н ы е ;
4— г р а н и ц ы  ф а ц и й ;  5— ф а ц и я  п р е и м у щ е с т в е н н о  п е с ч а н и к о в ;  6 — ф а ц и я  а л е в р о л и т о в ;  7— ф а ц и я  

м е л к о з е р н и с т ы х  а л е в р о л и т о в  и  а р г и л л и т о в ;  8— ф а ц и я  а р г и л л и т о в .

дают наличие подобной фациальной изменчивости отложений и 
показывают неодинаковую выраженность ее в отдельных ярусах. 
Наиболее отчетливо она проявляется в апте. В западных и центральных
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районах Копетдага аптский ярус представлен фацией преимущественно 
алевритовых отложений, а в восточных — глинистой фацией. Д ля  альб- 
ского яруса свойственно появление в зоне сочленения Западного и 
Центрального Копетдага преимущественно песчаных отложений. Они 
обрамляются фацией алевролитов, которая сменяется глинисто-алевро- 
литовой фацией, развитой в Восточном Копетдаге и Горном Бадхызе.

Итак, на территории центральных и восточных районов Копетдага 
наблюдается закономерная региональная ф ациальная изменчивость 
апт-альбской толщи, вы раж аю щ аяся  в постепенном увеличении к юго- 
востоку содержания в разрезе мелкоалевритово-глинистых образова
ний и сокращении объема крупноалевритово-песчаных пород. Такая осо
бенность рассматриваемой толщи названа нами главной фациальной из
менчивостью отложений (Ташлиев, Скуб, 1969). Фациальные замещения 
в отдельных горизонтах, соответствующих стратиграфическим зонам, 
совпадают с главной фациальной изменчивостью или отступают от нее. 
Учет этого факта представляет определенный интерес и дает дополни
тельный материал для палеогеографических реконструкций.

Ф а ц и и  з о н ы  D e s h a y e s i t e s  w e i s s i

Н а северо-западе рассматриваемой территории, в районе ущ. Теж е
ва, нижняя зона апта представлена известковистыми алевролитами. 
Д ал ее  к югу и юго-востоку содержание алевритовых пород в разрезе 
быстро уменьшается за счет развития мергелей и глинистых известняков, 
полностью доминирующих в районах Гяурсдага, Восточного Копетдага 
и Горного Бадхы за

Из сказанного видно, что зона Deshayesites weissi характеризуется 
тремя фациями, сменяющими друг друга с северо-запада на юго-восток 
(рис. 18):

а) фация известковистых алевролитов;
б) ф ация мертелей с подчиненными слоями алевролитов;
в) фация мергелей и глинистых известняков.
Ф а ц и я  и з в е с т к о в и с т ы х  а л е в р о л и т о в  распространена на 

крайнем северо-западе Центрального Копетдага. Она почти нацело сло
жена голубовато-серыми известковистыми мелкозернистыми алевролита
ми (А4), по внешнему облику похожими на мергели. Кроме них присут

ствуют алевролиты (А2), песчаники (ПЗ) и известняки (И А ,И К , И Б ) .  Со
держание кальцита в алевролитах 15— 22%. Часто встречается пирит. 
Фаунистические остатки сравнительно многочисленны и разнообразны. 
Они представлены раковинами аммонитов, гастропод, устриц.

Ф а ц и я  м е р г е л е й  с п о д ч и н е н н ы м и  с л о я м и  а л е в р о л и 
т о в  является переходной от вышеописанной фации к фации мергелей 
и глинистых известняков. Несмотря на существенное преобладание мер
гелей (74—92% объема фации), для нее характерно наличие алевритово
го вещества, спорадически встречающегося по всему разрезу. Алеврит 
наблюдается в виде примеси в мергелях или же слагает известковистые 
алевролиты (А2 и А4). Алевритовый материал приурочен к основаниям 
мезоциклотем, мощность которых 4-—8 м. В породах обнаружен пирит. 
Много остатков мелких устриц, как  правило, сконцентрированных в м а
ломощных известняках (И Б 1).  В них же присутствуют раковины угне
тенных брахиопод (ринхонеллиды и др.). Из прочих фаунистических 
остатков интересны редкие раковины аммонитов, панцири морских ежей, 
членики криноидей.

1 М атериалы  по разрезу  ущ. И пайдерс  заим ствованы  из рукописных работ В. Л. 
Л ибровича, Н. П. Л уппова ,  В. Б. С апож пикова,  Е. А. Сиротиной, С. 3. Товбиной и
Э. Я. Я.хнина, данные по Горному Б а д х ы зу —из работ  С. X. Урмановой .(1961, 1964),
74



А

Б
сз юв

©Тежева ©Секизяв ©Фирюзинка ©Шерлов ©Арчичьян

Рис. 18. Схема строения зоны D eshayes ites  weissi  в центральных и восточных районах Копетдага.
А — карта фаций и мощностей, соотношение основных типов пород в разрезах; Б — литолого-фациальмый раз

рез. Условные обозначения те же, что на рис. 2 и 17.
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Рис. 19. Схема строения зоны D eshayesites  deshayesi п центральных и восточных районах Копетдага.
к а р т а  ф а ц и й  и м о щ н о с т е й ,  с о о т н о ш е н и е  о с н о в н ы х  т и п о в  п о р о д  в  р а з р е з а х ;  Б — л и т о л о г о - ф а ц и а л ь н ы Й  р а з р е з .  У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  т е

ж е ,  ч т о  н а  р и с .  2 и  17.
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Рис. 19. Схема строения зоны D eshayes ites  deshayesi в центральных и восточных районах Копетдага.
А - к а р т а  ф а ц и й  и м о щ н о с т е й ,  с о о т н о ш е н и е  о с н о в н ы х  т и п о в  п о р о д  в р а з р е з а х ;  Б — л и т о л о г о - ф а ц и а л ь н ы й  р а з р е з .  У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  т е  

«kj ж е ,  ч т р  н а  р и с ,  2 и  17.



Ф а ц и я  м е р г е л е й  и г л и н и с т ы х  и з в е с т н я к о в  зоны De
shayesites weissi занимает наибольшую площадь, простираясь с северо- 
запада на юго-восток более чем 300 км. Фация почти полностью слож е
на мергелями и глинистыми известняками. В западной ее части, на тер
ритории Центрального Копетдага и Гяурсдага в самых верхах разреза 
присутствуют известковистые мелкозернистые алевролиты и алеврити- 
стые аргиллиты (А2, А4, Г-1). Однако содержание их невелико, не более 
2— 3%. В породах отмечается пирит, иногда в виде выветрелых бобовин. 
Фауна сравнительно малочисленна и представлена остатками двуство- 
рок, устриц, брахиопод, гастропод, аммонитов, морских ежей, орбитолин 
и мшанок.

Ф а ц и и  з о н ы  D e s h a y e s i t e s  d e s h a y e s i

Ф ациальная изменчивость второй зоны аптского яруса проявляется 
в преобладании на северо-западе территории алевролитов и постепенной 
смене их к юго-востоку глинистыми и глинисто-известковыми отложения
ми. Выделяются три фации (рис. 19):

а) фация алевролитов;
б) фация мелкозернистых алевролитов и аргиллитов;
в) фация мергелей.
Ф а ц и я  а л е в р о л и т о в  развита на западе Центрального Копет

дага. Она сложена темно-серыми и зеленовато-серыми алевролитами 
(А2, А4). Алевролиты выражены как  мелкозернистыми, так и крупнозер

нистыми разновидностями. Первые свойственны нижней и верхней ча
стям зоны, вторые — средней части. Наиболее характерные текстуры —■ 
горизонтальная слоеватость и тонкая, умеренно-тонкая и средняя слои
стость. Конкреционные образования редки. В отдельных горизонтах 
встречаются железистые конкреции диаметром до 2— 3 см. Фаунистиче- 
екие остатки сравнительно малочисленны. Это — раковины средних и 
крупных устриц, остатки P in n a  и других двустворок. Наблю даю тся ходы 
червей-илоедов.

Ф а ц и я  м е л к о з е р н и с т ы х  а л е в р о л и т о в  и а р г и л л и 
т о в  распространена на большей восточной части Центрального Копет
дага  и в Гяурсдаге. Основной объем фации занимаю т мелкозернистые 
алевролиты (А1, А2, А4). Меньше развиты аргиллиты, обычно представ
ленные мелкоалевритистыми разновидностями. Аргиллиты, как  правило, 
приурочены к нижней и верхней частям зоны, а алевролиты — к средней. 
Средняя часть разреза  примечательна флишоидным обликом и наличи
ем микроциклотем. Встречаются однородные по внутреннему строению, 
реже септариевые кальцитовые конкреции. По сравнению с западной 
в рассматриваемой фации фаунистические остатки более многочисленны. 
Распределение последних в разрезе неравномерное. Ч ащ е они встречают
ся в нижней и в верхней частях зоны, в базальных конгломератах и го
ризонтах известняков (ИБ1, И Б 2) .  Среди них присутствуют остатки 
устриц, аммонитов, орбитолин, морских ежей, гастропод и двустворок 
(Pinna, Thetironia, P licatu la , Panope, Modiola, S phaera) .  В средней части 
разреза наблюдаются следы ползания червей, очень редкие раковины 
или отпечатки аммонитов, ядра двустворок.

Ф а ц и я  м е р г е л е й  развита в Восточном Копетдаге. По строению 
нижней части разреза  рассматриваемая фация подобна фации мелко
зернистых алевролитов и аргиллитов; в основании зоны наблюдаются 
зеленовато-серые аргиллиты (Г1). сменяющиеся выше сравнительно м а
ломощными алевролитами (А2, А4) и извесжовистыми аргиллитами. 
Н ад  этими породами залегаю т почти однородные голубовато-серые мер
гели, резко преобладающие по мощности над породами нижней части 
разреза (приблизительно в два р аза ) .  Встречающиеся в отложениях о д 
нородные конкреции приурочены к нижней части зоны, к аргиллитам.
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Текстура пород горизонтальнослоистая или слоеватая. Остатки фауны 
сравнительно немногочисленны. В нижней флишоидной части разреза 
наблюдаются редкие отпечатки тонкостенных раковин двустворок и сле
ды ползания червей. В конкрециях встречаются редкие раковины аммо
нитов. В отдельных горизонтах присутствуют мелкие и средние створки 
устриц, в других — раковины орбитолин и двустворок (Chlamys). Д ля 
известняков (ИА), свойственных мергельной части разреза, характерно 
наличие детрита двустворок, брахиопод, криноидей, орбитолин, иголок 
морских ежей, редких мелких створок устриц.

Ф а ц и и  з о н ы  D u f r e n o y a  f u r c a t a

Верхняя зона нижнего апта примечательна широким развитием 
оолитовых известняков и известК'ОВ'истых терригенных пород. Рассмо
трение изменчивости отложений по площади позволяет выделить три ф а 
ции (рис. 20):

а) фация песчаников и алевролитов;
б) фация алевролитов и оолитовых известняков;
в) фация аргиллитов и оолитовых известняков.
Ф а ц и я  п е с ч а н и к о в  и а л е в р о л и т о в ,  распространенная на 

западе Центрального Копетдага, сложена известковистыми песчаниками, 
крупно- и мелкозернистыми алевролитами, реже — хлидолитами. В не
которых из них присутствуют разрозненные кальцитовые оолиты. Поро
ды характеризуются горизонтальной слоеватостью, реже средней слои
стостью. Иногда отмечаются следы взмучивания осадков и ходы червей- 
илоедов. Встречаются панцири морских ежей, обломки аммонитов, остат
ки G ram m atodon, Exogyra  и других двустворок.

Ф а ц и я  а л е в р о л и т о в  и о о л и т о в ы х  и з в е с т н я к о в  з а 
нимает наибольшую площадь. Она развита в юго-восточных районах 
Центрального Копетдага и Гяурсдага. Рассм атриваем ая фация х ар акте
ризуется почти полным отсутствием песчаников и наличием оолитовых, 
реже детритовых и афанитовых известняков. Редкие кальцитовые ооли
ты наблюдаются и в терригенных породах. Характерна тонкая и умерен
но тонкая горизонтальная слоистость; изредка встречаются знаки ряби. 
Целых фаунистических остатков мало; они представлены редкими рако
винами или ядрами аммонитов, двустворок (Trigonia, Gervillia, Exogvra) 
и брахиопод (Belbekella). Значительно чаще наблюдаются обломки р а 
ковин и органогенный детрит. Последний выражен остатками криноидей, 
мшанок, пелеципод, брахиопод, морских ежей.

Ф а ц и я  а р г и л л и т о в  и о о л и т о в ы х  и з в е с т н я к о в  н а 
блюдается в Восточном Копетдаге. Д л я  нее характерно преобладание 
известковистых мелкоалевритистых аргиллитов (Г 1), составляющих до 
85% объема всех пород. Остальной объем занимаю т оолитовые известня
ки, заключающие редкие членики криноидей.

Ф а ц и и  з о н ы  E p i c h e l o n i c e r a s  s u b n o d o s o c o s t a t u m

Нижняя зона среднего апта, так же как и зона Dufrenoya furcata, 
характеризуется известковистостыо терригенных пород, наличием ооли
товых и детритовых известняков. Зоне свойственны мергели (M l, М2) 
и устричные известняки (И Б 1). Мелководное происхождение отложении 
обусловило их пеструю фациальную изменчивость. Тем не менее у д ает
ся выделить следующие три основные фации (рис. 21):

а) фация алевролитов и песчаников;
б) фация мелкозернистых алевролитов, мергелей и известняков;
в) фация мелкозернистых алевролитов и аргиллитов.
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Рис. 20. Схема строения зоны Dufrenoya  furca ta  в центральных и восточных районах Копетдага.
А — карт'а фаций и мощностей, соотношение основных типов пород в разрезах; Б  — литолого-фациалышй раз

рез. Условные обозначения те же, что на рис. 2 и 17.



Ф а ц и я  а л е в р о л и т о в  и п е с ч а н и к о - в  наблюдается на западе 
рассматриваемой территории, в зоне сочленения Западного и Центрально
го Копетдага. Фация характеризуется резким '.преобладанием в разрезе 
крупнозернистых (до 50% и более) и мелкозернистых (20— 30%) алевро
литов. Существенный объем составляют песчаники. Мертелей, детритовых 
и оолитовых известняков мало, не более 15% объема фации. Слоистость 
пород горизонтальная, отчетливая, тонкая, умеренно тонкая и средняя. 
В отдельных горизонтах встречаются текстуры взмучивания. Изредка 
наблюдаются ходы червей-илоедов. Из остатков фауны присутствуют р а 
ковины и ядра крупных двустворок (Exogyra, Chlamys, Grammatodon, 
Gervillia, Panope, Lima, C ard ita ) .

Ф а ц и я  м е л к о з е р н и с т ы х  а л е в р о л и т о в ,  м е р г е л е й  и 
и з в е с т н я к о в  занимает территорию Гяурсдага и юго-восточной части 
Центрального Копетдага. Д л я  фации характерно широкое развитие мел
козернистых алевролитов, которые составляют 35— 75% от общего объ
ема пород. Мергели слагают 2— 23% разреза, оолитовые известняки — 
2— 28%, детритовые известняки — 0— 21%. В Гяурсдаге появляются ар 
гиллиты, однако содержание их невелико. Текстура пород горизонгаль- 
послоистая или слоеватая, реже (обычно в оолитовых известняках) — 
косослойчатая. Конкреционные образования редки. Из фаунистических 
остатков наиболее примечательны створки устриц, которые образуют 
пластообразные скопления или разрозненно встречаются в терригенных 
и известковых породах. Из прочих форм много двустворок Trigonid, 
Q uadratotrigonia,  L inotrigonia , Gervillia, Amphidonta, Lima, Chlamys, 
Plicatula, P inna, Cucullaea. Органогенный детрит представлен облом ка
ми криноидей, мшанок, двустворок, брахиопод, гастропод, иголок мор
ских ежей.

Ф а ц и я  м е л к о з е р н и с т ы х  а л е .в р о л и т о в и а р г и л л и 
т о в  развита в Восточном Копетдаге. Характерно преобладание аргил
литов (Г 1, Г2), слагающих около 60% объема фации. Из остальных по
род развиты мелкозернистые алевролиты (30%) и оолитовые известняки 
(10%). Встречаются небольшие однородные кальцитовые конкреции или 
конкреционные линзы. Из остатков фауны наблюдаются толстораковин
ные крупные формы. Exogyra , L inotrigonia , Astarte, Leptom aria . П о п ад а 
ются раковины аммонитов.

Ф а ц и и  з о н ы  P a r a h o p l i t e s  m e l c h i o r i s

Зона Parahoplites  melchioris, начинающая вторую макроциклстему 
апт-альбской толщи, почти нацело сложена алевролитами. На северо- 
западе территории широко развиты крупноалевритовые отложения, на 
юго-востоке — мелкоалевритовые. Соответственно этому выделяются 
две фации (рис. 22):

а) фация крупнозернистых алевролитов;
б) фация мелкозернистых алевролитов.
Ф а ц и я  к р у п н о з е р н и с т ы х  а л е в р о л и т о в  наблюдается на 

большей северо-западной части Центрального К ° петДага> включая рай
он Скобелевской синклинали. Д л я  фации свойственно наличие крупно
зернистых алевролитов (А2, А4) и крупноалавритистых хлидолитов 
(,ХЧ). Здесь же присутствуют песчаники и мелкозернистые алевролиты. 
Текстуры пород горизонтальнослоистые и слоеватые. Сравнительно от
четливо выражена мезоцикличность разреза. Фаунистические остатки 
распределены сто площади неравномерно. На северо-западе в отложени
ях фации обнаружены лишь немногочисленные двустворки и редкие хо
ды червей-илоедов. Значительно богаче фаунистические остатки пред
ставлены в отложениях Скобелевской синклинали, где найдены много
численные аммониты (Parahoplites, Acanthohoplites) и двустворки 
(Gram m atodon, P tychomya, Gervillia, Chlamys, Exogyra, Neithea, Nucu-
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Рис. 21. Схема строения зоны Epicheloniceras  subnodosocos ta tum  в центральных н восточных районах Копетдага.
А —- к а р т а  ф а ц и й  и  м о щ н о с т е й ,  с о о т н о ш е н и е  о с н о в н ы х  т и п о в  п о р о д  в  р а з р е з а х ;  Б —л и т о л о г о - ф а ц л а л ь н ы й  р а з р е з .  У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  те

ж е ,  ч т о  н а  р и с .  2  и  17-
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Рис. 22. Схема строения зоны Pa rahop li te s  mclchioris в центральных и восточных районах Копетдага.
А  — к а р т а  ф а ц и й  и  м о щ н о с т е й ,  с о о т н о ш е н и е  о с н о в н ы х  т и п о в  п о р о д  в р а з р е з а х ;  Б — л и т о л о г о - ф а ц н а л ь н ы й  р а з р е з .  У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я

т е  ж е ,  ч т о  п а  р и с .  2 и 17.
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Рис. 23. Схема строения зоны Acanthohopli tes  p rodrom us в центральных и восточных районах Копетдага.
А  —  к а р т а  ф а ц и й  и  м о щ н о с т е й ,  с о о т н о ш е н и е  о с н о в н ы х  т и п о в  п о р о д  в р а з р е з а х ;  Б  — л и т о л о г о - ф я ц н а л ь и ы й  р а з р е з .  У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я

т е  ж е ,  ч т о  н а  р и с .  2 и 17.



la). Здесь же встречены ядра брахиопод, детрит криноидей, мшанок, 
фораминифер, обломки панцирей морских ежей.

Ф а ц и я  м е л к о з е р н и с т ы х  а л е в р о л и т о в  занимает обшир
ную территорию юго-восточной части Центрального Копетдага, Гяурс- 
дага и Восточного Копетдага. Мелкозернистые алевролиты представле
ны типами (А1, А2, А4) и составляют 92— 100% от общей мощности от
ложений. Содержание крупнозернистых алевролитов не превышает 4— 
7%. Мезоцикличное строение разреза более или менее отчетливо прояв
ляется в северо-западной части фащии, тогда как к юго-востоку оно по
степенно затушевывается. Д ля  пород характерна обогащенное гь мел
кими и крупными углистыми частицами, особенно по поверхностям напла
стования; иногда наблюдаются небольшие (до 2—3 см) обломки окаме
невшей древесины. Фаунистические остатки многочисленны и разнооб
разны. Аммониты выражены следующими родами — Parahoplites, A can t
hohoplites, Colombieeras, Diadochoceras. Из двустворок развиты Pterotri- 
gonia, Linotrigonia, Aucellina, G ram m atodon, Thetironia, Panope, Septifer, 
Gervillia, Pecten, Chlamys, Pholadomya, Exogyra. Встречаются панцири 
морских ежей, остатки криноидей, ходы червей-илоедов.

Ф а ц и и  з о н ы  A c a n t h o h o p l i t e s  p r o d r o m u s

Н ижняя зона верхнего апта характеризуется отчетливой сменой с се 
веро-запада на юго-восгок алевритовых отложений глинистыми. В ы деля
ются четыре фации (рис. 23):

а) фация крупно-и мелкозернистых алевролитов;
б) фация мелкозернистых алевролитов;
в) фация мелкозернистых алевролитов и аргиллитов;
г) фация аргиллитов.
Ф а ц и я  к р у п н о - и  м е л к о з е р н и с т ы х  а л е в р о л и т о в  зани

мает северо-западную часть Центрального Копетдага и район его сочле
нения с Западным Копетдагом. Д ля  фации свойственны мелкозернистые 
(А4) и крупнозернистые (А2) алевролиты. Мелкозернистые алевролиты 
занимают несколько больший объем, чем крупнозернистые, и приуроче
ны к нижним элементам мезоциклотем. В этих породах встречаются из
вестковые конкреционные прослои с фуптиковой текстурой, а также кон
центрические и септариеЕые кальцитовые конкреции. На поверхностях на
пластования алевролитов (А2) наблюдаются следы ползания червей, не
ясно выраженные знаки ряби и механоглифы.

Ф а ц и я '  м е л к о з е р н и с т ы х  а л е в р о л и т о в  распространена 
в юго-восточных районах Центрального Копетдага. Мелкозернистые 
алевролиты представлены типами (А2, АЗ, А 4 ) . В нижних элементах ме
зоциклотем ' алевролиты (А2) характеризуются тонкой слоистостью, 
а в верхних — умеренно тонкой и средней. И зредка встречаются мало
мощные (0,4— 1,1 м) пласты сильно известковистых алевролитов с мно
гочисленными створками устриц и ядрами титероний. В породах заклю 
чены кальцитовые конкреционные прослои, однородные и слоистые кон
креции. Много фаунистических остатков. Это — аммониты (Acanthohopli
tes, Diadochoceras), двустворки (Exogyra, P tero tr igcnia ,  Linotrigonia, P a 
nope, Lima, Thetironia,, Chlamys, Gervillia, Pinna, Gram matodon, Pholado

mya, Inoeeramus, Cucullaea, Septifer) и гастраподы.
Ф а ц и я  м е л к о з е р н и с т ы х  а л е в р о л и т о в  и а р г и л л и 

т о в  наблюдается на территории Гяурсдага. Аргиллиты составляют око
ло 40% от общего объема отложений, а мелкозернистые алевролиты — 
60%. Алевролиты выражены типами (А4) и (А2) с тонкой горизонталь
ной слоистостью. Аргиллиты характеризуются наличием мелкоалеврито
вой примеси. Встречаются септариёвые и однородные известковые кон
креции, а такж е редкие конкреционные прослои с разрозненными створ-
ьа



ками устриц. Как указывает В. А. Орехов (1965), в породах присутству
ют остатки аммонитов (Асаntholioplites, Diadochoceras, Epicheloniceras) 
и двустворок (Plicatula, Trigonia, Aucellina, Thetironia, E xogyra).

Ф а ц и я  а р г и л л и т о в  развита в Восточном Копетдаге. В долине 
р. Арчиньян фауна представлена аргиллитами (Г2), в которых заключе
ны септариевые кальцитовые конкреции. Здесь же встречаются кальци- 
товые конкреционные пласты (0,3— 0,5 м) или конкреционные линзы 
с фунтиковой текстурой. Д ал ее  к юго-востоку, в долине р. Д уш ак  в поро
дах вновь появляется примесь алевритового материала — отдельные го
ризонты сложены мелкоалевритистыми аргиллитами (Е1). Среди встре
ченных здесь фаунистических остатков наблюдаются аммониты, брахио- 
поды, редкие обломки белемнитов рода Neohibolites, двустворки (Exo
gyra. Linotrigona, Q u a d ra to tr ig o n ia ) .

Ф а ц и и  з о н ы ,  A c a n t h o h o p l i t e s  n o l a n i

Литологические особенности этих отложений позволяют выделить 
три фации, сменяющие друг друга в направлении с северо-запада на 
юго-восток (рис. 24):

а) фация хлидолитов и алевролитов;
б) фация мелкозернистых алевролитов и аргиллитов;
в) фация аргиллитов.
Ф а ц и я  х л и д о л и т о в  и а л е в р о л и т о в  приурочена к северо- 

западным районам Центрального Копетдага. Преобладающ ими типами 
пород являются хлидолиты (Х2) и мелкозернистые алевролиты (А2), со 
ставляющие в сумме около 80% от общего объема фации. Д л я  пород х а 
рактерны горизонтальная слоеватость и тонкая или умеренно-тонкая 
слоистость. Изредка встречаются знаки ряби течений. Рябь асимметрич
ная, 1 =  10— 12 см, h =  0,1 — 1 см, азимут простирания С З— ЮВ, падение 
крутых склонов на СВ. Отмечаются следы размыва, выраженные в н а
личии прослоев (мощность 5—7 см) конгломератов с неровной подош
венной поверхностью. Следует полагать, что возникновение этих конгло
мератов такж е было обусловлено донными течениями. Ф ауна представ
лена остатками аммонитов (Acanthohoplites, Hypacanhoplites, Pictetia) 
п двустворок (Gram m atodon, Panope, Thetironia, Aucellina, Lima. 
Exogyra).

Ф а ц и я  м е л к о з е р н и с т ы х  а л е в р о л и т о в  и а р г и л л и 
т о в  расположена на территории юго-восточных районов Ц ентральною  
Копетдага. Мелкозернистые алевролиты (А2, А4) и аргиллиты (Г 1, Г2) 
составляют около 85% от общего объема пород; из прочих осадочных 
образований более или менее развиты крупнозернистые алевролиты (до 
15%). Все встреченные карбонатные конкреционные включения являю т
ся кальцитовыми. Н аблю даю тся редкие следы размыва. Из фаунистиче
ских остатков интересны окаменелости аммонитов, брахиопод и двуство
рок. Последние выражены следующими родами: Exogyra, Thetironia, 
P terotrigonia, Linotrigonia, Gram m atodon, Panope, Lima, Chlamys, Pho- 
ladomya, Aucellina, Nucula. Характерно, что створки устриц образуют 
скопления, приуроченные к отдельным горизонтам.

Ф а ц и я  а р г и л л и т о в  зоны Acanthohoplites  nolani находится на 
территории Еяурсдага и Восточного Копетдага. Д л я  нее характерно до
минирование аргиллитов (Г 1, Г2). В породах наблюдаются многочислен
ные кальцитовые и более редкие мапниосидеритовые конкреционные об
разования. Цикличность разреза выражена слабо и улавливается обыч
но по появлению в породах алевритовой примеси. Остатки фауны рас
пределены по площади неравномерно. Более богаты ими разрезы Гяурс- 
дага и долины р. Д уш ак, тогда как в районе р. Арчиньян они почти со
всем отсутствуют. Фаунистические окаменелости представлены, главным
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Рис. 24. Схема строения зоны Acanthohopli tes  nolani в центральных и восточных районах Копетдага.
А - к а р т а  ф а ц и й  и  м о щ н о с т е й ,  с о о т н о ш е н и е  о с н о в н ы х  т и п о в  п о р о д  в р а з р е з а х ;  Б  -  л и т о л о г о - ф а ц и а л ь п ы й  р а з р е з .  У с л о в н ы е  о б о з н а

т е  ж е ,  ч т о  н а  р и с .  2 и [7.
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Рис. 25. Схема строения зоны H ypacan thop li tes  jacobi в центральных и восточных районах Копетдага.
А — карта фаций и мощностей, соотношение основных типов пород в разрезах; Б — литолого-фациальный разрез. Условные обозначения

те же, что на рис. 2 и 17.



образом, аммонитами и двустворками (Exogyra, Linotrigonia, G ram m a
todon и д р ) .

Ф а ц и и  з о н ы  H y p a c a n t h o p l i t e s  j a c o b i
П оследняя зона верхнего апта распадается на три крупные фации, 

которые сменяют друг друга с северо-запада на юго-восток (рис. 25):
а) фация крупнозернистых алевролитов;
б) фация мелкозернистых алевролитов и аргиллитов;
в) фация аргиллитов.
Ф а ц и я  к р у п н о з е р н и с т ы х  а л е в р о л и т о в  наблюдается 

в районе сочленения Западного и Центрального Копетдага и, по-видимо
му, частично захватывает юго-западные районы последнего. Судя по р а 
ботам Е. А. Сиротиной, С. 3. Товбиной и Э. Я- Яхнина, в ущ. Ипайдере 
фация почти нацело сложена крупнозернистыми алевролитами.

Ф а ц и я  м е л к о з е р н и с т ы х  а л е в р о л и т о в  и а р г и л л и 
т о в  развита в юго-восточных районах Центрального Копетдага. Преоб
ладающими типами пород являются мелкозернистые алевролиты (А2) 
и (А4). Из прочих пород развиты аргиллиты (Г2), составляющие 19— 
24% от объема фации и приуроченные, как правило, к нижней части зо
ны. Кроме того, встречаются слои песчаников (П2 или ПЗ) мощностью 
около 10 м, на долю которых приходится 7— 10% от общего объема по
род. В песчаниках заключены редкие железистые бобовины. К арбонат
ные конкреционные образования выражены кальцитовыми разновидно
стями. В перечисленных породах и конкрециях попадаются растительные 
отпечатки, ходы червей-илоедов, а такж е остатки аммонитов и двуство
рок. Последние характеризуются следующими родами: Pinna, Panope, 
Aucellina, Thetironia, G ram m atodon, Neithea, Pholadomya.

Ф а ц и я  а р г и л л и т о в  присутствует на территории Гяурсдага 
и Восточного Копетдага. Д л я  нее характерно резкое преобладание а р 
гиллитов (65— 96% от общего объема пород). Так же как и в соседней 
северо-западной фации, в низах зоны аргиллиты представлены в основ
ном типом (Г2), тогда как выше появляются породы типа ( П ) .  Кроме 
них, присутствуют глинистые мелкозернистые алевролиты (А4), реже — 
крупнозернистые алевролиты (А1). Характерно, что алевролиты наблю
даются в основном в районе Гяурсдага и приурочены к верхним элемен
там мезоциклотем. Д ал ее  к юго-востоку отложения становятся все более 

и более однородными. Карбонатные конкреционные включения выражены 
как кальцитовыми, так  и магниосидеритовыми образованиями. Послед
ние свойственны лишь для Восточного Копетдага. Из фаунистпческпх 
остатков встречаются окаменелости аммонитов и двустворок (Aucellina, 
Trigonia, Thetironia, G ram m atodon, Nucula).

Ф а ц и и  з о н ы  L e y m e r i e l l a  t a r d e f u r c a t a

Зона Leymeriella tardefurcata ,  начинающая альбский ярус, характе
ризуется наличием четырех фаций, две из которых являются приблизи
тельно сходными по составу (рис. 26):

а) западная фация аргиллитов и мелкозернистых алевролитов;
б) фация мелкозернистых алевролитов;
в) фация аргиллитов;
г) восточная фация мелкозернистых алевролитов и аргиллитов.
З а п а д н а я  ф а ц и я  а р г и л л и т о в  и м е л к о з е р н и с т ы х

а л е в р о л и т о в  приурочена к району сочленения Западного и Цен
трального Копетдага, к Арчман-Нухурскому тектоническому узлу. Для 
нее свойственно существенное преобладание аргиллитов (до 72% ог об
щего объема пород), тяготеющих к основанию зоны. Аргиллиты мелко-
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Рис. 26. Схедоа строения зоны Leymeriella  ta rd e fu rca ta  в центральных и восточных районах Копетдага.
А —карта фаций и мощностей, соотношение основных типов пород в разрезах; Б —лнтолого-фациальный раз*

рез. Условные обозначения те же, что на рис. 2 и 17.



алевритистые, заключающие единичные кальцитовые конкреционны: 
прослои с фунтиковой текстурой. Мелкозернистые алевролиты (А2) наб
людаются в верхней части зоны. Здесь же присутствуют однородные 
кальцитовые конкреции. Остатки фауны не обнаружены.

Ф а ц и я  м е л к о з е р н и с т ы х  а л е в р о л и т о в  по сравнению 
с остальными занимает наибольшую площадь и располагается на терри
тории Гяурсдата и почти всего Центрального Копетдага. Она наблюдает
ся и в районе Арвазской синклинали. Преобладающими типами пород 
являются мелкозернистые алевролиты (А1, А2, А4), составляющие около 
90% от общего объема пород. Кроме них, присутствуют крупнозернистые 
алевролиты (А2, А4) и песчаники (П2). Карбонатные конкреционные 
образования представлены кальцитовыми разновидностями. Отдельные 
участки разреза имеют микроциклическое строение. Из остатков фауны 
обнаружены только представители аммонитов (Leymeriella, Нурасаи- 
thoplites, B eu d an t ice ras ) .

■ Ф а ц и я  а р г и л л и т о в  развита в северо-западных районах Во
сточного Копетдага. Фация почти нацело сложена аргиллитами, выра
женными обоими типами. Породы заключаю т септариевые и однородные 
кальцитовые конкреции. Здесь ж е находится магниосидеритовый кон
креционный прослой мощностью 0,2 м. Фаунистические остатки мало
численны; найдены только аммониты.

В о с т о ч н а я  ф а ц и я  м е л к о з е р н и с т ы х  а л е в р о л и т о в  и 
а р г и л л и т о в  располагается в средней части Восточного Копетдага. 
Поскольку в Горном Бадхы зе зона Leymeriella ta rdefurca ta  сложена одно
родными аргиллитами (Урманова, 1961), можно предполагать, что к юго- 
востоку рассматриваемые отложения вновь замещ аю тся глинистой ф а 
цией. Характерной особенностью восточной фации мелкозернистых алев
ролитов и аргиллитов является наличие в ее нижней части мелкозерни
стых алевролитов (А1, А2, А4). Здесь же присутствуют крупнозернистые 
алевролиты (А2), однако занимаемый ими объем невелик, не более 5%. 
Карбонатные конкреционные образования выражены как кальцитовыми, 
так и магниосидеритовыми разновидностями. Кроме остатков аммони
тов в породах и конкреционных включениях встречаются окаменелости 
двустворок (Nucula, G ram m atodon).

Ф а ц и и  з о н ы  D o u v i l l e i c e r a s  m a m m i l l a t u m

Отложения этого возраста присутствуют лишь в Центральном Ко
петдаге и характеризуются наличием двух фаций (рис. 27):

а) фация аргиллитов и алевролитов;
б) фация мелкозернистых алевролитов.
Ф а ц и я  а р г и л л и т о в  и а л е в р о л и т о в  наблюдается в севе

ро-западных районах Центрального Копетдага. Ее особенностью являет
ся преобладание в основании зоны аргиллитов (Г1), сменяющихся выше 
по разрезу мелкозернистыми (А1) и крупнозернистыми (А2) алевроли
тами. Характерен коллоидальный фосфат, входящий в состав цемента 
алевролитов (А2). Из фаунистических остатков найдены окаменелости 
аммонитов и двустворок (Grammaitodon и др.).

Ф а ц и я  м е л к о з е р н и с т ы х  а л е в р о л и т о в  расположена на 
территории средней части Центрального Копетдага. Алевролиты пред
ставлены типами (А2) и (А4). Встречаются однородные кальцитовые 
конкреции, заключающие остатки аммонитов и многочисленные ядра 
гастропод.

Д алее  к юго-востоку, на замыкании Скобелевской синклинали, зона 
Douvilleiceras m am m illa tum  отсутствует («Путеводитель экскурсии...», 
1966). То же самое наблюдается и на юго-восточном окончании Ц ен
трального Копетдага и в Восточном Копетдаге. Отложения этого возра-
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Рис. 27. Cxcijia строения зоны Douville iceras m am m il la ium  и центральных и восточных районах Копетдага.
А — к а р т а  ф а ц и й  и м о щ н о с т е й ,  с о о т н о ш е н и е  о с н о в н ы х  т и п о в  п о р о д  в  р а з р е з а х ;  Б  — . т и т о л о г о - ф а ц л а л ь н ы н  
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ста вновь появляются в разрезах Горного Бадхыза, где они сложены 
мелко- и крупнозернистыми алевролитами мощностью 76—93 м (Урма
нова, 1964). Отсутствие зоны Douvilleiceras m am m illa tum  на такой об
ширной площади, по всей видимости, объясняется последующим размы 
вом, происшедшим в какой-то отрезок времени «Н орlites dentatus». Этот 
размыв затронул и часть отложений северо-западных разрезов Ц ен
трального Копетдага, что привело к уничтожению верхнего грубозерни
стого элемента последней «перевернутой» мезоциклотемы.

Ф а ц и и  з о н ы  H o p l i t e s  d e n t a t u s

Зона Hoplites dentatus наблюдается только на территории Ц ентраль
ного Копетдага и в Гяурсдаге. Изменчивость отложений по площади по
зволяет выделить три фации (рис. 28):

а) фация хлидолитов;
б) фация песчаников;
в) фация фосфоритов.
Ф а ц и я  х л и д о л и т о в  развита на северо-западе Центрального Ко

петдага. Слагающие ее породы — сильно алевритистые хлидолиты (XI). 
Из аутогенных минералов .примечательны глауконит и коллофан. В н и ж 
ней части зоны в хлидолитах отмечаются многочисленные мелкие фосфо
ритовые гальки и гравий. Присутствуют два горизонта мощностью 0,2— 
0,3 м с небольшими створками устриц и многочисленными ядрами дву
створок. Кроме этих фаунистических остатков, встречаются раковины 
аммонитов.

Ф а ц и я  п е с ч а н и к о в  занимает всю остальную территорию Ц ен
трального Копетдага. В основании фации всегда обнаруживаются следы 
размыва: бугристая поверхность подошвы, мелкая фосфоритовая галька, 
средняя известняковая галька, обломки органогенных остатков. С лагаю 
щие фацию песчаники представлены типом (П2). Попадаются редкие 
однородные известковые конкреции, в которых заключены остатки 
аммонитов, двустворок.

Ф а ц и я  ф о с ф о р и т о в  приурочена к Гяурсдагу. Относящиеся 
к ней отложения входят в нижний фосфоритовый пласт, залегающий на 
нижележащих отложениях с размывом.

Н а территории Восточного Копетдага зона Hoplites dentatus отсут
ствует, что, по-видимому, является следствием последующего размыва. 
Эти отложения вновь появляются в разрезе только в Горном Бадхызе, 
где они выражены песчаниками и аргиллитами мощностью 19— 22 м (Ур
манова, 1964).

Ф а ц и и  з о н  A n a h o p l i t e s i i n t e r m e d i u s  u u  An.  d a v i e s i

Эти отложения развиты на всей рассматриваемой территории. Они 
характеризуются наличием следующих пяти фаций (рис. 29):

а) фация аргиллитов, алевролитов и песчаников;
б) фация песчаников;
в) фация фосфоритов;
г) фация хлидолитов и алевролитов;
д) фация мелкозернистых алевролитов.
Ф а ц и я  а р г и л л и т о в ,  а л е в р о л и т о в  и п е с ч а н и к о в  р аз

вита на северо-западе Центрального Копетдага, в районе Арчман-Нухур- 
ского тектонического узла. В основании фации прослеживаются следы 
перемыва. Основной объем (около 60%) занимаю т песчаники (П2, ПЗ). 
В известковистых песчаниках (ПЗ) часто наблюдается текстура взмучи
вания. Аргиллиты, представленные типом (Г 1), и крупнозернистые алев
ролиты (А2) приурочены к нижним элементам мезоциклотем, Карбонат-
7 Заказ 1383 97
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Рис. 28. Схема строения зоны Hopli tes  den ta tus  в центральных и восточных районах Копетдага.-
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Рис. 29. С.^ема строения зон Anahoplites  in te rm edius и Ап. daviesi в центральных и восточных районах
Копетдага.

А —карта фаций н мощностей, соотношение основных типов пород в разрезах; Б —литолого-фациальный разрез.
Условные обозначения те же, что на рис. 2 и 17.



ные конкреционные образования выражены кальцитовыми разновидно
стями. Встречаются раковины аммонитов, деформированные панцири 
морских ежей, остатки двустворок (Actinoceramus, Inocera inus). В от
дельных горизонтах, чаще в конкреционных прослоях, присутствуют мно
гочисленные ходы червей-илоедов.

Ф а ц и я  п е с ч а н и к о в  наблюдается во всех остальных районах 
Центрального Копетдага. Она сложена песчаниками (П2) с крупными 
однородными кальцитовыми конжреция'ми. Последние заключают' остат
ки аммонитов, скопления тонкостенных раковин гастропод и двустворок. 
Встречаются редкие ходы червей-илоедов.

Ф а ц и я  ф о с ф о р и т о в  присутствует в Гяурсдаге. Относящиеся 
к ней отложения составляют какую-то часть нижнего фосфоритового 
пласта, расчленение которого на отдельные зоны невозможно вследствие 
происшедшего при конденсированном осадконакоплении смешения р аз 
новозрастных фаунистических остатков.

Ф а ц и я  х л и д о л и т о в  и а л е в р о л и т о в  занимает северо-за
падные районы Восточного Копетдага. Р азрез начинается хлидолитами 
и заканчивается мелкозернистыми алевролитами. Хлидолиты выражены 
типом (XI) и характеризуются горизонтальной толстой слоистостью. 
В основании их отмечаются следы размыва (бугристая поверхность по
дошвы, многочисленная мелкая фосфоритовая галька и гравий). Здесь 
встречены зубы рыб и остатки двустворок (Lima, Panope, L inotrigonia).

Ф а ц и я  м е л к о з е р н и с т ы х  а л е в р о л и т о в  свойственна 
остальной территории Восточного Копетдага. В ее основании такж е з а 
фиксирован размыв. Алевролиты выражены типами (А1) и (А2). В из- 
вестковистых алевролитах (А1) заключены крупные однородные к а л ь 
цитовые конкреции. Из фаунистических остатков наблюдаются окамене
лости аммонитов, многочисленных ринхонеллид и двустворок. Последние 
представлены Linotrigonia. Panope, G ram m atodon, Chlamys, Cardita, 
Neithea.

Ф а ц и и  з о н ы  A n a h o p l i t e s  r o s s i c u s

Н ижняя зона верхнеальбского подъяруса распадается на четыре ф а 
ции, сменяющие друг друга с северо-запада на юго-восток (рис. 30):

а) фация песчаников;
б) фация крупнозернистых алевролитов;
в) фация фосфоритов;
г) фация мелкозернистых алевролитов.
Ф а ц и я  п е с ч а н и к о в  развита на юго-западном окончании Ц ен

трального Копетдага, в районе его сочленения с Западны м Копетдагом. 
Слагающие ее песчаники выражены типом (П2).

Ф а ц и я  к р  у и н о /з е р н и с т ы х а л е в р о л и т о в  заним ает осталь
ную часть Центрального /Копетдага. Н а северо-западе, в ущ. Тежева ф а
ция характеризуется глинистыми крупнозернистыми алевролитами (А2). 
К юго-востоку глинистость /пород убывает. В долине р. Секизяб фация 
сложена алевролитами (А1) с фосфатными копролитами. В /породах 
встречаются остатки аммонитов и /мелких иноцерам.

Ф а ц и я  ф о с ф о р и т о в  наблюдается на территории Гяурсдага. 
Слагающие ее отложения входят в нижний фосфоритовый пласт с кон
денсированными остатка/ми фауны.

Ф а ц и я  м е л к о з е р н и с т ы х  а л е в р о л и т о в  покрывает тер
риторию Восточного Копетдага. Слагающие фацию породы представле
ны глинистыми алевролитами (А4), реже (А1). В алевролитах (А1) 
встречаются остатки следующих двустворок: G ram m atodon, P licatula , 
Aucellina, Gervillia, Exogyra.
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разрез. Условные обозначения те же, что ка рис. 2 и 17.



Ф а ц и и  з о н ы  H y s t e r o c e r a s  o r b i g n y i

Эти отложения характеризуются наличием следующих пяти фаций 
(рис. 31):

а) западная  фация мелкозернистых алевролитов;
б) фация мелко-и  крупнозернистых алевролитов;
в) фация крупнозернистых алевролитов;
г) фация фосфоритов;
д) восточная фация мелкозернистых алевролитов.
З а п а д н а я  ф а ц и я  м е л к о з е р н и с т ы х  а л е в р о л и т о в рас

положена на юго-западном окончании Центрального Копетдага. Фация 
однородна и сложена только мелкозернистыми алевролитами.

Ф а ц и я  м е л к о -  и к р у п н о з е р н и с т ы х  а л е в р о л и т о в  
прилегает к вышеописанной фации с севера, занимая северо-западные 
районы Центрального Копетдага. В основании зоны залегаю т глинистые 
мелкозернистые алевролиты (А2), а в верхней части — крупнозернистые 
алевролиты (А2) с многочисленными фосфатизованными копролитами. 
Слоистость пород средняя, невыдержанная. Наблю даю тся редкие круп
ные однородные конкреции кальцитового состава. В породах встречают
ся ходы червей-илоедов, но особенно много их в конкрециях.

Ф а ц и я  к р у п н о з е р н и с т ы х  а л е в р о л и т о в  развита н а 
остальной территории Центрального Копетдага. Д л я  фации свойственно 
преобладание крупнозернистых алевролитов (Al, А2). Кроме того, при
сутствуют алевритистые хлидолиты (Х2). В породах рассеяны фосфати- 
зованные копролиты и мелкие фосфоритовые желваки. Встречаются ред
кие однородные кальцитовые конкреции. В отложениях заключены остат
ки аммонитов (Hysteroceras, D ipo loceras) , ДЕустворок (Exogyra, Aucelli- 
na, Neithea, Chlamys, Plicatula , G ram m atodon, Inoceramus) и одиночных 
кораллов.

Ф а ц и я  ф о с ф о р и т о в  наблюдается в Гяурсдаге. Относящиеся 
к ней отложения входят в нижний фосфоритовый пласт с конденсиро
ванными фаунистическими остатками.

В о с т о ч н а я  ф а ц и я  м е л к о з е р н и с т ы х  а л е в р о л и т о в  
приурочена к Восточному Копетдагу. В долине р. Д уш ак  для нее х а р а к 
терны глинистые мелкозернистые алевролиты (А4). В районах, более 
близких к фации фосфоритов, рассматриваемая фация, по-видимому, 
сложена более крупнозернистыми породами. Это предположение д ел ает 
ся по аналогии с Центральным Копетдатом, где, как  можно было зам е
тить, наблюдается закономерное увеличение зернистости обломочных 
пород по мере приближения к фации фосфоритов.

Ф а ц и и  з о н ы  Р е г v i n q u i e r i a i n f l a t a

Отложения, относящиеся к этой зоне, состоят из следующих пяти 
фаций (рис. 32):

а) фация песчаников;
б) фация песчаников и крупнозернистых алевролитов;
в) фация крупно- и мелкозернистых алевролитов;
г) фация алевролитов и фосфоритов;
д) фация крупнозернистых алевролитов.
Ф а ц и я  п е с ч а н и к о в  находится на самом юго-западе Ц ентраль

ного Копетдага, в районе его сочленения с Западны м Копетдагом. Она 
сложена почти однородными мелкозернистыми песчаниками с включе
ниями кальцитовых конкреций.

Ф а ц и я  п е с ч а н и к о в  и к р у п н о з е р н и с т ы х  а л е в р о л и 
т о в  располагается в северо-западных районах Центрального Копет
дага. Преобладающими типами пород являются крупнозернистые алещ 
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Рис. 31. Схема строения зоны H yste roeeras  orbignyi в центральных и восточных районах Копетдага.
д _  карта фаций н мощностей, соотношение основных типов пород в разрезах; Б  — литолого-фациальпый разрез. Условные обозначения

тс же, что на рис. 2 и 17.
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Рис. 32. Схема строения зоны 
Pervinquieria  inflata  в цент
ральных и восточных районах 

Копетдага.
А — к а р т а  ф а ц и й  и м о щ н о с т е й ,  
с о о т н о ш е н и е  о с н о в н ы х  т и п о в  п о 
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а л ь н ы й  р а з р е з .  У с л о в н ы е  о б о з н а 

ч е н и я  т е  ж е .  ч т о  н а  р и с . 2 н 17.



ролиты (А2, А4) и песчаники (ПЗ). Породы или слоеватые, или с отчет
ливой горизонтальной умеренно тонкой и средней слоистостью. Почти 
постоянным их компонентом является фосфат. Кальцитовые конкреции 
представлены концентрическими и однородными разновидностями. 
Встречаются ходы червей-илоедов, остатки аммонитов (Hysteroceras, 
Discohoplites, Dipoloceras) и двустворок (Aucellina, Actinoceramus, Ino- 
ceram us).

Ф а ц и я  к р у п н о -  и м е л к о з е р н и с т ы х  а л е в р о л и т о в  р аз
вита на остальной территории Центрального Копетдага. В основании зо 
ны наблюдаются сравнительно маломощные песчаники (П2), с размывом 
залегающие на нижележащ их отложениях, а выше — алевролиты (А1, 
А2). На долю алевролитов приходится около 95% общего объема пород. 
Нз аутигенных минералов характерны фосфат и кальцит. Присутствуют 
ходы червей-илоедов и окаменелости двустворок (Aucellina).

Ф а ц и я  а л е в р о л и т о в  и ф о с ф о р и т о в  занимает территорию 
Гяурсдага. Мелкозернистые алевролиты, резко преобладающие в р азре
зе, выражены типами (AI2) и (А4). Кроме того, развиты фосфориты, пес
чаники (П2) и аргиллиты (Г1). Фосфаты для пород этой фации чрезвы
чайно характерны и наблюдаются не только в фосфоритах, но и в песча
никах. К отдельным горизонтам приурочены многочисленные следы пол
зания червей.

Ф а ц и я  к р у п н о з е р н и с т ы х  а л е в р о л и т о в  приурочена к 
В ос точи ому Копетдагу. Она сложена алевролитами (АН)-. В .породах з а 
ключены крупные шаровидные однородные кальцитовые конкреции 
и мелкие фосфоритовые желваки. Вблизи кровли встречаются многочис
ленные фаунистические остатки — окаменелости аммонитов, гастропод 
и двустворок. Среди последних обнаружены Aucellina, Plicatula , Gram- 
matodon, Lima, P tero trigon ia , L inotrigonia.

Ф а ц и и  з о н ы  S t o l i c z k a i a  d i s p a r

Верхняя, последняя зона альбского яруса характеризуется наличием 
следующих пяти фаций (рис. 33):

а) фация аргиллитов и песчаников;
б) фация алевролитов и хлидолитов;
б) фация алевролитов;
г) фация аргиллитов, алевролитов и песчаников;
д) фация мелкозернистых алевролитоЕ и аргиллитов.
Ф а ц и я  а р г и л л и т о в  и ' п е с ч а н и к о в  наблюдается на юго- 

западе Центрального Копетдага. В основании зоны зафиксированы сле
ды разм ыва. Аргиллиты приурочены главным образом к  иижней и верх
ней частям разреза, а песчаники — :к средней (Атабекян, Лихачева, 1961).

Ф а ц и я  а л е в р о л и т о в  и х л  и д о л и т о в  занимает северо-за
падные районы Центрального Копетдага. Аргиллиты здесь отсутствуют. 
Алевритовые отложения залегаю т в нижней части зоны и представлены 
глинистыми мелкозернистыми алевролитами (А4). Н ад  ними с призна
ками размыва залегаю т известковистые хлидолиты (X I).  В последних 
заключены крупные однородные кальцитовые конкреции. Д л я  пород х а 
рактерны горизонтальная слоеватость или умеренно тонкая сло
истость.

Ф а ц и я  а л е в р о л и т о в  развита на остальной территории Ц ен
трального Копетдага. Так же как и вышеописанная фация, она имеет от
четливо выраженное двучленное строение. В нижней ее части наблю да
ются мелкозернистые алевролиты (А2), в верхней — крупнозернистые 
(А1). Основной объем фации (около 85%) приходится на мелкозерни
стые алевролиты. Встречаются кальцитовые и фосфатные конкреции. 
В отдельных интервалах разреза зафиксированы следы размыва. Из фау-
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Рис. 33. Схема строения зоны 
Stol iczkaia  d ispa r  в централь
ных и восточных района Копет

дага.
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иистических остатков попадаются окаменелости аммонитов, гастропод 
и двустворок (Aucellina, Inoceramus).

Ф а ц и я  а р г и л л и т о в ,  а л е в р о л и т о в  и п е с ч а н и к о в  на
блюдается в районе Гяурсдага. Самые нижние части разреза входят 
в верхний фосфоритовый пласт с конденсированными фаунистическими 
остатками. Основной объем фации приходится на аргиллиты (Г 1), мел
козернистые алевролиты (А4), крупнозернистые алевролиты (А 1) и пес
чаники (П2). Из аутигенных минералов характерны сидерит, пирит 
и кальцит. Присутствуют септариевые и однородные известковые кон
креции. В породах, чаще в аргиллитах, встречаются остатки аммонитов, 
некоторые из которых имеют карликовые размеры (Орехов, 1965). Здесь 
же попадаются раковины фораминифер, окаменелости двустворок (Ра- 
поре, P inna , Pecten).

Ф а ц и я  м е л к о з е р н и с т ы х  а л е в р о л и т о в  и а р г и л л и 
т о в  распространена на территории Восточного Копетдага. В отличие 
от северо-западных фаций, глинистые отложения приурочены к верхней 
часта „разреза. (При этом характерно, что аргиллиты (П1, (Г2) не образу
ют здесь однородную толщу, а переслаиваются с алевролитами (А4) 
и глинистыми хлидолитами (Х2). Основной объем фации (около 80%) 
занимают алевролиты, выраженные мелкозернистыми разновидностями 
(А2, А4). В них заключены известковые шаровидные конкреции и кон
креционные пласты. Из фаунистических остатков встречаются окамене
лости аммонитов и двустворок (Aucellina, Syncyclonem a). Попадаются 
ходы червей-илоедов.

Распространение фаций и мощностей

Из приведенных данных видно, что фации отдельных стратиграфиче
ских зон апта и альба достаточно разнообразны. Это, естественно, свиде
тельствует о многообразии условий осадконакопления, существовавших 
па отдельных участках дна древнего бассейна. Они рассматриваются 
в следующей главе работы. Здесь же необходимо остановиться на следу
ющих двух моментах.

Во всех зонах аптского яруса фации, располагающиеся на северо- 
западе территории, сложены более крупнозернистыми породами, чем ф а 
ции юго-восточные. Ф ациальные замещения в этих отложениях полностью 
соответствуют главной фациальной изменчивости апт-альбской толщи. 
Очевидно, что такая  закономерность, неизменно сохраняющаяся в у к а 
занных зонах, есть следствие относительно спокойного тектонического 
режима территории в течение всего аптского века.

И ная картина характерна для большинства зон альбского яруса. 
Начиная с зоны Leymeriella tardefurcata ,  расположение фаций не согла
суется с главной фациальной изменчивостью. Этот факт, должно быть, 
является свидетельством тектонической активизации и дифференциации 
территории Копетдага, начавшихся с раннеальбского времени. Подобные 
процессы, сопровождавшиеся региональным размывом более древних от
ложений, имели место и в сопредельных с Копетдагом областях Туркме
нистана, в частности, на Большом Балхане, Кубадаге, Туаркыре и Ц ен
тральных 'Каракумах ('Богданова, Луппов, Яхнин, 1963; Богданова, Ях- 
пин, 1967; Габриэлянц, Кривошеей, 1966). Тектоническая дифференциа
ция территории Копетдага не ослабевала в дальнейшем почти на всем 
протяжении альбского века. Регион оказался как  бы поделенным на от
дельные участки с различными обстановками осадконакопления, что при
вело к существенному усложнению общей палеогеографической карти
ны. Этот процесс, по-видимому, был связан с активизацией движений 
отдельных блоков доальпийского основания. Лиш ь в отдельные отрезки 
времени, в частности, во время «Anahoplites rossicus» и «Pervinquieria
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inflata» территория вновь приобретала тектоническую однородность и на
чиналось формирование отложений, у которых фациальные замещения 
в делом совпадают с главной фациальной изменчивостью апт-альбской 
толщи. Активный тектонический режим, имевший место в течение альб 
ского века, обусловил размыв некоторых интервалов разреза и вызвал 
частичное нарушение первичного строения рассматриваемого яруса. Тек
тоническая активизация проявилась и в том, что в отдельные этапы 
в районе Гяурсдага образовывалось обширное поднятие, а в его присвс- 
довой части происходило накопление желваковых фосфоритов.

Расположение фаций тесно связано с распределением мощностей 
отложений. К ак видно из рис. 17, максимальные мощности как аптского, 
так и альбского ярусов приурочены к юго-восточной окраине Западного 
Копетдага и сопредельным районам Центрального Копетдага. В этих 
же областях располагаются фации, сложенные песчаниками и алевроли
тами. К юго-восточному замыканию Копетдага разрез становится пре
имущественно глинистым, а мощность его существенно сокращается. 
В Горном Бадхызе она соизмерима с мощностью одновозрастных отло
жений прилежащих участков Туранской плиты. О бращ ает на себя вни
мание и тот факт, что в юго-восточных районах мезоциклотемы вы раж е
ны обычно неотчетливо, а в отдельных интервалах разреза полностью от
сутствуют. Подобное распределение мощностей было вызвано нескольки
ми причинами. П ервая из них ™ различие интенсивности палеотектони- 
ческих движений отдельных районов Копетдага. Обзор истории развития 
Копетдагской миогеосинклинали показывает, что на протяжении мелово
го периода область максимальных прогибаний располагалась на терри
тории Западного и, частично, Центрального Копетдага. По мере прибли
жения к юго-восточным районам темп прогибания в целом замедлялся. 
Миогеосинклиналь здесь постепенно замыкалась. Восточный Копетдаг 
по своему тектоническому режиму являлся переходной областью от мио- 
геосинклинали к  платформе, а Горный Б ад х ы з—у ж е  типично платфор
менным участком.

И а  распределении мощностей изучаемой толщи не могли не сказать
ся фации отложений. Из физической седиментологии известно, что при 
прочих равных условиях (глубина моря, уклон его дна, интенсивность 
погружения территории, скорость движения вод) за один и тот ж е отре
зок времени в бассейне накапливаются разные по мощности осадки; 
мощность крупнозернистых осадков всегда больше, чем у тонкозерни
стых (Ж ивотовская и др., 1964). Несомненно, что это явление имело 
место и при накоплении рассматриваемых отложений. Наконец, третьей, 
но уже вторичной, причиной, определившей закономерное распределе
ние мощностей апт-альбских отложений, является разная уплотняемость 
в диагенезе песчано-алевритовых и глинистых осадков; мощность послед
них сокращается значительнее, чем у песчано-алевритовых образований.

Изменение мощностей стратиграфических зон в большинстве слу
чаев повторяет общую картину распределения мощностей аптского и 
альбского ярусов (рис. 18—33). М аксимальные мощности зон наблю да
ются в северо-западных областях Центрального Копетдага, обычно в 
районе Арчман-Нухурского тектонического узла. Исключение составля
ют лишь зоны H ypacanthoplites  jacobi и Stoliczkaia dispar, у которых 
наибольшие мощности приходятся на территорию Гяурсдага. Следова
тельно, в соответствующие отрезки времени эта территория погруж алась  
более интенсивно, чем соседние районы. О тектоничеакой активизации 
территории Гяурсдага свидетельствует и вторая особенность распределе
ния мощностей отложений, присущая зонам среднего альба, а также 
верхнеальбоким зонам Anahoplites rossiicus и H ysteroceras  orbignyi. 
Названные зоны характеризуются тем, что оановные мощности (до ста 
и более метров) приурочены к Ц ентральному и Восточному Копетдагу,
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в то время как к Гяурсдагу они сокращаются и составляют здесь не бо
лее нескольких десятков сантиметров. Это есть результат того, что в 
районе Гяурсдага в отдельные отрезки средне- и позднеальбского вре
мени осадконакопление происходило в условиях обширного подводного 
поднятия. Можно предполагать, что возникновение последнего было свя
зано с периодически проявлявшимся конседиментационным развитием 
Гяурсдагской антиклинали.

Итак, рассматриваемые отложения по своим основным литологиче
ским особенностям сходны с одновозрастными образованиями соседних 
областей Юга СССР и северных районов И рана и Афганистана. Как и в 
Предкавказье, Западной, Центральной и Восточной Туркмении, Северо- 
Восточном И ране и Северном Афганистане, аптаиий и альбекий ярусы в 
Копетдаге выражены морскими, преимущественно песчаниково-алевро- 
литово-глиниетыми фациями. Слагаю щ ие их породы характеризуются 
посредственно-устойчивой минеральной ассоциацией обломочных компо
нентов, невысокой отсортированностью частиц, почти постоянным нали
чием глауконита, присутствием кальцитовых, реже магниосидеритовых 
конкреционных включений. Отличия сводятся, главным образом, к р а з 
нице мощностей и строения конкретных разрезов (примечательно, что на 
территории К авказа , П редкавказья, Туркмении, Северного И рана и Аф
ганистана максимальная мощность апт-альбеких образований прихо
дится .на советский Копетдаг). Основной причиной указанного литологи
ческого сходства отложений, видимо, является накопление их в едином 
морском бассейне.



Г Л А В А  V

УСЛОВИЯ НАКОПЛЕНИЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО  
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ

Историю возникновения и существования изучаемых отложений 
можно разделить на четыре основные этапа. Первый из них охватывает 
процессы седиментогенеза, приведшие к накоплению осадков. Второй 
этап соответствует диагенезу, в результате которого осадки преврати
лись в породы. Н а протяжении третьего, наиболее длительного, этапа 
аптские и альбские образования претерпевали катагенетические измене
ния. Четвертый, последний, этап наступил при горообразовании, когда 
породы были выведены в зону гипергенеза и начали подвергаться вы
ветриванию. Каждый из этих этапов характеризуется своими специфиче
скими особенностями, рассмотрению которых и посвящена данная глава. 
Основное внимание, естественно, уделено реконструкции условий седи
ментогенеза, диагенеза и катагенеза, как главных факторов нефтегазооб- 
разования.

Палеогеография и история осадконакопления

На протяжении аптского и альбокого веков территория Копетдага бы
ла затоплена единым морским бассейном. Остановимся вначале на в а ж 
нейших его особенностях, а такж е  на некоторых общих вопросах палео
географии региона.

Р а с п р о с т р а н е н и е  м о р я и с у ш и. Территория Средней Азии 
в меловой период, как  и ныне, р азд ел ялась  на две области: восточную— 
относительно приподнятую и западную — пониженную (Синицин, 196'2). 
Б восточной области существовали континентальные ландш афты  с а л 
лювиальными равнинами, всхолмлениями и довольно высокими гора
ми. «В западной области, охватывающей Туранское плато, П риаралье 
и юго-западную часть Таджикской депрессии, преобладали ландш афты 
морского бассейна, а такж е приморской равнины с лагунами и дельтами 
крупных рек. Гор здесь было мало, и только мелкие» (там же, стр. 130).

В барремском веке морские воды покрывали территорию Северного 
И рана и Южной Туркмении. В аптский и альбский века этот бассейн 
значительно расширил свои границы и затопил всю территорию Турк
менистана. Н а северо-востоке и востоке апт-альбское море ограничива
лось Кызылкумской материковой сушей. Н а западе и северо-западе от 
территории Копетдага возвышались Ю жно-Каспийская и Средне-Кас
пийская островные суши («Атлас литолого-фациальных и геохимических 
карт западных районов Средней Азии», 1964; «Атлас литолого-палеогеэ- 
графических карт СССР», 1968). Допускается (Вальбе, 1967), что от
дельные архипелаги существовали и в пределах самого Копетдага, на
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территории его южных антиклинальных цепей. Н а юге и юго-западе, на 
территории Эльбурса и А ладаг-Биналуда, испытавших предмеловое 
складкообразование (Резанов, 1959; Амурский, 1968), по-1вид.имому, т а к 
же располагались островные антиклинальные поднятия. Еще южнее, на 
территории Большой соляной пустыни Центрального Ирана, находилась 
обширная и длительно развивавш аяся  суша, которая была затоплена 
морем лишь в сенюнокое время (Гансер, 1956).

К л и м а т  р е г и о н а .  Равномерность теплых климатических усло
вий, имевшая место на территории Азии в начале раннемеловой эпохи, 
нарушилась с наступлением аптского и альбского веков. Усложнилась 
поясная зональность климата , увеличились его дифференциация и конт
растность. В полярных областях установился относительно теплоуме
ренный климат, а в южных — теплый и д аж е  жаркий (Синицын, 1962).

Известно, что наиболее чуткими индикаторами климата являются 
флора и фауна. Флористические остатки, заключенные в апт-альб- 
ских отложениях Копетдага, остаются пока не изученными. В одновоз
растных отложениях Центральных Каракумов и Восточной Туркмении 
споры и пыльца, как  свидетельствует 3. В. М архасева (1966), говорят 
о широком развитии на древнем материке хвойных растений и папорот
ников. Согласно 3. В. Мархасевой, в аптском веке в северной части м а 
терика климат был теплым и влажным, а в южной части (Тянынань, 
Памир) — теплым и засушливым. Климат альбского века на всем м а
терике был теплым и влажным. Остатки флоры, покрывавшей островные 
и материковые пространства, частично сносились в море и захоронялись 
в осадках. В аптских и альбских отложениях центральных и восточных 
районов Копетдага крупные растительные остатки представляют боль
шую редкость, что объясняется, видимо, удаленностью древних областей 
сноса. В одновозрастных отложениях других районов Туркменистана 
флористические остатки встречаются значительно чаще и представлены 
не только обломками стеблей, но и стволами деревьев, шишками, оре
хами и семенами голосеменных растений (Алланов, 1968; Либрович, 
1963; Яхнин, 1965).

Теплый климат региона способствовал прогреву морских вод и 
развитию .в них теплолюбивой фауны: аммонитов (гоплитов и др.), мор
ских ежей, орбитолин, одиночных кораллов. Н а это ж е  указывают интен
сивная садка кальцита и оолитообразование, происходившие в отдель
ные отрезки времени яри  обмеления моря и ослаблении привнеса обло
мочного вещества.

Обильное поступление терригенного материала в Копетдагский 
участок алт-альбокого моря свидетельствует о быстром разрушении об
ластей сноса и значительности поверхностного стока вод, а следователь
но, и о большом количестве атмосферных осадков. Больш ая влажность 
климата и относительно высокие годовые температуры не могли не 
сказаться на составе транспортируемого обломочного материала, что 
способствовало обогащению осадков устойчивыми аллотигенньши мине
ралами. Почти постоянное наличие в осадках каолинита и глауконита, а 
в отдельных горизонтах сидерита и желваковых фосфоритов, согласно 
Н. В. Логвиненко (1967) и В. М. Синицыну (1967), такж е говорит о гу- 
ми дно ста клим а т а .

В о з м о ж н ы е  и с т о ч н и к и  с н о  с а т е р р и г е н н о г о  м а т е 
р и а л а  и м а т е р и н с к и е  п о р о д ы .  Единый состав обломочной серии 
седиментогенного минерального комплекса показывает, что на протяже
нии всего апт-альбского времени терригенный материал поступал на тер
риторию Копетдага из одних и тех ж е  питающих областей. Н а местона
хождение этих областей имеются три мнения. Согласно первому из них 
главный источник сноса обломочного м атериала находился к югу от Ко
петдага или в южной его части (Огнев, 1937; Луппов, 1938, 1957; Висте-
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лиус, 1954; Вальбе, 1967; Алланов, 1968). Второе мнение высказано И. А. 
Резановым в 1959 г. Он пишет: «...наблюдаемая в южном направлении 
смена терригенных отложений карбонатными вполне определенно у к а 
зывает на то, что основные источники сноса следует искать к северу и 
северо-востоку, в первую очередь, вероятно, в Кызылкумах, представляв- 
ших в течение почти всей нижнемеловой эпохи возвышенную область, 
хотя и не исключено, что частично обломочный материал поступал с 
юга» (Реза.нов, 1969, стр. 104). К такому представлению склоняется и 
В. Л. Либрович. Третье мнение (Ташлиев, Скуб, 1969) заключается в 
том, что главными питающими областями считаются антиклинальные 
поднятия А ладаг-Биналуда и отдельные архипелаги на юге Копетдага, 
а второстепенной — Средне-Каспийская суша.

Ка.к' известно, для определения источников сноса терригенного м а 
териала первостепенное значение имеет фациальная изменчивость отло
жений. О расположении фаций рассматриваемых ярусов на территории 
советского Копетдага уже говорилось в предыдущей главе. П рослеж ива
ние фациальных замещений в меридиональном направлении показы ва
ет, что в аптском и альбском ярусах иранского Копетдага еще сохраня
ется преобладание терригенных отложений (рукопись П. И. Калугина, 
1946; Мирошниченко, 1947; Clapp, 1940), Исключение составляют лишь 
верхи нижнего и нижняя часть среднего апта. В этой части разреза на 
юге зарубежного Копетдага преобладаю т карбонатные породы (органо
генные, преимущественно цельнораковинные известняки), выделенные 
П. И. Калугиным в 1946 г. в буджнурдокую свиту. Д алее  к югу и юго- 
западу аптские и альбюкие отложения представлены оолитовыми извест
няками и мергелями с многочисленными остатками орбитолин, а затем и 
орбитолиновыми известняками (Гансер, 1956; Хайн, 1964; Clapp, 1940; 
новые материалы Н. B ozorgnia) .  Фация орбитолиновых известняков при- 
членяется к пустынным массивам Центрального И рана, где отложения 
рассматриваемого возраста, по свидетельству А. Гансера (1956), полно
стью отсутствуют. Вполне вероятно, что проведение детальных исследо
ваний может привести к обнаружению между полем орбитолиновых из
вестняков и указанными массивами промежуточной фации грубообломоч
ных и песчаных пород.

Таким образом, в аптском и альбском веках к югу от Копетдага 
шло накопление преимущественно раковинных карбонатных осадков. 
Подобные образования наблюдаются и в современных морях, например, 
в Черном и Каспийском. Известно, что такие раковинные поля возника
ют в зоне мелководья, обычно тяготея к районам с низким побережьем и 
равнинной сушей (Страхов, Бродская и др., 1954). Следовательно, фор
мирование орбитолиновых ракушечников на территории южной части 
Туркмено-Хорасанских гор свидетельствует о том, что она представляла 
в рассматриваемое время пологое мелководье. С юга область мелко
водья ограничивалась древней Центрально-Иранской сушей, а с севе
ра — относительно глубоководными участками активно развивавшейся 
Копетдагекой геосинклинали. Здесь, на территории советского Копетда
га, находилась зона максимального прогибания территории Туркмено- 
Хорасанской складчатой системы (Резанов, 1959; Ташлиев, Скуб, 1969). 
Интересно заметить, что при регрессии моря поле орбитолиновых раку
шечников иногда продвигалось к северу и покрывало территорию всего 
Копетдага, как это наблюдалось в конце времени «Deshayesites des- 
hayesi» раннего апта.

Согласно законам переноса и осаждения терригенных частиц, обоб
щенным в работах Н. М. Страхова (1962), А. И. Животовекой (1964) и 
др., поступавший с Централыно-Иранокой суши и близлежащ их островов 
песчано-алевритовый и глинистый материал должен был выноситься из 
орбитолиновых ракушечников, являвшихся как бы своеобразными гравий-
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liыми накоплениями. Осаждение перенесенного терригенного материала 
происходило уже в более глубоководных условиях, на территории Копет- 
датской геосинклинали и близлежащих районов. Необходимо подчерк
нуть, что подобному перемещению должен был подвергнуться и тот м а
териал, который, возможно, сносился с островных антиклинальных под
нятий А ладаг-Биналуда и южной части Копетдага. В дальнейшем на 
распределение терригенных частиц, по-видимому, активно действовали 
местные гидродинамические факторы, в первую очередь, морские тече
ния..

Итак, возможность поступления терригенного материала в апт-альб- 
ское время на территорию Копетдага из южных или юго-западных обла
стей представляется вполне достоверной. При этом, видимо, можно 
утверждать, что отсюда была принесена основная масса обломочного 
материала, осевшего на рассматриваемой территории. Об этом, по наш е
му мнению, говорят такие факты: 1) к северу от Копетдага простира
лось обширное открытое море, близлеж ащ ие крупные суши отсутство
вали и тем не менее произошла почти полная компенсация осадканакоп
лением интенсивно погружавшейся миогеосинклинали; 2) песчано-алез- 
ритовые частицы плохо окатаны; 3) гранулометрическая отсортирован- 
ность осадков относительно невысокая; 4) в отдельных интервалах р аз 
реза отложения обогащены аллотигенным баритом, тяготеющим, как 
известно, к геосинклинальным областям и не выдерживающим длитель
ной транспортировки. О наличии внутренних геооинклвнальных источ
ников сноса терригенных частиц в Копетдагакий участок древнего моря 
писал и А. Б. Вистелиус (1954, 1958), сопоставив минеральный состав 
тяжелых фрикций алт-сенома.нских отложений Копетдага, Малого и 
Большого Балхана , Туаркыра.

Главными материнскими породами, разруш авш имися в указанных 
областях, но-видимому, являлись палеозойские, нижне- и среднеюрские 
породы с заключенными в них магматическими и пост.магматическими 
образованиями. Определенное участие в поставке терригенного м атер и а
ла, должно быть, принимали и мальм-барремские отложения, вы раж ен
ные преимущественно карбонатными породами.

Кроме южных, основных, областей сноса обломочный материал мог 
поступать на рассматриваемый участок апт-альбского бассейна и из 
других районов. Не исключено, что некоторая доля этого материала  была 
принесена морскими течениями с Кызылкумской, Средне- и Южно- 
Каспийской суш, а такж е из соседних с Копетдагом районов за счет 
размыва в отдельные отрезки времени ранее накопившихся осадков. 
Такому «подмешиванию» обломочного м атериала из второстепенных 
источников сноса способствовало само местоположение Коиетдагского 
участка в пределах древнего моря, а такж е активный гидродинамический 
режим бассейна.

Г и д р о д и н а м и к а  и ф и з и к о - х и м и ч е с к и е  ' с в о й с т в а  
м о р с к и х  в о д .  Гидродинамический режим того или иного бассейна 
зависит прежде всего от 'скорости ветров, размеров водоема и его глу
бины (Рухин, 1962). Выявленная В. М. Синицыным (1962) контрастность 
климата, установившегося на территории Азии в аптский и альбский 
пека, не могла не сказаться на перемещениях воздушных масс и, зиди- 
мо, вызвала возникновение достаточно сильных ветров. Последние, не
сомненно, способствовали активизации режима волнения и образованию 
морских течений. Этому благоприятствовали и такие факторы, как о б 
ширность акватории и относительная мелководность рассматриваемого 
моря.

О том, что режим волнения в апт-альбском бассейне действительно 
был активным, свидетельствует нахождение в мелководных отложениях 
разрозненных окатанных галек, субпараллельных знаков ряби волнения
8 Заказ 1383 И З



(рис. 34), следов взмучивания осадка, толстостенных раковин двустворок 
и их обломков. Об этом же говорит наличие в разрезе конгломератов, 
желваковых фосфоритов, оолитовых и детритовых известняков.

Н аряду  с волновыми движениями в толще морских вод наблю да
лись течения. Следы донных течений обнаружены в зоне Dufrenoya fur- 
cata, в среднеаптских отложениях и в двух нижних зонах верхнего апта 
(рис. 34). Можно видеть, что следы донных течений фиксировались в
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Рис. 34. Ориентации некоторых текстур, характеризую щ их 
гидродинамический режим древнего бассейна.

А — зона D eshayes ites  deshayesi ;  Б  — зоны D ufrenoya  fu rca la  и 
Epicheloniceras  su b n o d o so co s ta tu m ;  В — зоны P a ra h o p l i te s  melchioris,  
Acanthohopli tes  p ro d ro m u s  и A canthohopli te s  nolani.  Условные обозначе
ния: 1— субпаралл'ельные знаки ряби волнения; 2—'перекрестные з н а 
ки ряби неопределенного происхождения и простирания; 3 — суб
параллельные знаки ряби течений и направление  движ ения  вод; 4 — н а 

правление течений по преобладаю щ им наклонам косых слонков.

отложениях чаще всего в  период общего обмеления бассейна, имевшего 
место в конце регрессивного и начале трансгрессивного этапов. Н аправ
ление этих течений было непостоянным.

Нам думается, что, кроме локальных донных течений, через террито
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рию Копетдага н южной части Туркмено-Хорасанских гор в рассматри
ваемое время проходило достаточно активное пдольбереговое течение, 
ориентированное в основном с северо-запада .на юго-восток. Оно, видимо, 
являлось звеном обширного кругового течения, центр которого нахо
дился на территории Юго-Восточной Туркмении. К такому выводу при
водит рассмотрение фациальной изменчивости апт-альбской толщи 
Туркмении и сопредельных районов Узбекистана. В крупном плане на 
юго-востоке Туркменистана, на территории южной части Амударьинскэй 
синеклизы, располагается область преимущественно тонкозернистых 
глинистых отложений. С востока, с севера и запада она окаймлена то 
сужающейся, то расширяющейся полосой более крупнозернистых, в ос
новном песчано-алевритовых образований. К югу от этой территории 
'находятся фации раковинных известняков, гравелитов, песчаников и 
алевролитов (Алланов, 1968; «Атлас литэлого-фапиальных и геохими
ческих карт западных районов Средней Азин», 1964; «Атлас литолого
палеогеографических карт СССР», 1968; Богданова, Луппов, Яхнин, 
1963; Богданова, Яхнин, 1967; Габриэлями, Крпвошеев, 1966; Кривошеев, 
1966; Либрович, 1960, 1961, 1962, 1963; Луппов, 1965; Луппоз, Сиротина, 
Товбина, 1960; Польстер, Архипов, Семов, 1964; Семов, 1964; Соколов, 
1958, 1963; Ташлиев, Скуб, 1969; Тсвбина, 1967; Ятченко, 1962; Яхнин, 
1961, 1963, 1965). Подобное расположение фаций наталкивает на мысль, 
что интенсивно погружавш аяся территория южной части Амударьи некой 
синеклизы была наиболее глубоководной по сравнению с окружающими 
районами и представляла собой обширную халистазу. В таком случае 
вокруг нее могло циркулировать круговое морское течение. Главный 
ток веды, как это установлено для бассейнов северного полушария 
(Кленова, 1948, 1963; Страхов, 1962), должен был быть направлен против 
часовой стрелки. Скорость течения повышалась в прибрежных участках 
бассейна, з то время как в открытом море на территории Центральной 
и Северной Туркмении она, видимо, резко падала. Однако и здесь 
отложения зафиксировали его наличие. Не случайно В. Т. Криво
шеев (1966) пишет, что район Центральных и Северных Каракумов 
«...на протяжении большей части апта и альба находился в зоне мелко
водья и морских течений, проходивших в юго-западном направлении» 
(стр. 88). Н а Копетдагсксм отрезке кругового течения скорость вод, 
видимо, была достаточно высокой. Возникновение главной фациальной 
изменчивости изучаемой толщи, как нам представляется, обязано в 
значительной степени именно этому морскому течению, определившему 
основное направление миграционного потока, откладывавшего терри- 
генный материал.

Апт-альбское море на Копетдагском участке почти всегда характе
ризовалось нормальной соленостью вод. Свидетельство тому — много
численные остатки таких стеногалинных организмов, как аммониты, 
морские ежи, криноидеи, мшанки. И зредка встречаются одиночные ко
раллы. Согласно представлениям Р. Ф. Геккера, А. И. Осиповой и Т. Н. 
Вельской (1962), на это же указывает наличие таких представителей 
двустворок, как Leda, Nucula, Cucullaea, Pecten. Другим подтверждением 
этого вывода, как показали Н. М. Страхов (1962), 3. В. Тимофеева 
(1956), В. Т. Фролов (1958) и др., могут являться кальцитовый состав 
рассеянных карбонатов терригенных пород и резкое преобладание 
кальцитовых конкреций. В отдельные этапы (в частности, во время 
«Epicheloniceras subnodosocostatum » и «Parahoplites  m elchioris»), 
когда бассейн почти на всей территории сильно мелел, происходило поч
ти полное исчезновение аммонитов. Устрицы, напротив, получали пыш
ное развитие и часто образовывали целые устричные банки. Возможно, 
что это явление объясняется частичным опреснением морских вод (Таш
лиев, Скуб, 1969).



Газовый режим верхних зон водной массы, вследствие активной 
гидродинамики, был нормальным. Обогащение вод кислородом способ
ствовало развитию богатого органического мира и возникновению в 
сравнительно мелководных осадках глауконита, коллофапа, гидроокислов 
железа. Нижние зоны морских вод, не затрагиваемые волновыми движ е
ниями, возможно, характеризовались слабой аэрацией и нехваткой 
кислорода. Это отразилось на относительно глубоководных осадках, в 
которых наблюдаются повышенное содержание органического вещества, 
первично рассеянные (?) сидерит и пирит, раковины карликовых аммо
нитов, резкое обеднение прочими макрофа'унистическими остатками.

Г л у б и н ы  б а с с е й н а .  Тектонический режим рассматриваемой 
части геосинклинали обусловил различие глубин бассейна в  отдельных 
его участках и непостоянство их во времени. Более определенно диагно
стируются малые глубины моря, существовавшие в  отдельные отрезки 
времени, в основном, в течение среднеаптского, средне- и позднеальб- 
ского этапов. В это время происходило образование галечников, фосфат
ных желваков и кальцитовых оолитов, являющихся одним из наиболее 
достоверных батиметрических индикаторов. Судя по расчетам М. Дрей- 
фюса (М. Dreyfiiss), приводимым Н. М. Страховым («Методы изучения 
осадочных пород», 1957, том II, стр. 408), формирование галечников и 
переотложевие крупных фосфатных желваков, по-видимому, происхо
дило на глубинах не более 20—30 м. Г. И. Бушинекий полагает, что 
глубины возникновения ж елваков фосфоритов ограничиваются в верх
нем интервале десятиметровой, а в н и ж н е м — .стометровой отметкой 
(Бушинекий, 1966). То же самое, вероятно, можно сказать и о глубине 
возникновения детритовых известняков, ассоциирующих с оолитовыми 
известняками в зонах Dufrenoya furcata  и Epicheloniceras subnodosoco- 
statum. В очень мелководных условиях, на глубине не более одного-двух 
десятков метров шло массовое накопление кальцитовых оолитов.

Значительно труднее определить глубины апт-альбокого бассейна 
в тех областях, где шло накопление мелкоалевритово-глинистых осадков 
с горизонтальной слоеватостыо или мелкой слоистостью. Фаунистических 
остатков в них обычно немного; лишь иногда, по-вид им ом у, в моменты 
относительного обмеления моря, рассматриваемые осадки становились 
известковистыми и обогащались раковинами аммонитов и двустворок, 
имевших в основном такой ж е  родовой состав, к а к  и в более западных 
районах с алевритово-песчаными отложениями. Указанные признаки 
свидетельствуют о том, что глубина дна в участках развития мелкоалев
ритово-глинистых осадков была относительно велика и достигала, видимо, 
нескольких сот метров. Следовательно, к юго-восточной окраине Копег- 
дапокого участка происходило углубление бассейна. Это неизбежно 
должно было приводить к дифференцированному осаждению аллотиген- 
ных частиц, разносимых по бассейну течением, поскольку скорость 
последнего на больших глубинах уменьшалась. Дифференциация 
аллотигенного материала по размеру частиц и обусловила в конечном 
итоге главную фациальную изменчивость рассматриваемых отложений.

Еще большие затруднения возникают при восстановлении глубин 
бассейна, на которых формировались флишоидные горизонты зоны 
Deshayesites deshayesi. Почти полное отсутствие в отложениях ясно 
выраженной градационной слоистости (graded bedding), наличие резкого 
контакта между нижним и верхним элементом микроциклотем, по всей 
видимости, не позволяют считать их образованиями типичных глубоко
водных впадин. С другой стороны, интересно, что рассматриваемые 
флишоидные горизонты приурочены к средней части первой макроцикло- 
темы и, следовательно, должны иметь относительно глубоководное про
исхождение. Условно можно допустить, что образование их происходило 
на глубинах, не превыш ающих первые сотни метров.
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О б с т а н о в к и  о с а д  к о н а к о п л е и и я и т и п ы  о с а д к о в .  
Из анализа фациальной изменчивости отложений, палеогеографических 
особенностей древнего бассейна и данных по современным осадкам 
следует, что накопление аптских и альбских образований Копетдага 
шло на подводных возвышенностях, на склонах и в центральных частях 
подводных впадин. Наличие на рассматриваемом участке древнего моря 
таких ландш афтных обстановок и определяло в основном конкретные 
ф и з и к о - гео пр а фи ч еюки е условия.

Следовательно, можно выделить две группы осадков, фармировав- 
шихея соответственно на подводных возвышенностях и в  морских вп а 
динах. Образования каж дой  группы подразделяются на р яд  типов. 
Поскольку нам необходимо восстановление условий осадконакопления 
на сравнительно ограниченном участке морского дна, целесообразно 
подразделять осадки не на генетические типы отложений (в понимании 
А. П. П авлова, Г. Ф. Крашенинникова, Е. В. Ш анцера, В. Т. Фролова 
и др.), а на типы, отличающиеся по вещественно-генетическим признакам, 
как это делает О. К. Леонтьев (1963) при систематизации современных 
морских отложений. По этим признакам среди апт-альбских осадков 
выделяются 11 типов.

Наибольшим разнообразием отличались осадки подводных возвы
шенностей, т. е. отмелей (банок) и подводных плато. Отложения отме
лей или банок занимали относительно небольшую площ адь и всегда 
формировались в зоне волновых движений вод. О бразование устричных 
ракушечников на таких участках дна, по-видимому, происходило при 
некотором опреснении '.морских вод и частичном уменьшении приноса 
песчано-алевритового материала (Геккер, Осипова, Вельская, 1962; 
Либрович, 1960). Д . В. Налив'кин (1955) считает, что глубина возникно
вения устричных банок ограничивается .несколькими метрами, т. е. 
зоной непрерывного действия волн.

Сложное происхождение имеют фосфоритовые галечники, также 
накапливавшиеся на отмелях. Фосфоритовые желваки, характеризую 
щиеся наличием двух, трех и более генераций, свидетельствуют о том, 
что формирование таких галечников в целом представляло собой д оста
точно длительный процесс с чередованием режима отложения и размыва. 
При установлении реж им а отложения в осадках начиналась фосфатизэ- 
ция органогенных обломков и копролитоз, возникали фосфатные и из
вестковые конкреции. При размыве происходил вынос глинпсто-алезрп- 

. тозых и песчаных частиц и обогащение осадка более грубым м атер и а
лом, конденсация достаточно крупных и тяжелых по весу компонентов. 
Отсутствие определенной ориентации последних в осадке, 'наличие битой 
ракуши и норок моллюсков-камнеточцев, видимо, говорит о том, 
что размыв совершался 'волновыми движениями вод, а не морскими тече
ниями. Н аблюдающиеся среди фосфатных желваков известняковые 
гальки вряд ли могли быть принесены из соседних областей; они, скорее 
всего, имеют конкреционное происхождение и такж е являются конденси
рованными. Фаунистические остатки, захороненные в рассматриваемых 
галечниках, свидетельствуют о том, что наиболее длительным было н а 
копление нижнего фосфоритового горизонта, происходившее от конеч
ных этапов времени «Hoplites dentatus»  до начала времени «Pervinquieria 
inllata» включительно (Сапожников, Ташлиев, 1969). Формирование 
осадков, сходных с описываемым типом альбских отложений Копетдага, 
наблюдается и в современную эпоху. Наиболее ярким примером подоб
ных образований являются накопления банки Агульхас на шельфе 
южной оконечности Африки и банки Рзндж ер, расположенной в Тихом 
океане близ средней части полуострова Калифорния (Наливкин, 1955).

В отдельные отрезки аптского века происходило накопление мер
гельно-известняковых галечников. Большинство из них, видимо, были
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сформированы в условиях сильного мелководья под воздействием волно
вых движений !зод и донных течений. Гальки базальных конгломератов, 
должно быть, происходят от подстилающих их карбонатных пород 
нижней стратиграфической зоны апта. Сложнее объяснить происхожде
ние, галек внутриформационных конгломератов. Не исключено, что они 
были принесены реками, стекавшими с близлежащих островных подня
тий. Однако часть галек, по-видимому, представляла собой обломки 
известковых конкреций, возникших в  терригенных осадках на стадии 
диагенеза. Последующий почти непрерывный размыв этих отложений 
приводил к .выносу терригенных частиц, к  конденсации и раздроблению 
конкреций, к сортировке и окатыванию обломков. Подобные конгломе
раты из конкреционной гальки, представляющие собой горизонты конден
сации, не представляют большой редкости. Как пример, можно привести 
нахождение их в нижне-, среднеюрских отложениях Дагестана (Ф ро
лов, 1965).

Остальные осадки рассматриваемой группы, судя по их вы д ерж ан 
ности в  пространстве, видимо, формировались на подводных плато, 
представлявших обширные поднятия морского дна с относительно вы ров
ненной вершинной поверхностью. В отдельные отрезки времени «Des- 
hayesites deshayesi» почти на всей рассматриваемой территории происхо
дило накопление ракушечников, сложенных раковинами крупных фора- 
миниф ер— ©рбитолин. О бразование орбитолиновых ракушечников на 
территории Копетдага, приуроченное к  этапу обмеления древнего бассей
на, свидетельствует о перемещении располагавш ихся на территории 
Северо-Восточного И рана раковинных полей далеко  на север. Хорошая 
сортировка раковин орбнтолин, остатки крупных двустворок, разрознен
ные гальки говорят о том, что формирование орбитолиновых ракушечни
ков шло в условиях сильного мелководья, под активным воздействием 
режима волнения, а, возможно, и здольберегозых течений.

Интенсивный привнос терригенного материала и осаждение его 
в сублиторальной зоне шельфа приводили к возникновению песчаных ч 
крупноалевритовых осадков с массивными текстурами и отдельными хо
дами червей— илоедов. Отложения этого типа в  апт-альбское время 
были широко развиты; они особенно характерны для среднеаптского, 
средне- и позднеальбского этапов. Возможно, что к  этому типу относи
лись и осадки, выраженные в настоящее время крупнозернистыми алев
ролитами (А2) с умеренно тонкой и средней слоистостью. В мелководных 
участках моря иногда формировались песчаные гряды. Захоронение 
последних привело к образованию косослойчатых песчаников, обнару
женных в Центральном Копетдаге в основании зоны Mantelliceras 
m artim preyi нижнего сеномана.

Как уже отмечалось, в отдельные отрезки аптского века количество 
терригенного материала, поступавшего на Копетдагский участок моря, 
резко уменьшалась. В этих случаях на мелководье начиналось формиро
вание оолитовых отложений. В осадках преобладает горизонтальная 
слоистость; косослойчатые текстуры и знаки ряби наблюдаются сравни
тельно редко. Важно отметить, что полного прекращения приноса обло
мочного материала не происходило, поскольку все рассматриваемые 
оолитовые накопления характеризуются наличием постоянной песчано- 
алевритовой примеси.

С оолитовыми отложениями ассоциируют органогенно-детритовые 
осадки, в которых обычно наблюдается примесь оолитов и терригенных 
частиц. О бразование этих осадков такж е происходило под воздействием 
активного волнения, но н а  несколько больших глубинах.

Активное прогибание территории Копетдагской геосинклинали в 
аптский и альбский века обусловило возникновение относительно глу
боководных морских впадин. Среди формировавшихся в этих впадинах
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осадков выделяются накопления склонов и центральных развнинных 
участков. Отложения пологих склонов (на крутых участках морского 
дна осадки, как известно, не задерж иваю тся и обычно отсутствуют) 
представлены алевритово-глинистыми известковыми образованиями. 
Д ля них характерна горизонтальная слоеватость, наличие глинистого, 
алевритового, а .иногда и песчаного материала, редких оолитов и органо
генных обломков. В настоящее время этим осадкам отвечают известко- 
вистые алевролиты (А4) зоны Deshayesites weissi, мергели (M l, М2) и 
известняки (НА) с кластогенной .примесью, .приуроченные главным 
образом к зоне Epicheloniceras subnodosocostatum .

Т а б л и ц а  12

Систематика осадков апт-альбского времени и условия их накопления

Г руппа Тип осадка  и особенности его  ф о р м и  Породы, о т ве ч а ю 
щие тому или иному

осаднов рования типу осадка

1. У стр и чн ы е  р акуш ечн и ки ,  с ф о р м и р о в ав ш и еся  
при ослабленном  пришрсе облом очного  м ат е 
риала  и, возм ож но,  частичном опресн ении  
морских  вод

2. Ф о сф о р и то вы е  галечники, о б р а зо в а в ш и е ся  на 
отмелях  в р езу л ьт ат е  чер едо в ан и я  р еж им а  о т 
ло ж ен и я  и разм ы ва ,  конденсации  гр у бо го  ма
тери ала  и вы носа  мелких  частиц

О сад ки  под- 3. М ергельн о-и звестняковы е  галечники, сформи-
водных р о в ав ш и еся  при почти н епреры вн ом  разм ы ве
возвы ш ен- н и ж е л еж ащ и х  отлож ении (гори зонты  конден-
ностей сации) или за счет  при несенны х реками галек

4. О р б и то л и н о в ы е  р а ку ш е ч н и ки  зоны активного  
волнового  р еж и м а  и, возм ож но,  вдольберего -  
вых теч ен и й

5. П есч ан ы е  и к р у п н о ал ев р и то в ы е  осадки, на 
коп ивш иеся  в зоне  волнения или в относи
тельно  спокойных ги дроди нам и ческих  у с л о в и 
ях

6. О о л ито в ы е  накоплен ия ,  с ф о р м и р о в ав ш и е ся  в 
зоне  волнения при ослабленном  приносе  о б 
лом очного  материала

7. О р ган о ге н н о -д ет р и т о вы е  о тло ж ен и я  средней 
части ш ел ьф а

И звестняки  (ИБ1)

Ф осфориты

К он глом ераты

И з вестн як и  (И Б2)

П есчаники (П2.ПЗ), 
хлидолиты (XI),  
а левролиты  (А1, 
частично А2) 

И звестняки  (И О )

И звестняки  (И Д )

О садки  м ор
ских впадин

1. А л ев р и то в о -гл и н и сты е  и з вестк о в ы е  осадки, 
сф о р м и р о в ав ш и е ся  на пологих склонах впадин

2. М ел к о ал е в р и то в ы е  и глинистые осадки ,  н а 
ко пи вш и еся  на р овн ы х  у ч а стк ах  дна впадин 
при отсу тствии  волновы х дв и ж ен и й  вод  и д о н 
ных течений

3. Глинисто-карбонатны е  осадки ,  о б р а зо в а в ш и 
еся в центральны х  частях  в падин  при о гр ан и 
ченном приносе  терригенн ого  материала ,  при 
отсутствии  волнения и донны х течений

4. М ел к о ал е в р и то в ы е  осадки , сф орм ирован ны е  
донными течениями

И зве с тк о зи ст ы е  а л е 
вролиты (А4), мер- 
[ели (M l ,  М ') ,  
часть  известняков  
(И А )

А л ев р о ли ты  ( А 2 ,А 4), 
аргиллиты (Г1, Г2), 
хлидолиты  (Х2)

М ергели  (М2), 
вестняки  (ИА, 
мож но И К )

из-
воз-

А левроли ты  (АЗ)

Б центральных частях впадин отлагались наиболее монотонные 
осадки. Образование их происходило в застойных условиях, при отсут
ствии волновых движений вод. Наиболее широко были развиты мелко- 
алевритово-глинистые осадки, приобретавшие доминирующее значение 
р позднетрансгрессивные этапы развития бассейна. Этому ж е типу осад
ков, видимо, отвечают и отложения средней флишоидной части зоны



Deshayesites deshayesi. Конкретные условия возникновения последних 
трудновоостановимы. П роблема происхождения флиша, как известно, 
остается в значительной степени нерешенной. Ясно, однако, что при воз
никновении алевролитов аптского флишоидного горизонта Копетдага 
деятельность суспензионных потоков не играла большой роли, поскольку 
градационная слоистость для них не является характерной.

Уже отмечалось, что в самом н ачале  аптского века, но время «Des
hayesites ve iss i»  принос терригенного материала на большей части 'рас
сматриваемой территории Копетдага был сравнительно незначительным. 
Это обусловило формирование на дне подводных впадин глинисто-из
вестковых отложений. Накопление их, по-видимому, происходило в спо
койных гидродинамических условиях, при отсутствии режима (волнения и 
донных течений. Указанным отложениям -в 'настоящее тар ем я отвечают 
мергели (М2), известняки (ИА). М аломощные прослои известняков 
(И К ) , 'Возможно, такж е представляли собой отложения этого типа.

В отдельные отрезки времени в относительно глубоководные -части 
впадин проникали донные течения, приведшие к накоплению незначи
тельных по мощности кооослойчатых мелкоалевритовых осадков. Не 
исключено, что сходный генезис имеют и маломощные мелкозернистые 
алевролиты (AI) со знаками ряби течений и механоглифами. Следует 
заметить, что образования такого типа в рассматриваемых отложениях 
встречаются очень редко. Это, видимо, объясняется тем, что для их воз
никновения необходимы совершенно определенные гидродинамические 
условия. Как указывает Л. Н. Ботвинкина (1962), подобные течения дол
жны быть достаточно сильными и быстрыми, чтобы передвигать по дну 
наносы, но недостаточно интенсивными, ибо тогда будет происходить 
размыв дна.

Таким образом, осадки, формировавшиеся на рассматриваемом 
участке апт-альбоко-го моря, были достаточно разнообразными как по 
вещественному составу, так и по генетическим особенностям. Можно 
предполагать, что образование большинства осадкоз происходило в 
окислительных или слабоокислительных условиях. В восстановительной 
обстановке, видимо, накапливались осадки относительно глубоководных 
впадин, да  и то только такие, которые откладывались в  условиях з а 
тишья. Приведенные данные суммированы в табл. 12.

О . ц и к  л и ч н о с т и  о с а д к о н а к о п л е н и я .  Циклическое строение 
разреза, описанное в главе IV, свидетельствует о том, что на каж дом  кон
кретном участке рассматриваемой территории обстановки осадкообразо
вания изменялись периодически. Это определялось 'Внешними ф актора
ми, прежде всего тектоническими движениями. В результате длительных 
колебательных движений в отдельные периоды на рассматриваемой тер
ритории устанавливались характерные и более или менее выдержанные 
во времени.условия накопления отложений. Например, преимущественно 
мелководные условия существовали здесь в  среднем апте — начале 
позднего апта Затем наступила ф аза интенсивного погружения терри
тории, которая в .начале среднего альба вновь сменилась общим обмеле
нием моря. Выделяющиеся в р азрезе  апт-альбокой толщи две макроци
клотемы являются результатом цикличного повторения условий осадко- 
накопления, выдержанных в  целом для достаточно крупных отрезков 
времени. Следовательно, мож но говорить о двух длительных циклах 
(макроциклах) осадконакопления, каждый из которых должен рассмат
риваться как отдельный этап развития данной территории. П родолж и
тельность каждого этапа составляет, по-видимому, не менее нескольких 
миллионов лет. Важно подчеркнуть, что начало и конец этих двух круп
ных этапов развития территории Копетдага не совпадает -во времени с 
границами аптского и альбского веков.

На фоне длительных и направленных изменений условий осадкона
копления наблюдаются и более кратковременные, такж е имеющие
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цикличный характер. Продолжительность подобных сравнительно крат
ковременных циклов, выделяемых к а к  мезоциклы, вероятно, колебалась 
от 50 до 500 тысяч лет (Ханн, 1964).

Уже отмечалось, что возникновение мезоциклов определяется коле
бательными тектоническими движениями. Естественно, что в столь об
ширном бассейне, каким являлось рассматриваемое апт-альбское море 
Тетиса, образование мезоциклов на территории Копетдага в подавляю
щем большинстве случаев было связано с колебаниями дна бассейна. 
Воздыманне или опускание дна приводило к изменению условий осадко
накопления и захоронению отложений одного типа другими. Изменение 
условий осадконакопления в течение одного цикла происходило обычно 
сравнительно плавно. Циклы, приведшие к образованию нормальных ме- 
зоциклотем, характеризовались в начале осаждением мелководных отло
жений, которые затем перекрывались более глубоководными. В качестве 
примера можно привести мезоциклы .времени «Dufrenoya furcata» и «Epi- 
cheloni'ceras subnodosocostatum», когда образование оолитовых, органо- 
генно-детритовых накоплений мелководной части шельфа сменялось 
осаждением более глубоководных известково-глинистых и карбонатных 
отложений.

Однако такая  цикличность осадконакопления на территории Копет
дага для рассматриваемого времени была 'мало характерна. П реобла
дание в  р азр езе  толщи «перевернутых» мезоциклотем вполне определен
но указывает на то, что большинство циклов апт-альбского осадконакоп
ления начиналось с резкого и устойчивого погружения территории, на
ступавшего после периодов относительного мелководья и приводившего 
к возникновению сравнительно глубоководных ландш афтов. В д а л ь 
нейшем погружение территории постепенно замедлялось, а, возможно, 
даж е  сменялось ее поднятием. Условия осадконакопления в эти перио
ды становились более мелководными; отложения обеднялись глинистым 
материалом и характеризовались большей крупнозернистостью и извест- 
ковистостыо. Д ля  иллюстрации обратимся к условиям осадконакопле
ния, имевшим место на территории северного борта Скобелевской син
клинали .в течение последнего мезоцикла времени «Stoliczkaia dispar». 
В начале цикла здесь существовали относительно глубоководные усло
вия и отлагались мелкозернистые алевриты с примесью глинистых час
тиц. Затем  началось образование крупнозернистых алевритов, которое в 
конце цикла сменилось накоплением мелководных грядовых песчаных 
отложений.

В отдельные моменты аптского и альбского веков процессы седи- 
ментсгенеза приобретали цикличность еще более низкого порядка — 
микроцикличность. Изменения условий образования осадков в течение 
каждого микроцикла были незначительными. По-видимому, сравни
тельно непродолжительной была и длительность подобных циклов. Со
гласно Н. Б. Вассоевичу (1961), В. Е. Хайну (1964) и В. И. Марченко 
(1967), она может быть ориентировочно оценена в несколько ты: 
сяч лет.

Таковы основные черты цикличности апт-альбского осадконакопле
ния на территории Центрального и Восточного Копетдага. Отметим, что 
развитие морского бассейна Зап ада  Средней Азии на протяжении мело
вого периода вписывается в единый трансгрессивно-регрессивный мега
цикл. Трансгрессия бассейна, наступившая в начале периода, длилась 
вплоть до туринского века. В аптский и альбский века морской бассейн 
продолжал трансгрессировать, а территория Запада  Средней Азии — 
опускаться. В это время в геосинклинальной области погружение было 
особенно значительным. В дальнейшем трансгрессия сменилась стадией 
стабилизации, а затем — регрессии бассейна, завершившей меловой м е
гацикл. В этой связи приуроченность «перевернутых» циклотем к отло
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жениям, накопившимся в транспреооивный этап развития древнего бас
сейна, является закономерным.

И с т о р и я  г е о л о г и ч е с к о г о  р а з в и т и я  т е р р и т о р и и .  М о
ре, в котором происходило накопление аптских и альбоких отложений, 
существовало на рассматриваемой территории и раньше. В. И. Марченко, 
Т. Н. Богданова и С. В. Лобачева (Марченко, 1962; Богданова, Лобаче- 
ва, 1966), детально изучившие валанжин-барремекие образования К.о- 
петдага, пришли к выводу, что эти отложения формировались в морских 
условиях при длительном, почти непрерывном погружении рассматри
ваемого участка геосинклинали.

Вопрос о происхождении верхнебарремских отложений имеет для 
нас принципиальное значение, поскольку породы, слагающие зону 
Deshayesites weissi нижнего апта (особенно фация мергелей и гли
нистых известняков), сходны с ними как  литологически, так и генетиче
ски. В. И. Марченко (1962) считает, что в позднебарремское время на 
территории Копетдага существовали две области осадконакоплеиия — 
эпибатиальная или батиальная (в северо-западной части Западного Ко
петдага),  и глубоководная халистатичеокая с глубинами порядка 2000— 
3000 м, простиравшаяся от восточных районов Западного Копетдага до 
Восточного Копетдага включительно. Он далее пишет, что «...выделе
ние глубоководных отложений, представляю щ ее большие затруднения, 
должно быть достаточно обоснованным» (там же, стр. 198) и приводит 
ряд наблюдений и логических рассуждений. Однако нужно отметить два 
момента, упущенных В. И. Марченко. Первый из них — большая мощ
ность глинисто-известковых и мергельных отложений, накопившихся в 
течение позднего баррема. В северо-западной части Западного Копетда
га она достигает приблизительно 190 м, а в центральных и восточных 
районах Копетдага — 100—020 (Марченко, 1962). Второй момент з а 
ключается в следующем. Породы зоны Deshayesites weissi, имеющие, 
как уже замечалось, генетическое родство с верхнебарремскими отло
жениями, в н а ч а л е  времени «Deshayesites deshayesi» подверглись размы 
ву. Региональный характер разм ы ва и особенности его проявления (фос
форитовые гальки, норки моллюсков-камнеточцев в известковых галь
ках, битые, полуокатанные обломки раковин и их беспорядочная ориен
тировка в породе) отрицают веяную воз'можность происхождения этого 
явления за счет подводных течений. Оно могло произойти лишь при ак 
тивной волновой гидродинамике на глубинах не более первых десятков 
метров. Следовательно, приняв тезис о глубоководном происхождении 
верхнебарремских и нижнеаптских глинисто-карбонатных отложений, 
нужно допустить почти «моментальный» подъем рассматриваемой тер
ритории на 2000—3000 м от абиссальных глубин до зоны мелководья. 
Подобное поднятие территории Копетдага в меловой период вряд ли бы
ло возможным. Учитывая сказанное, автор не может согласиться с 
мнением В. И. Марченко (1962) о возникновении верхнебарремских от
ложений на абиссальных глубинах. Думается, что по «омплексу призна
ков происхождение глинисто-известковых отложений верхнего баррема 
и зоны Deshayesites weissi следует связывать с подводными впадинами с 
выровненным рельефом и глубинами не более первых сотен метров.

Начиная со времени «Deshayesites weissi», то есть с  раннеаптского 
этапа, северо-западные области Копетдага оказались приподнятыми. 
Частично воздымание сказалось и на рассматриваемой территории, п о 
скольку формирование фации известковистых алевролитов, видимо, 
происходило на склонах морокой впадины. Остальные районы Копетда
га и Горного Бадхы за, и а«  и в  позднебарремское время, представляли 
собой равнинные относительно глубоководные участки этой впадины.

После кратковфеменного поднятия и обмеления в н ачале  времени 
«Deshayesites deshayesi» на изучаемой территории вновь установились 
ландш афты подводной впадины. Резко усилился принос терригенного ма- 
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териала, начавшийся в  северо-западных районах Центрального Копетда
га несколько ранее. Рельеф впадины уже не был столь выровненным, как 
в предшествующее время. Конец времени «Deshayesites deshayesi» озна
меновался обмелением моря. В районах Центрального Копетдага возник
ло обширное подводное плато, на котором формировались алевритово- 
глинистые осадки с прослоями орбитолиновых ракушечников. Территория 
Восточного Копетдага, видимо, представляла пологий склон впадины, 
центральная часть которой располагалась в пределах  Горного Бадхыза и 
прилежащих областей.

Во время «Dufrenoya furcata» обмеление моря усилилось. О тлага
лись песчано-алевритовые, оолитовые и органогенно-детритовые осад
ки. Тем не -менее основные детали ландш аф та, сформированные в конце 
времени «Deshayesites deshayesi», видимо, оставались неизменными.

Процесс обмеления -бассейна продолжался и во время «Epichelonice- 
ras  subnodosocostatum » среднего апта. Принос o-бломочного материала 
был сравнительно незначительным. О бразование отложений -обычно про
исходило в зоне вол-нения, что способствовало осаждению оолитовых и 
органогенно-детритавых -на-коплений. Часто возникали отмели и банки, 
на которых формировались устричные ракушечники.

С наступлением времени «P arahoplites  mel-chioris» началась вторая, 
наиболее мощная и длительная трансгрессия апт-альбского моря. П ри 
нос в  бассейн тер-риген-ного материала -резко усилился, что вызвало н а
копление преимущественно песчаных и алевритовых отложений субли
торали. Фации -зоны P arahop li tes  melchioris Западного Копетдага и рас
сматриваемой территории свидетельствуют о незначительной тектониче
ской дифференциации Копетдагокой геосинклинали, приведшей к воз
никновению в  средней части последней (между меридианами ст. Бами и 
ст. Безмеин) обширного мелководья с кру-пноалев-ритовыми осадками. В 
соседних районах, -как на западе, так и на востоке, осад-конакопление 
такж е происходило в условиях подводного плато, но на -сравнительно 
больших глубинах.

Трансгрессия развивалась  во время «Acanthohoplites prodromus», 
«Acanthohoplites nolani» и достигла овоего максимума в первой половине 
времени «Hypa-canth-oplites jacobi». Углубление -моря привело -к тому, что 
на рассматриваемой территории -преобладал ландш аф т равнинной под
водной впадины с присущими ей мелкоалевритово-глинистыми осадка
ми. Во время «Acanthohoplites prodromus» подобный ландш аф т сущест
вовал в Г'яурсдаге и Восточном Копетдаге. В западных районах Цент
рального Копетдага в это в-ремя располагался  обширный пологий склон 
впадины. В дальнейшем, во время «Acanthohoplites nolani» и 
«Hypacanthoplites  jacobi» позднего апта условия относительно глубоко
водной впадины установились на всей рассматриваемой территории.

Во второй половине времени «H ypacanthoplites  jacobi» -море начало 
постепенно мелеть. Это явление продолжалось и во время «Leymeriella 
tardefurcata» , которое ознаменовалось тектонической дифференциацией 
отдельных участков Копетдага и активизацией региона в целом. О тложе
ния этого времени формировались не только в  условиях впадин, но и на 
подводной возвышенности. Последняя, ло-видимому, существовала на 
территории Гяурсдага и юго-восточной части Центрального Копетдага.

Процесс обмеления моря и тектоническая активизация -рассматри
ваемой территории усилились с -наступлением времени «Douvilleiceras 
m am m illatum ». Особенного разм аха они достигли во время «Нор 1 ites 
dentatus» и позже, когда о-садконакопление происходило преимуществен
но на мелководных участках в зоне действия волн. Значительное подня
тие (но не осушение!) территории, имевшее место во время «Нор 1 ites 
dentatus»  или «Anahoplites intermedius», привело к частичному или пол
ному размыву ниж ележ ащ их отложений, накопившихся в течение време-
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пи «Douvilleiceras m am m illatum ». В дальнейшем приподнятым оставал
ся лишь район Гяурсдагской антиклинали, где периодически возникал р е 
жим отмелей или банок и формировались фосфоритовые галечники. На 
остальной территории начались нисходящие движения, компенсирован
ные образованием преимущественно песчано-алевритовых отложений 
сублиторали. В целом вплоть до начала времени «Stoliczkaia dispar» 
осадконакопление происходило на мелководье.

С наступлением времени «Stoliczkaia dispar» произошло повсемест
ное углубление бассейна. Н аибольшие его глубины установились в райо
не Гяурсдага и Арвадской синклинали. В самом конце альбского века на 
территории Центрального Копетдага и Гяурсдага вновь возникла об
ширная подводная возвышенность, в то время к а к  районы Восточного 
Копетдага продолжали оставаться пониженными. Аналогичные условия 
трансгрессирующего моря были свойственны и раннесеноманскому эта 
пу геологического развития изучаемой территории.

Диагенетические, катагенетические и гипергенные изменения
в отложениях

После овоего накопления аптские и альбские осадки подверглись 
сложным физико-механическим и физико-химическим изменениям. И зу
чение их представляется чрезвычайно интересным и требует специальных 
исследований; в данном разделе  дается лишь общая схема пост.седимен- 
тогенных процессов, происходивших в рассматриваемых отложениях. 
Стадиальный анализ пород затрудняется многообразием способов обра
зования и полистадийностью некоторых аутигенных минералов (Логви
ненко, 1968). Детальный критический обзор существующих точек зр е
ния по этому вопросу дал А. Г. Б абаев  (1959,9962).

Больш ая скорость осадконакопления в  апт-альбокое время вызывала 
сравнительно быстрое перекрытие одних слоев осадка другими и обусло
вила относительную кратковременность окислительных диагенетических 
процессов. Это, несомненно, явилось одной из причин небольшого содер
жания в отложениях 'рассеянных гидроокислов железа  и аутигенного б а 
рита. Здесь же, в окислительных условиях, появились глауконит и колло- 
фан. Устойчивая восстановительная среда приводила к образованию си
дерита и пирита. Обычно этих минералов много в отложениях глубоко
водных впадин, в  то время как в  осадках подводных возвышенностей их 
содержание невелико. М ожно предполагать, что ,в первом случае сиде
рит и пирит имеют к а к  ранне- так и 'поздиедиагенетическое происхожде
ние, а во втором — лишь позднедиагенетическое. Аутигенные опал и 
халцедон в рассматриваемых отложениях чрезвычайно редки, что объяс
няется, согласно воззрениям Н. М. Страхова (1962), теплыми палеокли- 
матическими условиями.

Неравномерность физико-химических условий в  осадках и процессы 
их обезвоживания приводят к перераспределению веществ и конкрецие- 
образованию (Страхов, 1962; Копелиович, 1965). В изучаемых отложени
ях наиболее внушительным было карбонатное конкрециеобразование. 
Возникновение и рост  фосфатных конкреций 'происходили лишь при на
личии специфических условий, важнейшими из которых являлись отно
сительная обогащенность осадка коллофаном и чередование режима н а 
копления и последующего р азм ы ва  отложений. В осадках образовыва
лись и железистые конкреции, однако в целом этот процесс был незначи
телен. Одновременно с конкрециеобразованием, вероятно, на его самых 
поздних стадиях, формировались фунтиковые текстуры, поскольку по
следние всегда приурочены к внешним частям конкреционных тел. Воз
никновение конкреционных образований и затвердение осадков, по-види- 
мому, заверш али стадию диагенеза.

Устойчивое опускание рассматриваемой территории и почти непре-
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рывпое осадконакопление вплоть до начала раннего миоцена (районы 
передовой -складчатой воны Западного -и Центрального Копетдага) или 
среднего плиоцена (Восточно-Копетдагская тектоническая зона, вклю
чающая и Гнур-сдаг) вызвали погружение апт-альбских пород на зн а
чительные глубины. Общая продолжительность этого этапа, согласно 
шкале абсолютного времени М еждународной комиссии по геохронологии 
за 1966 г. («Vergleichende Tabelle...», 1967), приблизительно .равнялась 80 
миллионам лет. Погружение изучаемых отложений определило ход их 
катагенетичеоких преобразований. Об интенсивности основных факторов 
катагенеза — температуры и давления — говорят следующие ориентиро
вочные показатели (табл. 13).

При расчете температур в недрах был использован геотермический 
градиент 2,8°С/100 м (Борзасеков, 1968), а при вычислении геосгатиче- 
ского давления — значения плотности пород, приводимые И. X. Юдбо- 
ровским (1963).

Т а б л и ц а  13
Некоторые показатели степени катагенеза  верхнеаптских и нижнеальбеких отложений 

во время их максимального погружения

С т р у к т у р н ы е  области Копетдага

Г еологически е  пар ам етр ы
Ц ентральны й Гяурский и Вос

точный

Глубина п о гр у ж ен и я ,  м 2100— 2900 2 7 0 0 - 3 1 0 0
Т ем п ература ,  °С 70—90 8 0 - 9 0
Г ео с та ти че ск о е  д ав л ен и е  в кг/см* при глубине 

д р евнего  водного  бассейна  до 200 и 540—630 7 3 0 - 7 4 0

Сравнение полученных величин с данными, приводимыми Н. Б. Вас- 
соевичем и другими исследователями (Вассоевич, 1962; Вассоевич, Вы
соцкий и др., 1967), показывает, что апт-альбекие отложения централь
ных и восточных .районов Копетдага достигли зоны мезокатагенеза. М о ж 
но предполагать, что стадия их литогенеза отвечает этапу длипнопла- 
мепных углей.

Изучение ‘минерального 'состава пород свидетельствует о том, что 
рассматриваемые отложения, по-видимому, находились в зоне хлорито
вого цемента (по градации А. Г. Коссовской и В. Д. Ш утова). Опреде
леннее всего это устанавливается для нижних частей аптокого яруса, где 
содержа,ние хлорита в цементе становится достаточно большим и улав
ливается рентгеноструктурным анализом. Однако вторичные хлориты 
наблюдаются и в более молодых частях аптского и альбекого ярусов. Р е 
генерация кварца незначительная. Из прочих особенностей для  терри- 
тон-ных пород характерны; а) аргиллитизация, глин; б) гидратация, хло- 
ритизация и частичная аморфизация биотита; в) гидратация мусковита; 
г) интенсивная коррозия кальцитом полевошпатовых и кварцевых об
ломков; д) возникновение аутигенных кристаллов анатаза  и брукита; 
е) появление «черепитчатой» поверхности у гранатов. В карбонатных по
родах катагенетические изменения диагностируются с трудом. К ним, 
по-видимому, следует отнести перекристаллизацию известняков в неко
торых маломощных прослоях и возникновение редких микростилолитов в 
оолитовых известняках (табл. IV, 2).

Сцементи-рованность обломочных пород глинистым или карбонат
ным материалом, видимо, затрудняла переупаковку и уплотнение пес
чано-алевритовых зерен. В породах с базальным карбонатным цементом 
нередко встречаются свободные зерна без контактов. Однако значитель
но чаще наблюдаются тангенциальные (точечные) и удлиненные контак
ты. Менее характерны конформные и инкорнорационные контакты обло
мочных частиц (табл. III, 2).
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Частота 'встречаемости последних двух типов контактов особенно 
велика в северо-западных разрезах  Центрального Копетдага, где поро
дам свойственно наибольшее уплотнение. И. X. Юдборовский (1963) 
отмечает, что в этих районах Копетдага плотность пород апт-сеноманеко
го комплекса максимальная. Подобная ж е закономерность была установ
лена М. Ш. Ташлиевым и А. И. Скубом в отношении открытой пористо
сти пород (Ташлиев, 1968 в; Скуб, Ташлиев, 1969). Таблица 13 показы
вает, что катагенетические воздействия на апт-альбекие породы н азв ан 
ных разрезов  ,во время их 'максимального погружения не были более ин
тенсивными, чем в разрезах  Гяурсдага и Восточного Копетдага. Следо
вательно, указанные явления возникли позже, при горообразовании, по
скольку именно этой части Копетдага, Арчман-Нухурскому складчатому 
узлу, были свойственны максимальные тектонические напряжения и ин
тенсив н ы й дин a moметам ор ф из м.

Нахождение рассматриваемых отложений на дневной поверхности 
вызвало в них целый ряд дальнейших изменений. Важнейшими из них 
являются появление минеральных новообразований, уже описанных в 
главе III в разделе «Гипергенные новообразования», частичное окисле
ние реакционноспособных компонентов рассеянного органического веще
ства и возникновение вторичных гуминовых кислот.



Г Л А В А  VI

К ПРОБЛЕМЕ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ АПТСКИХ И 
АЛЬБСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ПРЕДКОПЕТДАГСКОГО ПРОГИБА

Основы современного районирования Туркменистана на нефтега
зоносные бассейны были заложены И. О. Бродом (1960, 1964, 1965) и 
развивались затем Ю. Н. Годиным, Г. X. Дикенштейном, В. В. Семено
вичем, К. Н. Кравченко, П. Н. Куприным, Р. Е. Айзбергом, А. Г. Блис- 
кавкой, Г. А. Габриэляицем и др. (Годин и др., 1960; Айзберг и др., 
1964; Куприн, 1968). Согласно этому районированию на территории 
Туркменистана (и, частично, сопредельных республик) выделяются Ю ж 
но-Каспийский и Каракумский нефтегазоносные бассейны. Западны е р а й 
оны Копетдага являются окраиной Южно-Каспийского межгорного неф 
тегазоносного бассейна. Передовой хребет Западного Копетдага, Цент
ральный и Восточный Копетдаг входят в гарное обрамление К аракум 
ского нефтегазоносного бассейна. Последний относится к категории 
предгорных бассейнов, имеет гетерогенное строение и разделяется на 
ряд областей с установленной или .возможной нефтегазоноеностью. З ем 
ли, прилегающие к рассматриваемой территории Копетдага непосредст
венно с севера, относятся к Прикопетдагской перспективно-нефтегазо
носной области, которая соответствует внутреннему складчатому борту 
краевого прогиба. Еще севернее располагается Ю ж но-Каракумская воз
можно нефтегазоносная, область, вклю чаю щая внешний платформенный 
борт Предкопетдагского прогиба и глубоко погруженные части Туран- 
ской .плиты (Годин и др., 1960; Брод и др., 1965).

Относительно слабая разбуренность глубоких горизонтов Предко- 
петдагхжого краевого прогиба затрудняет районирование последних двух 
возможно нефтегазоносных областей. К настоящему времени здесь вы яв
лены фактически лишь два возможно нефтегазоносных района, при
уроченные к предгорьям Западного и Восточного Копетдага (Вальбе, 
1967; Вальбе и др., 1960; Николенко, 1960, 1969; Куприн, Архипов, 1963; 
Архипов, 1966; Скуб, 1969).

Обнаженность апт-альбоких отложений горной части центральных 
и восточных районов Копетдага исключает возможность нахождения в 
них скоплений нефти и газа. Однако присутствие последних в аптских и 
альбских отложениях Прикопетдагской и Ю жно-Каракумской перспек
тивно-нефтегазоносных областей вполне вероятна, о чем свидетельствует 
целый ряд геологических предпосылок.

П р я м ы е  п р и з н а к и  н е ф т е г а з о н о с н о с т и .  Накопление 
аптских и альбских отложений в едином морском бассейне, покры вав
шем почти весь Зап ад  Средней Азии, определило выдержанность их ос
новных литолого-фациальиых особенностей на большой территории. П оэ
тому при установлении перспектив нефтегазоносное™  этих отложений в 
пределах Предкопегдагского прогиба вполне правомочно сопоставить
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их с соседними нефтегазоносными областями, где апт-альбские образо
вания залегают сравнительно неглубоко и в которых выявлены место
рождения нефти и газа. В прилегающей с севера Ц ентрально-К ара
кумской области, на месторождении Зеагли —Д ар в аза ,  в аптских отложе
ниях обнаружены 10 промышленно газоносных пластов, а г. альбских — 
6. Абсолютно свободные дебиты достигают 400—500 тыс. м3/сутки (Габ- 
риэлянц, 1965). Поисковые работы на южных антиклинальных складках 
Зеагли-Дарвазинокого поднятия привели к получению из аптских отло
жений промышленных притоков газа  с конденсатом, абсолютно сво
бодный дебит которого составляет 200—400 тыс. м3/еутки (Ку
басов, Рубан, 1968). В Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области к 
апт-альбеким образованиям приурочены три регионально вы д ерж ан 
ных горизонта с абсолютно свободным дебитом газа или газоконденса
та до 1,5—2,6 млн. м3/сутки (Бабаев  и др., 1963; Дикенштейн и др.,
1965). В этой ж е нефтегазоносной области в аптских отложениях Ко- 
шабулакского месторождения найдена нефть. Природный газ и нефть 
получены из а.птеких и альбских отложений южного обрамления Мур- 
габской нефтегазоносной области, в пределах Северного Афганистана. В 
открытых на этой территории газовых месторождениях четыре промыш
ленно газоносных пласта наблюдаются в аптских и альбских отложе
ниях. В Анготском месторождении в среднеальбских известняках и пес
чаниках обнаружена нефть, первоначальный дебит которой достигал 
20 м3/сутки (Браташ  и др., 1967). Следовательно, вырисовывается реги
ональная газоносность, а в отдельных районах и нефтеносность апт- 
альбских отложений.

О возможности нахождения нефти и газа в аптских и альбских об
разованиях Предкопетдагского прогиба, вероятно, говорит и получение 
в предгорьях Западного Копетдага притоков метанового газа из сква
жин № 22 и 13 (Куприн, Архипов, 1963; Блискавка и др., 1968; Ходжа- 
дов, 1968). Эти газопроявления наблюдались при разбуривании верхне
меловых карбонатных отложений зоны Беурме-Кизыларватекого р а з 
рывного нарушения. Поскольку в  скважинах, вскрывших одновозраст
ные отложения соседних районов, нефтегазопроявления не обнаружены, 
видимо, мож но считать, что отмеченные притоки газа поступали в сква
жины №  13 и 22 по разрывному нарушению из терригенного апт-турон- 
ского комплекса (Блискавка и др., 1968). В поисковых скважинах № 1 
п 2, такж е пробуренных на Бами-Коджинской площади, был получен 
приток хлоридно-кальциевых вод  с большим количеством растворенно
го газа, преимущественно метана (Карташ ев, 1969). Подтверждением 
нефтегазоносное™ рассматриваемых отложений, по-видимому, могут 
служить и притоки метанового газа  из сеноманских песчаников в ск ва 
жине, пробуренной в  пределах Зиракевской антиклинали (Блискавка и 
др., 1968). Следует отметить также, что в 1963 г. из нижнеаптских от
ложений Сансызской антиклинали были получены воды с обильной неф
тяной пленкой (Езиашвилн, 1968).

Л и т о л о г о-ф а ц и а л ь н ы е п р е д п о с ы л к и  н е ф т е г а з с г н о с -  
н о с т  и.  Меловые отложения юга Туркменистана, к ак  уже говорилось, 
делятся на три крупных литолого-стратиграфических комплекса — 
карбонатный, терригенный и терригенно-карбонатный. Аптские и альб- 
ские образования составляют основную нижнюю часть терригенного ком
плекса. Кроме них, к этому комплексу относятся сеном энские и, частич
но, туронские отложения. Основанием для выделения комплекса являет
ся резкое преобладание в его разрезе терригенных пород, главным обра
зом алевролитов, песчаников и аргиллитов. Карбонатные породы, х ар ак
теризующиеся значительной примесью терригенного материала, имеют 
сугубо подчиненное значение и встречаются лишь в  нижнем и среднем 
апте. Как нижняя, так и верхняя границы комплекса стратиграфически 
непостоянны. От западных районов Копетдага к  восточным его областям 
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нижняя граница комплекса постепенно смещается вверх по разрезу от 
основания нижнего апта к основанию зоны Drshayesites deshayesi. Т а
кое же «скольжение» испытывает верхняя граница комплекса. Если в 
Западном и Центральном Копетдаге она почти всегда приурочена к кров
ле нижнего турона, то в Восточном Копетдаге и Горном Бадхызе граница 
комплекса находится стратиграфически выше — .в в ер ш е й  часта верхне
го турона. Общая мощность комплекса в Западном Копетдаге колеблет
ся от 1800 до 3000 м, а в Центральном — от 2500 до 2200 м (Атабекяи, 
Лихачева, 1961; Калугин и др., 1964; Луппов и др., 1960; Скуб, 1969; Ур
манова, Ташлиев, 1967 а, б). В Гяурсдаге и Восточном Копетдаге она со
ставляет около 1200 м, а в  Гарном Бадхы зе — 570 м. Таким образом, 
максимальная мощность терригенного комплекса наблюдается в юго- 
восточных районах Западного Копетдага. К западу и востоку от этой об
ласти мощность комплекса уменьшается. То же самое отмечается и в 
северном направлении (рис. 36). По данным Г. А. Габриэлянца и В. Т. 
Кривошеева (*1966), М. М. Фартукова, Г. И. Чирва, А. П. Щ авелевой
(1966) и других исследователей, мощность терригенного комплекса на 
внешнем борту Предкопетдагокого прогиба и в сопредельных районах 
Туранской плиты следующая; Кизыларват-ский вы ступ — 1040 м, рай
он пос. Б а х а р д о к — ‘880 м, антиклиналь Сансыз — 970 м, антиклиналь 
Казы — 910 м, антиклиналь М одар — 900 м, поднятие Ербент — 930 м, 
район г. М ары (Еланокая антиклиналь) — 1240 м.

В субмеридиональнюм направлении от Копетдага к внешнему бор
ту краевого прогиба в отложениях комплекса наблюдается выклинива
ние некоторых литологических пачек, размыв и стратиграфическое э к р а 
нирование отдельных горизонтов. Большее количество выклинивающих
ся пачек, вероятно, присуще аптскому ярусу, поскольку мощность по
следнего по сравнению с остальными ярусами сокращается к северу 
наиболее значительно. Особенно интенсивное уменьшение мощностей, по- 
видимому, происходит -на территории внутреннего борта и приосевой з о 
ны прогиба. К северу от Предкопетдагокого -прогиба, вплоть до Цент
рально-Каракумского свода они сокращаются незначительно, а мощ
ность туронского я-руса д аж е  возрастает. Стратиграфическое экраниро
вание, должно быть, -наблюдается в верхних частях нижнего сено-мана 
п в толще верхиесеноманоких и туронских отложений. Основанием для 
такого вывода является наличие крупных стратиграфических перерывов 
и размывов, выявленных в  основании турона, коньяка, нижнего и верхне
го-сантона (Фартуков, Чирва, Щ авелева, 1066). В отдельных пачках алев
ролиты замещаю тся песчаниками; ярче всего это проявляется в аптских 
отложениях.

П рослеживание фациальных изменений рассматриваемых отложе
ний на территории внешнего борта -прогиба и южного склона Тура-н-ской 
плиты в субширотном направлении показывает, что с северо-запада на 
юго-восток происходит постепенное замещение песчано-алевритовых 
пород алевритово-глинистыми (рис. 36). Тем самым наблюдается совпа
дение с главной фациальной изменчивостью апт-альбокой толщи цент
ральных и восточных районов Копетдага. Видимо, м-ожно предполагать, 
что подобная изменчивость присуща для а-птских и альбских отложений 
Ашхабадской и Каахкинокой впадин в целом.

Абсолютно все породы, слагающие терригенный апт-туронский 
комплекс, имеют субаквальное происхождение. Формирование их шло 
при преобладании режима устойчивого и длительного опускания терри
тории. Эти факторы нефтегазообразования являются чрезвычайно в а ж 
ными (Хайн, 1954; Брод, Еременко, 1959; Бакиров и др., 1968) и, несом
ненно, способствовали возникновению в отложениях скоплений нефти 
и газа.

Р а с с е я н н о е  о р г а и и ч е - с - к о е  в е щ е с т - в о ,  у с л о в и я  е г о  н а -  
к о п л е и и я и п р е о б р а з о в а н и я .  Согла-ано теории осадочно-мигра-
9  З а к а з  1383 1 29



ционного происхождения нефти и газа, которой придерживается автор, 
основным источником образования углеводородов является рассеянное 
в осадочных породах органическое вещество (Вассоевич, 1967; Вассое- 
вич, Высоцкий и др., 1967 и др.). Н а  протяжении длительного процесса 
возникновения и последующего изменения осадочных пород захоронен
ное в них органическое вещество претерпевает не менее сложные и мно
гообразные превращения, важнейшим из которых является новообразо
вание углеводородов. Как пишет И. В. Высоцкий, «...процесс образова
ния рассеянных углеводородов универсальный, обязательно сопровож
дающий субаквальную седиментацию и литогенез» (Высоцкий, 1965, 
стр. 31). И далее: «По своим масш табам этот процесс может быть при
равнен к масштабу п ор од о о бр а з ов аи и я » (там ж е).

Одним из важных показателей нефтематеринских свойств пород яв 
ляется содержание рассеянного органического вещества (ОВ) в них. 
Пересчет содержания органического (вернее некарбонатного) углеро
да, получаемого в ходе анализа, на общее количество органического ве
щества связан с введением дополнительного коэффициента. Последний 
зависит от содержания углерода в элементном составе ОВ и определя
ется характером ОВ, степенью его преобразованное™  и другими причи
нами. Пересчетный коэффициент, применяемый разными исследователя
ми, часто неоднозначен и колеблется от 1,22 до 1,54 и более. В послед
ние годы в геохимических исследованиях чаще используется содержание 
некарбонатного углерода (Снк ), а не общее содержание ОВ.

Кларковые содержания С нк в осадочных породах, согласно

Т а б л и ц а  14
Распределение некарбонатного углерода  в аптских и альбских отлож ениях

о
Х арактери стики  вы борок 33

и п арам етры  распреде-
П ород ы ления, % к  S

Xmin • Хщах X S § э
Ь £  я

Центральный и Восточный Копетдаг

П есчан ики 0,02 0,15 0,08 0,05
А л евр о ли ты  к р у п н о зер н и сты е 0,02 0,26 0,10 0,06
А л евр о ли ты  м елкозерн и сты е 0,01 0,77 0,24 0,16
А ргиллиты 0,14 1,03 0,67 0,39
Х лидолиты 0,03 0,52 0,15 0,16
М ергели  и известняки 0,11 0,52 0,20 0,13

Б а х а р д о кс к а я  опорная скв.  Л® 1

П есчаники I 0,10 0,45 0,23 0,14
А левроли ты 0,02 1,42 0,28 0,17
А ргиллиты 1 0,30 1,22 0,67 0,33

Примечание: данные по Бахардокской  опорной скв. №  1, так  ж е как  в табл. 16, рас
считаны по м атериалам  УГ СМ Туркм. ССР.

Н. Б. Ваюсоевичу (1962), таковы: песчаники — 0,2%, алевролиты — 
0,4%, глинистые породы — 0,8%, карбонатные породы — 0,2%. Несколь
ко иные кларни называют А. Б. Ронов и А. А. Ярошевский (1967): пес
чаники — 0,25%, глинистые породы — 0,78%, карбонатные породы — 
0,35% (в геосинклинальных областях).

Распределение С нк в изучаемых породах представлено в табл. 14. 
Из таблицы видно, что наибольшие содержания С нк наблю даю тся в ар 
гиллитах. В песчано-алевритовых породах по сравнению с глинистыми
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количество С 1|К понижено. Хорошо прослеживается постепенное п ад е
ние содержания С ик в породах с увеличением разм ера обломочных зе
рен и уменьшением глинистости. Хлидолиты занимают промежуточное 
положение по содержанию С11К , составляющему в среднем 0,15%. 
Приблизительно такое ж е содержание Снк и в мергелях и известняках. 
Сопоставление средних содержаний С„к в изучаемых породах с при
веденными выше кларками показывает, что аптские и альбекие отложе
ния Центрального и Восточного Копетдага несколько обеднены органи
ческим веществом.

Определения С нк , выполненные на образцах пород, отобранных 
из обнажений, хорошо сопоставляются с аналогичными определениями, 
проведенными на керновом материале Бахардокской еюв. №  1 экспеди
циями УГ СМ ТуркмССР. Наибольшее совпадение средних содержаний 
Снк наблюдается у глинистых пород; у алевролитов и особенно песча
ников разброс цифр больше. В образцах  песчано-алевритовых пород, 
отобранных из об-нажений, содержание С,т  ниже, чем в соответствую
щих породах из скважины. Это объясняется, видимо, тем, что песчано- 
алевритовые породы, к а к  более пористые, испытывают в зоне гнпергенезл 
большие изменения ОБ, связанные с потерей С нк, чем аргиллиты.

Таким образом, содержание С |1К убывает от глинистых пород к 
песчаным. П одобная закономерность, как выяснено работами А. Д. Ар
хангельского, Н. Б. Вассоевича, Ю. Н. Петровой, К. Ф- Родионовой, 
А. Б. Ронова, Н. М. Страхова, Д ж .  М. Ханта (J. М. H unt)  и др., про
является во всех шорских осадочных толщ ах и свойственна сингенетич- 
ному ОБ. Это явление связы вается с содержанием в  породах глинистых 
частиц, которые адсорбировали и аккумулировали О Б (Андреев и др., 
1955). В апт-альбских отложениях центральных и восточных районов Ко
петдага достоверная п р ям ая  связь  .между содержанием в породах С нк 
и глинистой фракции меньше 0,01 мм имеет место лишь в мелкозернис
тых алевролитах и аргиллитах (рис. 35). В крупнозернистых алевроли
тах и хлидолитах, где количество глинистых частиц понижено, связь не
достоверная, а в песчаниках — полностью отсутствует. Видимо, в этих 
породах значение глинистости в обогащении их О Б «заглушается» про
чими факторами.

При изучении нефтематеринских свойств отложений наибольший ин
терес представляют глинистые породы. Аргиллиты рассматриваемой 
толщи, по сравнению с пеечаио-алевритовыми и карбонатными порода
ми, характеризуются максимальными значениями среднеквадратического 
отклонения (S) содерж ания С нк , то есть сравнительно низкой одно
родностью его распределения (табл. 14). Из обзора разрезов видно, что 
аргиллиты нижнего и среднего апта обеднены органическим веществом— 
содержание С,1К в них всегда меньше 0,3—0,4%- В аргиллитах верхне
го апта и нижнего альба содерж ание С11К , как правило, выше 0,7%. В 
среднеальбском подъярусе аргиллиты отсутствуют. Аргиллиты верхнего 
альба обнаруживаю т содерж ание С пк , колеблющееся обычно в преде
лах 0,2—0,7%. Следовательно, максимальные концентрации С„к свойст
венны глинистым пародам  верхнего апта и нижнего альба.

Морфологические особенности рассеянного органического вещества 
изучаются в шлифах иод поляризационным микроскопом (Польстер, 
Зхус и др., 1960; Ж абрев, Л ар е к ая  и др., 1966). Согласно морфологиче
ской градации, предложенной Е. С. Л арской (Ж абрев, Л арекая  и др.,
1966), различаются крупные углистые частицы (размером 0,Ш—2 мм), 
мелкие углистые частицы (0,001—0,01 мм), дисперсное органическое ве
щество и прожилки аморфного органического вещества. Последняя 
морфологическая разновидность О Б в рассматриваемых отложениях от
сутствует. Оранительно редки крупные углистые частицы. Наиболее 
часто встречаются сопутствующие друг другу мелкие углистые части
цы и дисперсное органическое вещество. Углистые частицы изометрич- 
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Рис. 35. Результаты  линейной корреляции м еж ду  содержанием 
С нк и некоторых других компонентов вещественного состава

пород.
К о р р е л и р у е м ы е  п а р ы :  I — С н к и  ф р а к ц и я  м е н е е  0,01 м м ;  2— С п к н  С а С О . , .
У с л о в н ы е  с о к р а щ е н и я  н а з в а н и й  п о р о д :  I I — п е с ч а н и к и ;  А К — а л е в р о л и т ы
к р у п н о з е р н и с т ы е ;  A M — а л е в р о л и т ы  м е л к о з е р н и с т ы е ;  Г — г л и н и с т ы е  п о р о д ы  
( а р г и л л и т ы ) ;  X — х л и д о л и т ы ;  К — к а р б о н а т н ы е  п о р о д ы  ( м е р г е л и  и и з в е с т 

н я к и ) .

ные или удлиненные, угловатые и остроугольные. Распределение их 
в минеральной массе обычно равномерное. В отдельных случаях наблю 
дается увеличение концентрации углистых частиц на поверхностях на
пластования. Дисперсное органическое вещество 'равномерно или линзо
образно «пропитывает» породы и при соответствующем содержании 
придает им в проходящем свете бурую окраску. Сопоставление данных 
микроскопии и результатов определения С нк показывает, что во всех 
классах пород основная доля ОВ выражена мелкими углистыми ча
стицами.

В составе ОВ аптских и альбских отложений горного сооружения 
обычно присутствуют гу.миновые .кислоты. Количественное распределение 
их в процентах на породу представлено в табл. 15.

Т а б л и ц а  15
Распределение гуминовых кислот в апт-альбских отлож ениях

Центрального и Восточного К опетдага___________________________

Х ар актер и сти ки вы борок  и пара-
ос1“1 гц

м етр ы  расп ределен ия , %
Породы I i

Xmin X max X S 5 i
Песчаники 0.0003 0.0013 0,0007 0,0004 10
А л е в р о л и ты  крупно зер н и сты е 0,0000 0,0050 0,0017 0,0016 23
А л е в р о л и ты  м елкозернисты е 0,0000 0,0050 0,0021 0,0018 25
Аргиллиты 0,0002 0.0200 0,0076 0,0091 15
Хлидолиты 0,0000 0,0050 0,0016 0,0020 9
М ергели  и известняки 0,0003 0,0050 0,0011 0,0012 14

i 6 2



В образцах керна из скважин, вскрывших аптские и альбские 
ярусы сопредельных территорий (Б ахардакская  опорная скв. № 1, 
структурно-картировочные скважины №  1400-к; 2000-к в Западном 
Копетдаге) гуминовых кислот нет. Отсутствие гуминовых кислот отме
чается и в ряде образцов из обнажений. Следовательно, гуминовые 
кислоты в породах из обнажений являются-продуктом вторичного обра
зования, возникшим в результате пребывания отложений на дневной 
поверхности.

При изучении процессов нефтегазообразования очень важно знать 
количество и состав битумоидов. Массовое определение последних про
изводилось методами люминесцентшо-битуминолопичеакого анализа, 
достоверность которого для апт-туронокого осадочного комплекса 
Туркменистана была апробирована на большом фактическом материале 
(Барташевич, Виноградова, Крюкова, 1964). Определялись хлорофор
менный (ХБ) и спирто-бензольный (С Б Б ) битумоиды А. Изучение петро- 
лейно-эфирного битумоида А не производилось, так как выборочные 
определ'енияшоказали почти полное их отсутствие. В отдельных образцах 
был проведен химико-битуминологический анализ битумоидов А и С.

Нахождение рассматриваемых отложений в зоне гипергенеза, несом
ненно, налож ило существенный отпечаток на состав битумоидоз. 
О. В. Барташевич, В. И. Грабенко и Н. С. Кукуева, изучавшие влияние 
гппергенеза на органическое вещество мезо-кайнозойоких осадочных 
образований Туркмении, пришли к  следующим выводам: а) процессы
выветривания заметно снижаю т содержание битумоидов в породах; 
б) битумоиды частично теряют легкие углеводороды и за счет этого 
обогащаются тяжелыми; в) окисление битумоидов приводит к возникно
вению вторичных гуминовых кислот.

Битуминозность изучаемых аптских и альбских пород небольшая. 
М аксимальные значения суммарного количества битумоидов А 
(ХБ +  С Б Б ) не поднимаются (выше 0,4—0,2% на породу, а значение X— 
выше 0,053% (табл. 16). Низкое содержание битумоидов в породах

Т а б л и ц а  16

Распределение битумоидов А (Х Б  +  С Б Б )  в апт-альбских породах 
по результатам  люминесцентно-битуминологического анализа

Х арактери стики  в ы борок  и пара-
о
ED

23м етры  р асп р е д е л ен и я , % а °П ороды Д S

T'min ^шах X | S § I
«с

Центральный и Восточный Копетдаг

П есчаники 0 ,0 0 0 6 0 ,0 0 7 5 0 ,0 0 2 9 0 ,0029 10
А левроли ты  к р у п н о з ер н и сты е 0 ,0 0 0 4 0 ,0 0 3 8 0 ,0016 0 ,0018 23
А левролиты  мелкозернисты е 0 ,0 0 0 3 0 ,0 1 5 0 0 ,0025 0.0031 25
Аргиллиты 0 .0 0 0 3 0 ,0 2 5 0 0 ,0 0 4 9 0 ,0054 15
Хлидолиты 0 ,0005 0 ,0 0 6 2 0 ,0 0 1 9 0 ,0017 9
М ергели  и известняки 0 ,0004 0 ,0 0 7 5 0 ,0 0 1 6 0 ,0018 14

Б а ха р д о кска я  опорная  скв.  Л? 1

П есчаники 0 ,0 0 4 2 0 ,0604 0 .0 2 4 5 0 ,0245 8
А левролиты 0 ,0 0 2 7 0 ,0 6 8 0 0 ,0 3 0 3 0 ,0280 30
А ргиллиты 0 ,0156 0, 0770 0 ,0 5 3 0 0 ,0175 15

фиксируется уже при капельно-люминесцентном анализе в хлороформе. 
Большинство образцов не люминесцирует даж е  в порошке. Лишь изред
ка удается наблюдать светящиеся точки, еще реже — едва заметные 
тонкие желтые или беловато-голубые кольца. Об этом же говорят 
результаты химико-битуминологических анализов (табл. 18).
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Н аряду  со свободными битумоидами в рассматриваемых отложени
ях наблюдаются связанные битумоиды С. Суммарное содержание 
хлороформенного и сяирто-бензольного экстрактов битумоида С доста
точно велико и обычно соизмеримо с содержанием битумоидов А 
(табл. 17). Согласно К. Ф. Родионовой (1967), такой факт свидетель
ствует о преимущественно автохтонном характере битумоидов.

Вычисление показателей количественного распределения битумо
идов в породах производилось по образцам, не содержащим аллохтон- 
ные битумоиды. Отбор таких образцов выполнялся при помощи графиков 
зависимости степени битуминозное™ органического вещества от содер
жания последнего в породах. Степень битуминозное™ ОВ — так назы
ваемой битумоидный коэффициент (3— вычислялась из отношения коли-

в породах колеблется от десятых долей процента до нескольких десят
ков процентов, но обычно не поднимается выше трех-четырех..Подавляю
щее большинство образцов содерж ит автохтонные и смешанные битумои
ды. Это относится ко всем классам пород. Аллохтонные битумоиды 
наблюдаются лишь в единичных образцах, представленных мелкозерни
стыми алевролитами, реже арпиллитами и крупнозернистыми алевроли
тами. Какой-либо определенной стратиграфической или площадной при
уроченности аллохтонных битумоидов не наблюдается. З а  исключением 
секизябокого разреза, они изредка встречаются во всех подъярусах апта 
и альба.

Содержание битумоидов А .в отложениях характеризуется направ
ленным изменением значений его X в террисенном ряде пород, в основ
ном повторяющим закономерность распределения ОВ. М аксимальное 
значение среднего содержания битумоида А наблюдается в аргиллитах, 
минимальное — в хлидолитах и крупнозернистых алевролитах. И зуче
ние разрезов показывает, что породы нижнего-среднего апта, так же 
как  и породы среднего-верхнего альба, бедны битумоидами. Наиболь
шее содержание приходится на верхнеапташ е и нижнеальбекие отложе
ния. Т акая  стратификация битумоидов особенно отчетливо проявляется 
в юго-восточных разрезах Копетдага.

К- Ф. Родионова на большом фактичеоком материале, установила, 
что в терригенных породах сумма автохтонных битумоидов в  ОВ состав
ляет 5—'15%, а содержание ХБ (А) в н е м — 1— 5%. В карбонатных 
породах эти показатели (коэффициенты) соответственно могут достигать 
20— 50% и 5—20% (Родионова, 1967). Битумоиды А и С в органическом 
веществе изучаемых отложений в большинстве случаев составляют в 
сумме 7,0— 16,0%, а количество ХБ (А) — 1,2—4,3% (табл. 17). Тайим 
образом, результаты химико-битуминологичеокого анализа подтверж
дают вывод о преобладании в аптских и альбских породах автохтонных 
битумоидов. Аллохтонные битумоиды, обнаруженные в песчаниках верх
ней зоны альбского яруса, составляют в пересчете на баланс ОВ 34— 
37%, из которых 6— 12% приходится на ХБ (А). Подобные же битумои
ды характерны для  оолитовых известняков среднего апта.

Цвет люминесценции ХБ (А), С Б Б  (А) и их капиллярных вытяжек 
указывает на преобладание маслянистых битумоидов А, развитых по 
всей толще. Р еж е  наблюдаются легкие битумоиды, битумоиды средне
го состава и смолисто-асфальтеновые битумоиды (по градации В. Н. 
Флоровской). Характерно, что легкие битумоиды приурочены главным 
образом к средне- и верхнеальбоким отложениям.

Элементный состав хлороформенных экстрактов битумоида А, по- 
видимому, говорит о том, что битумоиды в рассматриваемых породах в 
целом автохгонны. Содержание углерода в них колеблется от 65 до 
74%, содержание водорода — от 9 до 12%, а содержание кислорода, 
азота и серы — от 15 до 26% (табл. 18). Ориентируясь на приведенные 
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Групповой состав органического вещества по результатам  химико-битуминологического анализа

Т а б л и ц а  17

№  образца
Л и т о л о г и 

ческий  тип 
породы

С т р ат и гр а 
ф ическая

зона
Р а з р е з

О
В

, 
% 

на
 

по
ро

ду

битумоид А

Бал 

б и ту м о 

ид С

анс ОВ, %

сумма би- 
тум ои дов  А 

и С

гумиповые

кислоты

нераствори  
мое органи 
ческое  в е 

щ ество
ХБ С Б Б

Песчаники и к р у пно зер н и сты е алевролиты

4/167 П2 XVI С екизяб 0 ,0 8 6 ,2 5 6 ,25 21,30 33 ,80 23 ,80 42 ,4 0
8/57 П2 ХУ 1 Ш е р л о к 0 ,1 0 12,00 9 ,0 0 16,00 37 ,00 19,00 4 4 ,0 0
4 /1 5 3 + 1 5 5 А1 XIII-X1V С екизяб 0 ,2 4 2 ,0 4 1,25 6 ,2 9 9 ,5 8 16,20 7 4 ,2 2

М елкозернисты е  алевролиты

62 А4 XIV Д у ш ак 1,36 2 .2 8 2 ,3 6 5,91 10,55 2 ,86 86,59
4 /1 4 5 + 1 4 8 + 1 5 0 А 2 IX-X С екизяб 0 ,2 8 3 ,6 0 4 ,3 0 7,80 16,70 20 ,7 0 6 3 ,6 0
8 /3 3 + 3 9 А2,А 1 VII I Ш ер л о к 0,31 2 ,8 9 3 ,8 8 4 ,53 11,30 9 ,35 79 ,35
9 /4 3 + 4 4 А1 VU1 А рчиньян 1 ,06 1,60 2 ,8 0 2 ,8 0 7 ,2 0 0 9 2 ,8 0
7 / 3 7 + 3 9 + 4 1 А 2 .А 1 V-VI Ф ирюзинка 0 ,1 9 0 ,5 8 2 ,3 2 1 ,25 4 ,1 5 2 ,05 93 ,8 0

Аргиллиты

8 /3 7 + 4 0 Г2 VIII Ш ер л о к 1 ,67 1,60 1,30 3 ,0 0 5 ,9 0 0 ,5 0 93 ,60
9 / 3 7 + 3 9 + 4 2 Г2 VII-V1II Арчиньян 1,63 1,40 2 ,1 0 7 ,4 0 10,90 4 ,8 0 84 ,30
7/16 Г2 111 Ф ирю зинка 0 ,3 6 4 ,4 0 2 ,2 0 8 ,1 0 14.70 5 ,3 0 80 ,00

М ергели

9 / 1 + 2 М2 ' А рчиньян 0 ,2 7 4 ,42 2,21 5 ,5 7  | 12,20 0 | 87 ,80

О о л ито в ы е известняки

6/24 И 0 1 IV Т еж ева 0 ,1 2 5 ,8 0 4 ,2 0 12,50 22 ,5 0 24 ,2 0  ! 53 ,30



Содержание битумоидов в породах и элементный состав хлороформенного экстракта 
битумоида А (в  %) по результатам  химико-битуминологического анализа_______

Т а б л и ц а  18

74 образца
! н £

2 = 
S
с;

•е-сао.и
SнЯЭ
а.нU

Ра зр е з

Б итум оид  А Б ит у м о и а  С

х л о р о 
ф орм ен
ный э к 
стракт

спирто- 
бенз  'ль- 

ный 
экстракт

х л о р о ф о р 
менный +  

спирто-бен- 
зольный э к 

стракт

О т н о ш е  ния
* | Г <

S
е? X
х О О

1 4 2
LQ \< >3
U3 I ' —' н

ХО
S
О

Элементны й состав  ХБ (А)

O +  N +  S С /Н

4/167
8/57
4/1534-155

8 /3 7 + 4 0
9 / 3 7 + 3 9 + 4 2
7/16

•9 /1 + 2

Песчаники  и крупн озерн и сты е  алевролиты

П2 XVI С екизяб 0 ,005 0,005 0 ,017 1.0 0 ,6 7 0 ,00 10,60 19,40 6 ,60
П2 XVI Ш ерлок 0 ,012 0 ,009 0 ,0 1 6 0 ,8 1.3 7 3 ,70 11,10 15,20 6 ,65
А1 X III -X IV С еки зяб 0 ,005 0 ,0 0 3 0 ,0 1 5 0 ,6 0 ,5 66,20 10,95 22,85 6 ,05

М елкозерни сты е  алевролиты

А ргиллиты

62 А4 XIV Д у ш а к 0,031 0,032 0 ,0 8 0 1,0 0 ,8 70,30 9 ,1 2 20,58
4/145 +  148 + 1 5 0 А2 IX-X С еки )яб 0 ,0 1 0 0,012 0 ,0 2 2 1.2 1.0 72 ,60 10,60 16,30
8 /3 8 + 3 9 A2.AI XIII Ш ер л о к 0 ,0 0 9 0 ,0 1 2 0 ,0 1 4 1.3 1.5 66 ,40 9 ,8 5 23,75
8 /4 3 + 4 4 А1 XIII А рчиньян 0 ,017 0 ,0 3 0 0 ,0 2 9 1.7 1,6 73 ,60 9 ,7 5 16,95
7/37 +  3 9 + 4 1 A2.AI V-VI Ф ирю зинка 0,011 0,044 0 ,0 2 4 4 ,0 2 .3 72 ,50 10,35 17,15

6/24

Г2 VIII Ш ерл  лк 0 ,0 2 7 0,021 0,051 0 ,8 0 ,9 6 2 ,70 8 ,1 3 29,17
Г2 VII-VI1I А рчи ньян 0 ,0 2 3 0 ,0 3 4 0 ,1 2 0 0 ,5 0 ,4 66,90 9 ,9 7 23,13
Г2 III Ф ирю зинка 0 ,016 0,008 0 ,029 0 ,5 0 ,8 7 0 ,6 0 9 ,9 8 20,42

М ергели

М2 I А р ч и н ь я н  j 0 ,0 1 2 0 ,0 0 6 0 ,0 1 5 0 ,5 1,2 64 ,8 0 9 ,0 9 26,11

О олитовы е  известняки

И 0 1  I IV Т еж ева 0 ,007 0 ,005 0 ,015 0 ,7 0 ,8 72 ,0 0 12,45 15,55

7 ,72  6,86 
6 ,75  
7 ,54  
7 ,0 0

7 .70
6 .70  
7 ,1 0

7 ,1 5

5,80



дачные, конечно, не следует забьгвать, что нахождение пород в зоне ги
пергенеза привело к некоторому понижению содержания углерода в 
ХБ (А).

Компонентный состав ХБ (А), имеющих преимущественно автохтон
ный характер, иллюстрируется табл. 19. Содержание масел в обоих ана-
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лизирозанпых образцах одинаковое. Примечательно, однако, что биту- 
моид в обр. № 4 /153+ 155  характеризуется значительной обедненностью 
спирто-бензольньши смолами и аефальтенами. Возможно, что это сви
детельствует о смешанном его происхождении.

Изучение пород под люминесцентным микроскопом показывает, что 
битуминозное вещество в той или иной мере подверглось перераспреде
лению. Такое явление наблюдается почти во всех типах пород. В мерге
лях, глинистых мелкозернистых алевролитах и аргиллитах аптского— 
нижнеальбского возраста битуминозное вещество обычно не люминесци- 
рует. Однако в порах, приуроченных к местам сгущения алевритовых 
частиц, и в полостях органогенных остатков произошла концентрация 
легких битумов. Скопления битуминозных веществ имеют неясные очер
тания и люминесцируют аветло-желтым или светло-голубым цветом. И з 
редка можно видеть включения ОВ, которые люминесцируют темно-ко
ричневым цветом и окружены светло-желтой битуминозной оторочкой.

Более значительные перемещения, по-видимому, испытали битуми
нозные вещества в крупноалевритово-песчаных породах. Д ля  них х ар ак
терны поровые и прямолинейно-микротрещинные текстуры. Битуминоз
ные включения имеют отчетливые очертания, голубые, желтовато-белые 
и светло-желтые цвета люминесценции. Такие включения характерны 
в основном для пород среднего и верхнего альба.

Резюмируя приведенные данные об органическом веществе изучае
мых отложений, следует отметить следующие основные положения. 
Среднее содержание ОВ во всех классах пород несколько ниже клар- 
к о б о г о . Если учитывать степень катагенетической преобразованное™ 
пород, наблюдающиеся концентрации ОВ вполне достаточны для отне
сения аптских и альбских отложений к нефтематериноким. Н аиболь
ший интерес представляют глинистые породы верхнего апта и нижнего 
альба, заключающ ие максимальное количество ОВ. Гуминовые кислоты 
в породах, находящихся вне зоны ш пергенеза, отсутствуют. Битумоиды, 
в том числе и ХБ (А), являются постоявяым ингредиентом ОВ. Содер
жание ХБ (А) в балансе ОВ д аж е  в образцах из естественных обнаж е
ний составляет в ареднем 2—3%, а в песчаных породах достигает 12%. 
Битумоиды в большинстве своем имеют автохтонное или смешанное 
происхождение. Почти во всех породах ант-алвбекой толщи битуминоз
ное вещество в той или иной мере подверглось перераспределению, од
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на.к о типичные аллохтоиные битумоиды наблюдаются редко и приуро
чены главным образом к средне- и верхнеальбаким песчано-алевритовым 
образованиям.

Условия накопления и постседиментогенного изменения рассматри
ваемых пород были охарактеризованы в предыдущей главе. Сделанные 
выводы позволяют представить главные особенности накопления и пре
образования ОВ аптских и альбских отложений исследуемой террито
рии и тем самькм ответить на вопрос: могли ли они генерировать газ и 
нефть?

Преж де всего следует отметить, что характер апт-альбского бас
сейна и теплый гумидный климат региона должны были способство
вать большому развитию морского биоса. В настоящее время мы находим 
в породах многочисленные остатки зообентоса и нектона. Однако, не
сомненно, что в водах апт-альбского моря присутствовало громадное 
количество зоопланктона, фитопланктона, фитобентоса и бактерий. Б а к 
терии, долж но быть, существовали и в приповерхностных слоях осадков. 
Развитию  бактерий, зоо- и фитопланктона способствовали нормально- 
морская соленость вод, хорошая прогреваемость, освещенность и нор
мальный газовый режим верхних слоев водной массы, принос в бассейн 
большого количества питательного материала. Как установлено рабо
тами гидробиологов и других исследователей (С. В. Бруевич, О. К- Бор- 
довокий, Н. Б. Вассоевич, Г. И. Горшкова, В. Г. Дацко, Л. А. Зенкевич, 
Б. Ф. Игнатов, О. А. Радченко, В. А. Успенокий), последние три группы 
организмов поставляют оаноиную массу биопродукции морских водое
мов. Обильный принос терригенного материала с суши, безусловно, со
провождался поступлением в апт-альбокий бассейн ОВ. Наблюдения по 
современным морям, в том числе и по внутрикантинвитальным (Б ар 
довский, 1964), позволяют считать, что доля  аллохтонного органического 
вещества в  общем балансе OiB морских .водна Коиепдагском участке бы
ла незначительной.

Высокая биологическая продуктивность апт-альбского моря и 
большая скорость осадконакопления на рассматриваемой территории 
создали объективные предпосылки для захоронения в отложениях зна
чительного количества ОВ. Однако основная его доля, видимо, окисли
лась, поскольку на поверхности большинства осадков господствовала 
слабоокислительная обстановка. Это в большей мере можно отнести к 
галечным накоплениям отмелей и банок, к терригенным и карбонатным 
отложениям верхней части шельфа, как  правило, обогащенным глауко
нитом, реже коллофаном. Восстановительная обстановка в придонных 
водах, по-видимому, возникала лишь в сравнительно глубоководных 
впадинах. Как уже отмечалось, подобные ландш афты  с присущими им 
физико-химическими условиями на исследуемой территории чаще всего 
возникали в позднеаптский и раннеальбекий этапы, характеризовавш ие
ся максимальной трансгрессией бассейна.

Захороненное в  отложениях органическое (вещество частично пошло 
ка редукцию окисных соединений ж елеза, частично подверглось бакте
риальному разлож ению  и генерировало СОг. Последний процесс был 
весьма значителен, свидетельством чему является масштаб конкрецие- 
образования, происшедшего б апт-альбских отложениях. В целом м ож 
но сказать, что интенсивность перечисленных факторов, «запрещавших» 
захоронение в апт-альбеюих осадках восстановленного ОВ, была велика. 
Видимо, этим и объясняется преобладание в составе захоранявшегося 
органического вещества растительных остатков и сравнительно невысо
кое содерж ание Снк •

В дальнейшем вследствие преобладания на рассматриваемой терри
тории режима опускания компенсирующего осадконакопления органиче
ское вещество попадало в восстановительные условия. Согласно пред
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ставлениям В. В. Вебера, X. Д. Гедберга, Е. Т. Дегенса и других, « а  этой 
стадии бытия рассеянного ОВ возникает основная часть его углеводо
родов. Однако сейчас выясняется, что усиленное новообразование угле
водородов, созревание микронефти и отделение ее от материнского ОВ 
происходит в главной ф азе  нефтеобразования, имеющей место на стадии 
мезокатагенеза вмещ аю щ их пород .(Вассоевич, 1967) . В предыдущей гл а 
ве было показано, что (Изучаемые отложения достигли стадии мезока
тагенеза. В зоне .мезокатагенеза, естественно, пребывают и апт-альб- 
ские образования Предкопетдагакого прогиба, залегающие на глубинах 
более 2—2,5 км. Следовательно, ОВ апт-альбских отложений исследуе
мого региона, видимо, реализовало свои нефтематеринские свойства и 
их следует рассматривать к а к  газонефтегтроизводившие. Признаки пере
распределения битумоидов, зафиксированные в отдельных образцах  в 
виде аномально повышенных их содержаний и наблюдаемые непосредст
венно под люминесцентным микроскопом, подтверждаю т сделанный вы 
вод. Активизации процессов нефтеобразования, несомненно', способство
вало присутствие в  породах таких каталитически активных минералов, 
как гидрослюда, мусковит, биотит, полевые шпаты, тонкодисперсные 
кальцит и магниосидерит. Как на территории Копетдага, так  и в Пред- 
копет,датском пропибе главная ф аза  нефтеобразования началась, вероят
но, где-то в  середине палеогенового периода. Таким образом, если в 
пределах Центрально-Каракумской области в  аптских и альбских отло
жениях до  последнего времени были встречены га з  и, реже, газоконден
сат, то на территории Предколетдапского прогиба есть все основания н ай 
ти и газ, и нефть.

В о з м о ж н ы е  к о л л е к т о р ы  н е ф т и  и г а з а .  В апт-альбской 
толще Центрального и Восточного Копетдага выделяются четыре литоло
гических горизонта с отдельными 'Слоями и пачками пород, могущих 
быть коллекторами нефти и газа. Первый, нижний горизонт охватывает 
зоны Deshayesites deshayesi и Dufremoya furoata. С  северо-запада на юго- 
Еосток верхняя граница первого горизонта постепенно опускается' до 
средней части зоны Deshayesites deshayesi. Ко второму горизонту отно
сится зона P arahop lites  melchioris, а в Центральном Копетдаге — еще 
и зона Acanthohoplites prodrom us. Третий литологический горизонт при
урочен к верхней части зоны A canthohoplites nolani (Центральный Ко- 
пегдаг) и зоне H ypacanthoplites  jacobi. Верхний, четвертый горизонт 
включает средне- и верхнеальбские отложения. Думается, что указанные 
четыре литологические горизонта с возможными коллекторами нефти и 
газа могут быть выделены и на  территории Ашхабадской и Ка ахни некой 
впадин.

В каж дом  из названных горизонтов коллекторы представлены алев
ритово-песчаными породами. Значения открытой пористости песчаников 
и алевролитов колеблются от 2,5 до 19,12%. Большинство из них (48 об
разцов из 87) обладает  средними емкостными свойствами — открытая 
пористость — 5— 10%). Во всех разрезах  намечается постепенное увели
чение среднего значения открытой пористости песчано-алевритовых по
род от нижнеаптского подъяруса к верхнеальбокому. Если в  нижнем ап- 
те оно опускается до 3— 5%), то в верхнем альбе среднее значение откры 
той пористости не ниже 7— 10%). Характерно, что породы большой ем 
кости встречаются в  основном в  среднем и верхнем альбе, т. е. в четвер
том литологическом горизонте. Среднеарифметическое значение откры
той пористости песчано-алевритовых пород аптского яруса равно 6,0% 
(при среднеквадратическом отклонении 3,0%)); эти же параметры в 
альбских породах соответственно равны 9,3 и 3,5%). На фоне указанной 
закономерности наблю дается некоторое уменьшение открытой порис
тости пород на северо-западе Центрального Копетдага, что, видимо, свя
зано с большей степенью их динамометаморфизма (Ташлиев, 1968 в).
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Вычисление коэффициента линейной корреляции м еж ду значения
ми открытой пористости и содерж анием  карбонатов, содерж анием гли
нистой фракции, средним диаметром частиц и коэффициентом отсортиро
ванное™  показывает, что значения г не превышают 0,50. О днако гра
фические построения говорят о том, что часть этих параметров ( порис
тость и 'Содер|Жа.ние СаСОз, пористость и содерж ание фракции меньше 
0,01 мм) связаны м еж ду собой  отчетливой обратной зависимостью, име
ющей криволинейный характер. Каи коэффициент корреляции, так и 
графические построения свидетельствуют о преобладаю щ ем  влиянии 
на значение открытой пористости песчано-алевритовых пород содер ж а
ния С а С 0 3.

Плотность пород-коллекторов, так  же к а к  и открытая пористость, 
изменчива по разрезу. Средние значения плотности песчано-алевритовых 
пород нижнеаптского подъяруса изменяются с северо-запада на юго- 
восток от 2,54 до 2,50 г/см3. Выш епо разрезу  плотность породпостапенно 
уменьшается; в верхнеальбеком пюдъяруее средние ее значения в разных 
районах составляю т 2,30—2,34 г/юм3.

'Газопроницаемость песчаников и алевролитов очень мала и в сред
нем не поднимается выше 2—4 миллидарси. Лиш ь в двух образцах из 
23 отмечена газопроницаемость в 13 и 31 миллидарси (средний апт и 
верхний альб Центрального Копетдага). Значения коэффициента линей
ной корреляции между проницаемостью и прочими параметрами (откры
тая пористость, карбонатность, содержание фракции<0,01 мм, сред
ний диаметр частиц, коэффициент отсортированности) низкие и не д о 
стигают уровня значимости 0,05. При этом, как в аптском, так  и в 
альбеком ярусах более или менее существенное значение коэффициента 
корреляции фиксируется меж ду проницаемостью и открытой пористостью 
(д о +  0,45).

Изучение открытой пористости и межгранулярной проницаемости 
дало возможность выделить классы коллекторов, предложенные И. А. 
Конюховым (1961). Песчано-алевритовые породы всех четырех литоло
гических горизонтов в подавляющем большинстве случаев относятся к 
коллекторам низкого промышленного значения, к VII или VI классам. 
Однако, как уже отмечалось (Ташлиев. 1966, 1968 в; Скуб, Ташлиев, 
1969), для рассматриваемых пород — коллекторов характерно наличие 
многочисленных макро- и микротрещин, которые, несомненно, повыша
ют их емкостные и фильтрационные свойства. Это позволяет считать, что 
аптские и альбекие песчано-алевритовые породы Копетдага являются 
трещинно-поровыми, а возможно, и порово-трещинными коллекторами.

Статистически установлено, что результаты изучения коллекторов 
по обнажениям тесно коррелируются с коллекторскими свойствами одно
возрастных отложений в скважинах прилегающих территорий (Шустов, 
Лунина, Губский, 1967). Так, вычисленный названными исследователя
ми коэффициент корреляции между значениями открытой пористости 
составил для Таджикской впадины +0,84. Из этого можно заключить, 
что коллекторские свойства апт-альских отложений внутреннего борта 
Ашхабадской и Каахкинской впадин, по-видимому, будут приблизитель
но аналогичны таковым в горном обрамлении. В приосевой зоне прогиба 
рассматриваемые отложения пока недоступны для непосредственного 
изучения, а на внешнем его борту вскрыты лишь Бахардокской скв. №  1. 
Значения открытой пористости песчано-алевритовых пород из этой сква
жины колеблются от 4,1 до 22,6% (при среднем значении 14,2%), а зн а 
чения газопроницаемости—от 0 до 190 миллидарси (Х = 1 7  миллидар
си). Видимо, к северному борту краевого прогиба пористость и межгра- 
нулярная проницаемость коллекторов несколько улучшаются вследствие 
ослабления катагенетической преобразованное™  пород.

Рассмотренные коллекторы апт-альбекой толщи при благоприятных
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структурных условиях могут служить природными резервуарами. П ред
посылкой для такого вывода является наличие в разрезе изолирующих
покрышек, сложенных глинистыми, реже карбонатными породами. П ре
имущественно гидрослюдистый состав глинистых пород, согласно пред
ставлениям Б. В. Филиппова (1967), позволяет считать их слабопрони
цаемыми покрышками. Сохранение аргиллитами способности к размока- 
нию в воде свидетельствует о том, что они не утратили изолирующих 
свойств. Мощность изолирующих перекрытий варьирует ог первых еди
ниц до нескольких десятков метров. Наиболее мощные и выдержанные 
глинистые покрышки наблюдаются в восточных районах Копетдага и 
Каахкинской впадины.

Г и д р о г е о л о г и ч е с к и е  и с т р у к т у р н  о-г е к т о и и ч е с к и е 
п р е д п о с ы л к и  н е ф т е г а з о н о с н о с т и .  Гидрогеологические осо
бенности южной части Каракумского артезианского бассейна изучены к 
настоящему времени слабо. О. Я. Калугина и П. И. Калугин (1968) выде
ляют на этой территории артезианские 'бассейны .второго порядка, одним 
из которых является бассейн Предкопетдагского прогиба. Последний р ас
членяется ими на бассейны третьего порядка— Казанджикский, А ш хабад
ский и Каахкинский. Конкретные сведения о подземных водах аптских и 
а л ь беки х о тл ож ени й Аш х а б адас к о й и Ка ж и н  окой ran адаин п ок а о тсутств у - 
ют. По аналогии с Казанджикокой, Мурпабской впадинами и Западным 
Копетдагом можно предположить, что в недрах рассматриваемых впа
дин господствует обстановка затрудненного, весьма замедленного водо
обмена с высоко'минерализованньими хлоридно-натриевыми или хлорид- 
но-кальциево-натриевыми водами. Эго, безусловно, благоприятствует 
возникновению и сохранению залеж ей  нефти и газа. Нефтепоисковые 
гидрохимические исследования, проведенные в западных районах С ред 
ней Азии сотрудниками В С Е ГЕ И  и обобщенные Б. Б. Митгарц (1960), 
показали, что меловые отложения большей части Предкопетдагского про
гиба перспективы на обнаружение нефти и газа. Меловые отложения 
предгорий Копетдага Б. Б. М итгарц (1960) относит к бесперспективным 
объектам, считая, что выход одновозрастных толщ на дневную поверх
ность в горных сооружениях создает условия для разрушения скоплений 
нефти и газа. Такое же мнение относительно меловых отложении пред
горий Копетдага высказал Г. А. Борщевский (1960). О. Я- Калугина и 
Г1. И. Калугин (1968) такж е  считают Копетдаг областью инфильтрации 
атмосферных вод и допускают возможность их движения в сторону крае
вого прогиба. Однако эти исследователи приводят ряд фактов, указы ва
ющих на то, что нижняя граница зоны свободного водообмена с прису
щими ей пресными и солоноватыми водами обычно не опускается ниже 
500 м, а по разрывным нарушениям— ниже 1000 м. Копетдагская тер
мальная зона, по мнению О. Я- Калугиной и П. И. Калугина (1968), я в 
ляется основной областью региональной разгрузки для северной части 
Копетдага; температура вод (19— 36°С) свидетельствует о возможной 
глубине циркуляции, не превышающей 1000— 1500 м. Эти данные пока
зывают, что отложения терригенного апт-туронского комплекса внутрен
него борта краевого прогиба, по всей видимости, находятся вне зоны 
свободного водообмена. Сказанное в полной мере относится и к перекры
вающим их отложениям, поскольку из верхнемеловых отложений пред
горий Западного Копетдага в скважинах №  13 и 22 были получены само- 
изливающиеся высокоминерализованные воды (Куприн, Архипов, 1963). 
Следовательно, можно считать, что гидрогеологические предпосылки 
нефтегазоносности апт-альбских отложений большей территории Пред- 
конетдагскосо прогиба являются благоприятными для возникновения и 
сохранения залеж ей  нефти и газа.

Весьма благоприятны и структурно-тектонические предпосылки неф
тегазоносности. Важнейшей из них, как указал В. П. Мирошниченко
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еще в 1947 г., является наличие на рассматриваемой территории краевого 
прогиба. В дальнейшем этот момент отмечался Д. В. Наливкиным (1951), 
М. К. М ирзахановым (1962), Г1. И. Калугиным (1964), С. П. Вальбе
(1967), А. Ф. Семенцовым (19696) и многими другими исследователями. 
Чрезвычайно выгодные структурно-тектонические особенности краевых 
прогибов, как известно, обусловливают, наряду с прочими факторами, 
приуроченность к этим участкам богатейших месторождений нефти и га
за. Такие месторождения открыты в Предкавказском, Предкарпатском, 
Предуральском, Предальпийском, Предпиренейском, Месопотамском, 
Предаппалачском и других прогибах (Брод и др., 1965; Бакиров и др., 
1968).

Как показал С. Г1. Вальбе (1969), на территории Предкопетдагского 
прогиба на протяжении юрского и почти всего мелового периода суще
ствовали две структурные области, граница между которыми проходила 
в районе меридиана ст. Д уш ак. З ап адн ая  область представляла собой 
обширную сложную моноклиналь с региональным наклоном слоев в сто
рону геосинклинали. Восточная область, по-видимому, входила в обшир
ную синклиналь, располагавш уюся на территории Мургабской впадины, 
и имела региональный уклон пластов к востоку. К концу мелового пе
риода, начиная с маастрихтского века, зона наибольших погружений из 
районов Копетдага сместилась в пределы Ашхабадской и Каахкинской 
впадин и здесь возникла крупная структура синклинального типа.

В современном структурном плане Предкопетдагский прогиб пред
ставляет собой систему трех впадин асимметричного строения. На наи
больших глубинах аптские и альбские отложения находятся в приосевой 
зоне прогиба. В Ашхабадском грабене и приосевой части Каахкинской 
впадины они залегаю т на глубинах порядка 4 км и более. В сторону 
Копетдагского мегантиклинория и Туранской плиты отложения посте
пенно воздымаются; углы наклона апт-альбских отложений внутреннего 
борта прогиба круче, чем-на внешнем приплатформенном борту. Регио
нальное воздымание рассматриваемой толщи наблюдается и в сторону 
Кизыларватского и Аксуйского погребенных выступов фундамента, а т а к 
же в сторону Серахской перемычки. С указанными направлениями воз- 
дымания отложений, должно быть, совпадают и основные направления 
региональной миграции нефти и газа. Зоны- регионального нефтегазона- 
копления в пределах Прикопетдагской и Ю жно-Каракумской возможно 
нефтегазоносных областей, видимо, следует искать именно в этих повы
шенных участках Предкопетдагского прогиба.

Н а фоне основных структурных элементов наблюдается целый ряд 
локальных пликативных дислокаций, которые могут явиться местом 
скопления нефти и газа. Местоположение их в пределах Ашхабадской 
и Каахкинской впадин было отмечено во «Введении» к данной работе. 
Н а внешнем борту прогиба антиклинальные складки пока пе установле
ны. Однако здесь находится крупный Карабахш инский вал, являющ ий
ся частью Сакар-Карабахш инского погребенного валообразного подня
тия, формирование которого происходило на протяжении почти всей ме
зозойской эры (Семеицов, 1969 6).  Пликативные дислокации внутреннего 
борта Ашхабадской и Каахкинской впадин представлены структурными 
носами и нормально построенными антиклинальными складками. К 
структурным носам, наблюдающимся в западной и центральной частях 
внутреннего борта Ашхабадской впадины, относятся Келятинская, Ке- 
шенынбаирская и другие складки. Сравнительно просто построенные 
антиклинальные складки внутреннего борта прогиба находятся к восто
ку от ст. Артык (Вальбе, 1967, 1969; Б лискавка и др., 1968). Д лина их 
обычно составляет 6— 15 км, ширина — 3—4 км, амплитуда по подошве 
неогеновых отложений — около 150 м. К антиклинальным складкам, 
обнаруженным в приосевой зоне Предкопетдагского прогиба, относятся
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брахиантиклинали Изганского вала в Ашхабадском грабене и Такыр- 
ская складка на востоке Каахкинской впадины. Длина этих складок 
обычно колеблется от 5 до 15 км, ш ирина— от 2 до 5 км, амплитуда по 
верхнемеловым отложениям — от 50 до 200 м. Останавливаться более 
подробно на детальном строении отмеченных локальных поднятий нет 
надобности; оно уже освещено в литературе многими исследователями 
(Блискавка и др., 1968; Вальбе, 1967, 1969; Вальбе и др., 1960; Езиашви- 
ли, 1965, 1968; Расцветаев, Лузгин, 1966 и др.).

В пределах указанных поднятий в апт-альбских отложениях наибо
лее вероятны ловушки пластово-сводового типа. На внутреннем борту 
прогиба могут быть встречены и тектонически экранированные залежи 
нефти и газа. Такой вывод делается на основании того, что складки здесь 
разбиты разрывами, особенно четко установленными в Беурме-Диоджин- 
ском блоке Ашхабадской впадины. Как выяснилось, амплитуда таких 
разрывов достигает в ряде мест 100— 300 м (Куприн, Архипов, 1963; Ар
хипов, '1966; Ходжадов, 1908), что вполне достаточно для возникновения 
тектонически экранированных залеж ей  нефти и газа в апт-альбской тол
ще. Вероятность нахождения тектонически экранированных ловушек, 
естественно, особенно велика в структурных носах (Блискавка и др., 
1968). Известно, однако, что разрывные нарушения могут обладать не 
только «созидательной» ролью в формировании скоплений нефти и газа, 
а, наоборот, способствовать их разрушению. В данном случае послед
ний процесс, видимо, отсутствует или незначителен, поскольку на днев
ной поверхности естественных нефтегазопроявлений практически нет. 
Кроме пластово-сводовых и тектонически экранированных ловушек в апг- 
альбских отложениях могут быть встречены и пластовые литологически 
экранированные. Вероятность нахождения их особенно велика в осевой 
зоне прогиба и на внешнем его борту.

С р а в н и т е л ь н а я  о ц е н к а  п е р с п е к т и в  н е ф т е г а з о н о с -  
н о с т и  а п т с к и х  и а л ь б с к и х  о т л о ж е н и й  о т д е л ь н ы х  
р а й о н о в. Приведенные выше данные в целом свидетельствуют, что 
проблема нефтегазоностности апт-альбских отложений Предкопетдаг
ского прогиба, несомненно, будет решена в положительную сторону. 
Думается, что этот вывод можно распространить на вышележащие тер- 
ригенпые сеиоманские и туронские отложения, составляющие с аптски
ми и альбскнми образованиями единый комплекс. Дифференцированный 
анализ перспектив их нефтегазоносности в отдельных районах краевого 
прогиба пока затруднителен. Причина — чрезвычайно ограниченное ко
личество скважин, вскрывших на сегодняшний день эти отложения 
(рис. 36). Тем не менее, сравнительная оценка перспектив нефтегазонос
ности рассматриваемых отложений, даж е  в первом приближении, види
мо, долж на представить определенный интерес.

Уже отмечалось, что в качестве зон регионального нефтегазонакоп- 
ления в восточной части Прикопетдагской и Ю жно-Каракумской воз
можно нефтегазоносных областей следует рассматривать отдельные ча
сти внутреннего борта краевого прогиба, его внешний платформенный 
борт, область восточного зам ыкания прогиба и Серахскую перемычку, 
а такж е районы Кизыларватского и Аксуйского погребенных выступов 
фундамента. В каждой из этих зон апт-альбские отложения характери
зуются разной степенью благоприятности косвенных и геолого-экономи- 
ческих предпосылок. Последние, по-видимому, наиболее благоприятны 
па внешнем борту Ашхабадской впадины и в прилежащих частях Туран- 
ской плиты. Основанием для такого вывода являются: а) обширность
нефтегазосборных площадей; б) наличие крупного Карабахшинского 
валообразного поднятия и других антиклинальных складок; в) относи
тельно хорошие коллекторские свойства и качество ожидаемых природ
ных резервуаров; г) возможность нахождения не только пластово-сводо-
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Рис. 3G. Схематическая карта  персиект.пп нефтегазоносное™ терригенного апт-туропского комплекса и центральных н восточных 
районах Предкопетдагского прогиба и па сопредельной территории (составлена с привлечением. м атериалов  УГ СМ ТС С Р, МГУ

и В С Е Г Е И ).
I — в ы х о д ы  н а  д н е в н у ю  п о в е р х н о с т ь  о т л о ж е н и й  к о м п л е к с а ;  2 — б е с п е р с п е к т и в н ы е  з е м л и  ( о т л о ж е н и я  р а з м ы т ы  п л и  н а х о д я т с я  в з о н е  с в о б о д н о г о  в о д о о б -  
м е н а ) ;  3— п е р с п е к т и в н ы е  з е м л и ;  4— в ы с о к о п е р с п е к т и в и ы е  з е м л и .  Ф а ц и и  ( п о к а з а н ы  п п е р с п е к т и в н ы х  и в ы с о к о п с р с п с к т и в п ы х  р л П о н л х ) :  5— п р е и м у 
щ е с т в е н н о  п е с ч а н и к и  и к р у п н о з е р н и с т ы е  а л е в р о л и т ы ,  р а в н о м е р н о  п е р е с л а и в а ю щ и е с я  с м е л к о а л е в р и т о в а м и  и г л и н и с т ы м и  п о р о д а м и ;  6— п р е и м у щ е с т 
в е н н о  м е л к о з е р н и с т ы е  а л е в р о л и т ы ,  п е р е с л а и в а ю щ и е с я  с г л и н и с т ы м и ,  р е ж е  к р у п н о а л е в р и т о в ы м и  и п е с ч а н ы м и  п о р о д а м и ;  7— п р е и м у щ е с т в е н н о  
г л и н и с т ы е  п о р о д ы  с р е д к и м и  п л а с т а м и  п е с ч а н и к о в  и а л е в р о л и т о в ;  8 -  г р а н и ц ы  ф а ц и й ;  9—л и п н и  р а в н ы х  м о щ н о с т е й  к о м п л е к с а  и м е т р а х ;  10-- 
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вых, но и литологически экранированных залежей нефти и газа; д) отно
сительно неглубокое залегание ожидаемых залежей (рис. 36).

В северной части Каахкинской впадины аптские и альбские образо
вания менее перспективны. Вследствие главной фациалыю й изменчиво
сти отложений количество коллекторских пачек в разрезе здесь, по-види
мому, уменьшается; ухудшаются их емкостные и фильтрационные свой
ства. То же самое, видимо, можно сказать  и об апт-альбских отложени
ях Серахской перемычки, центроклинального замыкания и внутреннего 
борта Каахкинской впадины. Однако в последнем районе они более до
ступны; на локальных поднятиях апт-альбская толща может быть вскры
та на глубине 1300— 2000 м. Другим положительным моментом является 
многочисленность уже выявленных здесь антиклинальных складок 
(рис. 36).

Исходя из косвенных главным образом, литолого-фациальных пред
посылок нефтегазоносное™, более многообещающими являются аптские 
и альбские отложения внутреннего борта Ашхабадской впадины. Тем не 
менее приходится констатировать, что здесь они трудно доступны, а ко
личество обнаруженных поднятий сравнительно невелико. Особенно глу
боко рассматриваемые отложения находятся в пределах Ашхабадского 
грабена (по-видимому, на глубинах более 4 км), однако и здесь есть 
принципиальная возможность нахождения нефти и газа.

Таким образом, аптские и альбские отложения высокоперспективны 
на северном борту Ашхабадской впадины (рис. 36). К перспективным 
землям относятся внутренний борт прогиба, его приосевая зона, север
ный борт и восточное замыкание Каахкинской впадины. Бесперспектив
ными землями являются передовые антиклинальные хребты и Главная 
синклинальная цепь Копетдага, где аптские и альбские отложения вы
ведены на дневную поверхность или находятся в зоне свободного водо
обмена.

10 Заказ 1383



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Главными итогами данной работы являются два момента. Первый 
из них заключается в описании ранее малоизученной, преимущественно 
терригенной осадочной толщи морского генезиса и определении основ
ных условий ее формирования (в широком смысле этого слова),  происхо
дившего на фоне активного развития миогеосинклинальной области. Сре
ди пород аптского и альбского ярусов центральных и восточных районов 
Копетдага выделены 23 литологических типа. Одиннадцать из них при
ходятся на резко преобладающие в разрезе полевошпатово-кварцевые 
олигомиктовые и аркозовые песчаники, алевролиты, хлидолиты и гидро
слюдистые аргиллиты. Остальные 12 типов падают на мергели и извест
няки, встречающиеся лишь в нижнем-сраднем аате, конгломераты 
и фосфориты. Конкреционные образования представлены карбонатными 
(кальцитовыми и сидераплезитовыми), фосфатными и железистыми р аз 
новидностями.

Послойное изучение разрезов и дробное стратиграфическое расчле
нение отложений позволили выявить строение рассматриваемой толщи 
как по вертикали, так и по площади. Оказалось, что она состоит из двух 
макроциклотем, каж д ая  из которых, по-видимому, отвечает единому 
трансгрессивно-регрессивному этапу развития древнего бассейна. Среди 
мезо- и микроциклотем развиты в основном «перевернутые» (обращен
ные), что отраж ает преобладание в аптском и альбском веках режима 
интенсивного погружения территории Копетдага, периодически сменяв
шегося воздыманием или ослабленным ее опусканием.

Как аптский, так и альбский ярусы в целом характеризуются зако
номерной фациальной изменчивостью, выражаю щ ейся в постепенном 
увеличении к юго-востоку объема мелкоалевритово-глинисгых пород. Ф а
ции отдельных горизонтов, соответствующих стратиграфическим зонам, 
свидетельствуют о том, что с наступлением альбского века произошла 
тектоническая активизация и дифференциация Копетдагской миогеосин- 
клинали. Наиболее ярко эти процессы проявились на территории Гяурс- 
дага. Начиная со среднеальбского времени, Гяурсдаг развивался как 
крупное подводное поднятие (с накоплением в сводовой части фосфори
товых галечников) или, напротив, испытывал максимальное погружение 
по сравнению с окружающими районами.

Осадкообразование происходило в обширном морском бассейне, вхо
дившем в систему Тетиса. Море характеризовалось нормальной солено
стью, активным гидродинамическим режимом и хорошим прогревом 
верхних слоев водной массы. Основной снос терригенного материала 
в Копетдагский участок бассейна шел, .по .всей вероятности, с юго-запа
да, с Центрально-Иранской суши и отдельных архипелагов. Осадки отла
гались на подводных возвышенностях (на отмелях-банках и обширных
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подводных плато), на пологих склонах и в центральных участках относи
тельно глубоководных впадин. Больш ая часть осадков формировалась 
в слабоокислительных условиях; восстановительные условия, по-види- 
мому, господствовали лишь на дне морских впадин.

Диагенез ознаменовался рассеянным минералообразованием (гид
роокислы железа, глауконит, коллофан, сидерит, пирит и др.) и возник
новением конкреций; карбонатное конкрециеобразование было наиболее 
внушительным. Катагенетическая стадия изменения аптских и альбских 
отложений в Копетдаге длилась примерно 80 миллионов лет. Породы 
достигли зоны мезокатагенеза, поскольку были погружены до глубины 
2—3 км и подверглись воздействию высоких температур (приблизитель
но 70— 90°С) и геостатического давления (540—740 кг/см2). Процессы 
альпийского горообразования вывели рассматриваемые отложения на 
дневную поверхность, что привело к возникновению в породах гиперген
ных минеральных новообразований.

Таким образом, аптские и альбские отложения Копетдага следует от
носить к типичным образованиям миогеосинклинальных областей. Гео- 
синклинальная природа этих отложений проявляется главным образом 
в олигомиктовом и аркозовом составе пород, в повышенных по сравне
нию с одновозрастными платформенными накоплениями мощностях, 
в преобладании «перевернутых» циклотем, во флишоидном строении от
дельных интервалов разреза и большей степени катагенетического пре
образования пород.

Второй основной итог работы ■— прогноз нефтегазоносное™ апт-альб- 
ских отложений центральных и восточных районов Предкопетдагского 
прогиба и сопредельных территорий. Прогноз базируется прежде всего 
на результатах изучения литолого-геохимических особенностей отложе
ний в горном сооружении и экстраполяции этих данных на одновозраст
ные образования краевого прогиба. Важнейшими положительными кри
териями являются: субаквальное происхождение отложений; присутствие 
в глинистых породах существенного количества органического вещества 
и, в частности, битумоидов; наличие в песчаниках и алевролитам аллох- 
тонных битумоидов; погружение отложений до зоны мезокатагенеза, где 
газонефтеобразование достигает своей главной фазы; благоприятное пе
реслаивание коллекторских песчано-алевролитовых пачек и изолирую
щих глинистых покрышек. Сравнительный анализ перспектив нефтегазо
носное™ отложений отдельных районов позволил выделить высокопер
спективные, перспективные и бесперспективные земли. Основные усилия 
по выявлению промышленных скоплений нефти и газа рекомендуется 
сконцентрировать на территории высокоперспективных земель (северный 
борт Ашхабадской впадины), а в перспективных районах — на юго-во
сточной окраине Каахкинской впадины.
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ОПИСАНИЯ РАЗРЕЗОВ И ТАБЛИЦЫ ФОТОГРАФИЙ

Р азр ез  в ущ елье  Т еж ева  

(Ц ентральны й Копетдаг)

Рассм атриваем ы е отлож ения находятся  в Б ахарденском  районе. Описание разре
за начато па юго-восточном склоне г. Д а ги р м ан д аг  близ курорта  Арчман, продолжено на 
юго-востоке и закончено на правом борту ущ. Т еж ева  (К араялчи ) в 2 км от кяриза  
Тежева . Ра зр е з  расположен па юго-восточном крыле. Д аги рм андагской  антиклинали, в 
ядре которой о бнаж аю тся  отлож ения  верхнего баррема. Аптские и альбские отлож е
ния, обнаж аю щ иеся  на юго-восточном крыле антиклинали, падаю т  под углом 40—60°. 
Обнаженность пород хорош ая и удовлетворительная,

В е р х н и й  б а р р е м

1. Мергели (М2) тонкоплитчатые, гзризонталыю слопсты е.  В кровле пачки наблю
дается  прослой мергелей мощностью 0,2 м с текстурой взмучивания, с многочисленны
ми створками устриц и редкими раковинами аммонитов. Мощность более 10 м.

Н и ж н и й  а п т

З о н а  D e s h a y e s i t e s  w e i s s i

2. Алевролиты (А4) мелкозернистые, известковистые, с палочковидной отдельно
стью. М ощ ность 74 м.

3. Переслаивание  известковистых мелкозернистых алевролитов (А4) с мелкой п а 
лочковидной отдельностью и подобных ж е  по структуре пород, но очень крепких, мас
сивных. В 17 м от основания пачки присутствует прослой известняка (ИБ1) толщиной 
0,1 м. Мощность 29,5 м.

4. Алевролиты (А4) мелкозернистые, известковистые, с палочковидной отдель
ностью и редкими маломощными (3—4 см) прослоями известняков (И А ).  В 35—36 м 
от основания пачки алевролиты постепенно сменяются песчаниками (П2).  М ощ 
ность 41,4 м.

5. Алевролиты мелкозернистые, известковистые, зеленовато-серые. В нижней ча 
сти пачки (около 10 м) породы слоеватые (А4), а в средней и верхней — плитчатые, с 
тонкой горизонтальной слоистостью (А2). В кровле  — бронирующий прослой средне- 
зернистых известняков (ИК) толщиной 0,2 м. М ощ ность 30,5 м.

З о н а  D e s h a y e s i t e s  d e s h a y e s i

6. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые. Приблизительно в 10 м от осно
вания пачки присутствует кальцитовый конкреционный прослой толщиной 0,1 м. М ощ 
ность 29,5 м.

7. Алевролиты (А4) мелкозернистые, с окисленными ж елезистыми конкрециями 
диаметром 2— 3 см п редкими створками устриц. В 19 м от основания пачки и в кровле 
ее присутствуют прослои известняков (И Б1) толщиной 0,1 м. Мощность 45,0 м.

8. Алевролиты (А2) крупнозернистые, с редкими ходами червейилоедов. М ощ 
ность 82,0 м.

9. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые, известковистые. Вверх по разрезу 
они постепенно сменяются песчанистыми крупнозернистыми алевролитами (А2). М ощ 
ность 71,0 м.

З о н а D u f r e n o y a  f u r c a t a

10. Хлидолиты (Х2) алевритистые, известковистые, с ходам и червей-илоедов. 
Мощность 38,5 м.
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11. Алевролиты (А2) мелкозернистые, известковистые. Мощность 33,5 м.
12. Песчаники (ПЗ) известковистые, с единичными оолнтами. Мощность 4,8 м.
13. Алевролиты (А4) крупнозернистые. В средней части пласта наблюдается про

слой (0,5 м) крупнокристаллического известняка (П К ) с примесью крупного органо
генного детрита. Мощность 9,0 м.

14. Песчаники (П З).  М ощ ность 17,0 м.

С р е д н и й  а п т

3 о и a E p i c h e l o n i c e r a s  s u b n o d o s o c o s t a t u m

15. Известняки (ИА) мелкоалевритпстые, горизонтальнослоеватые, светло-серые 
(что .хорошо отличает их от ниже- и в ы ш ележ ащ их  пород).  М ощ ность 12,8 м.

16. Алевролиты(А2) крупнозернистые, известковистые. С одерж ание  С а С 0 3 умень
шается вверх по разрезу от 21 до 7% . М ощ ность 58,0 м.

17. В нижней части пачки залегаю т известковистые крупнозернистые алевролиты 
(А2), в средней части — известковистые песчаники (П З),  а в верхней — мелкозернис
тые алевролиты (А2). Переходы м еж ду  ними постепенные. В 61 м от основания пачки 
присутствует слой (0,8 м) известняка (И Б 1 ) .  М ощ ность 89,0 м

18. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые. В основании .пачки набл ю дает 
ся пласт оолнтово-круггнодетритовых известняков (И Д ) мощностью 1,8 м. Прослои по
добных ж е известняков, но менее мощные (0,2—0,3) встречены в верхней половите пач
ки. Кроме того, в 10,2 м от ее основания залегает  метровый пласт известняков (И Б 1) .  
Мощность 28,2 м.

•19. Известняки (ПО) алевритистые, перекрываю щиеся пластом (0,5 известняка 
(ИБ1).  Мощность 11,8 м).

20. Известняки (ПО) песчанистые, с средней горизонтальной слоистостью. Иногда 
наблю дается  косая  слойчатость. М ощ ность 5,2 м.

З о н а  P a r a h  о .р l i t e s  m e l c h i o r i s

21. Алевролиты (А4) крупнозернистые, глинисто-песчанистые. В 2 м от кровли 
пачки айн постепенно сменяются известковистыми крупнозернистыми алевролитами 
(А2). Мощность 74,0 м.

22. Алевролиты (А2) мелкозернистые, песчано-глинистые. Выше по разрезу в 29 м 
от основания пачки они постепенно сменяются известковистыми песчаниками (П2).  
Мощность 39,0 м.

23. Алевролиты (AI) глинистые. В верхней части пачки, в интервале 10 м наблю
даю тся три метровых слоя массивных нзвестковистых мелкозернистых алевролитов. 
Мощность 66,0 м.

24. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые. М ощ ность 47,0 м.
25. Алевролиты (А4) крупнозернистые, песчано-глинистые. Они перекрываются 

двухметровым пластом алевролитов (А1). М ощ ность 7,0 м.
26. Алевролиты (А2) крупнозернистые. М ощ ность 23,5 м.

В е р х н и й  а п т

З о н а  A c a n t h o h o p l i t e s .  p r o d r o m u s

27. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые, с м аломощ ными (0,1 м) извест
ковыми конкреционными прослоями, осложненными фунтиковой текстурой. М ощ 
ность 38,7 м.

28. Алевролиты (А2) крупнозернистые, песчано-глинистые. Слоистость тонкая. На 
поверхностях напластования заметны редкие следы ползания червей. М ощ ность 86,0 м.

29. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые, с крупными септариевыми каль- 
ц и т о е ы м и  конкрециями в верхней части пачки. Н аблю дается  несколько прослоев (0,1— 
0,2 м) тонкоилитчатых крупнозернистых алевролитов (А2). М ощ ность 55,0 м.

30. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые. Х арактерно  наличие многочис
ленных маломощ ных (в среднем 5 см) нзвестковистых мелкозернистых алевролитов с 
отчетливой плитчатостыо, на поверхностях напластования  которых наблю даю тся плохо 
сохранившиеся мелкие знаки ряби, следы ползания червей, неясно вы раж ен ны е механо
глифы. В 10 м от основания пачки алевролиты (А4) постепенно сменяются тонкослоис
тыми мелкозернистыми алевролитами (А2). Встречаются известковые конкреции: м ел
кие концентрические (в нижней части пачки) и крупные септариевые. Мощность 39,0 м.

З о н а  A c a n t h o h o p l i t e s  n o l a n i
31. Хлидолиты (Х2) алевритистые, в отдельных горизонтах с текстурой «конус в 

конус». Присутствуют прослои мелкозернистых алевролитов мощностью от 0,2 до 
0,4 м, а т ак ж е  небольшие концентрические кальцитовые конкреции. Мощность 65,0 м.

32. Алевролиты' (А'2) мелкозернистые, глинистые, с включениями шаровидных 
однородных известковых конкреций диам етром  3— 5 см. М ощ ность 13,3 м.

33. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые. В 14 м от основания пачки гли
нистость пород постепенно уменьшается за счет увеличения в них карбонатов до 24%. 
Мощность 20,0 м.
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34 Аргиллиты (Г1) мелкоалевритистые. Встречаются прослои мелкозернистых 
алевролитов мощностью 0,1—0,3 м со слабо вы раж енны ми знаками ряби течении. Мощ-

ЫЭСТЬ353213 основании — следы разм ы ва  (неровная поверхность подошвы и прослой 
конгломератов мощностью 5— 7 см).  Выше залегаю т  известковнстые пасчано-глинистые 
мелкозернистые алевролиты (А2). Мощность 18,8 м.

36. Алевролиты (А2) крупнозернистые, известковнстые. Мощность 15,5 м.
37. В нижней части пачки (около 5 м) — аргиллиты (Г2).  Выше залегаю т гли

нистые мелкозернистые алевролиты (А12). М ощ ность 32,8 м.
38. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые. М ощ ность 9,2i м.

З о н а  H y p a c a n t h o p l i t e s  j a c o b i

39. Н и жн ие 35 м пачки слож ены аргиллитами (Г2) с септариевымн конкрециями. 
Выше эти породы постепенно сменяются глинистыми мелкозернистыми алевролитами
(А2). Мощность 53,0 м.

40. В нижних 27 м пачки  наблю даю тся глинистые мелкозернистые алевролиты 
(А4). Выше они постепенно переходят в крупнозернистые алевролиты (А2). Мощность 
40,5 м.

41. Алевролиты (А2) мелкозернистые. М ощ ность 10,0 м.
42. Песчаники (П2) известковнстые, с редкими железистыми бобовинами. М ощ 

ность 9,5 м.
43 Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые, с редкими концентрическими 

кальцитовыми конкрециями. В кровле пачки—пласт  алевролитов (А1) мощностью 1,9 м. 
Мощность пачки 19,3 м.

Н и ж н и й  а л ь б

З о н а  L e y m e r i e l l a  t a r d e f u r c a t a

44. Аргиллиты (Г1) мелкоалевритистые. В 42 м от основания — маломощный кон
креционный кальцитовый прослой с фунтиковой текстурой. М ощ ность 86,0 м.

45. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые, со средней слоистостью и одно
родными конкрециями диам етром  20— 30 см. М ощ ность 33,5 м.

З о н а  D o u v i l l e i c e r a s  m a m m i l l a t u m

46. П ачка  расчленяется на три части. Н и ж н я я  из них (5 м) состоит из мелкозер
нистых алевролитов (А4). Выше эти породы постепенно сменяются мелкоалевритпетымн 
аргиллитами ( Г 1) мощностью 25 м. Верхняя часть пачки слагается известковистыми 
мелкозернистыми алевролитами (А1), контакт которых с ни ж ележ ащ им и аргиллитами 
постепенный. Мощность пачки 60,0 м.

47. Алевролиты (А2) крупнозернистые, песчано-глинистые, с коллоидальным фос
фатом. На дневной поверхности наблю даю тся многочисленные высыпки ярозита. М ощ 
ность 37,4 м.

С р е д н и й  а л ь б

З о н а  H o p l i t e s  d e n t a t u s

48. Хлидолиты (XI) сильно алевритистые. В основании пачки — следы разм ы ва 
(фосфоритовые гальки и гравий, неровная поверхность подошвы).  В 2 и 32 м от осно
вания присутствуют два  горизонта мощностью 0,2 и 0,3 м со створками устриц и много
численными ядрами двустворок. М ощ ность 46,5 м.

З о н ы  A n a h o p l i t e s  i n t e r m e d i u s  и A n .  d a v i e s i

49. Хлидолиты (XI) сильно алевритистые, известковнстые, с многочисленной мел
кой фосфоритовой галькой в основании слоя. М ощ ность 2,5 м.

50. Н и ж н я я  половина пачки слож ена мелкоалевритистыми аргиллитами ( П ) .  Вы
ше они с постепенным переходом через алевролиты сменяются песчаниками (П2) с из
вестковыми концентрическими конкрециями. М ощ ность 33,8 м.

51. Алевролиты (А2) крупнозернистые. М ощ ность 2,2 м.
52. Внизу (23 м) — крупнозернистые алевролиты (А2) с невыдержанном умеренно 

тонкой слоистостью. Выше они постепенно переходят  в песчаники (П2).  Мощность
40,4 м.

53. Песчаники (ПЗ) известковнстые, с частыми текстурами взмучивания. Встречено
три конкреционных прослоя мощностью 0,3—4 м с крупными караваеобразны м и и эл
липсоидальными конкрециями. М ощ ность 30,9 м.

В е р х н и й  а л ь б

З о н а  A n a h o p l i t e s  r o s s i c u s

54. Алевролиты (А2) крупнозернистые, глинистые. Слоистость пород в ы дер ж ан 
ная, горизонтальная, средняя. Мощность 24,1 м.
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Я  К Т А Б Л И Ц А М

Т а б л и ц а  I

1. Горизонтальная умеренно топкая слоистость алевролитов (А2).
2. Перекрестная косая  слойчатость оолитовых известняков ( И 0 1 ) .  Зон а  Epicheloniceras

subnodosocosta t i im .  Окрестности ущ елья Тежева.
3. О днонаправленная косая  слойчатость оолитовых известняков ( И 0 1 ) .  Зона  Epichelo

n iceras  subnodosocosta t i im .  Д олина  р. Чулинка.
4. Следы разм ы ва в основании пачки песчаников ( П 2 ) . Зон а  Hopli tes  den ta tus .  Долина

р. Чулинка.
5. Фосфоритовые гальки, гравий и обломки ракозин в песчаниках (П2).  0,7 натураль

ной величины.
6. Норка  моллюска-камшеточца в переотложеиной кальцитовой конкреции. Зона  A can t

hohoplites nolani.  Д олин а  ip. Секизяб.
7. Косая слойчатость алевролитов (АЗ). Зон а  A canthohopli tes  prodrom us.  Долина

р. Фирюзинка. Мощность слоя 0,15 м.
8. Текстура «конус в конус» в кальцитовом конкреционном пласте. Зон а  Acanthohopli tes

pnodromus. Д олина  р. Д у ш ак .  !В натуральную  величину.
9. То же, под микроскопом. Увел. 35. Николи скрещены.

Т а б л и ц а  II

1. К альцитовые однородны е конкреции.
2. К альцнтовая  концентрическая конкреция.
3. К альцнтовая  конкреция с плохо развитыми септами.
4. Внутренняя часть септарневой кальцитовой конкреции.
5. То же. В натуральную  величину.
6. Гнезда ожелезпепия, возникшие по пиритовым конкрециям. Зона  Deshayesites

deshayesi.  Окрестности долины р. Секизяб.

Т а б л и ц а  III

1. Песчаник (П2) с кальцитовым цементом. Увел. 35. Николи скрещены.
2. Удлиненные и конформные контакты зерен в песчанике с известково-глинистым це

ментом. Увел. 100. Николи скрещены.
3. Фосфатные переэтложенные микроконкрецпл в хлидолите (X I) .  Зоны Anahoplites

in te rm edius  и Ап. daviesi.  Д о л ин а  р. Арчиньян. Увел. 20. Без анализатора .
4. Фосфорит с кальцитовой псевдоморфозой по спикуле губки. Верхний альбский ф ос

форитовый пласт Гяурсдага.  Увел. 100. Николи скрещены.
5. Алевролит (А4) мелкозернистый, глинистый. Увел. 40. Николи скрещены.
6. Аргиллит мелкозернистый (Г1) с микрокопкрециями пирита и углистыми частицами.

Увел. 100. Николи скрещены.

Т а б л и ц а  I V

1. Органогенно-детритовый известняк (И Д 1).  Увел. 35. Без анализатора .
2. Оолитовый известняк ( И 0 2 )  с микростилолитами. Увел. 35. Николи скрещены.
3. Мирмекитовое зерно с вростками квар ц а  в плагиоклазе .  Алевролит (А2) зоны

Acanthohopli tes  p rodrom us.  Д о л ин а  р. Секизяб. Увел. ,230. Николи скрещены.
4. Кристаллы сидероплезита из конкреционной линзы зоны H y pacan thop li tes  jacobi. Д о 

лина р. Арчиньян. Увел. 230. Николи скрещены.
5. Электрониомикроокопический снимок частиц менее 0,001 мм, выделенных из аргилли

та (Г2) зоны Acanthohopli tes  p rod rom us.  Д о л и н а  р. Д уш ак .  Увел. 7000.
6. Электронномикроскопический снимок частиц менее 0,001 мм, выделенных из глинисто

го мелкозернистого алевролита  (А4) зоны Douvil le iceras  m am m il la tum .  Д о л ин а  р. Се
кизяб. Увел. 10 000.
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5э. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые. В верхней ползвпне пачки они 
сменяются крупнозернистыми алевролитами (А2). В породах заключены крупные к а 
раваеобразны е п эллипсоидальные известковые конкреции. .Мощность 78,0 м.

З о н а  P e r v i n q u i e r i a  i n f l a t a

56. Песчаники (ПЗ) известковнстые. Мощность 7,3 м.
57. Алевролиты (А4) крупнозернистые, глинистые, с концентрическими кальцито- 

б ы м н  конкрециями. Мощность 38,7 м.
58. Песчаники (ПЗ) известковнстые. М ощ ность 28,4 м.
59. Алевролиты (А2) крупнозернистые, глинистые, известковнстые. Мощность

14,5 м.
60. В нижней части пачки (10 м) — алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые, 

изпестксвнстые. Выше по разрезу  эти породы постепенно сменяются глинистыми круп
нозернистыми алевролитами (А2) с включениями ш аровидных однородных кальцито-
вых конкреций. М ощ ность 33,2 м.

З о н а  S t o l i c z k a i a  d i s p a r

61. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые. Мощность 49,0 м.
62. Хлидолиты (XI) известковнстые, с глыбовой сфероидальной и призматической 

отдельностью, с включениями крупных ш аровидны х и караваео бр азны х  известковых 
конкреций. В основании пачки — признаки разм ы ва  (фосфоритовые гальки и гравий,
бугристая поверхность подош вы).  Мощность 35,5 м.

Н и ж н и й  с е н о м а н

З о н а  M a n t e l l i c e r a s  m a r t i m p r e y i

63. В большей нижней части пачки залегаю т  глинистые мелкозернистые алевроли
ты (А2), иногда с текстурой взмучивания. Выше по  разрезу  они постепенно сменяются 
известковистыми песчаниками (ПЗ).  М ощ ность 12,5 м.

З о н а  H y s t e r o e e r a s  o r b i g n y i

Разр ез  в долине р. Секизяб 

(Ц ентральны й К опетдаг)

Разр ез  находится в Геоктепинском районе, в долине р. Секизяб  и в открывающейся 
в нее сухой долине Аксу. Описание его начато в 1,5 км к северо-западу  от колхоза 
«Путь ленинизма», продолж ено к юго-востоку и закончено в 2 км от этого колхоза. 
Разр ез  расположен па северном крыле Скобелевской синклинали. П ороды здесь п а д а 
ют па ю го-запад под углом 30— 70°, очень хорошо обнаж ен ы  и доступны дл я  изуче
ния.

В е р х н и й  б а р р е м

1. Чередование слоев массивных глинистых мергелей мощностью 0,1—0,3 м и плит
чатых глинистых мергелей толщиной 3— 5 см. М ощ ность пачки более 20 м.

2. Известняки (ИА) глинистые, с палочковидной отдельностью. Мощность 3,4 м.
3. Известняки (ИА) глинистые, горизонтально-слоистые. М ощ ность 7,1 м.
4. Мергели (М2) с прослоем (0,1 м) крупподетритового известняка. М ощ 

ность 9 м.
5. Мергели (М2) горизопталышслоистые. Мощность 2,5 м.

Н и ж н и й  а п т

З о н а  D e s h a y e s i t e s  w e i s s i

6. Известняки (ИА) алевритистые, с горизонтальной слоеватостью. Мощность
5,5 м.

7. Мергели (M l)  с палочковидной отдельностью. В 4,3 м от основания пачки н а 
ходится прослой устрпчпнка (ИБ1) толщиной 0,1 м. М ощ ность 19,3 м.

8. Мергели (М2) плитчатые, тонкослоистые. М ощ ность 2,0 м.
9. Мергели (М2) с палочковидной отдельностью. В нижней части пачки, в интер

вале 0,2 м они обогащены остатками криноидей и брахиопод. В 12 и 23 м от основания 
развиты два  маломощ ных прослоя устричника (ИБ1) и крупнокристаллического из
вестняка (И К ) .  Мощность 25,5 м.

10. Мергели (М2) массивные, с остатками мелких ринхонеллшд и устриц. Мощ - 
. ность 0,4 м.

11. Алевролиты (А/2) мелкозернистые, известковнстые, с редкими створками уст
риц на поверхностях напластования. М ощ ность 2,2 м.
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12. Мергели (М2) глинистые, мелкооскольчатые. В кровле — прослой (0,1 м) из
вестняка (И Д ) с раковинами устриц. М ощ ность 10,5 м.

13. Мергели (М2) глинистые, с прослоем устрнчннка (ИБ1) толщиной 0,2 м. М ощ 
ность 5,9 м.

14. Мергели (М2) глинистые. В 4,2 м от основания — прослои крнпоидпою  извест
няка (И Д ) толщиной 7 см. М ощ ность 6,2 м.

15. Н и ж н я я  половина пачки слож ена алевролитами (А4) известковистыми, мелко
зернистыми. Выше они постепенно сменяются массивными мергелями (М2). М о щ 
ность 8,0 м.

16. Алевролиты (А4) мелкозернистые, известковистые, сменяющиеся в 4 м от ос 
нования массивными мергелями (М2Ц М ощ ность 5,0 м.

17. Мергели, в нижней части пачки заклю чаю щ ие примесь обломочных мелкоалев- 
рптовых частиц. М ощ ность 5,6 м.

18. Мергели ( M i ) ,  постепенно сменяющиеся в 1 м от основания массивными м ер
гелями (М2).  В кровле находится прослой кристаллического известняка (НК ) толщ и
ной 7 см. М ощ ность 4,5 м.

19. Мергели (М2) глинистые, мелкооскольчатые. Мощность 1,9 м.

З о н а  D e s h a y e s i t e s  d e s h a y e s i

20. Конгломераты. Мощность 0,1 м.
21. Аргиллиты (Г2) с редкими мелкими раковинами устриц и развернутых а м 

монитов. Мощность 12,7 м.
22. Аргиллиты (Г1) постепенно сменяющиеся в 42 м от основания пачки гли

нистыми мелкозернистыми алевролитами (А2). В 33 м от основания и выше наблю да
ются девять  разрозненных массивных прослоев пзвестковистых аргиллитов толщиной 
0,07—0,2 м. Мощность 53,0 м.

23. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые. Мощность 10,7 м.
24. Флишоидное переслаивание глинистых и известковистых мелкозернистых алев 

ролитов (А2). В нижней части пачки слоистость умеренно топкая и средняя, в верх
ней — топкая. Встречаются знаки ряби. М ощ ность 23,7 м.

25. Ф лишоидное переслаивание глинистых и известковистых мелкозернисгых алев 
ролитов (А2). Мощность 5,5 м.

26. Флишоидное переслаивание глинистых и известковистых мелкозернистых алев
ролитов. Мощность 12,6 м.

27. Алевролиты (А1). Мощность 1,0 м.
28. Ф лишоидное переслаивание глинистых и известковистых мелкозернистых а л е в 

ролитов (А2). В верхней части пачки породы обогащены гидроокислами железа.  М о щ 
ность 6,2 м.

29. Ф лишоидное переслаивание глинистых н известковистых мелкозернистых алев 
ролитов (А2). Отмечаются знаки ряби. М ощ ность 16,9 м.

30. Ф лишоидное переслаивание глинистых и известковистых мелко- и крупнозер
нистых алевролитов (А2). Присутствуют плохо вы раж енны е  знаки ряби. Мощность
27,2 м.

31. Флишоидное переслаивание глинистых и известковистых мелкозернистых алев
ролитов (А2, А4). Мощность 8,0 м.

32. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые. В 20 м от основания пачки они 
постепенно сменяются известковистыми мелкозернистыми алевролитами (А4) с сущест
венной примесью крупного алеврита.  В 7 м от основания обнаруж ен  простой известня
ка (ИБ1) мощностью 0,15 м, выше — три орбнтолиповых горизонта (ИВ2) толщиной 
0,1—0,2 м. Присутствуют эллипсоидальные кальцитовые однородные конкреции. М о щ 
ность 31,3 м.

33. Крупное переслаивание известковистых алевролитов (А1) и глинистых мелко
зернистых алевролитов (А4) с включениями редких однородных кальцитовых конкре
ций. Мощность слоев 0,5— 2 м. В 21 м от основания пачки и выше наблю даю тся четыре 
орбитолиповых горизонта, сложенных известняками (И Б 2 ) .  М ощ ность 36,6 м.

З о н а  D u f r e n o y a  f u r c a t a

34. Алевролиты (А2) крупнозернистые, известковистые, с редкими железистыми бо- 
бовинами. Мощность 47,0 м.

35. В нижней части пачки —  песчанистые известняки (ИО) мощностью 10,8 м. В ы 
ше по разрезу  они сменяются алевритистыми известняками (ИА ).  Мощность 19,0 м.

36. Известняки (ИО ) с обломками мелких раковин устриц. Мощность 4,0 м.
37. Хлидолиты (Х2) глинистые, известковистые, с косой слочайтостыо в средней 

части пласта.  М ощ ность 9,0 м.
37а. Известняки (ИД1) с косой слойчатостью. М ощ ность 4,5 м.

С р е д н и й  а п т

З о н а  E p i c h e l o n i c e r a s  s u b п о d о s о с о s t a t u m

38. Мергели (М2) с единичными оолитами и органогенным детритом. В верхней час
ти пачки — пласт известняков (И Д ) мощностью 3 м с мелкими устрицами, со следами 
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ползания червей и неясными знаками ряби на поверхностях напластования. М ощ 
ность 7,7 м.

39. Алевролиты (А1) мелкозернистые, глинистые, известковнстые. Мощность 8,5 м.
40. Переслаивание оолитово-полидетритовых известняков (ИД 1) мощностью 

0,7— 1,1 м и глинистых известковистых алевролитов (А1) мощностью 0,7—4,4 м. М ощ 
ность пачки 12,0 м.

41. Мергели ( M l ) .  В 12,8 м от основания пласта наблю дается  прослои средпезер- 
пистых известняков (ИК ) толщиной 0,35 м. Мощность 15,5 м.

42. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые, известковнстые. Вблизи кровли 
пачки появляю тся маломощ ные слои в 3— 10 см подобных ж е  алевролитов, но с повы
шенной известковистостыо, с единичными оолитами и устрицами. Мощность 20,6 м.

43. Известняки (ИО) песчанистые. В средней части пачки отмечаются мелкозер- 
I истые известковнстые алевролиты (А2) мощностью 0,7 м. М ощ ность пачки 2,4 м.

44. Известняки (ИО) песчанистые, с обломками крипоидей. Мощность 10,9 м.
45. Известняки (ИО) с крупным криноидпым детритом. Слоистость горизонталь

ная, в нижней половине пачки средняя, в верхней — умеренно тонкая. Мощность 6,8 м.
46. Аргиллиты (Г2) известковнстые, с оолитами. В средней части г.ачкн наблю 

дается прослой устричника (И Б1) мощностью 0,5 м, в верхней — известняки (ИО) тол- 
ш.ипой 0,4 м. Мощность 3,2 м.

47. Алевролиты (А4) крупнозернистые, известковнстые, перекрываю щиеся просло
ем (0,2 м) устричника (И Б 1 ) .  Мощность 4,0 м.

48. Аргиллиты (Г2) известковнстые. В 2,3 м от основания пачки и в ее кровле  при
сутствуют прослои мощностью 0,2 м известняков (И Д )  и (И О ).  Мощность 3,7 м.

49. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые, известковнстые, с единичными 
оолитами. П ласт  венчается прослоем толщиной 0,15 м известняков (ИО) с неясно вы 
раженной косой слойчатостыо. М ощ ность 7,7 м.

50. Известняки (ИО) песчанистые с органогенным детритом. Мощность 4,4 м.
51. Известняки (ИО) с органогенным детритом. В кровле — прослой устричника

(ИБ1) толщиной 0,3 м. Мощность 7,7 м.

З о н а  P a r a h o p l i t e s  m e l c h i o r i s

52. Алевролиты (А1) глинисто-песчаные, с железисто-глинистым цементом в н и ж 
ней части пачки и карбонатно-глинистым в верхней. В верхней части пачки присут
ствуют к араваеобразпы е  однородные известковые конкреции. Мощность 55,0 м.

53. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые. Мощность 20,7 м.
54. Хлидолиты (XI) крупноалевритистые, известковнстые, с мощной слоистостью

в 3—5 м. Вблизи кровли пачки наблю даю тся  многочисленные шаровидные однородные
известковые конкреции диаметром до 1 м. М ощ ность 67,0 м.

55. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые. Присутствуют редкие септарие
вые известковые конкреции ди ам етром  20— 30 см. М ощ ность 24,0 м.

56. Алевролиты (А4) мелкозернистые, гли н исты е . 'П ачка  бронируется слоем (0,4 м) 
известняка (И Д 1 ) .  В основании этого слоя заключены редкие крупные сгворкп устриц, 
а в кровле — единичные мелкие окатанны е гальки серого известняка (И Д ) .  М ощ 
ность 17,0 м.

В е р х н и й  а п т

З о н а  A c a n t h o h o p l i t e s  p r o d r o m u s

57. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые. В 13 м от основания присутствует 
известковый конкреционный пласт (0,2 м ) . М ощ ность 82,0 м.

58. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые. В 1 м от основания наблюдается 
пласт алевролитов (АЗ) мощностью 0,1 м. В кровле пачки присутствуют многочислен
ные шаровидные однородные известковые конкреции диам етром  до 1 м. Мощность 11,2 м.

59. Алевролиты (А2) мелкозернистые. М ощ ность 3,5 м.
60. В основании пачки — конгломераты мощностью 0,15 м. Выше — мелкозернис

тые алевролиты (А2). Мощность 12,3 м.
61. Алевролиты (А2) мелкозернистые.,  В кровле пласт бронируется прослоем 

(0,4 м) сильно известковистых мелкозернистых алевролитов с редкими крупными створ
ками устриц. Мощность 7,8 м.

62. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые, с небольшими кальцитовыми сеп- 
тариевыми конкрециями. Присутствуют два  прослоя мощностью по 0,5 м, сложенных 
известняками (НА) и сильно известковистыми мелкозернистыми алевролитами с мно
гочисленными створками устриц. М ощ ность 63,0 м.

63. Алевролиты (А2) мелкозернистые. В 46 м от основания пачки наблю дается  про
слои (0,4 м) известковистых песчанистых мелкозернистых алевролитов с чрезвычайно 
многочисленными ядр ам и  титероний. Мощность 55,0 м.

64. Алевролиты (А1) сильно известковнстые. Вблизи кровли пласта присутствуют 
многочисленные я д р а  титероний. Мощность 1,1 м.

З о н а  A c a n t h o h o p l i t e s  n o l a n i

65. Аргиллиты (Г1) алевритистые, постепенно сменяющиеся в 20 м от основания 
пачки глинистыми мелкозернистыми алевролитами (А2). Встречены три конкреционных
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прослоя мощностью по 0,2 м. В верхнем из них наблю даю тся многочисленные устрицы и 
фунтиковая текстура. Мощность 22,3 м.

66. В нижней половине пачки — мелкоалеврптистые аргиллиты ( Г 1), в верхней — 
глинистые мелкозернистые алевролиты (А4). В кровле пачки — пласт (0,7 м) массив
ных сильно нзвестковистых песчаников. М ощ ность 11,2 м.

67. Аргиллиты (Г1) мелкоалевритистые, известковистые, с небольшими эллипсо
идальными однородными конкрециями. В 16 м от основания пачки эти породы сменя
ются тонкослоистыми мелкозернистыми алевролитами (А2). М ощ ность 18,1 м.

68. Залегает  па н и ж ележ ащ и х  отлож ениях  с размывом. В  основании пачки— прос
лой (0,1 м) сильно нзвестковистых алевролитов характеризую щ ийся бугристой по
дошвенной поверхностью и включениями крупной конкреционной гальки, перемятых 
ядер больших брахиопод. В ы ш ел еж ащ ая  часть пачки распадается  па три интервала, 
нижний и верхний из которых сложены мелкозернистыми алевролитами (Д2) м ощно
стью 1,3 и 2,7 м. Основная средняя часть пачки представлена  глинистыми крупнозер
нистыми алевролитами (А4) с многочисленными септариевыми конкрециями. Пачка  
бронируется известковым конкреционным прослоем (0,3 м) с примесью крупного де
трита.  Мощность 14,4 м.

69. В нижней половине — аргиллиты (Г1) алевритистые, с септариевыми конкре
циями. Выше по разрезу  они постепенно сменяются глинистыми крупнозернистыми алев 
ролитами (А2) с двум я горизонтами крупных однородных конкреций. Мощность 27,7 м.

70. Аргиллиты (Г2) с прослоем глинистых мелкозернистых алевролитов толщиной 
0,1 м. Мощность 15,0 м.

71. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые. Присутствуют три конкреционных 
прослоя толщиной 0,7—0,2 м. Мощность 35,5 м.

72. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые, тонкослоистые. В кровле — го
ризонт. разрозненных однородных конкреций толщиной 0,4—2 м. М ощ ность 14,5 м.

73. АлевроЛиты (А4) мелкозернистые, глинистые, известковистые. Мощность 5,5 м.
74. Аргиллиты (Г1) мелкоалевритистые. Мощность 8,0 м.
75. Алевролиты (А2) крупнозернистые, с горизонтом разрозненных сеитариевых 

конкреций. Мощность 21,3 м.
76. Аргиллиты (Г1) мелкоалевритистые. М ощ ность 6,8 м.
77. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые, тонкослоистые, с маломощными 

конкреционными прослоями. В кровле пачки наблю дается  пласт (1 м) подобных ж е 
алевролитов, но сильно нзвестковистых. М ощ ность 21,1 м.

78. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые, с септариевыми конкрециями. В 
верхней части пачки эти породы сменяются глинистыми крупнозернистыми алевролита
ми (А2) с небольшими однородными конкрециями н отдельными крупными створками 
устриц. Мощность 7,8 м.

З о н а  H y p a c a n t h o p l i l e s  j a c o b i

79. Аргиллиты (Г2).  В 20 м от основания пачки они постепенно сменяются песчани
ками (ПЗ) с редкими небольшими септариевыми конкрециями. Мощность 31,0 м.

80. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые. Н аблю даю тся  чет ыре прослоя
мощностью 0,1—0,3 м и известковистых крупнозернистых алевролитов с тонкой слоис
тостью. Мощность 27,0 м.

81. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые с редкими септариевыми кальци
товыми конкрециями. В 2 м от подошвы пачки присутствует пласт аргиллитов (Г2) м ощ 
ностью 10 м; переход их в выше- и ни ж ел еж ащ ие  алевролиты постепенный. В кровле 
пачка бронируется пластом крупнозернистых алевролитов (0,8 м ) . М ощ ность 26,0 м.

82. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые. В 4,3 м от кровли пачки они по
степенно сменяются алевролитами (А1). Мощность 19,7 м.

83. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые. Мощность 3,6 м.

Н и ж н и й  а л ь б

З о н а  L е у m е г i е 1 1 a t a f  d е 1 и г с a t а

84. Алевролиты (А1) глинистые. М ощ ность 11,9 м.
85. Цикличное переслаивание мелкозернистых микрослоистых алевролитов и гли

нистых мелкозернистых алевролитов (А2). М ощ ность микроциклотем увеличивается 
пьерх по разрезу  от 0,5 до 1,5 м, а в верхней части пачки вновь сокращ ается  до 0,5 м. 
Алевролиты (А2) заклю чаю т крупные септариевые кальцитовые конкреции. П ачка  бро
нируется прослоем (0,4 м) сильно известковистых мелкозернистых алевролитов (А1). 
М ощность 19,5 м.

86. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые. Мощность 43,7 м.
87. Алевролиты (А2) крупнозернистые, с однородными кальцитовыми конкреция

ми диаметром 0,1—0,7 м. М ощ ность 22,3 м.
88. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые, с однородными и септариевыми 

кальцитовыми конкрециями. М ощ ность 38,3 м.
89. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые. П ачка  закапчивается  пластом 

(1,6 м) мелкозернистых алевролитов (А2) с горизонтом однородных кальиитовых кон
креций. Мощность 15,8 м.
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З о н а  D o u v i l l e i c e r a s  m a m m i l l a t u m

90. Алевролиты (A2) мелкозернистые, глинистые, с редкими однородными кальци-
товыми конкрециями. Мощность 14,7 м.

91. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые, с высыпками ярозита. Мощ-
. пость 3,9 м.

92. Алевролиты (А2) крупнозернистые. Мощность 1,1 м.
93. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые. Мощность 16,7 м.

С р е д н и й  а л ь б

З о н а  H o p l i t e s  d e n t a t u s

94. Песчаники (П2) с редкими однородными известковыми конкрециями. В основа- 
ник пачки — следы размыва.  М ощ ность 15,0 м.

З о н ы  A n a h o p l i t e s  i n t e r m e d i u s  и An .  d a v i e s i

95. Песчаники (П2) с мощной горизонтальной слоистостью, заклю чаю щ ие однород
ные кальцитовые конкреции. Мощность 21,0 м.

В е р х н и й  а л ь б

З о н а  A n a h o p l i t e s  r o s s i c u s

96. Алевролиты (А1) с мощной горизонтальной слоистостью. Мощность 19,7 м.

З о н а  H y s t e r o c e r a s  o r b i g n y i

97. В нижпеп половине пачки — глинистые крупнозернистые алевролиты (А2), в 
верхней — крупнозернистые алевролиты (А1). Д л я  алевролитов (А2) свойственны лин
зообразные участки проблематичного происхождения, окрашенные в серовато-голубой 
цвет. Мощность 40,7 м.

98. Хлидолиты (Х2) сильно алеврнтистые, с характерными серовато-голубыми лин
зообразными участками проблематичного происхождения. Встречаются кальцитовые 
однородные конкреции и мелкие фосфоритовые гальки. Мощность 10,2 м.

З о н а  P e r v i n q u i e r i a  i п i 1 a t а

99. Песчаники (П2).  В основании слоя заключены разрозненные фосфоритовые 
гальки (от мелких до крупных),  переотложенпые средние и крупные известковые кон
креции, полуокатанные остатки фауны. М ощ ность изменчива, 2,0—4,0 м.

100. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые, известковистые. Мощность
30,5 м.

101. Внизу (10 м) — глинистые мелкозернистые алевролиты (А1). Выше они по
степенно сменяются крупнозернистыми алевролитами (А1). Мощность 52,6 м.

З о н а  S t o l i c z k a i a  d i s p a r

102. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые, тонкослоистые. Н а  подстилаю 
щих отложения они залегаю т с размывом. Мощность 57,0 м.

103. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые, со средней п, реже, толстой сло
истостью. Встречаются к араваеобразпы е  однородные кальцитовые конкреции толщиной 
0,3—0,4 м. Мощность 16,7 м.

104. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые, тонкослоистые. Мощность 15.7 м.
105. Алевролиты (А1) известковистые, с редкими ш аровидными однородными каль- 

цитовыми конкрециями. В основании слоя наблю даю тся следы размыва: бугристая по
верхность подошвы, средине и мелкие фосфоритовые гальки. Мощность 2,5 м.

106. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые. В нижней части пачки слоис
тость пород умеренно тонкая, а в верхней — средняя. Мощность 12,7 м.

107. Алевролиты (А1) крупнозернистые, с размы вом залегаю щ ие на подстилающих 
отложениях. Мощность 15,0 м.

Н и ж н и й  с е н о м а н

З о н а  М a n t е 1 1 i с е г a s m a r t i m p r e y i

108. Песчаники (П1 и Г12). Приблизительно в 10 м от кровли пачки залегает  и з 
вестковый конкреционный прослой толщиной 0,3— 1 м. Мощность 34,0 м.

109. Алевролиты (А2) крупнозернистые, глинистые. М ощ ность около 40 м.

Р азрез  в долине р. Фирюзинка 

(Ц ентральны й Копетдаг)

Изученные отложения находятся па ю жном склоне хр. М аркоу и долине р. Фнрю- 
зннка (Ашхабадский район).  Описание разреза  начато в 2,5 км к северо-северо-востоку 
от местечка Фирюза, продолжено па юго-юго-запад н закопчено в 1,5 км от указаппо-
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го поселка. Ра зр е з  находится па северном круто наклоненном крыле Вапновскоп син
клинали. Породы очень хорошо обнаж ены  и доступны для  изучения.

В е р х н и й  б а р р е м

1. Известняки (ИА) глинистые, постепенно сменяющиеся вверх по разрезу мергеля
ми (М2).  Слоистость пород умеренно тонкая, неотчетливо вы раж енная .  Мощность 
130 м.

Н и ж н и й  а п т

З о н а  D e s h a y e s i t e s  w e i s s i

2. Мергели (М2) с мелкой оскольчатой и палочковидной отдельностью. В 1 и 11,5м 
от основания пачки присутствуют маломощ ные прослои известняков (И Д ) с мелкими 
створками устриц. Мощность 33,2 м.

3. Мергели (М2) глинистые, с невыдерж анной умеренно тонкой горизонтальной сло
истостью. В 3 м от основания —■ прослой устричника (ИБ1) толщиной 0,1 м. Мощность
17,5 м.

4. Алевролиты (А2) мелкозернистые, известковнстые, перекрываю щие прослоем из- 
иэвестняка (И Д ) толщиной 0,2 м.
Мощность 1,1 м.

З о н а  D e s h a y e s i t e s  d e s h a y e s i

5. Аргиллиты (Г1).  Мощность 23,5 м.
6. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые с прослоями в 0,1—0,2 м известко

вистых мелкозернистых алевролитов (А2) в верхней части пачки. Мощность 42,7 м.
7. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые. В нижней и верхней частях пач

ки — крупные однородные или слоистые кальцитовые конкреции толщиной 0,5— 1 м.
Мощность 8,0 м.

8. Ф лишоидпое переслаивание мелко- и крупнозернистых алевролитов (А2). 
Мощность микроциклотем 0,25—0,35 м; в верхней части пачки она сокращ ается  до 0,1 — 
0,15 м. Мощность 13,3 м.

9. Флишоидпое переслаивание глинистых и известковистых алевролитов (А2).
Мощность 20,8 м.

10. Ф лишоидпое переслаивание мелко- и крупнозернистых алезролигоп (А2). Т ол
щина микроцпклотем 0,5— 1,1 м. Мощность пачки 11,6 м.

11. В нижней части (около 10 м) — глинистые известковнстые мелкозернистые 
алевролиты (А4). Вверх по. разрезу  они постепенно сменяются известковистыми аргил
литами (Г1). Присутствуют редкие однородные и септариевые кальцитовые конкреции. 
О бнаруж ено  пять орбитолиновых горизонтов (ИБ2) толщиной 0,2 м. Мощность 62,0 м.

З о н а  D u f r e n o y a  f u r c a t a

12. Известняки (ИО) с примесью песчанистых частиц п крппопдмого детрита. 
А'1ощность 8.5 м.

13. Аргиллиты (Г2) известковнстые. М ощ ность 14,7 м.
14. Песчаники (Г13) известковнстые. Мощность 5,2 м.
15. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые, известковнстые, с единичными

оолитами. Мощность 6,0 м.
\16. Алевролиты (А2) крупнозернистые, с редкими хода;МИ червей-чглоедов. В 

кровле — бронирующий прослой (0,5 м) известняков (И О ).  Мощность 4,6 м.
17. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые, известковнстые. гМощность 4,8 м.
18. Известняки (ИО) с мшанковым и криноидным детритом, со средней горизон

тальной слоистостью. В. 7 м от основания пачки — прослой глинистых нзпестпяков (ИА) 
толщиной 1 м. Мощность 9,0 м.

С р е д н и й  а п т

З о н а  E p i c h e l o n i c e r a s  s u b n o d o s o c o s t a t u m

19. Мергели (М2).  В 3 и 11 м от основания наблю даю тся два  прослоя устрични- 
ков (ИБ1) толщиной 0,1 и 0,2 м. Мощность 14,0 м.

20. Известняки ( И О ) . Мощность 3,0 м.
21. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые с единичными оолитами. В верх

ней части и в кровле слоя присутствуют два  прослоя известняков ( И д )  толщиной 0,5 и 
0,3 м. Мощность 4,2 м.

22. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые, известковнстые. Встречено не
сколько прослоев известняков (ИО) толщиной 0,1—0,3 м и такой ж е  прослой устричпи- 
ка (И Б 1 ) .  Мощность 48,0 м.

З о н а  P a r a h o p l i t e s  n i e l c h i o r i s

23. Алевролиты (А4 и А2) мелкозернистые, глинистые. Приблизителомо в 28 м от 
основания пачки они постепенно сменяются крупнозернистыми известковистыми глев- 
ролитами (А1). Вблизи кровли пачки наблю дается  горизонт разрозненных однородных 
известковых конкреций. Мощность 35,0 м-



24. В пижпей части пачки (6 м) — хлидолиты (XI) песчанистые, пзпесткоБпетые. 
Выше они постепенно переходят в глинистые мелкозернистые алевролиты (А2). М ощ 
ность 25,0 м.

25. Алевролиты (А1) мелкозернистые, глинистые. В нижней части пласта (1,5 м) 
они обогащены песчаной примесью. В отдельных горизонтах наблю даю тся ходы чер
вей-илоедов, остатки крупных тригоний, редкие отпечатки крупных сгворок устриц. 
Мощность 10,3 м.

26. Внизу (10,5 м) известковистые мелкоалевритистые аргиллиты (Г1). Выше по 
разрезу  они постепенно сменяются глинистыми мелкозернистыми алевролитами (А2). П о 
следние характеризую тся наличием двух горизонтов крупных ш аровидных и караваесб-  
разных однородных известковых конкреций. Мощность 17,7 м.

27. В нижней части пачки (около 12 м) — алевролиты (А4) мелкозернистые, гли
нистые. Выше глинистость отложений постепенно уменьшается; здесь развиты мелко
зернистые алевролиты (А2) с ш аровидными или к араваеобразны м и однородными из
вестковыми конкрециями. М ощ ность 56,0 м.

28. В основании пачки — глинистые мелкозернистые алевролиты (А4) мощностью 
2м. Выше они постепенно сменяются массивными алевролитами (А1). Последние з а 
ключают два  горизонта ш аровидных однородных кальцитовых конкреций диаметром 
0,1— 0,3 м и прослой (0,5 м) известковистых алевролитов со створками крупных устриц. 
Мощность 30,1 м.

В е р х н и й  а п т

З о н а  A c a n t h o h o p l i t e s  p r o d r o m u s

29. Алевролиты (А4, А2) мелкозернистые, глинистые, с горизонтом разрозненных 
однородных кальцитовых конкреций. В верхней части пачки наблю даю тся два  прослоя 
(0,2—0,3 м) известняков (И Б 1 ) .  Мощность 17,0 м.

30. Алевролиты (А2) мелкозернистые, с очень редкими отпечатками створок уст
риц. Присутствует прослой алевролитов (АЗ) толщиной 0,15 м. Мощность 8,4 м.

31. Алевролиты ( А4) мелкозернистые, глинистые с небольшими однородными 
кальцитовыми конкрециями. В средней части пачки, в интервале 15—20 м от подошвы 
залегаю т  известковистые мелкозернистые алевролиты (А2) с редкими крупными сло
истыми конкрециями. В кровле пачка бронируется кальцитовым конкреционным про
слоем толщиной 0,2 м. Мощность 34,2 м.

32. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые, перекрываю щиеся кальцитовым 
конкреционным прослоем толщиной 0,5 м. М ощ ность 12,2 м.

33. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые. Мощность около 10 м.

Разрез  в долине р. Шерлок 

(Ц ентральны й К опетдаг)

Р азрез  находится па ю жном склоне хр. Гяурсдаг  в долине р. Ш ерлок (Ашхабадский 
район).  Описание начато в 8,4 км к ю го-западу  от ст. Гяуре  и закончено в 10.2 км от 
нее. Отложения располагаю тся на ю жном крыле Гяурской антиклинали. В ядре  анти
клинали обнаж аю тся  готеривскне и барремекпе породы, а на ю жном крыле — отло
жения апта, альба, верхнего мела и низов палеогена. Породы  апта и альба здесь обн а
жены очень хорошо, но разрез трудно доступен.

В е р х н и й  б а р р е м

1. Мергели (М2) с отчетливой топкой горизонтальной слоистостью. Мощность 35,0 м.

Н и ж н и й  а п т  

З о н а  D e s h a y e s i t e s  w e i s s i

2. Цикличное переслаивание мергелей (М2) и глинистых известняков (ИА). М ощ 
ность 30,0 м.

3. Аргиллиты (Г1) мелкоалевритистые, известковистые. В средней части пачки 
присутствует слой известковистых мелкозернистых алевролитов (А4) толщиной 1,2 м. 
Мощность 3,0 м.

З о н а  D e s h a y e s i t e s  d e s h a y e s i

4. В основании залегаю т конгломераты мощностью 0,2—0,3 м. Выше — аргилли
ты (Г2),  у ж е  в 5 II от основания постепенно сменяющиеся мелкоалеоритистыми аргил
литами (Г1).  В аргиллитах (Г1) присутствуют несколько массивных прослоев извест
ковистых мелкозернистых алевролитов толщиной 0,1—0.4 м. Мощность 36,0 м.

5. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые. М ощ ность 5,0 м.
6. Аргиллиты (Г1) топкоплнтчатые. Мощность 7,0 м.
7. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые. Мощность 10,0 м.
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8. Ф лишоидное переслаивание глинистых и известковистых мелкозернистых алев 
ролитов (А2). Толщина микроциклотем колеблется от 0,2 до  0,4 м. Мощность 40,0 м.

9. Аргиллиты (Г1) известковистые. Приблизительно в 30 м от основания пачки н а 
блюдается слой глинистых мелкозернистых алевролитов (А2) мощностью 10 м, у кото
рого нижний и верхний контакты с аргиллитами постепенные. Встречено семь орбито- 
лпновых горизонтов (ИБ2) толщиной 0,1— 0,3 м, приуроченных к верхним двум третям 
пачки. Мощность 48,0 м. S  - / ' / у

З о н а  D u f r e n o y a  f u r c a t a
10. Алевролиты (А4) крупнозернистые, песчанистые. Мощность 9,4 м.
11. Известняки (И О ) ,  с отчетливой средней горизонтальной слоистостью. Н а  по

верхностях напластования неотчетливые, обычно перекрестные знаки ряби. Мощность
18,3 м.

С р е д н и й  а п т

З о н а  E p i c h e l o n i c e r a s  s u b n o d o s o c o s t a t u m  -  p f

12. П ачка  начинается глинистыми мергелями (М2) мощностью 1,2 м. Выше — ци 
кличное переслаивание известняков (НО, И Д ) с мелкозернистыми и шестковистыми 
алевролитами (А4). Мощность микроциклоте.м в нижней и верхней частях пачки 0,4— 
0,7 м, а в средней — 1,5 м. П реобладаю т  алевролиты. В 0,5 м о г кровли пачки присут
ствует метровый пласт стричника (И Б 1 ) .  М ощ ность 31,5 м.

13. Аргиллиты (Г1) известковистые. В средней части пачки заключены м елкозер
нистые глинистые алевролиты (А4) мощностью 2 м. Через к аж д ы е  0,3— 1,5 м набл ю да
ются прослои известковистых алевролитов (А1) и известняков (ИО, И Д ) ,  чередующиеся 
с аргиллитами (Г 1) . . Толщина этих прослоев 0,1—0,6 м. Мощность 22,5 м.

З о н а  P a r a h o p l i t e s  m e l c h i o r i s  -  / Т »

14. Алевролиты мелкозернистые, большей частью относящиеся к типу (А4), а в 
верхах пачки — к (А2). Приблизительно в 10 м от основания залегает  слой песчаников 
(П2) мощностью 1,7 м. Алевролиты (А4) заклю чаю т два  прослоя устричников. Мощность
40,0 м.

15. Алевролиты мелкозернистые, глинистые, в нижней части пачки относящиеся к 
типу (А4), в верхней — к (А2). П ачка  бронируется слоем (1,8 м) известковистых алев 
ролитов (А1). Мощность 37,3 м.

16. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые. Через 0,4— 1 м друг от друга 
наблю даю тся известковые конкреционные прослои толщиной 0,2—0,4 м; иногда в них 
«проглядывают» отдельные к араваеобразн ы е  однородные кальцитовые копкрецпп. М о щ 
ность 20,1 м.

17. Алеврол-Иты (А4) мелкозернистые, глинистые. Вблизи кровли пачки они по
степенно сменяются крупнозернистыми алевролитами (А1) мощностью 10 м. В последних 
присутствуют однородные кальцитовые конкреции: крупные кар аваео бр а  ;пыс и неболь
шие шаровидные. М ощ ность 21,0 м.

18. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые. В кровле — горизонт каравзе -  
образных и ш аровидных однородных известковых конкреций толщиной 0,2—0,4 м.
Мощность 15,0 м.

19. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые. Мощность 15,0 м.
20. В основании залегает  известковый конкреционный прослой мощностью 0,4 м. 

Выше — глинистые мелкозернистые алевролиты (А2). Мощность 8,6 м.

В е р х н и й  а п т

З о н а  A c a n t h o h o p l i t e s  p r o d r o m u s  ■fo3/ -г
21. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые. В 10 м от подошвы и в кровле 

пачки залегаю т два  кальцитовых конкреционных прослоя толщиной 0,4 и 0,3 м, закл ю 
чающих мелкие створки устриц. Мощность 21,9 м.

22. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые. Мощность 9,5 м.
23. Аргиллиты (Г1) мелкоалевритистые, с многочисленными кальцитовыми сеита- 

риевыми конкрециями. В -35 м от основания пачки эти породы постепенно сменяются 
глинистыми мелкозернистыми алевролитами (А2) с редкими однородными кальцито
выми конкрециями. Мощность 42,0 м.

24. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые, с небольшими кальцитовыми 
сештариевыми конкрециями. В 2(2 м от основания находится кальцитовый конкреционный 
прослой (0,3 м) со створками устриц. Мощность 30.1 м.

З о н а  A c a n t h o h o p l i t e s  n o l a n i  — Г

25. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые, тонкослоистые, с кальцитовыми 
септариевыми конкрециями. В подошве пачки присутствует конкреционный прослой 
мощностью 0,5 м, а в кровле — пласт (1 м) сильно известковистых песчаников. М о щ 
ность 8,5 м.

26. Аргиллиты (Г1) мелкоалеэритистые, с многочисленными кальцитовыми септа
риевыми конкрециями. Н аблю даю тся  маломощ ны е кальцитовые конкреционные про
слои с фунтиковой текстурой- Мощность 76,0 м.
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27. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые, известковнстые. Мощность
12.0 м.

З о н а  H y p a c a n t h o p l i t e s  j a c o b i  -  у/6Т~

28. Аргиллиты (Г2) с многочисленными септариевыми кальцитовыми конкреция
ми. Н аблю даю тся  д в а  пласта мощностью 1,7 и 2 м. Первый из них находится в 20 м от 
основания пачки и сложен глинистыми мелкозернистыми алевролитами (А4). Второй 
нласт прикровельный и представлен крупнозернистыми алевролитами. Переходы этих 
алевролитов в выше- и ни ж ел еж ащ и е  аргиллиты постепенные. Мощность 61,0 м.

29. Алевролиты (А4) мелкозернистые, постепенно сменяющиеся крупнозернистыми 
алевролитами мощностью 2 м. В низах пачки присутствуют септариевые кальцитовые
конкреции. Мощность 18,4 м.

30. Аргиллиты (Г2) с септариевыми кальцитовыми конкрециями. В 10 м от кровли 
пачки аргиллиты постепенно сменяются мелкозернистыми алевролитами (А2). М ощ 
ность 64,4 м.

31. Алевролиты (А1) мелкозернистые, глинистые. В основании пласта заключены 
отдельные однородные кальцитовые конкреции толщиной 10— 15 см. Мощность 2,5 м.

32. В нижней половине пачки — глинистые мелкозернистые алевролиты (А4). В ы 
ше они постепенно переходят в крупнозернистые алевролиты (А2) с однородными каль- 
цнтовыми конкрециями. Мощность 18,8 м.

Н и ж н и й  а л ь б

З о н а  L e y m e r i e l l a  t a r d e f u r c a t a  4 0 "t'/'i

33. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые, с эллипсоидальными септарие- 
пыми и лепешковидными однородными конкрециями. В кровле — известковый кон
креционный прослои толщиной 0,3—0,4 м. Мощность 21,6 м.

34. Алевролиты (А4, в отдельных горизонтах А2) мелкозернистые, глинистые. 
Встречаются кальцитовые конкреции— однородные и, реже, септариевые. Мощность
76.0 м.

35. Песчаники (П2) неслоистые, с ш аровидными однородными кальцитовыми кон
крециями. Мощность 8,7 м.

36. Алевролиты (А 1) крупнозернистые, глинистые. Мощность 1,0 м.

С р е д н и й  и в е р х н и й  а л ь б

З о н ы  H o p l i t e s  d e n t a t u s  — H y s t e r o e e r a s  o r b i g n y i  ^  _
(и, частично, Perv inqu ie r ia  infla ta)  ""

37. Фосфориты ж елваковы е,  с многочисленными переотложепными остатками а м 
монитов, устриц, двустворок. Н и ж н я я  поверхность слоя, представляю щего собой гори
зонт конденсации, сильно бугристая. М ощ ность 0,3— 0,5 м.

З о н а  P e r v i n q u i e r i a  i n f l a t a  — l / j

38. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые, известковнстые. Мощность
18.0 м.

39. Средний пласт ж ел вако вы х  фосфоритов. Мощность 0,6 м.
40. Аргиллиты ( Г 1) мелкоалевритистые. М ощ ность 1,2 м.
41. Песчаники (П2) с редкими крупными однородными кальцитовыми конкре

циями. В основапи слоя зафиксированы, следы размыва:  бугристая поверхность подош 
вы, множество следов ползания червей, мелкая фосфоритовая галька, небольшие лере- 
отложеиные известковые конкреции. М ощ ность 7,0 м.

42. Алевролиты (А2) мелкозернистые, с горизонтом караваеобразны х  однородных 
известковых конкреций. Мощность 21,8 м.

43. Верхний фосфоритовый пласт. М ощ ность 0,3 м.

З о н а  S t o l i c z k a i a  d i s p a r  -  ■

Н и ж н яя  часть зоны входит в слой 43, который является  горизонтом конденса
ции. Выше залегаю т следующие породы:

44. Аргиллиты (Г 1) мелкоалевритистые, сильно известковнстые, с небольшими 
септариевыми кальцитовыми конкрециями. Приблизительно в 80 м от основания пачки 
аргиллиты постепенно сменяются глинистыми мелкозернистыми алевролитами (А4) с 
редкими горизонтами однородных кальцитовых конкреций. Мощность 115,0 м.

45. Алевролиты (А1) крупнозернистые, с глыбовой отдельностью. В них закл ю 
чены однородные ш аровидные известковые конкреции диам етром  0,3—0,5 м. Мощность
35.0 м.

46. Песчаники (П2) известковнстые с ш аровидными однородными конкрециями. 
Мощность 20,0 м.
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Н и ж н и й  с с н о м а н

3 о п a M a n t e l l i c e r a s  m a r t i m p r e y i

47. Алевролиты (А1) крупнозернистые, известковистые. В 35 м от подошвы пач
ки залегаю т  два  горизонта разрозненных, ш аровидных и караваеобразны х  однородных 
конкреций толщиной 0,3—0,4 м. Мощность 51,0 м.

48. Песчаники (П2) известковистые. В нижней части пачки они горизонтально 
слоеватые, а в верхней — с вы держанной горизонтальной умеренно топкой и средней 
слоистостью. Мощность 42,0 м.

Р азрез  в долине р. Арчиньян 

(Восточный Копетдаг)

Отложения находятся  в 25 км к югу от ст. К аахка .  Описание начато па левом 
берегу р. Арчиньян, непосредственно у государственной границы С С С Р и Ирама, про
долж ено на северо:з а п а д  ,п закончено в 3 км от указанной реки. Разр ез  располагает 
ся на северо-западном замы кании К елатской антиклинали. В ее ядр е  обнаж аю тся  не- 
окомскис отложения. Прилегаю щ ие к ним с з а п а д а  аптские и альбские образования хо 
рошо обнажены и доступны для  изучения.

В е р х н и й  б а р р е м

1. Мергели (М2) с вы держанной тонкой горизонтальной слоистостью. Изредка  
встречаются слои с мощностью 0,2—0,3 м. П опадаю тся  окисленные железистые бобови- 
ны. Мощность пачки более 50 м.

Н и ж н и й  а п т

3  о п a D e s h a y e s i t e s  vv е i s s i

2. Мергели (М2) с палочковидной отдельностью, В полутора метрах от кровли они 
сменяются глинистыми известняками (ИА ).  В кровле  пачки наблю даю тся следы силь
ного обмеления древнего бассейна и пере.мыва пород. М ощ ность 24,2 м.

З о н а  D e s h a y e s i t e s  d e s h a y e s i  -  ISA , 4'

3. Аргиллиты (Г1) с двум я пластами известняков (И Б1) мощностью 0,1— 0,2 м и 
мелкозернистых’ алевролитов (А4) толщиной 1 м. М ощ ность 52,0 м.

4. Ф лишоидкое  переслаивание глинистых и сильно известковистых мелко- и круп
нозернистых алевролитов (А2). Толщ ина микроциклотем 0,25—0,6 м. Мощность 5,8 м.

5. Внизу (2,8 м) — однородные мелкозернистые алевролиты (А4). В ы ш е —  флишо- 
иднос переслаивание глинистых и сильно известковистых алевролитов (А2) с толщ и
ной микроциклотем 0,15—0,4 м. М ощ ность 4,3 м.

6. Аргиллиты (Г2) известковистые, с редкими однородными кальцитовыми кон
крециями. В 5 м от основания пласта встречен прослой известняка (ИБ1) толщиной 
3— 5 см. Выше по разрезу обнаруж ены  три таких  ж е  маломощ ных прослоя известня
ков (И Д ) и три прослоя сильно известковистых мелкозернистых алевролитов. М о щ 
ность 14,5 м.

7. Мергели (М2) плитчатые и с палочковидной отдельностью. В 12 м от основа
ния пачки наблю дается  м аломощ ный (0,1 м) прослой известняка (И Б 1 ) ,  а в кровле — 
такие ж е  маломощ ные глинистые известняки (ИА) с многочисленными раковинами ср- 
битолин. Мощность 36,2 м.

8. Мергели (М2) глинистые, с палочковидной отдельностью. Слой бронируется про
слоем (0,3 м) массивных глинистых известняков с крупным органогенным детритом. 
Мощность 8,5 м.

9. Мергели (M l)  глинистые, с неясной плитчатой и палочковидной отдельностью. 
Мощность 8,1 м.

10. Хлидолиты (XI) алевритистые, известковистые. Мощность 5,0 м.
11а. Мергели (М2) с п а лочкови дн ой . отдельностью. Встречено семь прослоев- тол

щиной 0,1—0,4 м глинистых и микрозернистых известняков с многочисленным крупным 
органогенным детритом, раковинами орбитолин, небольшими створками устриц. М о щ 
ность 28,0 м.

З о н а  D u f r e n o y a  f u r c a l a  •i'i

116. Аргиллиты (Г1) мелкоалевритистые, известковистые, с плитчатой и палочко- 
е п д н о н  отдельностью. Мощность 14,7 м.

12. Известняки (ИО ) с редкими члениками криноидей. В подошве слоя заключены 
переотложенные однородные кальцитовые конкреции толщиной 2—3 см. Мощность
3,3 м.

С р е д н и й  а п т

З о н а  E p i c h e l o n i c e r a s  s u b n o d o s o c o s t a t u m  —  5" 3, 2.

13. Аргиллиты (Г1).  В 3,8 м от основания пачки — прослой (0,3 м) устричника 
(ИБ1) с крупными раковинами гастропод и двустворок. П ачка  закапчивается  извест
няками (ИО) толщиной 1 м. М ощ ность 6,7 м.
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14. Аргиллиты (Г2) с редкими горизонтами разрозненных кальцитовых конкре
ционных линз толщиной 2,5 см. П ласт  бронируется известняками (ИО) толщиной 0,3 м. 
Мощность 10,3 м.

15. В нижней половине пачки — известковистые аргиллиты (Г2) с тремя про
слоями массивных известняков (ИА) мощностью 0,1—0,3 м. Выше они постепенно сме
няются глинистыми мелкозернистыми алевролитами (А4) с редкими небольшими одно
родными кальцитовыми конкрециями. М ощ ность 33,0 м.

16. Известняки (ИО) с органогенным детритом. Вблизи кровли присутствуют ред
кие створки крупных устриц. М ощ ность 3,2 м.

З о н а  P a r a h o p l i t e s  m e l c h i o r i s  -  ■J

17. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые. В 4,2 м от основания — про
слой (0,3 м) устричников с многочисленными створками крупных устриц, остатками 
тригоний и двустворок. В 15 м от основания и в кровле пачки залегаю т  два  м алом ощ 
ных прослоя известковистых алевролитов (А1). Мощность 20,0 м.

48. Алевролиты (А4, а в верхних десяти метрах пачки— А2) мелкозернистые гли
нистые. Встречаются небольшие однородные кальцитовые конкреции с зачаткам и  септ. 
Мощность 54,0 м.

19. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые. В 9 м, 18 м от основания и в 
кровле пачки залегаю т  три прослоя известковистых алевролитов (А1) мощностью 0,2— 
0,3 м. Во втором из них заключены разрозненные эллипсоидальные сепгариевые из
вестковые конкреции, а в кровельном прослое небольшие однородные конкреции. К р о 
ме них, в пачке встречаются и беспорядочно располож енные конкреции подобного ж е 
состава. Мощность 34,3 м.

20. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые, с включениями септарпевых и ле- 
псшкоЕндных однородных кальцитовых конкреций. Н аблю даю тся  редкие конкрецион
ные линзы. В 32,5 м от основания встречен прослой сильно известковистых алевро
литов мощностью 0,3 м, а в кровле пачки — прослой (0,2 м) крупно- и грубодстритовых 
известняков (И Д ) .  М ощ ность 72,0 м.

В е р х н и й  а п т  

З о н а  A c a n t h o h o p l i t e s  p r o d r o m u s  -  / /

21. Аргиллиты (Г2) с септариевыми кальцитовыми конкрециями. Встречаются 
конкреционные пласты (0,3—0,5 м) и горизонты конкреционных линз к альци ю вого  со
става с фунтиковой текстурой. Мощность 78,0 м.

З о н а  A c a n t h o h o p l i t e s  n o l a n i  -  >о1-

22. Аргиллиты (Г2).  В 80 м от основания пачки залегает  слой известковистых гли
нистых мелкозернистых алевролитов мощностью 0,3 м. Аргиллиты заклю чаю т многочис
ленные кальцитовые септариевые конкреции, а т а к ж е  конкреционные прослои и горизон
ты конкреционных линз с фунтиковой текстурой. П ачка  заканчивается  горизонтом р а з 
розненных однородных магниосидеритовых конкреций толщиной 0,1—0,15 м. Мощность
107,0 м.

З о н а  H y p a c a n t h o p l i t e s  j a c o b i  _ ' \ ? Р

23. Аргиллиты (Г2) с двумя горизонтами разрозненных магниосидеритовых конкре
ционных линз, толщиной 0,2 м. Первый из них находится в 40 м от подошвы пачки, 
второй — в 3 м от кровли. М ощ ность 60,0 м.

24. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые, с редкими однородными каль- 
ц и т о е ы м и  конкрециями. Мощность 5,2 м.

25. Аргиллиты (Г2).  В 5,7 и 31 м от основания присутствуют два  горизонта р а з 
розненных магниосидеритовых конкреционных линз толщиной 10— 20 см. М ощ 
ность 36,6 м.

26. Алевролиты (А1) глинистые, известковистые. В основании — горизонт одно
родных кальцитовых линз и конкреций толщиной 0,3—0,4 м. Мощность 10,2 м.

27. Алевролиты (А1) глинистые, которые бронируются прослоем (0,3 м) известко
вистых мелкозернистых алевролитов. М ощ ность 11,0 м.

Н и ж н и й  а л ь б  —

З о н а  L e y m e r i e l l a  t a r d e f u r c a t a  — -<

28. Аргиллиты (Г1) мелкоалевритистые, с однородными и септариевыми кальци
товыми конкрециями средним диаметром 0,1 м. Мощность 22,5 м.

29. Алевролиты (А1). Мощность 0,7 м.
30. Аргиллиты (Г2) с редкими септариевыми кальцитовыми конкрециями. В 17,2 м 

от основания пачки наблю дается  магниосидеритовый конкреционный прослой толщиной 
0,2 м. Мощность 95,0 м.

С р е д н и й  а л ь б

З о н ы  A n a h o p l i t e s  i n t e r m e d i u s  и Ап .  d a v i e s i  -  !0

31. Хлидолиты (XI) с толстой горизонтальной слоистостью, залегаю щ ие на ниж е
л еж а щ и х  отлож ениях  с размывом. М ощ ность около 10 м.

175



Разр ез  в долине р. Д у ш а к  
(Восточный К опетдаг)

О тложения находятся  в Каахкипском районе, па северных склонах хр. Денгиль- 
кеталь. Изучение отложений начато в 1,5 км к востоку от р. Д у ш а к  (К елатчан),  про
долж ено на г. Ш апка М ономаха  и закончено близ щели Сходня. Разр ез  располагается 
на круто наклопнеппом северо-восточном крыле Келатской антиклинали. Обнаженность 
пород хорош ая н удовлетворительная. Описание разреза  дается  по материалам  полевых 
исследований А. Атаева  н С. X. Урмановой за  1963 г. и результатам  собственных наблю 
дений автора.

С р е д н и й  а п т

З о н а  P a r a h o p l i t e s  m e l c h i o r i s  -

1. Известковый конкреционный пласт с примесью детрита  пелсципод, криноидей, 
мшанок, редких орбитолин Мощность 0,5 м.

2. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые. Мощность 4,0 м.
3. Известковый конкреционный пласт с редкими обломками пелеципод и форами- 

нифер. В средней его части залегает  прослои известняка (И Д ) толщиной 0,2 м. М ощ 
ность 0,6 м.

4. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые. М ощ ность 3,7 м.
5. Алевролиты (А4) мелкозернистые. М ощ ность 7,2 м.
6— 7. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые. Мощность 5,9 м.
8. Алевролиты мелкозернистые, глинистые. В низах пачки они представлены ти

пом (А1), в верхней части (А2). Мощность 2,7 м.
9. Аргиллиты (Г2).  М ощ ность 5,5 м.
10. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые. М ощ ность 5,5 м.
11. Алевролиты (А1) известковистые. М ощ ность 0,9 м.
12. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые. Мощность 1,2 м.
13. Аргиллиты (Г2) с небольшими однородными кальцитовыми конкрециями. 

Мощность 2,7 м.
14. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые. М ощ ность 3,8 м.
15. Аргиллиты (Г2) известковистые, с включениями эллипсоидальных и караваеоб- 

разны х однородных кальцитовых конкреций толщиной 10— 15 см. Мощность 2,4 м.
16. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые. В кровле пачка венчается про

слоем (0,4 м) известковистых алевролитов (А1) с обломками крупных устриц, ядрами 
теребратулид и ринхонеллид. М ощ ность 5,5 м.

17. Аргиллиты (Г1) мелкоалевритистые, заклю чаю щ ие три конкреционных про
слоя мощностью 0,15—0,2 м. М ощ ность 31,5 м.

18. Конкреционный пласт, пижпяя часть которого характеризуется  наличием фуп- 
тиковоп текстуры. Мощность 0,4 м.

В е р х н и й  а п т

З о н а  A c a n t h o h o p l i t e s  p r o d r o m u s  —- У,: Ч

19. Аргиллиты (Г2).  Присутствуют шесть маломощ ны х конкреционных прослоев, 
в некоторых из которых обнаруж ивается  фунтиковая текстура. М ощ ность 35,7 м.

20. Аргиллиты (Г1) с редкими однородными кальцитовыми конкрециями. М о щ 
ность 16,9 м.

21. Дргиллиты  (Г2) с двумя кальцитовыми конкреционными прослоями. Мощ- 
иость 9,5 м.

22. Аргиллиты (Г1) с септариевыми кальцитовыми конкрециями. Мощность 10,0 м.
23. Аргиллиты (Г2) с однородными кальцитовыми конкрециями и конкреционным 

пластом с фунтиковой текстурой. М ощ ность 6,3 м.
24. Аргиллиты (Г2).  Мощность 5,0 м. ‘

З о н а  A c a n t h o h o p l i t e s  n o l a n i  -  10 6 ,  ^

25. Аргиллиты ( Г 1) с маломощ ными кальцитовыми конкреционными прослоями. 
Мощность 42,8 м.

26. Аргиллиты (Г2) с редкими септариевыми кальцитовыми конкрециями. М ощ 
ность 8,7 м.

27. Аргиллиты (Г2) с кальцитовыми однородными конкрециями и конкреционными 
прослоями. Мощность 47,5 м.

28. Аргиллиты (Г2),  характеризую щ иеся наличием тех ж е конкреционных вклю 
чений, что и н и ж ел еж ащ ая  пачка. М ощ ность 7,8 м.

3  о н a H y p a c a n t h o p l i t e s  j a c o b i  -  /$.5" о

29. Аргиллиты (Г2) с редкими однородными кальцитовыми конкрециями. М о щ 
ность 6,0 м.

30. Аргиллиты (Г2) с однородными кальцитовыми конкрециями. Мощность 23,0 м.
31. Аргиллиты. В нижней трети пачки они представлены типом (Г2) ,  а выше —

(Г 1). Н аблю даю тся  редкие однородные кальцитовые конкреции, а в 16 м от основания
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й  е  кровле пачки — конкреционные прослои с  фуптиковой текстурой. Мощность 36,2 М.
32. Аргиллиты (Г2),  перекрываю щиеся конкреционным магниоспдеритоиым плас

том, н котором различаются отдельные однородные эллипсоидальные конкреции того 
ж е состава. Мощность 5,2 м.

33. Аргиллиты ( П )  мелкоалевритистые. Мощность 9,0 м.
34. Аргиллиты (Г1) мелкоалевритистые, с дву м я  маломощными кальцитовыми 

конкреционными прослоями. Мощность 6,4 м.
35. Аргиллиты (Г1) • мелкоалевритистые. В 2,8 м от основания встречен прослон 

(0,6 м) известковистых мелкозернистых алевролитов. М ощ ность 4,6 м.
36. Аргиллиты (Г1) мелкоалевритистые, с небольшими однородными кальцитовы- 

ми конкрециями и м аломощ ным прослоем известковистых алевролитов. Мощность
10,0 м.

37. Аргиллиты (Г1) мелкоалевритистые. Мощность 4,3 м.
38. Аргиллиты (Г1) мелкоалевритистые, с маломощ ным кальцитовым конкреци

онным прослем в нижней части слоя. М ощ ность 3,8 м.
30—40. Аргиллиты (Г1) мелкоалевритистые. Мощность 8,0 м.
41. Алевролиты (А 1), М ощ ность 1,4 м.
42. Аргиллиты ( Г 1) мелкоалевритистые. Мощность 6,2 м.
43. Алевролиты (А1) с редкими однородными кальцитовыми конкрециями. М ощ 

ность 3,5 м.
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44. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые. Мощность 5,3 м.
45. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые, с двум я  магнноендеритовыми

конкреционными прослоями. М ощ ность 14,5 м.
46. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые. В основании наблю дается  про

слой (0,4) известковистых мелкозернистых алевролитов. Мощность 3,0 м.
47. Алевролиты (А1). Мощность 6,2 м.
48. Алевролиты (А2) крупнозернистые, с редкими однородными кальцитовыми 

конкрециями. Мощность 5,2 м.
49. Алевролиты (А2) мелкозернистые, с тремя горизонтальными разрозненных сен- 

тариевых и однородных кальцитовых конкреций. М ощ ность 8,0 м.
50. Аргиллиты (Г1) мелкоалевритистые, с септариевыми кальцитовыми конкре

циями. М ощ ность 11,5 м.
51. Алевролиты (А2) мелкозернистые, глинистые, а в верхней части слоя — из- 

ьестковнстые. Мощность 9,6 м.
52. Аргиллиты (Г2) ,  постепенно сменяющиеся вверх по разрезу  породами типа 

(Г1) .  Мощность 13,2 м.
53. Аргиллиты (Г2) с септариевыми и однородными кальцитовыми конкрециями. 

Мощность 26,0 м.
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Б4. Алевролиты (А1), залегаю щ ие па н и ж ел еж ащ и х  отлож ениях  с размывом. М ощ 
ность 2,3 . м.

55. Алевролиты (А1). Мощность 0,9 м.
'56. Алевролиты (А2) мелкозернистые. М ощ ность 12,0 м.
57. Алевролиты (А1) известковнстые, с редкими крупными однородными кальци- 

товымн конкрециями. Мощность 18,0 м.
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Зо на  A n a h o p l i t e s  r o s s i c u s  - /  ? !

58. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые. Мощность 15,0 м.
59. Алевролиты (A l)  мелкозернистые, известковнстые. Мощность 3,0 м.

3  (5 н a H y s t e r o e e r a s  o r b i g n y i  - 5 О

60. Алевролиты (А4) мелкозернистые, глинистые. Мощность 39,0 м.

З о н а  P e r v i n q u i e r i a  i n f l a t a  -  (2 /

61. Алевролиты (А1) крупнозернистые, с крупными ш аровидными известковыми 
конкрециями. Мощность 21,0 м.
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62. Алевролиты (А4) мелкозернистые, Глинистые, с размывом залегаю щ ие на 
Подстилающих отложениях. В 19 м от основания пачки находится конкреционный из
вестковый пласт толщиной 0,3 м. Мощность 60,0 м.

63. Алевролиты (А2) мелкозернистые, известковистые, с большими шаровидными 
однородными кальцитовыми конкрециями. Мощность 6,0 м.

64. Крупное переслаивание аргиллитов ( Г 1, Г2) и мелкозернистых алевролитов 
(А4) мощностью 7,5— 10 м. П ачка  заканчивается  десятиметровым слоем глинистых хли- 
дслитов (Х2). Переходы м еж ду  названными породами постепенные. Мощность 55,0 м.
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65. Алевролиты (А1) мелкозернистые, горизонтально слоистые, с редкими ходами 
червей-илоедов. М ощ ность 6,0 м.

66. Переслаивание мелкоалевритистых аргиллитов (Г1) и глинистых мелкозернис
тых алевролитов (А4). В верхней части пачки залегаю т  три известковых конкрецион
ных прослоя толщиной 0,1—0,3 м. Мощность 54,0 м.
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