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Н а с т о я щ и й  сб о р н и к  с о д е р ж и т  р я д  с т а т е й  по д ву м  н а п р а в 
ле н и я м  р ег ио н а льн ы х  и с с л е д о в а н и и  тер р и то р и и  Т у р к м е н и с т а н а .

В р а з д е л е  I о с в е щ а ю т с я  в о п р о сы  б и о с т р а т и г р а ф и и  верхне-  
мелошлх, п ал ео ге н о в ы х  и н еоген овы х  отл о ж ен и й .

В р а з д е л е  II р а с с м а т р и в а ю т с я  р а зл и ч н ы е  в оп росы  ге о ло г и 
ческого с тр о ен и я ,  истории р а з в и т и я  и гид рогеологии  н е ф т е г а 
зон осн ы х  областей .



Р А З Д  Е Л I
Б И О С Т Р А Т И Г Р А Ф И Я  М Е З О - К А Й Н О З О Й С К И Х  О Т Л О Ж Е Н И Й

Е.  М.  А Р З У М А Н О В А

С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К О Е  И Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е  
Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е  П О З Д Н Е М Е Л О В Ы Х  И Н О Ц Е Р А М И Д

Т У Р К М Е Н И И

Верхиемеловые отложения па территории Туркмении имеют ш ир о
кое развитие.  Они выходят  па дневную поверхность повсюду в зонах 
альпийской складчатости.  Изучение  верхнемеловых отложении как 
одного из звеньев мезозойского осадочного комплекса представ ляет  
большой практический интерес, так  к ак  с последними связаны место
рождения полезных ископаемых (нефти, газа,  серы, солей, ртути и др .) .

Породы верхнего мела  республики со д е р ж а т  богатую и р а з н о о б р а з 
ную фауну ископаемых, среди которых доми нирую щее положение  з а н и 
мают остатки представителей семейства иноцерамид.  Характерно й осо
бенностью данного семейства является  их широкое  распр остранение  по 
всему верхнемеловому ра зре зу  от сепоманского и до маастрихтского  
ярусов  включительно.  Вместе  с тем .нноцерамы многочисленны и, б л а г о 
д ар я  своему повсеместному распространению, являю тся  той важн ой 
группой, на основании изучения которой в значительной степени р а з р а 
баты вается  з о н а л ь н ая  стр ати гр аф ия  верхнемеловых отложений Т у р к м е 
нии. Стратиграф ическое  значение  позднемеловых иноцерамов дав н о  д о 
казан о со всей очевидностью в обширной мировой специальной л и т е р а 
туре, что еще раз по дт верж дае тс я  н нашими работами.

Многолетнее  исследование  иноцерамов,  а т а к ж е  изучение ра с п р е 
деления  их остатков в верхпемеловых от лож ен ия х пок азало ,  что 
п одавляю ще е большинство  изученных видов за н и м ае т  строго оп ределен
ное положение  в разре зах ,  что обусл овлив ает  выделение  ря да  ст рат и
графически в а ж н ы х  видов,  об ъединяемых автором в несколько в озр аст 
ных комплексов , последовательно сменя ющи х друг  дру га  во времени.

В настоящей статье сделана  попытка  обобщить  все сведения 
о территориальном и временном распространении 75 видов  по зднем е
ловых иноцерамов,  известных в наст оящее  время с территории 
Туркмении.

Самым древним комплексом является  сеноманский.  Он включает  
в свой состав следующие виды: Ino ce ram us  c ripps i  Mant . ,  In. s c a lp ru m  
Boehm,  In. t enuis  Mant . ,  In. p ic tus  Sow.,  In. v i r g a i u s  Schliit . ,  In. kamy-  
schlyens is  Arzum.  sp. nov. (in msc.)  и In. o rd in a r iu s  Arzum.  sp. nov. (in. 
msc .) .  Первые четыре вида составляют в целом основное ядро  сено ман
ского комплекса  иноцерамов данной территории.  Все они довольно 
часто встречаются в ра з р е з а х  верхнего мела и представлены много
численными эк зе м п л я р ам и  хорошей сохранности.  Н аи б о л е е  широко 
распространенным из перечисленных видов являе тся  I n o c e ra m u s  crippsi  
Mant . ,  который имеет плане та рно е  распространение .  Он встречается 
во всей сеноманской толщ е не только Туркмении (Туаркыр,  Малый 
и Большой Б алхан,  Копет-Даг,  Гяурс-Даг ,  Горный Бад хыз ,  Ц е н т р а л ь 
ные К а р а к у м ы ) ,  но и других районов  Советского Союза  (Крым,  Кавказ ,
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Вол ыно-Подольская  плита,  Карпаты,  З а п а д н а я  Украина ,  Саратовско е  
Поволжье ,  М анг ы ш ла к ,  Ю го-Зап ад ны й Д а р в а з ) .  Д а н н ы й  вид отме 
чается, кроме того, на севере Сибири,  Камчатки,  в Анадырском кр ае  
и на Сахалине .  Он ука зы вается  т а к ж е  в нсрасчлененной альб-сеноман- 
ской толще  Карпат .  З а  пределами С С С Р  In o c e ra m u s  cr ippsi  M a n t .  
встречается в сеноманских отлож ениях  Зап ад но й Европы (Англия,  Ф Р Г ,  
Румыния,  Ф р а н ц и я ) ,  Восточной Гренландии,  Азии (Япония)  и А в 
стралии.

По сравнению с предыду щим видом Inoce ra m us  sc a lp r u m  Boehm 
имеет более ограниченный ареал  распространения  и в породах  встре
чается не столь обильно.  Н а  территории Туркмении находки данного  
вида  известны в сеноманском я р у с е ( чаще  всего в его верхней части) 
Большого Б а л х а н а ,  Зап адно го  и Центральног о  Ко пе т -Д ага  и Горного 
Б адхы за .  Ра ков ины этого вида находят  дал ек о  за пределами респу бл и
ки: на М ан гы шлак е ,  Северном Кав каз е ,  в Крыму,  Поволжье ,  на З а п а д 
ной Украине ,  Вол ыно-Подольской плите, в Анад ырско м кр ае  и на С ев е 
ро- Зап ад ной  Камчатке .  Присутствие  In o c e ra m u s  sc a lp ru m  Boehm в сено
манских отлож ениях  отмечается  т а к ж е  в За п а д н о й  Европе:  в Англин 
(зоны Pec ten  asper  и H o la s te r  s u b g l o b o s u s ) , Франции,  Ф Р Г  и Польше.

In oc e ram us  tenuis  M an t .  встречается  преимущественно в верхней 
части сеноманских отложений Туаркы ра ,  Ма лого  Б а л х а н а ,  Копет -Дага ,  
Горного Б ад хы за ,  Кр ыма (нижний сеномаи) ,  З а к а в к а з ь я ,  Ана дырского  
края  и Се веро- Зап ад ной  Камчатки.  З а  ру беж ом он констатируется 
в основном в сеномане  большинства  европейских стран.  Л и ш ь  в Англии 
ук азы вается  из пре дположительно верхнеальбеких отложений.  Н а х о дк и  
этого вида об на руже ны  т а к ж е  в эквивалент ных  отлож ени ях  Ю ж н ой  
Америки (Перу)  и Восточной Гренландии.

Inoce ra mu s  р ictus Sow. известен в сеномане  З ап ад н ог о  Ко пе т -Д ага  
( зона A ca nt hoce ras  r h o t o m a g e n s e ) , М а л о г о  Ба л х а н а ,  Ту аркы ра ,  М а н г ы 
ш лак а  (верхний сеноман) ,  Северного  К а в к а з а  (верхний сено маи) ,  Р у с 
ской пла тформы,  Гиссарского хребта,  низовьев р. Енисей.  З а  границей 
встречается  в сеномане  М а д а г а с к а р а ,  Ф Р Г  (от верхнего сено мана  до 
низов верхнего турона  включительно — слои Lam ar cki )  и в верхнем 
мелу Новой Каледонии.

Помимо  рассмотренных видов в породах  сеноманского возра ста  
Туркмении распространен,  хотя довольно и редко,  ма ло  известный вид 
Inoc e ram us  v i r g a t u s  Schliit . ,  который приурочен гл авным образ ом  
к верхнему сеноману (зона Eu o m p h a lo c e ra s  e u o m p h a lu m )  Зап адно го  
Копет -Дага .  Отмечается  он т а к ж е  в верхнем сеномане М а д а г а с к а р а  
и ФРГ .

Н а р я д у  с выш ен азв анн ыми видами иноцерамов,  описанными в спе
циальной литературе ,  в слабо  сцементированных ры хлых песчаниках  
верхней части верхнего сеномана (зона A c a n th o c e ra s  rh o to m ag en se )  
Зап адно го  Копет -Дага  автором были об на руж ены  многочисленные 
и отлично сохранившиеся  я д р а  довольно оригинальных иноцерамов,  
об ра зу ющ их  в породе  сплошные скопления  — «банки». Эти я д р а  были 
выделены в два  новых вида:  Inoc e ram us  kamysc hlye ns is *  Arzum.  sp. 
nov. (in msc.)  и Ino ce ram us  o rd in a r iu s  Arzum.  sp. nov. (in msc. ) .

С нач алом туронского времени в иноцерамовом комплексе  Т у р к м е 
нии наб люд ает ся  полная  смена  его видового состава.  Ассоциация нно- 
церамов коренным образо м обновляется .  Ни один из сеноманских форм 
не переходит  в в ы ш е л е ж а щ и е  отложения,  которые по сравнению с под 
стилающими породами более обильны остатками иноцерамов как  
в количественном,  так  и в видовом отношении.  Однако следует  ука зать ,  
что в распределении остатков этих органи змо в по ра зр езу  отмечается

* Э т о т  н о вы й  ви д  и все  п о с л е д у ю щ и е  э н д ем и ч н ы е  ви д ы  оп и сан ы  в « А тл асе  п о з д н е 
м ел о вы х  и ск о п аем ы х  Т уркм ен и и » ,  к о т о р ы й  в ы й д е т  из печати  в б л и ж а й ш и й  год.
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крайняя  неравномерность,  в связи с чем представ ляетс я  возм ож н ым  
выделить три самостоятельных комплекса  иноцерамов,  ка ж д ы й  из кото
рых четко ха ракт еризу ет  лишь определенный интервал  с т р ат и г р а ф и 
ческой шкалы.

Перрый комплекс  приурочен к ни жнему  турону (зона In o c e ra m u s  
labiatus )  и отличается  обедненным составом видов.  Он представлен 
четырьмя формами,  две  из которых описаны с рассматрива емой п л о 
щади и выделены как  эндемичные.  Это In o c e ra m u s  l ab i a tu s  (Schlo th. ) ,  
In. hercynicus  Petr. ,  In. ba rs l iens i s  Atab. ,  In. a m u d a r i e n s i s  Arkh.

Inoce ra mu s  la b ia tu s  (Schloth.)  имеет  глоба льное  распространение .  
В пределах исследованной области  его остатки об на руж ены  в нижнем 
туроне Ту аркы ра ,  Копет-Дага ,  Гяурс -Да га ,  Цен тр ал ьн ых  К араку мов,  
Горного Ба д х ы за  и Гаурдак- Куг итанг а .  В последних трех районах  он 
представлен обильно,  и его раковины об раз ую т сплошные скопления,  
нередко являяс ь  по родообр азу ющ им мате ри алом.  Бл из кие  формы 
Inoceramus  la b i a tu s  (Schloth. )  встречаются и в П р н а м у д а р ы ш с к и х  
районах  ( ( I n o c e r a m u s  la b ia tu s  Arkh.,  non  Schloth. ) .

В других пунктах  Советского Союза  In o c e ra m u s  la b ia tu s  (Schloth.)  
зафиксирован па Ман гы ш ла к е ,  Северном К ав ка зе ,  в Крыму,  За к ав к а з ь е ,  
па Русской платформе,  Волыно-Подольской плите,  в Гиссарском хребте,  
Таджикской депрессии,  Ю г о- За па дно м  Д а р в а з е ,  За п а д н о й  и Северной 
Сибири. Здесь  он приурочен повсеместно к одному и тому ж е  с т р ат и гр а 
фическому уровню,  что позволяет  расс мат рив ать  его в качестве  з о н а л ь 
ного в ид а— индекса.  Од нако в лит ературе  имеются  у к а з а н и я  относи
тельно находки данного  вида и в более высоких стратиграфических 
горизонтах верхнего мела.  В частности,  С. А. Д о бр о в ы м  и М. М. П а в л о 
вой (1959) найдены остатки этого вида в нижнеконьякских отложениях 
Дагестана .  In oce ram us  la b i a tus  (Schloth.)  широко известен за границей.  
Как зональный вид он у ка зы вается  в нижне-туронских отложениях 
многих стран Зап ад но й Европы,  Азии, Северной и Южной Америки,  
Северной Африки и М а д аг а с к а р а .

Одним из характерны х видов нижнего турона  является  Inoce ra m us  
hercynicus  Petr . ,  который зачастую встречается совместно с Inoce ra m us  
lab ia tus  (Schloth. ) .  У нас его нах одят  на Туаркыре,  в Центрально м 
Копет-Даге,  Гяурс-Даге ,  Горном Бадхызе ,  Гаурд ак-Кугптанге ,  в Крыму,  
Зак авк азь е ,  па Русской пл атфо рме  и М ан гы шлак е .  В З апа дно й Европе 
он отмечается в Ф РГ ,  Чехословакии и Польше;  известен т а к ж е  
с Центральной Америке  п Мексике.

Следующий вид Inoce ra m us  bars l ie ns i s  Atab.  впервые выделен 
и описан А. А. Ат абекяном (1968) в слоях  с In o ce ram u s  la b i a tu s  
(Schloth.)  нижнего  турона  Зап ад но го  Копет-Дага .

Что ж е  касается Inoce ram us  a m u d a r i e n s i s  Arkh. ,  то здесь следует 
отметить, что этот вид встречается  главным образом в одповозрастных 
отложениях Восточной Туркмении.

С началом верхнетуронского времени на блю да етс я  полн ая  смена 
видового состава  иноцерамов.  Количество видов резко возрастает .  Д л я  
этой эпохи ха ракте рны ми становятся  In o ce ram u s  apical is  Woods ,  In. 
falcatus  Heinz ,  In. secur i formis  Heinz ,  In u n d u l a t u s  Mant . ,  In. cuvicri  
Mant. ,  In. inaequiva lv is  Schliit . ,  In. in te r rup tu s  Schm. ,  In. saxoni cus  Petr . ,  
In. pos idon omv afo rmis  M aury ,  In. c a rp a th i cu s  Sim.,  In. badk hysens is  
Arzum. sp. nov. (in msc.)  и In. r a k h m a t u r e n s i s  Arzum.  sp. nov. (in msc. ) ,  
составляющие в совокупности второй комплекс  иноцерамов,  распр остра 
ненных в нижней части верхнего турона  и характе рны х для  зоны 
Inoceramus  apical i s.

Inoceram us  ap ica l i s  Woods  на территории Туркмении встречается 
в нижней части верхнего турона  (зона Inoc er amu s  ap ica l is )  Туаркыра,  
Копет-Дага,  Малог о  Б а л х а н а  п Горного Ба дхы за .  На  остальной площа-
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ян Советского Союза из того ж е  стратиграфического  ин тер ва ла  он 
известен на Северном Ка вказе ,  в Крыму (верхний турон) ,  За к ав к а з ь е ,  
Донецком бассейне (верхний турон) ,  на Волыно-Подольской плите 
и в Галнцко-Волынской впадине.  В других пунктах земного ш ар а  
Inoce ra mu s  ap ical i s  Woods  типичен д ля  турона  Ф Р Г  и Г Д Р  (зоны 
Inoce ramus  lama rcki  и S caph i te s  ge in i tz i ) ,  Англии (зоны Rhync hon el la  
cuvieri ,  T e rebr a l u l in a  la ta  и H o l a s t e r  p l a n u s ) ,  Полын и (зоны S caph i te s  
geini tzi )  и З а па дно й Ка на д ы (зона  Co l l i gn on ic e ra s  w o o l g a r i ) .

В той ж е  зоне  In o c e ra m u s  apical is  Туаркы ра ,  З ап адн ог о  и Ц е н т р а л ь 
ного Копет-Дага ,  Северного К а в к а з а  и К ры м а  встречается другой вид 
Inoce ra mu s  fa lca tus  Heinz ,  который известен в зоне H o la s te r  p l a n u s  
Англии и в люнебургском ра зр езе  (зоны In o c e ra m u s  l am arck i  и S c a p h i 
tes geini tz i)  ФРГ .

В ра з р е з а х  верхнего турона  Туаркы ра ,  всего Ко пет-Дага  и Горного 
Ба д х ы за  довольно часты находки In o ce ram u s  secur i formis  Heinz ,  
которые приурочены главным обр азо м к зоне  In o ce ra m u s  apica l i s .  Это 
обстоятельство д ае т  право рассмат ри вать  данный  вид в качестве кон тр о
лирующего д ля  упомянутой зоны всей указанной обширной горной 
территории Туркмении.

Н а  территории Копет -Дага  широко распространены ядр а  I n o c e ra 
mu s  cuvieri  M an t .  и In o ce ra m u s  u n d u l a t u s  M an t .  Типичные п ред ста ви 
тели этих двух видов  ука зы ваю тс я  здесь из зоны In o c e ra m u s  apica li s.  
Близки е  к ним формы встречаются т а к ж е  в в ы ш ел е ж ащ е й  зоне 
H y p h a n to c e r a s  reus s i anu m .  Кроме того, In o c e ra m u s  cuvier i  известен из 
нижней зоны верхнего турона  Г яурс -Дага ,  a In o c e ra m u s  u n d u l a t u s  
Ma nt .  — нз зоны H y p h a n t o c e r a s  r e u s s i a n u m  Ту аркы ра .  Первый из 
назв ан ных  видов отмечается  главным об разо м  в верхнем туроне  З а 
ка вка зья ,  Крыма,  Русской п латф орм ы и Волыно-Подольской плиты.  
Вне С С С Р  этот вид известен в среднем и верхнем туроне  Ф Р Г ,  в сред
нем туроне Англин (зона T er eb ra tu l in a  la t a ) ,  в туроне  Полыни,  Г р е н л а н 
дии и в туроне-иижнем коньяке  Северной А м е р и к и ( А л я с к а ) .  Р а с п р о 
странение  In o c e ra m u s  u n d u l a t u s  Ma nt .  ограничивается  низами верхнего 
турона  Ф Р Г  и верхним туроном Англин.

В западной части Копе т-Дага  передки находки In o ce ra m u s  inaequi-  
va lv is  Schliit .  и In o c e ra m u s  p os id onom yafo im is  Ma ury ,  которые п ри ур о
чены в основном к зоне In o c e ra m u s  apical i s.  I n o ce ram u s  ina equiva lv is  
Schliit .  встречается т а к ж е  в зоне In oce ram us  lamarck i  и в нижней части 
зоны Scaph i tes  geini tz i  Ф Р Г  и Г Д Р ,  в верхнем туроне  По лын и и в низах 
верхнего турона  ( lamarck i -Schich te n)  М а д а г а с к а р а .  Второй вид р асп р о 
странен в пижпем туроне  Польши,  в сеномане  ( ? ) -коньяке Восточной 
Бр ази ли и  (штат  Сержнпп)  и в одповозрастных слоях Колумбии.

In oce ram us  in te r rup tu s  Schm.  к настоящем у времени зафиксир ован 
ли ш ь в трех пунктах  Советского Союза: в верхнем туроне  Горного
Б а д х ы з а  (зона Inoce ra mu s  ap ica l i s ) ,  Гяурс -Дага  и в верхнем туропс- 
коньяке  нижнего течения р. Енисей.

Inoc e ram us  saxon icu s  Petr . ,  впервые описанный В. Пет раш еко м 
(Pe t rascheck ,  1903) из Ф Р Г  (U n tc r lu r o n e r  Q u a d c r ) ,  в пашей коллекции 
известен из зоны Ino ce ram us  ap ical i s  Горного Б адхы за .  Весьма о г р а н и 
ченный ареал  распространения  данного  вида  па исследуемой территории 
и единичные находки дел аю т  его малоинтересным с точки зрения  с т р а 
тиграфической значимости.

Inoc e ram us  ca rp a th i c u s  Sim.  известен из Зап адно го  Ко пет-Дага  
(зона Inoce ra mu s  ap i ca l i s ) ,  Туа рк ыра и Горного Б а д х ы з а  (зона H y p h a n 
toceras  r e u s s i a n u m ) ,  турона  К а вка за ,  Ю жн ых  Карп ат  и Ф РГ .

Н а р я д у  с рассмотренными видами иноцерамов в зоне  Ino ce ram us  
ap ica l i s  Копет-Дага ,  Ма лого  Б а л х а н а  и Горного Б а д х ы з а  встречаются  
дв а  эндемичных вида:  In o c e ra m u s  r a k h m a t u r e n s i s  Arzum.  sp. nov. (in



msc.) и Inoce ra m us  b adk hysens is  Arzum.  sp.  nov.  (in msc . ) .  Первый из 
них в пределах  Туркмении разви т  в нижней части верхнего турона  пере
численных районов.  Ч асты е находки этого ин оце рама  в местных р а з р е 
зах  и повсеместная  приуроченность к зоне In o c e ra m u s  ap ica l i s  позво
ляю т рассм атрив ать  его в качестве  характ ерног о  вида  д л я  ука занной 
выше зоны. In oce ram us  b adk hysens is  Arzum.  sp.  nov. (in msc.)  оп ре де
лен автором нз того ж е  стратиграфического  интервала  Горного Б а д х ы 
за,  что и предыдущий вид, но как  возрастной пок аза те ль  не представ ляет  
в настоящее  время практического интереса.

Следующий комплекс  иноцерамов четко вы деляется  в самой верх 
ней части верхнего турона  в зоне H y p h a n t o c e r a s  r e u s s i a n u m .  В отличие 
от предыдущих комплексов он характе риз уется  разно об разие м  видового 
состава,  многочисленностью особей и появлением ряда  новых видов.  
Этот комплекс  составляют In oc er am us  woods i  Boehm,  In. s t r ia t oconcent r j -  
cus Giimb.,  In. a n n u l a t u s  Gold!. ,  In. tu rk m e n e n s is  Arzum.  sp.  nov.  (in 
msc .) ,  In. alievi Arzum.  sp. nov.  (in msc . ) ,  In. l ep idus Arzum.  и In. pavlo- 
vae Arzum.

Inoce ra mu s  woodsi  Boehm обна ру же н в зоне  H y p h a n t o c e r a s  r e u s s ia 
num  Копет-Дага ,  Ту арк ыра ,  в туроне  Северного К а в к а за ,  в верхнем 
туроне З апа дно й Украины,  Гиссарского  хребта,  в верхнем туроне- 
пижпем коньяке  З а к а в к а з ь я  и М а н г ы ш ла к а .  Бл из кие  этому виду формы 
( Ino ce ram us  aff. woods i  Boehm)  найдены в верхнетуронских-нижне-  
коньякских породах Восточной Сибири. Вне С С С Р  — средний и верхний 
турон Зап ад но й Европы:  Ф Р Г  (слои Sc ap hi ten)  и Англия  (зона 
H o la s te r  p l a n u s ) .

Inoce ra mu s  s t r i a toco ncen t r i cus  Giimb. характ ере н для  зоны H y p h a n 
toceras r e u s s ia n u m  Копет-Дага ,  верхнего турона  Горного Бадхыза ,  
Малого  Б алха на ,  Туаркыр а,  М ан г ы ш ла к а ,  Северного К а в к а за ,  Малого  
Ка вк аз а ,  Крыма,  З а па д но й Украины и Русской платформы.  З а  границей 
встречается в нижней части верхнего турона  Азии, Африки,  Южной 
Америки и в верхнем туроне (зона Scaphi te s  geini tz i)  ФРГ .

В единичных эк зе м п л яр ах  из той ж е  зоны Горного Ба д х ы за  
н Центрального  Копет-Дага  об на ру же н In o c e ra m u s  a n n u l a t u s  Goldf. ,  
который в пределах  Центрального  Копе т-Дага  ука зы вается  у ж е  из всего 
верхнего турона,  а на Волыно-Подольской плите заф ик си ров ан в верхпе- 
туронских-копьякских отложениях.  П рим ерно из того ж е  с т р ат и г р а ф и 
ческого уровня  он отмечается  в За п а д н о й  Европе:  в Ф Р Г  (зона In o ce ra 
mus la m arcki ) ,  в Польше, Чехословакии и Англии (коньяк) .

Inoc e ram us  tu rk m enens is  Arzum.  sp. nov. (in msc. ) ,  In. al ievi  Arzum.  
sp. nov. (in msc .) ,  In. pav lova e  Arzum. ,  In. l ep idus  Arzum.  во всех изу
ченных р а зр ез ах  Копет-Дага ,  Ма лого  Б а л х а н а  и Горного Б а д х ы з а  при 
урочены исключительно к светло-серым известнякам и глинистым извест
някам зоны H y p h a n t o c e r a s  reus s ia num ,  об раз ую щ им  в обнаже нии 
отчетливо в ы ра ж ен н ую  плотную гривку.  Несмотря  па то, что эти виды 
являются  новыми,  два  из них — In o ce ra m u s  tu rk m en en s i s  Arzum.  sp. 
nov. (in msc.)  и In. alievi  Arzum.  sp. nov.  (in. msc.)  могут служить  
местными стратиграфическими коррелятивами,  т. к. пр ослеживают ся  на 
довольно большой пл ощ ади  (Малый Бал хан,  Копег-Даг ,  Горный 
Бад хыз)  и распространение  их ограничивается  лишь одной зоной 
H y p h a n to c e r a s  reus s i anu m .  Эти виды представлены многочисленными 
экзе мпл яра ми  и легко о б н а руж ив аю тся  в породе.  Д в а  других вида — 
Inoce ramus  pa v lovae  Arzum.  и In. l epidus  .Arzum, имеют более ограни
ченное территориальное  распространение: первый найден в Горном 
Бадхызе ,  второй —• в За п а д н о м  и Восточном Копет-Даге .

В коньякское время на исследованной территории наблюдается  
новое резкое  обновление  ппоцерамового комплекса.  Несмотря  па то. 
что этот комплекс  отличается  несколько обедненным видовым составом
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по сравнению с всрхнетуронским,  однако  он позволяет  подраздели ть  
коньякские  от лож ения на  две  иноцерамовые зоны, к а ж д а я  из которых 
соответствует объему по дъяруса  и хар актеризуется  самостоятельной 
иноцерамовой ассоциацией.

Н и ж н я я  зона  —• зона Ino ce ram us  w and e re r i  ■— хар актеризуется  
присутствием видов Ino ce ram us  w an d e re r i  And..  In. dcformis  Meek,  
In. scl i loenbachi  Boehm,  In. sei tzi  And. ,  In. frechi Fleg. ,  In. kleini Miili , 
In. ca l losus  Heinz ,  In. webs le r i  Mant. ,  In. koegleri  And. ,  In. l u sa t ia e  And., 
In. st illei Heinz,  In. s u b p e rc o s t a tu s  And.,  In. and e r so n i  Eth.  и In. 
koeneni  Miill.,  в сумме соста вляющ их основное ядро  нижпеконьякского  
комплекса иноцерамов,  широко распространенного на большей части 
Ю жн ой  Туркмении (от Ма лого  Б а л х а н а  до Горного Б а д х ы з а  вкл ю чи
тельно) и характе риз ую ще гося  большим постоянством видового состава.  
Почти полное отсутствие раковин головоногих моллюсков  в нижнекопь-  
якских,  да  и в верхнеконьякских отложения х изученной пло щади  повы
шает  в еще большей степени роль иноцерамов ка к  стратиграфических 
индикаторов.

Зональный вид Inoce ra mu s  w an d er er i  Boehm,  впервые описанный 
из э м ш ера  Г'ДР, в пределах  Туркмении ука зы вает ся  на М а л о м  Балхане ,  
в Ко пет-Даге  и Горном Бадхызе .  Он известен т а к ж е  в нижнем коньяке 
Волыно-Подольской плиты, Галицко-Волынскон впадины,  Северного 
Ка в к а за ,  З апа дно й Украины, Гиссарского хребта,  З а к а в к а з ь я  и Крыма.

П рим ерно такой ж е  аре ал  распространения  имеет In o c e ra m u s  seitzi 
And.,  который присутствует в нижнем коньяке  Копет -Дага ,  Горного 
Б ад хы за ,  Т уа ркы ра  и М а н гы ш ла к а .  Он ж е  ука зы вается  в верхнем тур о
не Северного  К а в к а з а  (зона In oce ra m us  la m arcki ) ,  в верхнем туроне  
(?) и коньяке З а к а в к а з ь я ,  в верхнем туроне  (турон ы, р) и эм шере  Ф РГ .

Следующий вид In o ce ram u s  deformis  Meek распространён в нижнем 
коньяке  Копет-Дага ,  Горного Б адхы за ,  Русской пл атформы ,  Кры ма ,  
Северного К а в к а з а  и З а к а в к а з ь я .  В За п а д н о й  Европе  его находят  
в верхнем туроне  (турон а, р) ФР Г.  Остатки этого вида хорошо извес т
ны и в Северной Америке  (Benton  и N io br a ra  G r o u p ) ,  откуда  он впервые 
описан.  Здесь  он обычен для  нижнесенонских отложений.

In o ce ram u s  sch loenbachi  Boeh m т а к ж е  распространен в зоне 
In oc e ra mu s  w an d e re r i  Копет-Дага ,  Горного Б а д х ы з а  и Ту аркы ра .  В. И. 
Кузнецов (1968) в последнем районе вместо названной зоны в том ж е  
объеме выделяет  зону Ino ce ram us  schloenbachi .  В нижнем коньяке 
Северо- Зап ад ной  К ам чат ки встречаются формы,  очень близкие  д ан но му 
виду. На  территории Советского Союза  In o ce ram u s  sch loenbachi  Boeh m 
известен в породах нижнего  коньяка  Волыно-Подольской плиты, Га- 
лицко-Волынской впадины,  К ры м а  и К а в к а з а .  З а  пр ед елами С С С Р  
его остатки нах одят  в верхнем туроне  (турон а, р) и коньяке  Г Д Р  
н Ф РГ ,  в нижнем коньяке По льш и и коньяке Чехословакии.  Р а з н о в и д 
ности этого вида описаны из пород Аргентины и Мизольского  
архипелага .

В пижнеконьякских отлож ен ия х Зап адно го  и Восточного Копет- 
Д а г а  и Т уа ркы ра  встречаются  довольно редкие остатки In oce ram us  
Г rechi Fleg. ,  которые известны т а к ж е  в соответствующих отложениях 
М а н г ы ш л а к а  и Северного  К а вка за .  В За п а д н о й  Европе  этот вид 
зафиксир ован в верхнем туроне  (туроп и, р) н коньяке  Г Д Р  и Польши.

Находки  Ino ce ram us  webs le r i  Ma n t .  ука зы ваю тс я  в ппжпем коньяке 
Туарк ыра ,  М а н гы ш ла к а ,  в нижнем коньяке  З ап адн ог о  Копет-Дага ,  
Северного  К а в к а з а  и З а па дно й Украины и в верхнем коньяке  З а к а в к а 
зья. З а  рубежом данный вид встречается в среднем и в верхнем туроне 
(зоны Inoce ra mu s  lamarck i  и S caphi te s  geini lz i)  Ф РГ ,  Г Д Р  н в коньяке  
Англин (зона M icras te r  c o r l e s l u d i n a r i u m ) .

Единичные эк зем пля ры  Inoce ramus  lu sa t ia e  And.  известны в нижне-
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коньякскпх отложениях Зап ад но го  и Центральног о  Копет-Дага ,  Крыма,  
Северного К а в к а за  и З а к а в к а з ь я .  Бл и зк ие  формы известны из верхне- 
меловых отложений Северо-За пад ной  Камчатки.  Впервые вид описан 
из эмш ера  ГДР.  где встречается т а к ж е  и в верхнем туроне  (турон а,  (3).

В нижнем коньяке  Зап адно го  и Центральног о  Ко пет-Дага  и Т у а р 
кыра известны многочисленные ядра  небольших иноцерамов,  п р и н а дл е 
ж а щ и е  виду In oce ra m us  kleini Miill. Этот вид за пр ед елами Туркмении 
широко известен в верхнетуропских (?) — нижнеконьякскнх отлож ен ия х 
Крыма,  Северного К а вка за ,  З а к а в к а з ь я ,  М а н г ы ш ла к а .  О б н ар у ж и в ает ся  
он т а к ж е  в одновозрастных отлож ени ях  севера Сибири,  в коньяке Р у с 
ской платформы,  в верхнем коньяке  Гиссарского хребта.  В З а па д но й 
Европе данный вид ук азы вается  в нижнем коньяке  По льш и и в верхнем 
туроне (турон сс, р) и эмш ере  ФР Г.

Ino cer amu s  stillei Heinz  определен из нижнего  коньяка Зап адно го  
Копет-Дага  и Северного К а вка за .  Стратиграф ически выше,  в верхнем 
коньяке,  он найден в З ак ав к азь е .  Л и ш ь  в Крыму отмечается  из верхнего 
турона.  З а  границей обна руж ен  в верхнем туроне  Ф Р Г  (верхняя  часть 
слоев со Scaph i te s  geini tz i)  и Южной Африки.

Inoc e ram us  su b p e rco s t a tu s  And. известен из зоны In oce ra m us  
wanderer i  З ап адн ого  Копет-Дага .  Впервые он описан из эм ш е р а  Ф РГ .

Inoc e ram us  koegler i  And.  изредка  встречается  в нижнем коньяке 
Малого  Б а л х а н а ,  Г уар дак а .  Указывается ,  помимо этого, из верхнетурон-  
ских (?) отложений Дагестана ,  нижнего  коньяка  Северного К а в к а з а  
и коньяка севера  и востока Сибири.  Известен т а к ж е  из зоны «cuvieri» 
и эмшера  ФРГ .

В породах  нижнеконьякского  возраста  З ап адн ог о  К опе т-Дага  встре
чаются немногочисленные ядра  In o c e ra m u s  ca l losus  Heinz  и In o c e ra m u s  
andersoni  Eth.  Пе рв ый вид описан впервые из верхнего турона  (?) 
Англии под названием Ino ce ram us  lamarcki  P a rk .  В Германии и па 
М адаг а с к а р е  он характерен для  нижнего  коньяка .  Второй вид распр о
странен в верхнем туроне  (в верхах  зоны Scaphi t es  ge ini tz i )  Ф Р Г  
и в туроп-сенонских о тло же ния х о. Зулуленд.

Inoc e ram us  koeneni  Miill. происходит  из нижнего  кон ьяка  Гяурс- 
Д а га ,  Северного К а в к а з а ,  Волыно-Подольской плиты,  Галицко-Во- 
лыпекой впадины,  За п а д н о й  Украины, Русской платформы,  За п а д н о й  
Сибири, По льши и зон In oce ram us  sch loenbachi  и In oce ram us  involu tus  
ФРГ.  На  Туарк ыре  он встречается только в верхнем коньяке.

Нах одк и Ino cer am us  pc rc os t a tu s  Miill. заф ик си рова ны  в средних 
горизонтах зоны Inoc e ram us  w a n d e re r i  З а па дно го  Копет -Дага ,  в ве рх 
нем коньяке Гяурс-Даг а ,  Русской платформы,  Северного К а в к а з а  и С е 
вера Сибири.  Известен он в зонах  Inoce ra m us  sch loenbachi  и In o ce ram u s  
involutus ФРГ .

Вторую группу коньякскпх иноцерамов соста вляю т формы,  х а р а к 
терные для  зоны In oc e ram us  involutus .  Эта  группа немногочисленна  
в количественном отношении и сравнительно од ноо бра зн а  в видовом.  
Ее составляют: Ino ce ram us  involu tus  Sow.,  In. l a t i s u lc a tu s  Heine ,  In. 
fasc icu la tus  Heine ,  In. s u b q u a d r a t u s  compl ic a tus  Heine ,  In. exogyro idcs  
Meek et H ayd.  и In. p raeco rd i fo rmis  Atab.

In oc e ram us  involu tus  Sow. являе тся  широко распространенным 
видом верхнего коньяка  юж ных  районов  Советского Союза: З ап адн ого  
п Центрального Копет-Дага ,  Горного Б ад хы за ,  Т у а р к ы р а  п Северного 
Ка вказа .  В синхронных отлож ени ях  он о б н ар у ж и вае тся  па Русской 
платформе,  па севере Сибири,  в Анадырско м кр ае  п на Волыпо-Подоль-  
ской плите. В последнем районе  указ ыва ет ся  т а к ж е  в нижнем коньяке.  
Вис С С С Р  он констатируется  в За п а д н о й  Европе,  па М адаг аска ре ,  
в Азин и Северной Америке.

Д в а  последующих вида — Ino cer am us  la t i s u lc a tu s  Heine  u Inocera-
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mu s fasc icu la tus  H e i n e — м а л о  распространенные формы.  На  терри то 
рии Туркмении они найде ны в верхнем коньяке Цент ральн ы х  Кара -  
Кумов,  в самых верхах  ко н ья ка  и низах  сантона  За п а д н о г о  Копет-Дага ,  
в нижнем сантоне  Горного  Б а д х ы з а  и Туарк ыра .  Впервые эти иноцерамы 
описаны из верхней части зоны In o ce ram u s  involu tus  и из нижней части 
зоны In o ce ram u s  u n d u l a l o p l i c a t u s  ФР Г.

I no ce ram us  s u b q u a d r a t u s  com pl i ca tus  He in e  в небольшом числе 
экземпляров  встречается  в верхней части верхнего  кон ьяка  Зап адно го  
Копет-Дага ,  М ал о го  Б а л х а н а ,  Ту а р к ы р а  и Горного Ба д х ы за .  В За п а д н о й  
Европе  он известен из тех ж е  зон Ф Р Г ,  что и пред ыду щий вид.

С частыми на х о д ка м и  In o c e ra m u s  exogyro ides  Meek et  H a yd .  мы 
стал киваемся  в верхнем коньяке  З ап адн ого  Копе т-Дага ,  Ту аркы ра .  
Впервые этот вид описан из ко нь яка  Северной Америки (F o r t  Benton  
G r o u p . ) .

I no ce ram us  p ra ecor d i fo rm is  Atab.  ( =  In o ce ra m u s  cord i formis  Woods,  
1911, стр. 334, табл .  LIV,  фиг. 3) найден в верхнем коньяке З а па дно го  
Копет-Дага.  П р о и с х о д и т  из зоны M ic r a s t e r  c o r a n g u i n u m  Англии.

Переходя  к харак тер ис тик е  сантонского  ком плекса  иноцерамов,  
следует  отметить,  что видовой состав его зам етно беднеет  по сравнению 
с коньякской ассоциацией.  Здесь  замечено неравном ерно е  ра с п р е д ел е 
ние иноцерамов по разрезу .  Основные находки иноцерамов приурочены 
преимущественно к самым низам и ве рха м  яруса.  В сантонских о т л о 
жениях четко вы деляется  два  сообщества  иноцерамов,  к а ж д о е  из ко то 
рых характ ерно д ля  нижнего  и верхнего  подъяруса .

Нижнесанто нский  комплекс  вк лю чае т  следующие формы:  I n o c e ra 
mu s  pacht i  Arkh. ,  In. c a rd is so i des  Goldf. ,  In. cord i formis  Sow.,  In. undu-  
la to p l i ca tu s  Roem.,  In. s u b q u a d r a t u s  Schliit . ,  In. boehmi  Miill.,  In. 
c ance l la tu s  Goldf. ,  In. ret icu la  co rbula  Heinz ,  In. c r a s s u s  Pe tr ,  и In. 
godin i  Ar zum.

In o ce ram u s  pacht i  Arkh .  явля ет ся  ру ков од ящ им  видом-индексом для  
за п ад н ы х  районов  исследованной области .  Он распространен на Туар-  
кыре,  М алом  Б а л х а н е  и З а п а д н о м  Копет-Даге ,  где В. И. Кузнецов 
(1968) и А. А. Атабекян (1961) выдел и ли одноименную зону в объе ме 
нижнего  сантона . Этот  вид, кро ме  того, у к аз ы ва ется  из тех ж е  о т л о ж е 
нии Кы зы л-Ку мов (родн. С о р - Б у л а к ) .  Встречается  он т а к ж е  на  юго- 
востоке Русской платформы,  Восточной Сибири,  Англии,  Швеции и Ф Р Г  
(нижний сантон).

In o c e ra m u s  u n d u la to p l i c a tu s  Roem.  ха ра кте рен д ля  нижнего  сантона  
Туаркы ра,  Г я у р с -Дага  и Г о р н о г о  Ба д х ы за .  В последнем районе автором 
в объе ме нижнего  сантона  выд еляет ся  однои менная  этому виду зона.  
Н а  территории Советского Союза  дан ны й вид известен в идентичных 
отлож ениях  Северного  К а в к а з а  ( зона  In o c e ra m u s  u n d u la to p l i c a tu s ) ,  
Чукотского  п-ва,  о. С ахалин  и Камчатки .  Н азв а н н ы й  иноцерам вст ре 
чается т а к ж е  в нижнем сантоне  Азии, Северной Америки и Ф Р Г  (зона 
In oc e ram us  u n d u la to p l i c a tu s ) .

In o c e ra m u s  card is so ides  Goldf.  имеет  широкое  разв ити е  в ни жнем 
сантоне не только на территории Туркмении,  но и д ал е к о  за  ее пр ед е 
лами.  Он многочислен в Копет-Даге ,  Горном Ба д х ы зе  и Гяурс-Даге .  
Родственные ему формы известны в Гаурдак -Ку гит анг ско м районе  
и в Питнякской группе поднятий.  Остатки этого вида  нах одят  в Крыму,  
на Северном К а в к а з е  (зона In o c e ra m u s  u n d u la to p l i c a tu s ) ,  Русской 
платформе,  Волыно-Подольской плите, З а п а д н о й  Украине ,  в З а п а д н о й  
Сибири,  в Польше,  Англии, Ф Р Г  и Северной А м е р и к е ( Аляс ка ,  З а п а д 
ная К а н а д а ) .

Я д р а  In o ce ram u s  s u b q u a d r a t u s  Schlii t .  отмечаются в нижнем сантоне  
З ап ад н ог о  Копет-Дага ,  Горного Б ад хы за ,  Цен тр ал ьн ых  К а р а к у м о в  
(скв. №  101) и Туаркы ра .  Известны они и в верхах  коньяка  Волыно-
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Подольской плиты, Грузии,  нижнего  сантона  Ма лого  К а в к а з а ,  Польши,  
Ф Р Г  и Г Д Р  (?) и Северной Америки (Техас).

В тех ж е  от лож ен ия х Копет-Дага ,  Горного Ба дхы за ,  Северного  
К авказа ,  Кры ма ,  Ф Р Г  (эм ш ер) ,  По льш и и М а д а г а с к а р а  встречается  
Inoceram us  boehmi  Miill.

In oce ram us  cord i formis  Sow.  о б н ару ж ен  в р а з р е з а х  нижнего  сантона  
Туаркы ра  и З ап адн ого  Копе г-Да га .  В З а к а в к а з ь е  он ук азы вается  
в интервале  всего иижнесантонского  под ъяруса .  В нерасчлененных 
верхнетуронских,  коньякских и сантонских от лож ен ия х Восточной С и б и 
ри присутствует разновидность  данного вида  ( In o c e ra m u s  cord i formis  
Sow. var .  robus ta  Bodyl. ) .  В За п а д н о й  Европ е  In o c e ra m u s  cord i formis  
Sow. описан из верхнего эм ш ер а  Ф РГ ,  где вы деляется  одноименная  
зона, из И тали и  (турон-сенон) , Швеции (эм шер) ,  Англии (коньяк 
и нижний сантон) ,  Фр анц ии (мел) ,  М а д а г а с к а р а  и Северной Америки 
( К а н а д а ) .

Ino c e ra m u s  ca nc e l la tu s  Goldf.  встречается  из той ж е  зоны З а п а д 
ного Копет-Дага .  Б л и з к а я  ф о р м а  ( In o c e ra m u s  p s eud ocance l l a t u s  Bodyl.)  
известна из верхнетуронских-коньякских отложений низовьев  р. Енисей. 
Впервые вид описан из пород сантонского воз раста  Ф РГ .

In oc e ram us  ret icula  corbula  H e in z  т а к ж е  встречается  в зоне I n o c e ra 
mu s  pacht i  З а па д но го  К опе т- Дага  и Русской платформы.

In o ce ram u s  c r a s su s  Pe tz .  в пр ед ел ах  Туркмении об на ру ж ен лишг 
в За п а д н о м  К оп ет -Д аге  (зона In o ce ram u s  p a c h t i ) . Н а  За п а д н о й  Украине 
он фиксируется  в нижнем коньяке ,  а в З а к а в к а з ь е  (А зе рб ай дж ан,  Гру
зия)  в кгньяке ,  и в сантоне.  В Че хословакии известен из нижнего  к о н ья 
ка, а в Ф Р Г  из верхнего турона  (турон и, р) и эмш ера .

Inoc e ram us  godin i  Arzum.  установлен автором из нижнесаптонскогс 
подъяруса  З ап адн ого  Копе т-Дага  (Тер сака пс к ая  ант иклин аль) .

Верхнесантонское сообщество иноцерамов Туркмении х а р а к т е р и 
зуется небольшим количеством видов  и числом их особей. Его состав
л яю т  такие  виды, ка к  In o c e ra m u s  Ioba tus  Schlii t .  ( =  I n o c e ra m u s  loba tus  
simi lis  Perg. ,  In. l in gua  Goldf. ,  In. w e g n e r i  Boehm,  In. cycloides Wegn.  
In. haenle in i  Miill .  и In. schroeder i  Miill.

In o c e ra m u s  lob a tu s  Schlii t .  об н ар у ж ен  в верхнем еаптопе  Г'орногс 
Ба д х ы за  и Копет-Дага .  По его присутствию в объеме нижнего сантоне 
Горного Б а д х ы з а  автором выд елена  одноименная  зона.  В слоя> 
с Lios trea acu l i r os t r i s  Nils,  нижнего к а м п ап а  Т у а р к ы р а  т а к ж е  отме  
чаются находки этого вида.  Остатки I n o c e ra m u s  iob a tus  Schlii t .  известна  
и на юг о-западе  Русской платформы.  Бл и зк ие  ему фо рмы установлена  
г» сантонских отлож ен ия х Сибири и Северной Америки (верхняя  ч а с л  
сланцев К ол орадо ) .  Я дра  данного ин оце рама  нередки в с а н т о н с к т  
отлож ениях  Ф Р Г  (верхний гранулятовый сенон, слон с M arsupi te :  
t e s tu d in a r iu s ) ,  Англии (зона Acl in oc am ax q u a d r a t u s )  и Пол ьш и.

In o c e ra m u s  l i ngua  Goldf.  встречается  в верхнем сантоне  Копет 
Д а г а ,  Горн-ого Б а д х ы з а  и севера  Сибири,  в верхнем сантоне— пижпшу 
ка мп ан е  Волыно-Подольской плиты; на Т уарк ы ре  он известен толькс 
в нижнем к а м п ан е  (зона Offas te r  pomel i ) .  З а  границей дан ны й вид рас 
пространен в верхнесенонских отлож ени ях  большинства  европейски. '  
стран: в Америке,  Ф Р Г  (зона M a r s u p i t e s  и B i n o d o s u s - Z o n e ) ; П о л ы ш  
(зона M a r s u p i t e s ) ,  Англии (Belemni le l la  m u c r o n a t a ) ,  Швеции (Binodo 
sus-Zone)  и Бо лга ри и (к ам п ан ) .

Ino c e ra m u s  w egne r i  Boehm обычен для  верхнесаитопскп.х отложе 
ннй Копет -Дага ,  Туа р к ы р а  п М а н г ы ш ла к а .  На  Северном К авк азе  oi 
харак терен д л я  нижнего кам п ан а;  в За п а д н о й  Европе присутствуе '1 

в нижнем сеноне.
In o c e ra m u s  cycloides Wegn.  обна ру ж ен  в верхнем сантоне Копет 

Д ага ,  З а к а в к а з ь я  и в сантоне ФРГ .  Разновидности этого вида  широкс
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распространены в саптоне  п в нижнем ка мп аие  Европы,  Северной 
Африки,  Северной Америки и Японии.

Остатки Ino ce ram us  haenle in i  Miill. найдены в верхнем сантоме 
За пад ног о  Копет-Дага ,  'Гуаркыра,  Северного К а в к а з а ,  ре ж е  в ка мп апе  
Крыма,  М а н г ы ш л а к а  и З а к а в к а з ь я .  Этот вид хара кте рен для  нижнего 
сеноиа Польши и Северной Америки ( К а н а д а ) .  В Ф Р Г  выделе на  одно
именная  зона.

В единичных эк зе м п л я р ах  в верхнем саптоне За п а д н о го  Копет -Дага  
встречается Inoce ra m us  schroederi  Mull . ,  впервые описанный из верхнего 
сенона ФРГ.

Кампа нск не  отложения  Туркмении с од ерж ат  большое количество 
ра зно образны х иноцерамов,  значительна я  часть которых еще ма ло  из у
чена. Среди встречающихся  здесь форм наиболее характ ерн ы ми 
являются:  Inoce ra m us  s a l i s b u rg c n s is  Fu g g .  et Kastn. ,  In. a g d j a k e n d e n s i s  
Aliev, In. g a n d j a e n s i s  Aliev, In. a z e r b a y d ja n e n s is  Aliev, In. a ta be kj an i  
Arzum. ,  In. dar iens i s  kope tdagl iens i s  Arzum. ,  In. ba l t i cus  ke la tens i s  
Arzum.  nom. nov., In. haenle ini  m a r i a n n a e  Arzum.  subsp .  nov. Многие  
из назван ных видов — эндемики,  ар е а л  распространения  которых 
ограничивается либо территорией Туркмении,  либо соседней Кавка зско й 
областью.

Нах одк и Inoce ram us  s a l i s b u rg e n s is  Fu g g .  et Kas tn .  приурочены 
главным образ ом к нижнему ка мп ан у Копе т-Дага  и Туарк ыра ,  а на 
остальной территории Советского Союза  — лишь к верхнему ка мп ану  
К ав ка за .  Этот вид известен т а к ж е  в сеноне З а п а д н о й  Европы и Се вер
ной Америки.

В нижнем ка мп ане  Копет-Дага ,  Больш ого Б а л х а н а  (?) ,  Ту арк ыра ,  
М а н гы ш ла к а ,  Ма лого  К а в к а з а  встречается In o ce ram u s  a g d j a k e n d e n s i s  
Aliev.

In oce ram us  g a n d j a e n s i s  Aliev у к азы вае тся  из нижней части нижнего  
ка мп ан а  З ап адн ого  Копет-Дага ,  к а м п ан а  Ма лого  К а в к а з а  и Маастрихта 
Болгарии.

In oc e ram us  a z e r b a y d ja n e n s i s  Aliev констатирован в нижнем ка мпан е  
Копе т-Дага  (?),  Северного К а в к а з а ,  Малого  К а в к а з а ,  К ры м а  и З а к а в 
казья ,  а на Ту ар кы ре он отмечается в верхнем кампане .

Р я д  новых форм установлен автором из нижнего к а м п ан а  Восточ
ного Копет-Дага .  Это In o ce ram u s  a t a bekj an i  Arzum. ,  In. dar iens i s  
ko pe td aghen s is  Arzum. ,  In. ba l t i cus  ke la t ens i s  Arzum.  nom. nov.  и In. 
haenleini  m a r i a n n a e  A rzu m  subsp.  nov.  По сл ед н яя  фо рма  встречается 
в одновозрастных отлож ени ях  т а к ж е  З ап адн ого  Копет-Дага .

Верхнекампанский комплекс  иноцерамов составляют: In o c e ra m u s
pla nus  Muns t . ,  In. convexus Hal l  et .Meek, In. ba l t icus Boehm и I n o c e ra 
m u s  r egu lar i s  Orb.

In oc e ram us  p l a n u s  Mu ns t .  зафик си рован в верхнем к ам п ан е  (зона 
Bos t ry choceras  polyplocum)  Копет-Даг-а и Горного Ба д х ы за .  Он ж е  
встречается в Маастрихте З а п а д н о й  Украины, Грузни,  в верхнем 
Маастрихте Волыпо-Подольской плиты и Галпцко-Волынской впадины, 
в верхнем сенонс- Карпа т ,  Болгарии ,  Польши,  Ф Р Г  и Бо леарски х остро
вов (Исп ан и я) .

Inoc e ram us  convexus  Hal l  et Me ek  определен из верхнего к ам п ан а  
З ап адн ог о  Копет -Дага .  ка мп ан а  Мал ого  К а в к а з а ,  верхнего ка мпан а-  
пижиего Маастрихта Северного К а в к а з а  и верхнего сенона (F or t  P i e r r e  
Group)  Северной Америки (Н е бр а с к а ) .

Наиб олее  широко распространенными видами верхнего сепопа 
планеты явл яют ся  In o c e ra m u s  ba l t icus  Boehm н In oce ram us  re g u la r i s  
Orb.  Первый нноцерам встречается в к ам п ан е  Туаркы ра ,  в верхнем 
кам пане  З ап адн ог о  Копет -Да га ,  в верхнем к а м п а н е — верхнем Маастрих
те Копет-Дага .  З а  пределами республики ои известен с нижнего  к ам п ан а
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по нижний Маастрихт Волыно-Подольской п л т ы ,  в к ам п ан е  Карпат ,  
Крыма,  Ма лого  Кав каз а .  Вне С С С Р  ■— верхний сепон За п а д н о й  Е в р о 
пы (Болгария ,  Чехословакия ,  Ф Р Г ) ,  Азии, Африки и Северной Америки.

Ino cer amu s  re g u la r i s  Orb.  об на ру ж ен в породах  верхнего к а м п а и а — 
нижнего Маастрихта Туаркы ра ,  З а па дно го  Копет-Дага ,  в ка мп ане  
Малого  К а вк аза ,  в ка мп ан е  — нижнем Маастрихте Северного  К а в к а за ,  
в Маастрихте Крыма,  Волыно-Подольской плиты и Галицко-Волынской 
впадины. З а  границей он ука зы вает ся  обычно в верхнем сенопе Англии,  
Франции,  Г Д Р ,  Австрии,  Болгарии,  США, Северной Африки и Индии.

Маастри хтс кие  от лож ени я т а к ж е  сод е р ж а т  многочисленные ост ат
ки пноцерамов,  которые все еще очень слабо  изучены. Из  встре
чающихся  здесь иноцерамов,  помимо In o ce ram u s  ba l t icus  Boeh m и In o 
cer am us  r egu la r i s  Orb.,  известны In o ce ram u s  n igr i ta  H einz  и In. 
l egu la tu s  H a g .

Inoc e ram us  n igr i ta  Heinz  определен из верхнего Маастрихта (зона 
Dip lomoceras  cy l ind raceum)  Зап адно го  Копет -Дага ;  встречается  в Маа
стрихте (?) Нигерии.

Из  верхнего Маастрихта Зап адно го  Копет -Дага ,  Ма лог о  Ба л х а н а ,  
Туаркыр а,  М ан г ы ш ла к а ,  Малого  К а в к а за ,  Крыма ,  Русской платформы,  
Волыно-Подольской плиты, Галицко-Волынской впадины и Корякско-  
Камчатской области  об на руж ен Ino ce ram us  te gu la tu s  H a g .  В од ноимен
ных отложения х он известен в З апа д но й Европе (Швеция,  Г Д Р ,  П о л ь 
ша,  Д а н и я )  и Северной Америке.

Ре зю ми руя  изложенное,  следует  подчеркнуть,  что многие виды из 
числа рассмотренных известны д алек о  за  пр ед елами Туркмении и при
урочены в основном к одним и тем ж е  возрастным интерв алам .  Это 
повышает  их ценность как  стратиграфических коррелятнвов.
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А. А. М А  Н И Я

С О П О С Т А В Л Е Н И Е  СХЕМ З О Н А Л Ь Н О Г О  Д Е Л Е Н И Я  
С Е Н О М А Н С К О Г О  Я Р У С А  Ю Ж Н О Й  И В О С Т О Ч Н О Й  Т У Р К М Е Н И И

Сведения  по ст ратиграф ии сеноманских отложении Южн ой  
и Восточной Туркмении изл ожены в работа х  К. И. Бог дановича  (1887, 
1889, 1890), В. А. Обручева  (1887, 1890), Н. И. Андрусова  (1914),  С. Н. 
Михайловского  (1914),  А. Д.  Н ац к ог о  (1914, 1915), И. И. Нн кш ича 
(1924),  В. В. Алекса ндров а  (1932, 1933), В. А. В ахрам еева ,  А. В. Пейве,  

И. П. Хераскова  (1936),  П. П. Чуенко (1937),  С. Н. С им ак ова  (1952, 
1953), Г1. И. Калугина  (1957, 1962), М. II. Сукачевой (1957),  А. А. Ата- 
бекяна  (1959, 1961), В. Д.  Ильина  (1959, 1963, 1969), Н. Н. Бобковой 
(1958, 1960), Н. П. Лу пп ов а  (1963),  Г. II. Д ж а б а р о в а  и др.  (1966, 
1969), А. А. Ман и я (1959) и других,  проводивших на территории Т у р к 
мении геологические и гидрогеологические  исследования .  Р езул ьтаты  
работ,  касаю щиеся  ст ратиграф ии верхнего мела  Юж н ой  и Восточной 
Туркмении,  подробно обобщены в ра бот ах  А. А. А табе кян а  п А. А. Л и х а 
чевой (1961),  Н. II. Бобковой (1961),  П. И. Калугина  и др.  (1964),  
Г. Н. Д ж а б а р о в а  и др. (1970).

Хотя сеноманские  отложения  Юж н ой  и Восточной Туркмении 
расчленяются  па дробные биостратиграфические  единицы (зоны и под
зоны) ,  до настоящего времени нет единого понимания при их сопо
ставлении.  Од на ко  полученные за последние годы новые данн ые  по с т р а 
тиграфии сеноманских отложений Юж н ой  и Восточной Туркмении по
звол яют  более достоверно и убедительно проводить сопоставление  зон и 
подзон ра ссм атр ив аемых  отложений (табл.  2).

Отло же ния  сепоманского яруса  играют существенную роль в гео
логическом строении Южной Туркмении и с оде рж ат  богатый комплекс  
ископаемой фауны.  На  изученной территории сепоманский ярус  дости
гает значительной мощности и четко расчленяется  на подъярусы,  зоны 
и подзоны. Среди ископаемых сеноманского яруса  весьма обильны 
п разнооб разны  остатки аммонитов .  Они представлены многочисленны
ми родами:  Ma nte l l i ce ras ,  Hypo l tur r i l i t es ,  Turr i l i t es ,  Hyphopl i les ,  Puzos ia ,  
P iacenl icc ras ,  Acani l ioceras,  Euo m phal oce ra s ,  Ca lycoceras ,  Pro ta can lh oc e-  
ras,  Forbes iceras ,  Schloenbacnia  и другими.

Ра зн о о б р ази е  родового состава  аммонитов  в разрезе  позволяет 
детально расчленить вм ещ аю щ и е  их отложения.  Од на ко  на зна ч ит ель
ной части территории Туркмении (юго-западные отроги Гпссарского  
хребта и др.) р азрезы  сепоманского  яруса  отличаются  от одновозраст-  
пых образ ований более за пад ны х районов (Горный Бадхыз ,  Копетдаг)  
как по составу отложений,  так  и по ком плексам палеонтологических 
остатков.  Сеноманские  отложения  Ю го-З апа дны х  отрогов Гпссарского 
хребта относительно бедны ископаемыми остатк ами аммонитов .  Здесь
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встречаются Ma ni e l l i c e ra s  sp.  ind., C a ly co ce ras  b a i h y o m p h a l u m  
(K ossm a l ) ,  P l acen t i ce ra s  g a u r d a k e n s e  Luppov. ,  PI. g a u r d a k e n s e  
Luppov var .  l aev iga ta  Luppov. ,  PI. media s ia t ic u in  Luppov u др. (Луппов,  
1953). Отсутствие  в этих отложениях,  характерной  для  Европейской 
иалеозоогеографической области  родов:  Tur r i l i t es ,  Scaphi tes ,  Schloenba-  
chia, Acanthoce ras ,  Forbes iceras ,  A c a m p s o c e ra s  и др.  зат рудн яе т  к о р р е 
ляцию сеноманского  яруса  восточных районов с более за па дны м и 
районами Туркмении (Горный Бад хыз ,  Копетцаг) .  Полученные за  
последние годы новые дан ные  по исследованиям Г1. И. Калугина  и др. 
(1962, 1964), В. Д.  Ильина  и др. (1959, 1969), Г. Н. Д ж а б а р о в а
и др. (1969, 1970), А. А. Ма ни я (1969, 1972) позволяют более достоверно 
сопоставить сеноманские  отло же ния  Гаурдак-Куг ита нгс ког о  района 
Горного Б а д х ы з а  и Копетдага.

Сеноманский ярус  Ю ж н ой Туркмении (Горный Бадхыз ,  Гяурсдаг,  
Копетдаг)  представлен толщей морских терригенных осадков — пе сч а
ников, алевролитов  и глин. В составе  сеноманского яруса  выделяется  
нижннп и верхний подъярусы, которые в свою очередь расчленяются  
на зоны и подзоны. В нижнем подъярусе  выделены: зоны Scli loenbachia  
subp lan a  и M an te l l i c e r as  mantel l i ;  в верхнем подъярусе  — зоны 
E uo mp ha loc eras  e uo m pha lu m ,  A can th o ce ras  rho to ni age ns e  и Pr o ta c a n th o -  
ceras kope td age ns is  (табл.  1).

В составе  зоны E u o m p h a lo c e ras  e u o m p h a lu m  выделены две  подзоны: 
P lacen t ic er as  gros so uv re i  и M e s o g a u d r y c e r a s  lep thonema.

Н и ж н е с е н о м а н с к и е  отло ж ен ия  в Копетдаге,  Горном Бадхы-  
зе и Гяурсдаге  представлены песчаниками,  алев роли та ми и глинами.
В Горном Ба дхы зе  в верхней части нижнего сеиомана  про слеживается  
пласт мелкодетритового,  трещиноватого  известняка  (М =  4,2 м).  
Мощность отложений:  в Горном Б а д х ы з е  33,7 м; в Восточном Копет
даге — 59,3 м; в Гяурсдаге  — 68,2 м; в Цент ра льн ом  Копетдаге (Ско- 
белевская  синклиналь) — 237,0 м; в За п а д н о м  Копетдаге  (ущ. А р в а з —
348,0 м; Су мбар  — 463,0 м; К а м ы ш л ы  — 493,0 м; ущ. Ча л с у  — 420,0 м; 
к. Секпз-Хап — 420,0 м; Кан авч ай — 535,0 м) Ниж не сено ман ски е  отло
жения подр азделяют ся  па две  зоны: Sc l i loenbachia  s u b p l a n a  и M an te l l i c e 
ras mantel l i .

1. З о н а  S c h l o e n b a c h i a  s u b р 1 а п а сложе на  глинами,  а л е в р о 
литами и мал ом ощн ыми прослоями песчаников.  З он а  оха ракте риз ована :  
Neohiboli tes u l t imus  (Orb. ) ,  Sc iponoce ra s  subba cu lo ides  (Gein . ) ,  Sto- 
mohami tes  du pl i ca tus  (Piet ,  et C a m p . ) ,  P a r a l u r r i l i t e s  l ewes iensi s  Spa t h ,  
P. dorso tensi s  Spa th ,  P la ce n t ic e r as  tu rk m en en se  Jl j in,  Schloe nba ch ia  
subplana  (M an t . ) ,  Schl.  schlii tcri  M a n i j a  sp. nov., Schl .  s u b v a r i a n s  Spa th ,  
Schl. su b tu b er cu la ta  ( S h a r p e ) ,  Schl.  g l a b r a  Sp a th ,  H ypho pl i le s  campiche i  
Spath.  ii др. Н и ж н я я  граница  зоны у стан авли ваетс я  по исчезновению 
верхнеальбеких родов: Stol iczka ia,  Lepthopl i tes,  Discohopl i tes и других,  
а т акж е  по появлению представителей родов:  Sch loenbachia ,  P lacent i -  
ccras,  M ant e l l i c e r as  и других.  Мощность в Горном Ба д х ы зе  — 22,8 м; 
в Восточном Копетдаге  — 18,0; в Гяурсдаг е  — 53,4 м; в Ц ентр ально м 
Копетдаге (Скобел евска я  синклиналь)  — 168,0 м; в З а п а д н о м  Копет
даге: ущ. Ар ваз  — 131,0 м; Су мбар  — 243,0 м; ущ. К а м ы ш л ы  — 256,0; 
ущ. Чалсу  — 234,0 м; к. Секиз-Хан — 234 м; Кан ав ч ай — 182,0 м.

2. З о н а  M a n t e l l i c e r a s  m a n t e l l i  о браз ов ан а  песчаниками,  
алевролитами и глинами.  В Горном Б а д х ы з е  кроме песчаников,  а л е в р о 
литов и глин в нижней части зоны пр ос лежи ваетс я  прослой мелко детр и
тового шламового  известняка .  З он а  о х ар акт ер и зо ван а  следующей ру ко
водящей фауной:  M an te l l i c e r as  m an te l l i  (Sow.) ,  М. c a n t i a n u m  Spath ,  
M. hyat t i  Spa th ,  M.  tu b e rc u l a tu m  (M an t . ) ,  Hypliopl i tes f a l ca tu s  fa lca tus  
(Mant . ) ,  H ypot u r r i l i t e s  g r a v e s i a n u s  (Orb . ) ,  Sc hlo enbach ia  v a r i a n u s  
(Sow.) и другими.  Здесь  встречаются в большом разн оо брази и аммонн-  .
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ты, имеющие более узкое вертикальное  распространение ,  чем в зоне 
Schloenbacl i ia s u bp la na .  В верхней зоне нижнего  сеномана получают 
развитие  такие хар ак терны е для  нижнего  сеномана  роды, как  Д\antclIice- 
ras,  Hypotur r i l i t es ,  Hypho pl i le s  и другие,  представленные большим р а з н о 
образием видов и вариететов.  Мощность  отложении зоны M ant e l l i c e ra s  
mante l l i  колеблется в следующих пределах:  в Горном Ба дхы зе  — 10,9 м; 
в Восточном Копетдаге  — 41,3 м; в Гяурсдаге  — 14,8 м; в Центральном  
Копетдаге (Ск обелевская  синклиналь)  ■— 69,0 м; в За п а д н о м  Копетдаге  
(ущ. Ар ваз  — 217,0 м; С ум бар  — 220,0 м; ущ. К а м ы ш л ы  — 237,0 м; 

ущ. Ча лсу  —  186,0 м; к. Секиз-Хап — 186,0 м; ущ. Кана вчай —
358.0 м).

Верхнесеноманские отло же ния  Южной Туркмении представлены 
алевролитами,  глинами и песчаниками,  со де р ж а щ и м и  песчано-пзвестко- 
вистые и септариевые конкреции.  Они расчленяются  па зону E uo mpha-  
loceras  euom pha lu m ,  зону A can th o ce ras  rh o t o m a g e n s e  и зону P ro t a -  
c an th oc e ras  kope tdagens is .  Мощность  составляет:  в Горном Ба д х ы зе  — 
69,9 м; в Восточном Копетдаге  — 49,6 м; в Гяурсдаге  — 111,2 м; 
в Центрально м Копетдаге (Скобелевская  синклиналь)  — 103,0 м; 
в З а п а д н о м  Копетдаге (ущ. А р в а з — 192,0 м; С у м б а р — 269,0 м; ущ. 
Ка мы шлы  — 228,0 м; ущ. Ч а л с у  — 188,3 м; Секиз-Хап — 188,0 м; 
ущ. Канавч ай — 160,0 м).

1. З о н а  E u o m p h a l o c e r a s  e u o m p h a l u m  сложе на  а л е в р о 
литами с мал ом ощн ым и прослоями песчаников,  зак л ю ч аю щ и х  песчано- 
нзвестковистые и септариевые конкреции.  В Горном Бадхызе ,  помимо 
алевролитов ,  в основании зоны пр ос лежи ваетс я  ма ломо щн ый пласт  
детритового,  трещиноватого  известняка .  Зон а  отличается  большим 
разно образием ископаемой фауны,  среди которой пре облада ю т  нноце- 
рамы и аммониты.  Из  аммонитов  встречаются руко вод ящ и е виды:

л
M e s o g a u d r y c e r a s  lep th one ma  ( S h a r p e ) ,  A n a g a u d r y c e r a s  ca l s uens i s  
M a n i j a  sp. nov.,  S t om o h an i t e s  s implex  (Orb. ) ,  Tur r i l i t es  cos ta tu s  (Larnk.) ,  
Sch loenbachia  s ub tu be rc u l a t a  ( S h a r p e ) ,  Schl.  coupei  B ron gn ,  Schl.  
v a r i a n s  (Sow.) ,  For bes ic er as  ob tec tun  ( S h a r p e ) ,  A c a n th o c e ra s  hippocos la-  
num  (Sow.) ,  E u o m p h a lo c e ra s  e u o m p h a lu m  (S ha rpe )  и другие.

В составе  зоны выделены две  подзоны: п/з. P l a c e n l i c e r a s  gro sso uvre i  
и п/з. M e s o g a u d r y c e r a s  lep thonema.  Д л я  подзоны Pla cen t ic er as  
grosso uv re i  ха ракте рны  следующие аммониты:  Turr i l i t es  co s ta tu s
(Lamk. ) ,  Т. acu tus  P a ss y ,  P l a c e n t i c e ra s  k am y sc h la en s i s  M a n i j a  
sp. nov. и другие.

В Горном Ба д х ы зе  мощность  нижней п/з P la cen t i ce ras  gr os so uvre i  
8,4 м; в Восточном Копетдаге — 12,7 м; в Гяурсдаге  — 30,6 м; 
в Центральном  Копетдаге  (Скобелевская  синклиналь) — 23,0 м; в З а 
падном Копетдаге:  ущ. Арваз  — 48,0 м; С у м б а р — 46,0 м; ущ. К а м ы ш 
лы — 72,0 м; ущ. Ча л с у  — 69,0 м; к. Секиз-Хан — 69,0 м; ущ.  К а н а в 
чай — 53,0 м. П о д з о н а  M e s o g a u d r y c e r a s  lep thonem a,  несмотря на 
незначительную мощность,  отчетливо устан ав ли ваетс я  во многих р а з р е 
зах  Юж н ой  Туркмении,  где она палеонтологически о х ар акт ери зо вана  
повсеместно,  за  исключением Горного Б адхы за .  В Горном Ба д х ы зе  
к этой подзоне  условно относится ни ж н я я  часть толщи (38,5 м) а л е в р о 
литов,  з а л е г а ю щ а я  над детритовым известняком.  Условное выделение 
основано на находке  неудовлетворительной сохранности вида M e s o 
g a u d r y c e r a s  cf. l e p th onem a ( S h a r p e ) .  В Восточном Копетдаге мощность  
подзоны составляет  21,4 м; в Гяурсдаг е  — 14,1 м; в Ц ентральном  Копет 
даге  (Ск обелевская  синклиналь)  — 24,0 м; в За п а д н о м  Копетдаге  (ущ. 
Арваз  — 46,0 м; Су мбар  — 48,0 м; ущ. К а м ы ш л ы  — 36,0 м; ущ. Ч а л с у —
28.0 м; к. Секиз-Хан — 28,0; ущ. Кана вчай — 24,0 м).

О б щ а я  мощность  зоны E u o m p h a lo c e r a s  e u o m p h a lu m  в Горном 
Ба д х ы зе  — 49,9 м; в Восточном Копетдаге  — 34,1 м; в Гяурсдаге  —
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44,7 м; в Цент ральном  Копетдаге  — 47,0 м; в За п а д н о м  Копетдаге  (ущ. 
Арваз  — 94,0 м; Су мбар  — 94,0 м; ущ. К а м ы ш л ы  — 108,0 м, ущ. 
Чалсу  — 97,0 м; к. Секиз-Хан — 97,0 м; ущ. Ка нав ча й — 77,0 м) .

2. З о н а  A c a n t h o c e r a s  r h o t o m a g e n s e  представлена  в ос 
новном песчаниками,  часто об раз ую щ им и в рельефе уступы, отчетливо 
отличающимися  от более рыхлых образований н и ж е л е ж а щ и х  отложений 
зоны Eu o m p h a lo c e ras  e u om pha lu m .  Н и ж н я я  граница  ус тан авлив ается  
но появлению зонального  вида и по исчезновению большинства  родов из 
ниж ележа ще й зоны Turr i l i t cs ,  Forbes iceras ,  Euom ph a lo ce ras ,  Acompso-  
ceras,  P l a c e n t ic e r a s  и другие.  Четко  в ы р а ж е н а  эта зона в Копетдаге  
и в Гяурсдаге ,  в Горном Ба д х ы зе  описываем ая  зона  не установлена ,  
к нему условно причисляется  пачка  темно-серых алевролитов  (13,0 м) 
верхнего сепомана .  Зо на  A can th o ce ras  rh o to m a g e n s e  о х ара кт ери зо вана  
аммонитами:  A can th oc e ras  r h o to m a g e n s e  (Defr .) ,  Ac. cvo lu tum  Spath. ,  
Ac. juk esbrownei  Spa th ,  Ac. wec t ense  Spa th ,  Schloenbachia  cf. o rb ignyi  
Manija  sp. nov. п другими.  Р а с с м а тр и в ае м а я  зона соответствует ппжпей 
части зоны A can th oc e ras  r h o to m a g e n s e  А. А. Атабс кя н а  (1961 — 1968), 
П. И. Калугина  (1964).  Мощ ность  ее следую щая :  в Восточном К оп етда 
ге — 5,5 м; в Гяурсдаге  — 28,0 м; в Цент ральном  Копетдаге  (Скобелев-  
ская синклиналь) — 27,0 м; в За п а д н о м  Копетдаге (ущ. Арваз  — 32,0 м; 
Сумбар — 133,0 м; ущ. К а м ы ш л ы  — 78,0 м; ущ. Чалсу  — 55,0 м; 
к. Секпз-Хап — 55,0 м; ущ. Ка на вч ай — 44,0 м) .

3. З о н а  P r o t a c a n t h o c e r a s  k o p e t d a g e n s i s  сложе на  
в основном алев ро ли тами н песчаниками,  со де р ж а щ и ми  пес ча но-карбо
натные конкреции.  Конкреции сод е р ж а т  большое р азн ообра зи е  иск опае
мой фауны: двустворок ,  гастропод и аммонитов .  Аммониты в этой зоне 
встречаются редко,  за  исключением Центральног о  Копетдага  (Скобелев- 
ская синклиналь)  и Горного Бы д хы за ,  где в большом ра зно образии  
присутствуют представители родов Calycoceras ,  P r o t a c a n t h o c e ra s  
и Wor thoceras .  Н а  остальной части территории известны только  единич
ные находки аммонитов .  Зона  выделена  нами впервые в Туркмении 
(1969 г ) ;  в последующей работе ( Д ж а б а р о в ,  Мания,  Куры-  
лев.ь 1970) дано сопоставление  этой зоны и ее аналогов  на те р 
ритории Туркмении.  В Цент ральном  Копетдаге (Скобел евска я  син кли 
наль) зона  о х ара кт ериз ова на  следующими руков одящи ми видами:  
P ro ta c a n th o c e ra s  ko p e td ag en s i s  M a n i j a  sp. nov., Pr .  b u n b u r i a n u m  
( S ha rpe ) ,  Pr .  co m p re ss u m  (Jukes  B ro w n)  C alyco ce ras  b a t h y o m p h a l u m  
(K o ssm a t ) ,  W or th oc e ras  r h o c h a t i a n u m  (Orb. )  и другими.  В Горном 
Бад хызе  из этой зоны определены:  P r o t a c a n t h o c e r a s  cf. ko p e td ag en s i s  
Mani ja  sp. nov.,  Pr .  f l andr in i  Thomel . ,  Pr .  cf. b u n b u r i a n u m  ( S h a r p e ) ,  
C. (Lotzei tes)  c r a s s u m  Thomel ,  W o r t h o ce ras  ro c h a t i a n u m  (Orb.)  и др. 
В З а па д но м  Копетдаге (ущ. Ка м ы ш лы ,  ущ. Чалсу)  из назва нн ых а м м о 
нитов встречен ли ш ь W o r th o ce ras  r h o c h a t ia n u m  (Orb . ) ,  C a lyc oceras  cf. 
b runni  ( F a b r e ) ,  C. cf. newbold i  ( K o s s m a t ) ,  а в остальных р а з р е з а х  
Копетдага и Гяурсдаг а  эквивалентом этой зоны являю тся  слон, з а л е г а ю 
щие выше палеонтологически документ иро ванных  отложений зоны 
Acanthoceras  rho tom agense .

Комплекс  аммонитов  зоны Pr .  k o p e td a g e n s i s  Южной Туркмении 
имеет широкое  географическое  распр остранение  и ха ракт еризу ет  верхне
сеноманские от лож ени я Юго-Восточной Франции,  Южн ой  Индии,  
Англии, М а д а г а с к а р а  и Испании,  а некоторые из них: P r o t a c a n t h o c e r a s  
b u n bu r ia nu m  ( S h a r p e ) ,  C a lyco ce ras  (Lotzei tes)  b a t h y o m p h a l u m  
(Kossm.) ,  C. (Lotze ites)  c r a s s u m  Thomel ,  C. b runi  (F ab re)  и С. cf. 
newboldi  ( K o s s m a t ) ,  по исследованиям Д.  В ид м ана  и Г- Томела  
(J. Wie dm ann ,  1959; Thomel,  1965, 1966), приурочены к зоне Calycoceras  
(Lotzeites)  c r a s s u m  верхнего сепомана  Юго-Восточной Фр анц ии и зоне 
Neolobites choffat i  Испании.  Мощность  отложений в Горном Б а д х ы з е  —
10,0 м; в Восточном Копетдаге  состав ляет  10,0 м; в Гяурсдаге  — 
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°  а.
X е*

о г а с т р о п о д ы  , м о р с к и е  е ж и
с  гг СП С

E u t r e l io c c r a s  cf. e x p a n s u m  (So w .)  P ro- C u c u l la e a  g ig a n l i c a  (S o w . ) ,
с  ъСЗ CL (a c a n th o c e r a s  k o p p e t d a g e n s i s  M a n i j a  sp. S u n c y c lo n e m a  m a i l l e a n a  (O rb . ) ,
и С сз ^ ; nov.,  P. b u n b u r i a n u m  ( S h a r p e ) ,  C a ly c o c e ra s P a n o p e  m a n d ib u la  S o w . G o n io -
О (L o tz e i t e s )  b a t h y o m p h a l u m  ( K o s s m a t ) ,  C. m v a  m a i l i a n a  Orb.,  I n o c e r a m u s

(L o tz e i te s )  cf. c r a s s u m  T hom e l. ,  W rh o r th o c e - o r b i c u l a r i s  M u n s t . ,  I. k a m y -

aJ S r a s  r o c h a t i a n u m  ( O rb . ) ,  E u c a ly c o c e r a s  cf. s c h l a e n s i s  A rzu m .  sp. nov.,■Ч ч к *
О О “ h a r p a x  (S to l i c z k a ) . I. o r b i n a r i u s  A rz u m .  sp. nov.,

« £ • § Rocrner ie l la  e l l e g a n t i s s im a  (Re-
p e l in ) ,  A v e l l a n a  c a s s i s  O rb .

(Л E u t r e p h o c e r a s  cf. c x p a n s u m  (S o w . ) , C u c u l la e a  o b tu s a  (S o w . ) ,  C.
сокч S c h lo e n b a c h ia  d o n e v a n i  M a n i j a  sp.  nov., g ig a n t i c a  ( S o w . ) ,  C h l a m y s  o r b i d)
О

О«О A c a n th o c e ra s  r h o t o m a g e n s e  Dcfr. ,  A. ju k es - c u la r i s  Sow .,  E x o g y r a  (A m p h i-
£ Са) B ro v n e i  S pa t l i ,  A. e v o lu tu m  S p a th ,  A. vectcn- d o n ta )  c o lu m b a  L am k. ,  P a n o p e
С Ь£

со se S p a th ,  A. w h ite i  M a t s u m o to ,  S c a p h i te s m a n d ib u la  Sow .,  I n o c e r a m u s
О Е a e q u a l i s  Sow .,  S. o b l iq u u s  Sow . s c a lp ru m  B o h m ,  I. o rb i c u l a r i s

< О Muriot.,  I. p ic tu s  S o w .,  I. v i r g a -
ез Л lus S ch lu t . ,  R o e m e r ie l l a  ele-SC
О g a n t i s s i m a  (R e p e l in ) ,  A v e l l a n a
со c a s s i s  Orb . ,  C a to p y g u s  cf. co- 

lo m b a r iu s  Arch.

E u t r e p h o c e r a s  ex gr .  s u b la e v ig a tu m N u c u la  p e c t in a t a  ( S o w .)  C u 

S
(O rb . ) ,  P h y l lo c e r a s  w h i tc a v e s i  ( K o s s m a t . ) , c u l l a e a  g l a b r a  P e rk . ,  N e i th e a
N e o p h y l lo c e r a s  se re s i t e n s e  ( P e r v . ) ,  M e s o  q u e n q u e c o s t a t a  (S o w . ) ,  A m phi-

S сз g a u d r y c e r a s  l e p th o n e m a  ( S h a r p e ) ,  Ana- d o n ta  c o lu m b a  ( L a m k . ) ,  P a n o -
р pea m a n d ib u la  S o w .,  I n o c e r a 1Z а>
с g a u d r y c e r a s  c a l s u e n s i s  M a n i ja ,  S c h l o e n b a  m u s  s c a lp ru m  B ohm .,  I. o r b i c u 

X оSZ chia coupe i  ( B r o n g . ) ,  Schl .  v a r i a n s  m ichai lo - la r is  M iins t . ,  I. p ic tu s  Sow .,
а CU vi M n i ja ,  Sch l .  s u b tu b e rc u l a t a  (S h e rp e ) , I. v i r g a t u s  Schliit .,  R o e m e r ie la
ш

О) Schl. k o p e t d a g e n s i s  M a n i ja ,  Schl .  ka- e l c g a n t i s im a  (R e p e l in ) ,  T e ss a -
со !Л<п m y s c h la e n e n s i s  M a n i ja ,  Sch. v a r i a n s  v a r i a n s ro lax  b i c a r in a l a  t r ip l i c a ta  B enko-
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( S o w . ) ,  Sch .  p ce l incev i  M a n i j a  sp . nov.,  Sch. 
t u r k m e n e n s i s  M a n i j a  sp. nov. ,  Sch .  o rb ig n y i  
M a n i ja  sp. nov.,  Sch .  v e n t r i o s a  S t ick ,  Sch. 
se m e n o v i  M a n i j a  sp. nov. ,  Schl .  q u a d r a t a  
S p a th . ,  Sch .  s u b q u a d r a r a  M a n i ja ,  A c a n t h o 
c e r a s  w h i le i  M a ts . ,  A. h ip p o k o s t a n u m  (S o w .) ,  
A. v e c te n s e  S p a th ,  A. e v o lu tu m ,  E u o m h a lo c c -  
r a s  e u o m p h a lu m  ( S h a r p e ) ,  E. c u n in g to n i

C a b a la y ,  T u d ic la  s u b c a r in a t a  
Arch.,  A v e l l a n a  c a s s i s  Orb., 
M u re x  c a lc a r  Sow .,  D isc o id ea  
m in im a  A g a s s . ,  C a to p y g u s  co- 
lo m b a r iu s  Arch. ,  P s e u d o h o la s -  
tc r  b i c a r in a tu s  A g a s s . ,  E p ia s t e r  
a n g u l o s u s  S z o re n y i ,  H e m i a s t e r  
m o r r is i  F o rb e s .

Uа> С ( S h a r p e ) ,  E. cf. l o n s d a le i  ( A d k in s ) ,  E. me-
о

"а
*5,
Е

r id io n a le  (S to l i c z k a ) .

о
3

W D E u t r e p h o c e r a s  ex. g r .  s u b la e v ig a tu m N u c u la  p e c t in a t a  (S o w . ) ,  C u 
со
3

Urn
> (O rb . ) ,  N e o p h y l lo c e r a s  s e r e s i t e n s e  ( P e rv . ) , c u l la e a  o b tu s a  (S o w . ) ,  C. g i 

О
СО

3
0 T e t r a g o n i t e s  sp a th i  B re i s t r o f fe r ,  Z e la n d i te s g a n l ic a  (S o w .) ,  C. g l a b r a  P a rk . ,
•л s u b in f l a tu s  M a n i ja  sp.  nov. ,  A n i s o c e ra s  pli- S y n c y c lo n e m a  m a i l l e a n a  ( O rb . ) ,
О c a t i le  ( S o w . ) ,  S t o m o h a m i t e s  s im p le x  (O rb . ) , C h la m y s  o rb i c u l a r i s  S ow .,  N e i 
So T u r r i l i t e s  c o s t a t u s  ( L a m k . ) ,  T. a c u tu s  P a s s y , thea  q u e n a q u e c o s t a t a  ( S o w . ) ,
'Л
(3 T. s c h e u e h z c r i a n u s  Bose . ,  P u z o s i a  p l a n u l a t a In o p e rn a  f l a g e l l i f e ra  ( F o r b e s ) ,
i> (S o w . ) ,  P . sh a rp e i  S p a th ,  A u s t in i c e r a s  cf. P t c r o l r i g o n i a  c a s p ia  B urk . ,  P a 
О a u s t in i  ( S h a r p e ) ,  S c h lo e n b a c h ia  v a r i a n s n ope  m a n d ib u la  Sow .,  I n o c e r a 

v a r i a n s  ( S o w . ) ,  S ch l .  v a r i a n s  m ic h a i lo v i m u s  s c a lp ru m  B o h m .  I. o r b i c u 
ЕU M a n i ja  su b s p .  nov. ,  Sch l .  v a r i a n s  a t a b e k ia n i la r i s  M u n s t . ,  I. p ic tu s  Sow .,
СО I. v i r g a t u s  Schliit .,  N u m m o c a l -а. M a n i ja  su b sp .  nov. ,  Sch l .  pche l in cev i  M a n i ja c a r  k o p e t d a g e n s i s  A ru s t . ,  Se-
т sp. nov.,  Schl .  coupe i  ( B r o n g . ) ,  Schl .  q u a d r a 

ta  S p a th ,  Sch l .  s h a rp e i  S p a th ,  Sch l .  c o s t a t a
m is o la r iu m  le y m er ie  A rch iac ,3
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( S h a r p e ) ,  Schl.  d o r s e t e n s i s  S p a th ,  Schl . R o e m e r ie l la  e l l e g a n t i s s im a  (Re-
t r i t u b c r c u l a t a  S p a th ,  Schl .  t e t r a m a t a  (S o w . ) , p e l l in ) ,  T e s s a ro l a x  b i c a r in a t a
Sch. s u b v a r i a n s  S p a th ,  Schl.  s u b tu b e rc u la t a t r ip l i c a ta  B e h c e -C a b a la y ,  Tu-

g ( S h a r p e ) ,  Schl.  ly m e n s i s  S p a th ,  Schl.  de- d icla  s u b c a r i n a t a  Arch.  A v e la n a
3  —

—  <ь> v o n e n s i s  S p a th ,  Schl .  v e n t r io s a  Stiel . ,  Schl. c a s s i s  Orb. ,  M u re x  c a l c a r  Sow .Я v-
. з  > n a id in i  M a n i ja  sp. nov., Schl .  luppov i  M a n i ja
Си 3 
Я О sp. nov., Schl .  o rb ig n y i  M a n i j a  sp. nov.,

=s — сл 
С Schl. d o n o v a n i  M a n i ja  sp.  nov. ,  Schl .  ko-
3  о
^  к . p e t d a g e n s i s  M a n i j a  sp. nov.,  Schl .  s p a th i
■Si M a n i ja  sp.  nov.,  Schl .  s e m e n o v i  M a n i ja  sp.
Я -s. nov.,  Schl.  t u r k m e n e n s i s  M a n i j a  sp.  nov. ,

X CJ
и  zj Schl. k a m y s c h la c n s i s  M a n i ja  sp.  nov.,  F o rb e -

a .
О о s ic c ra s  o b te c tu m  ( S h a r p e ) ,  F. n o d o s u m

W ■ i  s (C r ic k ) ,  S h a r p e i c e r a s  i n c o n s t a n s  (S c l i i t . ) ,
CO

S r  u
с  го A c a n th o c e ra s  e v o lu tu m  S p a th ,  A. v e c te n s e

3  S

2  с
о

го

S p a th ,  A. h ip p o c o s ta n u m  (S o w . ) ,  A. q u a d r a -  
Itim Crick, A c a m p s o c e r a s  b o n d o i  M a n i j a  sp. 
nov., P a r a c a c o n m p s o c e r a s  s a r t c u s i s  (G u e r . ) ,  
S c a p h i tc s  a c q u a l i s  (S o w . ) ,  S. o b l iq u u s  
(S o w . ) ,  P l a c e n t i c e r a s  g r o s s o u v rc i  S em e n o v ,  
PI. a r v a s e n s i s  M a n i ja  sp.  nov.,  PI. 
k a m y s c l i l a e n s i s  M a n i ja  sp.  nov.

£
Г
£
S

E u l r c p l io c e r a s  ex gr .  s u b l a e v i g a t u m  (O rb . ) ,  
C y m a to c e ra s  cf. a l t u s  W h i te a v . ,  N eo p h y l lo -  
c c r a s  se re s i t e n se  ( P e rv . ) ,  S c ip o n o c e r a s  ba-  
c u lo id es  ( M a n t . ) ,  Sc. s u b b a c u lo id e s  Gein.,  
P a r a l u r r i l i t e s  e s s e n e n s i s  Gein . ,  P. ce- 
n o m a n e n s i s  S ch l i i te r ,  P .  l e w e s ie n s i s  
S p a th . ,  H y p o lu r r i l i t e s  g r a v e s i a n u s  (O rb . ) ,
H. t u b e r c u la tu s  (B o se . ) ,  H. m a n te l l i  
( S h a r p e ) ,  H. s c n e e g a n s i  D u b o u rd ie u ,  H. 
c a r c i t a n e n s i s  ( M a t h e r o n ) ,  R u z o s ia  p l a n u l a t a  
(So w .)  H y p h o p l i t e s  f a l c a tu s  f a l c a tu s  (M a n t . ) ,
H. in t e r p o la lu s  W r i g h t  c t  W r ig h t ,  H. fa lca-  
t u s  a u r o ra  W r ig h t  e t  W r ig h t ,  H. cam piche i  
S p a th ,  H. c r a s s o f a l c a t u s  (S e m .) ,  H. c ra ss o -  
f a l c a tu s  h o r r id u s  W r i g h t  e t  W r ig h t ,  H. c u rv a  
tu s  ( M a n t . ) ,  H. a r a u s i o n e n s i s  H eb . a n d  
M un .  —  C ha im .,  H. p s e u d o f a l c a tu s  (S e m .)  
S c h lo e n b a c h ia  v a r i a n s  v a r i a n s  ( S o w .)  Schl.  
v a r i a n s  m icb a i lo v i  M a n i j a  su b s p .  nov.,  Schl. 
v a r i a n s  a t a b e k ia n i  M a n i j a  su b s p .  nov.,  Schl.

p eve l incev i  M a n i ja  sp.  nov.,  Schl.  coupei  
( B r o n g n . ) ,  Schl. sh a rp e i  Sem .,  Schl.  c o s ta ta  
( S h a r p e ) ,  Schl.  d o r s e t e n s i s  S p a th ,  Schl .  tr i 
t u b c rc u la la  S p a th ,  Schl .  t e t r a m a t a  (S o w . ) ,  
Schl. s u b tu b e rc u la t a  ( S h a r p e ) ,  Schl. ly m e n s i s  
S p a th ,  Schl. s u b v a r i a n s  S p a th ,  Schl .  devo  
n e n s i s  S p a th ,  Schl .  v e n t r i o s a  S t ie le r ,  Schl. 
n a id in i  M a n i j a  sp.  nov .  Schl.  o rb in y i  M a n i ja  
sp. nov.,  Schl.  d o n o v a n i  M a n i ja  sp.  nov.,  
Schl .  s p a th i  M a n i ja  sp.  nov., Schl .  tu r k  
m e n e n s i s  M a n i ja  sp.  nov., Schl .  k a m v s c h la  
en s is  M a n i ja  sp.  nov.,  Sch .  se m c n o v i  M a n i ja  
sp. nov., M a n te i l i c e r a s  m a n te l l i  (S o w . ) ,  M. 
c a n l i a n u m  S p a th ,  M. t u b e r c u la tu m  S p a th ,  
M. b a th e r i  S p a th ,  M. h y a t t i  S p a th ,  M. h y a t t i -  
fo rm e C o l l ig n o n ,  M. p s e u d o h ia t t i ,  C o l l ig n o n ,  
M. s ixsbii  (S h a rp e )  M. v e n l n o r e n s e  Dicn.,  
M. co u lo n i  ( O rb . ) ,  M. b iro i  C o l l ig n o n ,  M. 
a g r a w c l y  C o l l ig n o n ,  M. l a te r e tu b e rc u l a t a  
C o l l ig n o n ,  M. d isc o id a le  K o s s m a t ,  S h a rp c icc -

N u c u la  p e c t in a t a  (S o w . ) ,  Cu- 
c u l la e a  o b tu s a  (S o w .) ,  C. gi- 
g a n l i c a  (S o w .) ,  C h l a m y s  o r b i 
c u l a r i s  Sow .,  N e i th e a  q u enque-  
c o s t a l a  (S o w . ) ,  P l i c a tu l a  in f la ta  
S ow .,  A m p h id o n ta  c o lu m b a  
( L a m k . ) ,  P a n o p e a  m a n d ib u la  

S ow .,  I n o c e r a m u s  cr ips i  M a n t . ,
I. s c a lp ru m  B o h m .  I. te n u i s  
M a n t . ,  R o e m e r ie l la  e l e g a n t i s s i -  
m a  (R e p e l in )  A m p u l l in a  ro tu n -  
d a t a  (So w .)  G y r o d e s  g en t i i  
(S o w . ) ,  T e s s a ro l a x  b ic a r in a t a  
t r ip l i c a ta  B e n k o -C a b a la y ,  Ca- 
t o p u g u s  c o lo m b a r iu s  O rb . ,  Echi-  
n o p ig u s  o v i fo rm is  Orb .
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r a s  la t i c l a v iu m  ( S h a r p e ) ,  S. o c id e n ta l e  Be- 
nev .  —  Coc. S. s c h l i i te r i  H y a t t ,  A n a p la c e n t i -  
c e r a s  t u r k m e n e n s e  I l jin .

s
x
£
s
X
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с

О
CO

E u t r e p h o c e r a s  s u b l a e v i g a t u m  (O rb .)  Id i 
c h a m i t e s  a l l e r n a t u s  ( M a n t . ) ,  S to m o b a m i te s  
d u p l ic a tu s  (P ie t ,  e t  C a m p .)  S c ip o n o c e ra s  
b a c u lc id e s  ( M a n t . ) ,  Sc. s u b b a c u lo id c s  (G e in ) ,  
P a r a t u r r i l i l c s  l e w e s ie n s i s  S p a th ,  P. d o rso -  
ten s is  S p a th ,  H y p p o tu r r i l i t e s  c a r c i t a n e n s i s  
( M a t h c r o n ) ,  P u z o s i a  p l a n u l a t a  (S o w .) ,  
H y p h o p l i t e s  can ip ichc i  S p a th ,  S c h lo e n b a c h ia  
v a r i a n s  v a r i a n s  (S o w . ) ,  Sell, v a r i a n s  mi-  
cha i lov i  M a n i ja  sp.  nov., Schl.  v a r i a n s  a ta -  
bek ian i  M a n i j a  sp.  nov.,  Sell, coupei  (B r o n g . ) ,  
Schl. v e n l r i o s a  S t ie le r ,  Schl .  s u b tu b e rc u la t a  
( S h a r p e ) ,  Schl .  g l a b r a  S p a th ,  Sch. c o s t a t a  
( S h a r p e ) ,  Schl.  s h a rp e i  S e m e n o v ,  Schl.  tr i-  
tu b e rc u la ta  S p a th ,  Schl .  ly m e n s i s  S p a th .  Schl.  
s u b v a r i a ’ns,  S p a th ,  Schl .  s u b p la n a  ( M a n t . ) ,  
Schl. n a jd in i  M a n i j a  sp. nov.,  Schl. s c h lu te r i  
M a n i ja  sp. nov.,  A n a p la c e n t i c e r a s  t u rk m e -  
n e n s i s  I l j in ,  N e o h ib o l i t e s  u l t im u s  (O rb . ) .

N u c u la  p c c t in a t a  (S o w . ) ,  
G r a m m a l o d o n  c a r i n a t u s  (S o w . ) ,  
S y n c y c lo n e m a  m a i l l e a n a  O rb ig . ,  
L in o t r ig o n ia  s p in o s a  ( P a r k . ) ,  
I n o c e r a m u s  c r ip p s i  M a n t . ,  S e m i 
s o la r iu m  Icym erie  A rch iac ,  Roe- 
m er ie l la  e l e g a n t i s s im a  (R epe-  
l in) .

38,0 м; в Ц ен трально м  Копетдаге (Скобел евска я  синклиналь)  — 29,0 м; 
в За п а д н о м  Копетдаге (ущ. Арваз  — 66,0 м; Сум бар,  г. И с а к  — 36,0 м; 
ущ. К а м ы ш л ы  — 42.0 м; ущ. Ча л с у  — 36,0 м; к. Секнз-Хан — 36,0 м; 
ущ. Кан авч ай — 39,0 м).

Боль шо е разн ообр ази е  ископаемой фауны,  в том числе аммонитов ,  
в р азр еза х  сеномапа изученной территории д ел ает  возм ожн ым широкое  
сопоставление  этих отложений па территории Туркмении.  Так,  например,  
находки M an te l l i c e r as  sp. ind. и C aly co ce ras  b a th y o m p h o lu m  (K ossm a t )  
e  Ю го-Зап адны х отрогах  Гиссарского  хребта поз воляют  установить 
в ра зр езе  сеноманского  яруса  присутствие его нижнего и верхнего 
подъярусов.

Нижнес ено манские  зоны Schloenbach ia  su b p la n a  и M an te l l i c e r as  
mante l l i  Юж н ой  Туркмении сопоставляются  со слоями Lopha  d ichotoma 
Bayl i  и M ant e l l i c e r as  sp. ind. Юго-Восточной Туркмении (Г аурдак ,  
Кугитанг) .  Т а к а я  п а р а л л е ли з а ц и я  подкрепляется  н ахо дка ми аммонитов  
рода  M ant e l l i c e r as  ниже зоны P la ce n t ic e r as  g a u r d a k e n s e ,  Rota l i a t ina  
as ia r ica  и B a t r a s p i r a  a n g u s t a  в Гаурдакс ком  районе ( Х о д ж а - Ш е й л е к ) .

Верхнесеноманские  зоны: Eu o m p h a lo c e ra s  eu om p h a lu m ,  A can th o c e 
ras  rh o to m a g e n s e  и P r o t a c a n th o c e ra s  ko p e td ag en s i s  Юж н ой  Туркмении 
(Копетдаг,  Гяурсдаг  и Горный Б а д х ы з)  соответственно п ара ллелн зу ю тся  
с зонами Юго-Восточной Туркмении (Гаур дак ,  Кугитанг) :  P la c e n t i c e r as  
ga u rd a k e n s e ,  R ota l ia t in a  as ia t ica  и B a t r a s p i r a  a n g u s ta ;  Eo ra d i a l i t es  
k u g i t a n g e n s i s  и Archimedea  as ia t i ca  и зоной P la cen t i ce ras  len ticula re ,  
Korobkovi t r igonia  d a r w a s c a n a  и P a r a g a u d r y i n a  asia t ica .

С а м а я  верхняя  зона  верхнего сеномапа  сопоставляемых регионов 
устанавлив ается  на основании совместных находок в ней аммонитов  
P l acen t i ce ras  la n t i cu la r e  Luppov и C a lyc oce ras  b a t h y o m p h a l u m  
( K o s s m a t ) .
22



Сопоставление схем зонального расчленения сеноманского яруса  
Ю жной и Восточной Туркмении

Таблица 2

Ю ж н а я  Т у р км ен и я .  А. А. М а н и я ,  1969, 
1972.

(К о п ет -Д а г ,  Г н у р сд аг ,  Горны й  Б а д -  
х ы з ) .

З о н а  P r o t a c a n t h o c e r a s  k o p e td a g e n s i s

Зон а  A c a n t l io c c r a s  r h o to m a g e n s e

П /з  M e s o g a u d r y c e r a s  leptho-  
n em a .

П / з  P l a c e n t i c e r a s  g r o s s o u v re

Зона M a n le l l i c e r a s  m a n te l l i  
Зон а  Sc l i lo cn b ach ia  s u b p la n a

В о с то ч н ая  Т ур к м ен и я .  Г. II .  Д ж а б а -  
рон, А. А. М а н и я  и др., 1970 (Г а у р д а к -  
К у г п та н гс к п й  р а й о н ) .

З о н а  P l a c e n t i c e r a s  len t icu la re ,  K orob-  
k o v i t r ig o n ia  d a r w a s e a n a  и P a r a g a u d r y i n a  
a s ia t ic a .

З о н а  E o r a d ia l i t e s  k u g i t a n g e n s i s  и 
A rc h im c d c a  a s ia t ic a .

З о н а  P l a c e n t i c e r a s  g a u r d a k e n s c ,  Ro- 
t a l i a t i n a  a s ia t ic a  и B a th r a s p i r a  a n g u s t a .

С лои  с Loplia  d ic h o to m a  B a y le  и 
M a n le l l i c e r a s  sp.  ind.

З о н а  E.  
euo m p h a lu m

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. A n д  p у с о н H. И. П р е д в а р и т е л ь н ы й  отчет  о ге ологических  и с с л е д о в а н и я х  
в З ак ас п и й ск о м  кр ас  летом  1913 г. И з в е с т и я  Геол.  ком.,  т. X X X II I ,  №  8, 1914.

2. А л е к с а н д р о в  В. В. О т  Д о и р у н а  д о  д о л и н ы  Д и в а н а .  Т р у д ы  В Г Р О ,  
вып. 170. Л „  1932.

3. А т  а б е к  я и А. А. п Л и х а ч е в а  А. А. В е р х н е м е л о в ы с  о т л о ж е н и я  З а п а д н о г о  
К опетдага .  П р о б л е м а  н еф тсг азо н о сн о стн  С р е д н ей  Азин, вып. 10, Т р у д ы  В С Г Г Е И ,  нов. 
серия, т. 62. Л е н и н г р а д ,  1961.

4. А т а б с к я н  А.  А. ,  Б о б к о в а  II.  Н. ,  Л у п н о в  Н . П. В ос точн ы е  части  а л ь 
пийской о б л а с т и  С к и ф с к о -Т у р а н с к о й  п л и ты  и п р и л е г а ю щ и е  тер р и то р и и  (С р е д н я я  
А зи я ) ,  стр. 517— 526, т а б л .  II в сб. « Г еологи ч еское  строен и е  С С С Р » ,  т. 1, « С т р а т и г р а 
фия». И з д -в о  « Н е д р а » .  М., 1968.

5. Б о б к о в а  Н. И. С т р а т и г р а ф и я  в е р х н е м е л о в ы х  о т л о ж е н и й  и п о зд н е м е л о в ы е  
п л а с т и н ч а т о ж а б е р н ы е  м оллю ски  Т а д ж и к с к о й  депрессии. Тр. В С Е Г Е И .  П р о б л е м а  неф -  
тегазопосностп  Ср. Азии, №  8, т. 54. Л е н и н г р а д ,  1961.

6. Б о г д а н о в и ч  К. И. К  геологии  С редней  Азии. О п и с а н и е  н екоторы х  о с а 
дочных о б р а з о в а н и й  З а к а с п и й с к о г о  к р а я  и части С е верн ой  П ерсии . З а п и с к и  С н б  мин. 
об-ва, 2-я серия ,  ч. 26. Снб, 1889.

7. Б о г д а н о в и ч  К. И . К  геологии С редней  Азии. З а п и с к и  Спб, мин. о б -ва ,  
сер. 26. Спб, 1890.

8. Д  ж  а б а р о в Г. Н.,  М а н и я  А.  А. .  К у р ы  л е в а  А. М. О сн о вы  би остра ти -  
1 рафии верхнего  м ела  Т уркмении .  И зв .  А Н  Т С С Р  сер. Ф ТХ  н Г Н , №  4, 1970.

9. Д ж  а б а р о в  Г.  Н. ,  М а н и я  А.  А. ,  К у р ы  л е в а  А. М. С т р а т и г р а ф и ч е с к и е  
схемы Т у ркмении ;  нх со п о с т а в ле н и е  н о б о с н о в а н и е  в о з р а с т а  вы д е ле н н ы х  п о д р а з д е л е 
ний по Ю ж н о й  и В осточной Т уркм ении .  В сб.: О п о р н ы е  (типовы е)  р а з р е з ы  верхпем ело-  
пы.х о тл о ж ен и й  Ю ж н о й  и В осточной Т уркмении .  А ш х а б а д .  1970.

10. И л  ь и п В. Д .  С т р а т и г р а ф и я  в е р х н е м с л о в ы х  о т л о ж е н и й  З а п а д н о г о  У з б е к и 
стана н с о п р ед е ль н ы х  р ай о н о в  Т уркмении .  М а т е р и а л ы  по геологин и н е ф тег азо н о сн о -  
стн С редней  Азии. Тр. В Н И Г Н И .  Вып. Х Х П . Л е н и н г р а д ,  1959.

11. И л ь и н  В. Д .  В е р х н е м е л о в ы с  о т л о ж е н и я  ц е н т р а л ь н ы х  обл аст ей  С р е д н ей  Азии 
п их ф ау н а .  А в т о р е ф е р а т  д и ссе р тац и и  на сои скан и е  уч. степени д о к т о р а  геол.-мни. н а 
ук. М ос ква ,  1969.

12. К а л у г и н  П. И. В е р х н е м е л о в ы с  о т л о ж е н и я  Ц е н т р а л ь н о г о  и В осточного  
Копс-тдага. Г ео л о ги я  С С С Р ,  т. X X II ,  М., Г о сге о л нэ д ат ,  1957-а.

13. К а л у г и н  П. И. В е р х н е м е л о в ы е  о т л о ж е н и я  Б а д х ы з а .  Г ео л о ги я  С С С Р ,  
т. XXII,  Г о с ге о л те х н эд а т ,  М., 1957-6.

14. К а л у г и н  П. И. В е р х н е м е л о в ы е  о т л о ж е н и я  Т уркмении .  Г ео л о ги я  С С С Р ,  
т. XXII,  М., Г о сге о л тех м зд ат ,  1957- в .

15. К а л у г и н  П.  П. ,  Д м и т р и е в  А. В. Верхний  мел Г о р н о го  Б а д х ы з а .  Тр. 
И нститута  геологии A l l  Т С С Р ,  т. IV. А ш х а б а д ,  1962.

16. К а л у  г и и П.  П. ,  Д м и т р и е в  А.  В. ,  К о ж е в н и к о в а  Г. Е. С т р а т и г р а ф и я  
верхнемеловых и п ал ео ге н о в ы х  о т л о ж е н и й  К о п е т д а г а  п Б а д х ы з а .  А ш х а б а д ,  1964.

17. M a n  п я А. А. С е по м ап ск п е  о т л о ж е н и я  Ц е н т р а л ь н о г о  К о п е т д а г а  (С кобслев-  
ская с и н к л и н а л ь ) .  В сб.: Геология  и п о л езн ы е  и ск о п аем ы е  Т у р к м ен и и ,  вып. 3, « С т р а 
тиграфия». А ш х а б а д ,  1969

23



18. Н а  ц к  и й  А. Д .  К р а т к и й  очерк  об  и с с л е д о в а н и я х  в К ю р е н - Д а г е  в 1913 году. 
И зв е с т и я  Геол. ком.,  т. X X X II I ,  1914.

19. Н  а ц  к и й А. Д .  О  геологических  и с с л е д о в а н и я х  в З а к а с п и й с к о й  о б л а с т и  вес 
ной 1914 г. И з в е с т и я  геол. ком.,  т. X X X IV , №  5, 1915-а.

20. Н  и к ш  и ч И. И. К о п е т -Д а г .  Г еологич еские  и ги д рогеологи ч ески е  и с с л е д о в а 
ния в П о л т а р а ц к о м  у е зд е  Т у р к м е н с к о й  о б л а с т и  в 1923 г. Т а ш к е н т .  И зд .  У п р а в л е н и я  
в одн ого  х оз-ва  Т у р км ен ско й  р еспублики ,  1924.

21. О б р у ч е в  В. А. П р е д в а р и т е л ь н ы й  отчет  геологических  и ссл ед о в ан и й  в З а 
каспийской  о б л аст и  в 1886 г. И зв е с т и я  Геол. ком., т. VI,  №  5, 1887.

22. О  б р у ч е в В. А. З а к а с п и й с к а я  низм енность .  З а п и с к и  И Р Г О  по общ ей  ге о 
гр а ф и и ,  т. 20, №  3, изд.  2. М. 1890.

23. С  у  к  а ч е  в а М. П . В е р х н е м е л о в ы е  о т л о ж е н и я  З а п а д н о ю  К о п е т -Д а г а .  Г ео 
логия  С С С Р ,  т. X X II ,  ч. I. М. Г ос ге о л а е х п зд а т ,  1957-а.



Г. Е. К О Ж Е В Н И К О В А

З О Н А Л Ь Н Ы Е  К О М П Л Е К С Ы  Ф О Р А М И Н И Ф Е Р  П А Л Е О Г Е Н О В Ы Х  
О Т Л О Ж Е Н И И  К О П Е Т - Д А Г А

Территория К оп ет -Д ага  за н и м ае т  промежуточное  положение  между 
Крымско-К авказ ско й областью,  с одной стороны, и восточными р а з р е з а 
ми Средней Азии, Фер ганы и Та дж ик ск ой депрессии— с другой,  поэтому 
фауна форами ниф ер ,  за кл ю ченна я  в ос адка х  палеогена этого региона,  
носит смешанный характер .  В северо-западных р а з р е з а х  региона,  к ко 
торым относится Цент ральный  Копет-Даг,  находится  большое число 
видов, ха ра кте рн ых д ля  палеогеновых отложений западной части 
Туркмении, Кры мско -К авк аз ск ой  области  и Сре диземноморья ,  тогда как 
в юго-восточных ра з р е з а х  (Гяурский и Восточный Ко пет-Даг)  наряду 
с кры мско-кавказскими  видами в комплексе  присутствуют с р едн еаз и ат 
ские, иногда пр ео б л а да ю щ и е  над  первыми.  Кр оме того, встречаются  
эндемичные виды,  ха ра кт ерны е  только  для  изучаемой территории 
Копет-Дага.

На  основании изучения распространения  руко водя щих и сопутствую
щих им ха ра кте рн ых видов в палеогеновых от лож ен ия х Центрального ,  
Г'яурского и Восточного Копе т-Дага  было выделено несколько зональных 
комплексов фо рами ни фер  (К ож евников а ,  1969), последовательно сме
няющих друг  друга  в ра з р е з а х  (табл.  1 ,2 ) .

При этом под «зональным» комплексом фо ра ми ни фер  нами пони
маются виды, хара кте рн ые д ля  данного  комплекса ,  но имеющие более 
широкий диапа зо н распространения,  и рук оводящи е или зональные 
виды — узкого вертикального  распространения.

Характе рны е виды, встречаясь  иногда как  в подстилающих,  так 
и покрывающих отложениях,  об раз ую т зачастую максимум своего р а з в и 
тия только в пределах  распространения  данного комплекса.  Таким 
образом,  межд у  выделенными ко мп лек сами ф ора ми ниф ер  на бл юд ает ся  
их преемственность.  Ру к о в о д ящ и е  виды большинства  зональных 
комплексов встречаются в меньшем числе экземпляров ,  иногда их р а с 
пространение прерывистое.  Поэтому выделить  то или иное зональное  
подразделение в разн о ф а ц и ал ь н ы х  от лож ен ия х К опе т-Дага  помогают 
сопутствующие им хар ак терны е виды. В результате  на хо ж дения  х а р а к 
терных общих видов в одновозрастных зонал ьн ых  комплексах  исследо
ванной территории проведено их сопоставление  между собой п осущест
влена «привязка»  местной зональной схемы Ко пет-Дага  к ярусам единой 
стратиграфической ш ка лы  палеогена  юга ССС Р.

Н И Ж Н И И  П А Л Е О Ц Е Н

В нижнепалеоценовых отлож ени ях  (инкерманский ярус) выделяется  
два комплекса:  нижний — комплекс  фо ра ми ни фер  зоны Aca r in ina
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Таблица 1

С х е м а  с о п о с т а в л е н и я  к о м п ле к со в  ф о р а м и н и ф е р  
в п ал е о ге н о в ы х  о т л о ж е н и я х  К о п е т -Д а г а .

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1 —  к о м п ле к с  зон ы  A c a r in in a  i n c o n s ta n s
с з о н а л ь н ы м  ви д ом ;  2 —  к о м п л е к с  с M i l io l id ae ;  3 —  к о м п ле кс  
зоны  G lo b o r o t a l i a  a n g u l a t a  с з о н а л ь н ы м  в и дом ; 4 —  к о м п ле к с  
с A n o m a l in id a e ,  N o n io n id a e  и M il io l id ae ;  5 —  ком п ле к с
с A c a r in in a  m u l t i lo c u l a t a ;  6 —  к о м п л е к с  зон ы  A c a r in in a  s u b s p h a e r i c a ;
7 —  к о м п л е к с  зон ы  A c a r in in a  s u b s p h a e r i c a  без зо н а л ь н о г о  ви д а ;
8 —  п р и су тств и е  в к о м п ле к се  G lo b o r o ta l i a  l a d j i k i s t a n e n s i s  aff. 
d j a n a e n s i s ;  9 —  пр и су тств и е  в к о м п ле к се  м елких  G lo b o r o ta l ia  
и A c a r in in a ;  10 —  п р и су тств и е  в к о м п ле к се  ед и н и ч ны х  G lo b o r o ta l ia  
a n g u l a t a ;  11 —  п р и су тств и е  в к о м п ле к с е  C ib ic id es  lec tus ;  12 —  
ком п ле к с  с G lo b o r o t a l i a  ex gr . t a d j i k i s l a n e n s i s ;  13 —  к о м п ле к с  зоны  
G lo b o r o ta l i a  s u b b o t in a e  с з о н а л ь н ы м  ви д ом ;  14 —  к о м п ле к с  зон ы  
G lo b o r o ta l ia  s u b b o t in a e  без з о н а л ь н о г о  ви д а ;  15 —  п р и су тств и е  
группы  в и д о в  T ru n c o r o t a l i a  m a r g i n o d e n t a l a  п G lo b o r o t a l i a  c r a s s a t a ;  
16 —  п р и су тств и е  G a u d r y i n a  n a v a r r o a n a ;  17 —  ком п лекс  зоны  
T ru n c o r o ta l i a  a r a g o n e n s i s  с з о н а л ь н ы м  видом ; 18 —  ком п ле к с  зоны  
T ru n c o r o ta l i a  a r a g o n e n s i s  без зо н а л ь н о г о  ви д а ;  19 —  к о м п ле кс  
с A c a r in in a  c r a s s a e f o rm is ;  20 —  к о м п л е к с  с A c a r in in a  p e n t a c a m e r a t a ;  
21 —  к о м п ле к с  п у м м у л и т о в о -д и с к о ц и к л и н о в о г о  го р и зо н та ;  22 —  
к о м п ле к с  слоев  с B o l iv in e l la  s u b p e c t in a t a  и A c a r in in a  k ie w e n s i s  
с з о н а л ь н ы м и  в и д а м и ;  23 —  к о м п л е к с  слоев  с B o l iv in e l la  s u b p e c t in a t a  
и A c a r in in a  k ie w e n s i s  без B o l iv in e l l a ;  24 —  ком п ле к с  слоев  
с G lo b ig e r in a  tu r c m e n ic a ;  25 —  п р и су тств и е  G lo b ig e r in a  t u r c m e n ic a ;  
26 —  к о м п ле к с  слоев  с A n o m a l i n a  v ia lo v i ;  27 —  пр и су тств и е  
A n o m a l in a  v ia lo v i ;  28 —  к о м п ле к с  слоев  с P le c to f ro n d ic u l a r i a ,  
U v ig e r in a  j a c k s o n e n s i s  и R a d io l a r i a ;  29— к о м п ле кс  слоев  с C y c la m m i-  
па  t r a n s c a s p i e n s i s ;  30 —  к о м п л е к с  сл о ев  с A n o m a l in a  m u n d a ;  31 —  
пр и су тств и е  в к о м п ле к се  B o l iv in a  a n t e g r e s s a  и M a r g i n u l i n a  b ehm i;  
32 —  п р и су тств и е  в к о м п ле к с е  U v ig e r ln e l l a  ex g r .  c a l i f o rn ic a ;  33 —  
к о м п ле к с  слоев  с C a u c a s in a  s c h i s c h k in s k a ja e ;  34 —  к о м п ле к с  слоев  
с н о н и о н и д ам н  и о с т р а к о д а м и  с о б ед н ен н ы м  с о ста в о м  ф о р а м и н и ф е р  
и с оби ли ем  о с т р а к о д ;  35 —  к о м п л е к с  слоев  с н о п н о н и д а м и  и остра-  
к о д а м п  с н е зн а ч и т е л ь н ы м  с о д е р ж а н и е м  о с т р а к о д ,  но с о билием

  ____            р а з н о о б р а з н ы х  ф о р а м и н и ф е р .
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incons tans  ( =  комплекс  с Mi l iol idae)  и верхний — комплекс  зоны 
Globorota l ia  a n g u l a t a  ( =  комплекс  с Anomal  inidae,  Nonionidae,  
Mil iol idae  и Aca r in ina  m u l t i l o c u l a l a ; .

Комплекс  ф ор ами н и ф ер зоны Acar in i na  
i n c o n s ta n s  ( =  комплекс  с Miliolidae)

Х аракт ерным и видами этого комплекса  для  изучаемой территории 
являются:  A ca r in in a  in c o n s t a n s  (Subb. ) ,  A. p r aecur so r ia  Moroz. ,  Globige-  
r ina  t r ivial is  Subb. ,  A n o m a l i n a  ekblomi (Bro tz . ) ,  Mi l iol idae  и некоторые 
другие виды. Н аиб ольшего  видового ра зн ообра зи я  ком плекс  данной 
зоны достигает  только в ра з р е з а х  Центрального  Копет -Да га ,  где помимо 
перечисленных выше видов  встречаются:  S p i ro p le c ta m m in a  ku r t i sh ens is  
( B a la khm .) ,  Verncui l ina  kelleri  Moroz. ,  He te ro s to m e l la  g i g a n t i c a  Subb.  
subsp.  tu rcmenica  Moroz. ,  Cole i tes  re t iculosus P lum m. ,  Lox os to mu m 
a pp l inae  ( P l u m m . ) ,  L. p le i tum ( C ar se y ) ,  Bi fa r ina  tezhevaens is  Moroz,  et 
Kozhevnikova ,  Reusse l la  m in ut a  (Marss . )  и др., боль шая  часть из кото
рых встречается к ак  в верхнедатских,  так  и ннжнепал еоцен овых  отло 
жениях других областей  юга СС СР .  В восточных частях  Копет -Да га ,  
в связи с изменением фациа льной  обстановки,  комплекс  фора ми ни фер 
зоны Aca r in in a  in cons t ans  или совсем не об на ру ж ен ( Г я у р с - Д а г ) ,  или 
з а м ещается  ком плексом с преобладание м раковин милиолид.  Об щи ми  
видами д ля  нижней части ннжнепалеоценовы х отложений Центр ально го  
и Восточного Копе т-Дага  явл яю тся  A car in in a  pr aecu r so r ia  Moroz. ,  
милиолиды и A n o m a l i n a  ekblomi  (Bro tz . ) .

Комплекс  ф орами ни ф ер зоны Globoro ta l ia  a n g u l a t a  
( =  комплекс  с A no m al in id ae ,  Nonionidae и Miliolidae, 

местами комплекс  с A ca r in in a  mu l t i locu la ta )

П ланктонный комплекс  фо ра ми ни фер  с зональ ны м видом G lo boro 
tal ia  a n g u l a t a  (Whi te ) о б н аруж ен  только в ра з р е з а х  Цент ральног о  
Копет -Дага  (см. табл .  1, 2).  В райо нах  Гяурского и Восточного Копет- 

Д а г а  он за м е щ а е т с я  комплексом бентосных ф ор ами ни ф ер с пр е о б л а 
данием ано малин ид  (A no ma l in a  ekblomi , A. danica ,  Cibic ides aff. ргае- 
cursor ius ,  С. simplex,  С. succed ens ) ,  нонионид (Non ion  sp.,  N. ex gr.  l aevis)  
и милиолид (Quinque locu l ina  sp., Tr i locu l ina  cf. r e g u la r i s ) ,  а в верхней 
части нижнепале оц ено вых отложений восточных ра зр езо в  К опе т-Дага  
( Ш у р д ж а ,  Х о д ж а - Б у л а н )  — мелким планктоном (с A ca r in in a  m u l t i l o 
cu la t a  Moroz ,  и Globoro ta l ia  sp. ) .  Общ и х видов д ля  верхней части 
нижнего  палеоцена  всех изученных районов  К опе т-Дага  мало,  к ним 
относятся мелкие  T r o c h a m m i n a  sp.,  а т а к ж е  A n o m al i n a  ekblomi (Brotz. )  
и Cibicides succedens  Brotz.

В связи с тем, что по стратиграф ическ ому  поло жен ию во всех из у 
ченных р а з р е з а х  исследованный комплекс  ф ор ами ни ф ер за л е г ае т  под 
слоями с ха ра кт ер ны ми  верхнепалеоценовымн ф о р а м и н и ф е р а м и  зоны 
Acar in ina  subsphae r i ca ,  он относится к нижнему палеоцену.

Об щи ми  видами нижнего  палеоцена  Ко пе т -Д ага  и инкерманского 
яруса  Северного К а в к а з а  (разрез  по р. Кубани,  МС К,  1962) являются:  
A ca r in in a  in c o n s t a n s  Subb. ,  A. p r aecu rso r i a  Moroz. ,  Glob ige r ina  t r iv ia l is  
Subb. ,  G. pseudobul lo ides  P l um m . ,  G. t r i locul ino ides  P lu mm . ,  G. edi ta  
Subb. ,  Globoro ta l ia  a n g u l a t a  (Whi te )  и др.  Бл и зк ий  комплекс  форами-  
пнфер обна руж ен в нижнем палеоцене  За п а д н о г о  Копе т- Дага  и Малого  
Б а л х а н а  (Ш у ц к а я  и др.,  1963, 1969; Ш уц ка я ,  1970; С арыев  и др., 
1967; Мороз ова  и др., 1967; Халилов,  1948; Невзорова  и др., 1967, 
1969; Саперсон,  Бугрова ,  Тра вина ,  1967; Д м ит ри ев  и др., 1969, 1970). 
Нижнепа леоце нов ый возра ст  по д тве р ж даю т  т а к ж е  остатки моллюсков
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(Ostrea m on ten s i s  Cossm.  и др .) ,  об на ру же нн ых  в разр еза х  Ко пет-Дага  
совместно с мелкими ф о р ами н и ф ер ам и  (Дмитриев ,  1965; Д ж а б а р о в а ,  
1965). Типичные эк зе мпл яры  этого вида  встречаются в монтском ярусе 
Бельгии и ннкерманском ярусе  Крыма.

Таким образом,  по сходным ком плексам мелких фо ра ми ни фер  
и моллюсков ни жнепалеоценовые отложения  Центрального,  Гяурского 
ii Восточного Копет -Дага  (зона A ca r in ina  in c o n s ta n s  и Globoro ta l ia  
a ngu la ta )  сопоставляются  с ипкерманским ярусом К ры мс ко- Кавказ ско й 
области в объеме зон A ca r in in a  incons ta ns ,  Globoro ta l ia  a n g u l a t a  
(TTnoborotal ia con ic o t r unc a l a  (М ат ери алы M C K ,  1965; Геологич. строе
ние ССС Р,  т. I, 1968). В восточных р а зр еза х  палеогена Средней Азии 
выделенным биостратиграфнческим по др азделени ям  изученной терри
тории Копет-Дага ,  очевидно, соответствуют а к д ж а р с к и е  слои и, в о з м о ж 
но, табакчинский горизонт Та дж ик ск ой депрессии (Морозова,  Крейден- 
ков, Д авйдзон ,  1965).

В Е Р Х Н И Й  П А Л Е О Ц Е Н

В верхнепалеоценовых отложениях (качнпскпй ярус)  Копет -Дага  
выделяется  комплекс  зоны^ A car in i na  su bsp ha er ica ,  который в р а зр еза х  
Гяурского и Восточного К опе г-Дага  в свою очередь подраздел яется  
внизу на комплекс  с Globoro ta l ia  t ad j ik i s ta r iens i s  subsp.  d ja u a e n s i s  или 
комплекс с мелкими Globoro ta l ia  и Acar in i na ,  а вверху — на ко мп лек с  
с Cibicides lectus и местами комплекс  с Globoro ta l ia  ex gr .  t a d j ik i s tanen -  
sisTJcM. табл .  1 ,2) .

Комплекс  зоны Acar in ina  su bs ph ae r i ca

Характерными видами зоны, помимо зонального  вида A ca r in in a  
subsphaer ica  Subb. ,  являются  Aca r in in a  m c k a n n a i  (Whi te ) ,  A. 
microsphaer ica  Moroz. ,  A. fa l sosp i ra l i s  Davidz .  et Moroz. ,  Globoro ta l ia  
l a d j i k i s tanens is  subsp.  d ja n a e n s is  Schutzk. ,  G. ex gr .  t a d j ik i s ta nens is  
N. Bykova,  G. aequa  Cushm.  et Renz,  An om al in a  pi l l eus Vass. ,  Cibicides 
lectus Vass . ,  Robulus  in f r asuzaken s i s  N. Bykova  и др.  Рас пространение  
характерных планктонных видов по пло щ ади  прерывистое,  боль ша я 
часть из них (группа видов Acar in ina  s ub sphae r ic a )  из-за изменения 
литофаций в Гяурском Ко пет-Даге  не об на руж ена ,  зато имеет широкое 
развитие  в Цент ральном  и Восточном Копет-Даге.  Виды,  близкие  
к Globoro ta l ia  t ad j ik i s ta n en s i s  subsp.  d j ana ens is ,  наоборот,  встречаются  
только в р а з р е з а х  Гяурского Копет-Дага .  Б ол ьш ое  число общих видов 
для  зоны имеется среди бентосных фораминифер ,  к числу которых 
относятся многие ано малии иды (Anom al ina  pil leus,  Cibicides lectus,  
С. pseudoper luc idus ,  A n o m a l in a  acu ta ,  Ka r r e r ia  fa l lax) ,  лягениды 
(Robulus  in f r asuzakens is ,  Lent icu l ina  t u rb in a t a ,  V a g in u l in a  r o b u s ta ) ,  
дискорбиды (Gyroid ina  cetera.  G. depress ae form is)  и др.  Д л я  
нижней подзоны (комплекс  с Globoro ta l ia  t ad j i k i s ta n en s i s  subsp.  
d ja naens is  или комплекс  с мелкими Globoro ta l ia  и A car in in a )  весьма 
характерно присутствие в небольшом числе эк зем пля ров  планктонных 
и бентосных видов,  встречающихся  и в под стилающих отлож ени ях  
нижнего палеоцена ,  но почти не переходящих в верхнюю часть зоны. 
К числу этих видов относятся:  Globi ge r ina  pseudobul lo ides  P lu m m . ,  G. 
(P la n o ro ta l i a )  com pre ss a  P lum m. ,  G. ed ita  Subb. ,  Globoro ta l ia  imi ta ta  
Subb.,  G. ps eudom ena rd i i  Bolli,  G. a n g u l a t a  (W hi te ) ,  A ca r in in a  aff. 
inc ons tans  (Sub b. ) ,  S te ns i o in a  cauca s ic a  Subb. ,  S. whi te i  Moroz. ,  A n o 
mal ina  ekblomi (Bro tz . ) ,  A. p ra e a c u ta  Vass . ,  A. (Gave l in e l l a )  pe r tusa  
(Marss . ) ,  Cibicides hemi com pr es su s  Moroz. ,  C. p r aecur so r i us  (Schw.) ,
C. b u r l i ng to ne ns i s  Jenn .  и др. К вновь появившимся видам,  развитым
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только в нижней подзоне зоны A ca r in in a  su bs pha er ica ,  следует отнести 
Globoro ta l ia  t a d j ik i s ta ne ns is  subsp.  d ja n a e n s is  Sciiutz. ,  Globoro ta l ia  sp. 
(nov.  sp. ) ,  Acar in i na  ex gr .  mul t i lo cu la l a  Moroz,  ii Kolchidina  man ysh en -  
sis (N. Bykova) .

В верхней подзоне (комплекс  с Cibicides lec tus)  изученных районов  
Ко пет-Дага  появляются  Robu lus  i n f r asuzaken s is  N. Bykova ,  Cibic ides 
lectus Vass. ,  C. ex gr .  suzaken s is  N. Bvkova*,  Glob iger ina  ina equisp i ra  
Subb.  Бол ьшее  развитие,  чем в нижней подзоне,  имеют Gyro id i na  ce te ra  
N. Bykova ,  G. de pres saeform is  N. Bykova ,  A ca r in in a  aff. a c a r i n a t a  Subb.  
и группа видов A ca r in ina  s u bs ph ae r i ca  Subb.  (A. mcka nn a i ,  A. falsospi-  
ral is)  и др.

Комплекс  фо рами ни фер  верхней подзоны зоны A car in i na  s u b s p h a e r i 
ca имеет значительное  число общих видов,  рас пространенных во всех 
трех изученных районах  Копет-Дага ,  в связи с чем он хорошо вы д е 
ляется  в разр еза х  З ап адн ог о  Коп ет-Дага  (Морозова ,  Коже вн икова ,  
Курылева ,  1967; Д м ит рие в  н др., 1969, 1970), а т а к ж е  Б а д х ы з а  (Б у гр о 
ва, 1961), Марыйского  района (Ткачук,  1962; Кулиев  н др.,  1966), Гаур- 
дак-Кугнтапгского  района и Северной Туркмении (Бугрова ,  Саперсоп 
и др.,  1963, 1967; Кож евни кова ,  Л о с а дн е в  и др.,  1967-ф).

Характерным и общи ми видами фо ра ми ни фер  д ля  вышеуказан ной  
зоны верхнепалеоцеиовых отложений К опе т- Дага  и зон Globoro ta l ia  
t ad j ik i s ta ne ns is  d ja na ens is ,  A ca r in in a  su bsp hae r i ca  и A ca r in in a  a c a r in a ta  
качинского яруса  Кр ыма н Кубани (М ат ери алы постаповл- М С К ,  1965) 
будут: S p i r op le c ta m m in a  v a r i a t a  Vass . ,  Cibic ides lu n a lu s  (Bro tz . ) ,
Globiger ina  n a n a  Chal . ,  G. v a r i a t a  Subb. ,  G. cocaenica Terq.,  Globoro- 
ial ia  t a d j ik i s ta ne ns is  (N. Bykova)  subsp.  d ja n a e n s is  Schutz. ,  Acar in i na  
su bs phae r i ca  (Sub b. ) ,  A. m c k a n n a i  (White )  и др. Верхнепалеоценовый 
возраст  оп ределяют и комплексы моллюсков  (Ca rd i ta  ex gr .  pectuncula-  
ris Lam.,  С. t r igonica  Netsch. ,  Cy pr ina  mor iss i  Sow.,  Cucyl laea  vo lge ns is  
Barb. ,  G ryph aea  an t iq ua  Schw. и др . ) ,  об на ру ж енн ы е  совместно 
с комплексом ф орамин иф ер зоны A ca r in in a  s u bs ph ae r ic a  в Копет-Даге  
(Дмитриев  и др.,  1969, 1970) и в качинском ярусе  Крыма,  П о во л ж ья ,  
М анг ы ш ла к а .  Близки е  сообщества ко рн ено же к и моллюсков  находят  
широкое  распространение  в ю ж ны х  районах  Туркмении,  где им отвечают 
одновозрастные от лож ени я верхнего палеоцена .  Много общих видов 
простейших и моллюсков  встречено в отлож ени ях  с A ca r in in a  quad ra to -  
se p t a ta  — аруктаузского  и A ca r in in a  tad j ik i s ta nen s is  — ка рат агско го  
горизонтов Т адж икско й депрессии (Морозова ,  Кренденков,  Да ви д зо н,  
1965).

нижнии ЭО Ц Е Н

В нижнеэоценовых отлож ени ях  (бахчисарайский ярус)  Копе т- Дага  
выделяется комплекс  ф орамин иф ер  зоны Globoro ta l ia  subbot inae ,  кото
рый в Восточном Ко пет-Даге  объединен в комплекс  зоны Globorota l ia  
sub bot inae  и G au d r y in a  n a v a r r o a n a  (см. табл .  1 ,2 ) .

Комплекс  ф орами ни ф ер зоны Globoro ta l ia  subbotinae

Планктонный комплекс  фо ра ми ни фер этой зоны с зональным и х а 
рактерными видами Globoro ta l ia  su bb ot i nae  Moroz. ,  G. c r a s s a t a  Cushm. ,  
T ru nc or o t a l ia  m a r g i n o d c n l a t a  (Subb . ) ,  A ca r i n in a  p e n t a c a m e r a t a  Subb.  
var .  c a m e r a t a  Chal .  и др. об на руж ен только  в р а зр еза х  Центрального

* В рай он е  Г я у р с - Д а г а  ви д ы  C ib ic id es  lec tus  V ass .  и C ib ic id es  leciiis  V as s .  ти п а  
С. s u z a k e n s i s  N. B y k o v a  р а с п р о с т р а н е н ы  не то л ь к о  в верхней  по д зо н е  зоны A c a r in in a  
su b s p h a e r ic a ,  по п несколько  н и ж е  ее п о д о ш вы , т. с. в верхней  части  ниж не й  п одзон ы  
этой зоны.
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ii частично Восточного Копет-Дага .  В районе Гя урс-Дага  он з а м ещается  
бептосным комплексом форамин ифер ,  среди которого общи ми видами 
для всех изученных районов  Копе т-Дага  будут  C lavu l in a  ps eud ohu mi l i s  
Moroz.,  N odosa r ia  aff inis Orb.,  A n o m a l i n a  g r a n o s a  ( H a n tk . ) ,  Cibicides 
pseudoper luc idus  N. Bykova ,  Pul len ia  qu inqueloba  Reuss ,  Bul im ina  
qua dr a ta  P lu m m .  и некоторые другие.  Из  пелагических форм в этом 
районе встречены только единичные глобигерины Globi ge r in a
pseudoeocaena  Subb. ,  G. ina cquisp i ra  Subb.  Пр ин адл ежн ос ть  в ы ш е 
указанного комплекса мелких фора ми ни фер к нижнему эоцену по д 
тверждается  совместным их захоронением с остатк ами моллюсков

V
Gryphaea  cam elus  Burac.  var .  ex t ens a  Vial. ,  G. f r a g o sa  Dmitr . ,  Os t r ea  
l iemiglobosa Rom.,  широко распространенных,  помимо Гяурского 
и Восточного Копет-Дага ,  в судакских слоях Б а д х ы з а  и в пижнеэоцено-  
вых отложениях П р п к а р а б о г а з ь я  и Большого Б а л х а п а  (Дмитриев ,  
Д ж а б а р о в а  и др., 1969, 1970).

Помимо планктонных форампппф ер ,  для  зоны Globoro ta l ia  subbot i-  
пас большинства  изученных районов характе рны  G au d r y in a  n a v a r r o a n a  
Cushm. ,  M a r g i n u l i n a  eo f r aga r ia  Balakhm. ,  A n o m a l i n a  g r a n o s a  ( H a n tk . ) ,  
Uviger ina  e longa t a  Cole н другие,  имеющие большое пло щадное  р асп р о 
странение в нижнеэоценовых отлож ени ях  Туркмении (Бугрова ,  Сапер-  
сон п др., 1963, 1967).

Общи ми видами ф ора ми ниф ер  для  ппжнеэоценового  комплекса 
зоны Globorota l ia  subbo t in ae  К оп ет -Д ага  п бахчисарайского  яруса  
стратотипнческого и парастратотппического  ра зре зов  палеогена  юга 
СС СР  являю тся  Globoro ta l ia  s ubbo t in ae  Moroz. ,  T ru nc or o l a l ia  m arg in o -  
denta ta  Subb. ,  A car in i na  p e n t a c a m e r a t a  var .  c a m e r a t a  Chal . ,  Glob iger ina  
pseudoeocaena  Subb.  Из  моллюсков  д ля  бах чисарайского  яруса  харак-

v
терна G ry p h a e a  cam elus  Burac .

Таким образом,  нижнеэоценовые от лож ени я К опе т-Дага  с ко м п л ек 
сом фор ами ниф ер  зоны Globorota l ia  su bb ot inae  относятся к б ах ч и с а р а й 
скому ярусу палеогена юга СС СР .  Н а  востоке Средней Азии о т л о ж е 
ниям зоны Globoro ta l ia  subb ot in ae  Копе т- Дага  соответствуют сузакские 
слои в объеме зон песчанистых форами ниф ер ,  He le ro s t o m e i l a  pseudona-  
v a r r o a n a  и переходных слоев (Бы кова ,  1963) или зоны P a r a g a u d r a i n a  
p se u d o n a v a r r o a n a  и переходных слоев (Морозова ,  Крейдепков ,  Давид -  
зон, 1965).

С Р Е Д Н И Й  Э О Ц Е Н

В среднеэоценовых отлож ени ях  (симферопольский ярус)  выделены 
три комплекса фо рами ни фер  (см. табл .  1, 2):  комплекс  зоны Trun co ro ta -  
lia a r a g o n e n s i s  и комплекс  зоны A car in i na  c r as saeform is ,  которые в неко
торых ра з р е з а х  Восточного К оп ет -Д ага  объединены в комплекс  слоев 
с Acar in i na  p e n ta c a m er a ta .  В районе Ке лята  Центрального  Копе т-Дага  
среднеэоценовые осадки по фауне  крупных фо рами ни фер  лютетского 
возраста  выделены в нуммулитово-дискоциклнновый горизонт.

Комплекс  ф ора ми ни ф ер  зоны Trunc oro t a l ia  a r ag o n en s i s

В ы ш еук аза нны й комплекс  форами ни фер с зональным видом T r u n c o 
rotal ia a r a g o n e n s i s  (Nutt . )  о б н ару ж ен  только  в районах  Гяурского 
(Шам ли)  и Восточного ( Х о д ж а -Б у л а н )  Копет -Дага .  В этих районах  
совместно с руковод ящим видом встречаются T ru nco ro ta l ia  ex gr .  lensi- 
formis (Sub b. ) ,  Cibicides (Cemel l ides)  sh am l i en s i s  Kozhevnikova,  Cancr i s  
ex. gr .  aur icu la  (Ficht .  et Moll . ) ,  C a u c a s i n a  ex gr.  su zake ns is  N. Bykova 
и T ro ch am in a  ex gr .  su l ju k te ns i s  N. Bykova.
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В большинстве  изученных районов  Копе т-Дага  та кие  ха ракт ерны е 
средпеэоцеповые виды, как P a r a g a u d r y i n a  p s e u d o n a v a r r o a n a  ( B a la k h m .) ,  
V a g in u l i n a  mexicana  Cuslim.,  Cibic ides pseudowuel lors tor f i  g i g a s  H a g n . ,  
Globiger ina  pos t l r i locu l ino ides  var .  t r a n s v e r s a  Chal . ,  A ca r in in a  pseudo-  
topi lensis  Subb, ,  A. p e n t a c a m e r a t a  (Subb.)  и другие,  начин ают свое р а з 
витие с зоны Tru nc or o t a l ia  a r a g o n e n s i s  и п р о д о л ж а ю т  существовать  
в осадк ах  вы ш ел е ж ащ е й  зоны A ca r in in a  c r as saeform is .  Бол ее  широкое  
распространение в эоцене имеют и обна руж енн ые  в этой зоне  M a r g in u -  
i iпа f r a g a r ia  Giimb.,  H a s t i g e r i n a  micra  (Cole) ,  A n o m a l i n a  am m o p h i l a  
(Giimb.) ,  A. affinis ( H a tk . ) ,  Cibicides ha dj ib u la ken s is  N. Bykova,  B a g g i n a  
va lvu l in er ia fo rmis  N. Bykova,  G lobige r ina  eocaena  Giimb.,  G. inaequ isp i r a  
Subb. ,  G. pse udoeocaena  Subb. ,  V i rgu l in a  d ibolens is  C u sh m .  et Appl .  
n другие формы.

Комплекс  ф орами н и ф ер  зоны Acar in ina  c r a ssae fo rm is

Среднеэоценовый комплекс  форами ни фер  зоны A ca r in in a  c r a s s a e 
formis  получает в разр еза х  Копе т-Дага  более широкое  распространение,  
чем зоны Trunco ro ta l ia  a r a g o n e n s i s .  Зон альн ый  вид A ca r in in a  c r a s s a e 
formis  (Gal l ,  et Wissl )  в Центр ально м и Восточном Коп ет-Даге  в не
большом числе появляется  с низов среднего эоцена,  достигая  макс им ума  
своего развития  в верхней его половине.  В районе  Гяурс -Дага  он найден 
только в пределах  зоны A. c rassae fo rmi s .  К числу других харак терны х 
видов комплекса относятся P a l m u l a  v ic ks bu rg ens i s  (H o w e ) ,  Robulus  
iljini (N. B ykova ) ,  Aca r in ina  p e n t a c a m e r a t a  (Subb. )  var .  mesoeocaenica  
Sap erson ,  A. ex gr.  m a rk s i  ( M a r t i n ) ,  A no m al i n a  acu ta  P lu m m .  discoidea 
Balakhm.,  H a n t k e n i n a  a r a g o n e n s i s  Nutt . ,  Ho pki ns in a  c om pa c ta  Ba lakhm. ,
II. hot ryoides  Ba lakhm .  и др. В верхней части зоны A. c r a ss a e fo rm is  
в незначительном количестве  встречаются Clav ul i no ide s  aff. au s t r a l i s  
Balakhm.  et Sapers. ,  Cibicides a r te m i  N. Bykova ,  Globi ge r ina  
f rontosa  Subb. ,  H a n t k e n i n a  liebusi  Schokhina ,  U v ig e r in a  cos te l la ta  Moroz,  
n некоторые другие  характ ерные  для  более высоких горизонтов эоцена.  
По ряду общих планктонных видов: T run co ro t a l i a  a r a g o n e n s i s  (Nut t . ) ,  
Acar in ina  p e n t a c a m e r a t a  (Sub b. ) ,  A. pse udo topi lens i s  Subb. ,  Globiger ina  
pseudoeocaena  Subb.  и G. inaequ isp i ra  Subb.  среднеэоценовые о т л о ж е 
ния Копет -Дага  относятся к симферопольскому ярусу  палеогена  юга 
С С С Р  (Ма териа лы постановл.  МСК ,  1965). На  востоке Средней Азии им 
будут соответствовать алайские  слои, объединенные в некоторых р а з р е 
зах  в комплекс  с Os t rea  t u rk e s ta n e n s is  Rom.

ВЕРХНИЙ эо цен

В верхнеэоценовых отлож ен ия х (бодракский ярус) Центрального,  
Гяурского и Восточного Ко пет-Дага  выделяется  дв а  ком плекса  ф о р а 
минифер:  комплекс слоев с Bolivinel la  s ub pe c t in a ta  и A ca r in in a  k iewensis  
(Acar in ina  kiewensis  в Восточном Копет-Даге)  и комплекс  слоев 
с Globiger ina  turcmenica  (см. табл .  1, 2).

Комплекс  слоев с Bolivinella sub pec t ina ta  и A car in i na  kiewensis

Д л я  вы ш еук азанн ых слоев,  помимо руко водя щих видов Acar in ina  
k iewensis  Moroz,  и Bol ivine lla  su b p ec t i n a ta  Cushm. ,  последний из кото
рых в Восточном Копет-Даге  не обнаруже н,  характ ерны дискорбиды:  
Discorbis  g lo bulo-sp inosa  Cushm.,  D. petol i fera (H ow e) ,  D. ga l e a r i s  Chal . ,
D. ce l latus  Kozhevnikova  (msc . ) ,  D. opercu la r i s  var .  e le g a n s  H a ik y a rd ;  
астеригериниды: A s t e r ig e r in a  b i m a m m a t a  (Gum b. ) ,  A. aff. p l ano rb is  
(Orb . ) ,  A. aff. b r a c te a ta  Cushm. ;  ано малиниды:  A n o m a l in a  a l a z a n e n s i s
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Nutt.,  Cibicides a r g u t a  N. Bykova ,  C. wes ti  Howe;  глобигериниды:  Globi 
ger ina  f ron tosa  Subb. ,  Glob iger ina  sp. I (типа G. o uach i la en s i s  H o w e  and 
Wal lace) ;  ханткениды:  H a n t k e n i n a  l iebusi  Scl iokhina,  H.  mex icana  
Cusbm. ,  H. dumbiei  Wcnz.  and  Appl. ,  H. a l a b a m e n s i s  Cushm. ;  глоборо- 
талииды: A ca r in in a  r o t u n d i m a r g i n a t a  Subb.;  роталииды:  группа видов 
Rotal ia l i tho tham nic a  Uhl ig ,  R. lieckeri N. Bykova;  булиминиды:  Re usse l la  
terquemi Cushm. ,  R. r ecu rva t a  ( H a l k y a r d ) ;  боливинитнды:  Bol ivina
pse udoin te rmedia  Chal . ,  B. lo us ianae fo rm is  N. Bykova  (in l i t t . ) ,  B. cauca-  
sica Chal . ,  B. ev idena  var .  ce te ra  N. Bykova  (in litt .) и др. Б о л ь ш а я  
часть перечисленных видов начинает  свое существование  только с д а н 
ных слоев и в в ы ш е л е ж а щ и х  отложениях,  за исключением боливин,  
встречается редко.  Значительного  видового разн оо брази я  комплекс  
слоев с Boliv inel la  su b p ec t i n a ta  и A ca r in in a  k iewensis  достигает  в р а з 
резе Келята  Центральног о  Копет -Дага ,  где присутствует большинство 
из вышеперечисленных роталиид,  дискорбид и астсригеринид,  не о б н а 
руженных в ра з р е з а х  Гяурского и Восточного Копет-Дага .  Особенностью 
комплекса мелких ф орамин иф ер Центральног о  Ко пе т -Д ага  является  
также присутствие в зак лю ча ю щи х  их осад ка х  многочисленных раковин 
днскоциклин и редких нуммулитов верхнеэоценового  облика.  В Восточ
ном Копет-Даге  отсутствует зональный вид Bolivinel la s ubp ec t in a ta  
п характерные роталии группы R. l i tho t hamni ca ,  а т а к ж е  многие астерн- 
герины и дискорбисы,  но зато  получают широкое  развитие  ханткенины,  
некоторые виды из которых обна руж ены  в Цент ра льн ом Копет-Даге  
только в в ы ш ел е ж ащ и х  слоях с Glob iger ina  tu rcmenica .

Со слоев с Bol ivinel la  su b p ec t i n a ta  и A ca r in in a  k iewens is  начинают 
свое развитие  Glob iger ina  bul lo ides  Orb. ,  G. in f la ta Orb.,  Cibicides 
hadj ibu lakens is  N. Bykova ,  Tu r r i l i na  a l s a t ica  Andr . ,  Bu l im ina  sculpt i l is  
Cushm.,  Chi los tomel la  b a lh a n e n s i s  Da in  et Chal .  и другие,  характ ерные  
для более высоких горизонтов верхнего эоцена.

К общим видам фораминиф ер,  встреченным в в ы ш еу к аза н н ы х  слоях  
верхнего эоцена Копе т-Дага  и куберлинского  и кересгинского  горизонтов 
бодракского яруса  ю ж ны х районов  Туркмении (Саперсон,  Бугрова ,  1963; 
Ш уцк ая  и др., 1963, 1969; Шуц ка я ,  1970; Са рые в  и др.,  1967-ф; Н е в зо р о 
ва и др., 1967-ф; Саперсон,  Бугрова ,  Тра вина ,  1968; Д м и тр и ев  и др., 
i969, 1970), а т а к ж е  стратотипического  и парастратотипического  р а з р е 
зов палеогена  юга С С С Р  относятся:  A ca r in in a  k iewens is  Moroz. ,  А. ro 
tu n d im a rg in a ta  Subb. ,  A. c r a s sae fo rm is  (Gal l ,  et  Wiss l . ) ,  Globi ge r in a  
"frontosa Subb. ,  G. pseudoeocaena  subsp.  c om pa c ta  Subb. ,  H a n t k e n i n a  
mexicana Cushm. ,  Ц .  a l a b a m e n s is  Cus hm.  и др.

Нахо дк а  этих видов д ае т  основание  на отнесение нижней части 
верхнего эоцена  (слои с Bi l ivinel la su b p ec t in a t a  и A ca r i n in a  k iewensis)  
изученной территории Ко пет-Дага  к куберлинскому и керестинскому 
горизонтам бодракского  яруса  палеогеновых отложений юга С С С Р  
в объеме зон A ca r in in a  r o t u n d i m a r g i n a t a  и H a n t k e n i n a  a la ba m ens is .  
Globiger inoides sub con g lo ba tu s .  Н а  юго-востоке Средней Азии в ы д ел ен 
ным слоям соответствует н и ж н яя  часть туркестанских слоев, об ъ еди н ен 
ных Э. М. Бугровой (1967) в Б а д х ы з е  и Гаур дак ско м  районе в зону 
Robulus d im orp hus  и A ca r in in a  kiewensis. .

Комплекс  слоев  с Glob iger ina  tu r cm eni ca

Характерным и видами этих слоев, помимо вида-индекса  G lo b jg e r ina 
turcmenica Chal . ,  являют ся  планктонные форами ни феры Globiger ina  
1ШТ1 bides Orb.,  G. inf la ta  Orb.,  G. az e rb a id ja n ic a  Chal . ,  H a s t i g e r i n a  micra 
(Cole), A ca r in in a  ru g o so a c u le a t a  Subb. ,  Gi imbeli t r ia  co l u m b ia n a  (H ow e) ,  
а из бентоса S p i r o p le c ta m m in a  t u rg a i c a  Ba lakhm. ,  B a g g i n a  va lvul iner ia -  
formis N. Bykova ,  U vi g e r in a  ps eudot exa na  N. Bykova,  Bol ivina pseudo-
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nobil is N. Bykova,  P lectof ror idicu la ria  sp. (типа P. s t r ia ta  H a n t k . ) ,  кр уп 
ные Robulus и другие,  бо ль шая  часть которых появляется  только  
с дан ных  слоев. Некоторые из них: Globiger ina  bul loides,  G. in flala,  
H a s t i g e r i n a  micra ,  B a g g i n a  va lvu l iner ia formis ,  U v ig e r in a  p seud o te xana  
встречаются  в небольшом числе и в под стилающих отложениях,  но 
только в комплексе с Globiger ina  tu rcmenic a  они достигают иногда  
своего массового развития  (например,  как  H a s t i g e r i n a  micra  и B a g g i n a  
va lvu l ine r ia fo rm is  в Цент ра льн ом  Ко пет-Даге  (К ож евни ков а ,  1969). Не  
так  четко комплекс  форами ни фер  с Glob iger ina  tu rcmenica  выражен"  
в Восточном Копет-Даге.  Здесь  среди простейших п р о д о л ж а ю т  суще ст 
вовать  многие виды (Bol ivina ,  Discorbis,  Rota l ia)7 "н ач и на ющ ие  свое 
развитие с под стилающих слоев, а сам зональный вид встречается  весь
ма  редко.  Тем не менее п оя вление ряда  форм:  Discorb is  f e r g a n ens is
N. Bykova ,  A s te r ig e r in a  luc ida  Mi nakov a ,  C ancr i s  tu rc m en en s i s  N. B y k o 
va, A n o m al i n a  a cu t a  P lu m m .  var .  t a ur ica  Samoi l . ,  T u rbo ro t a l ia  cen t ra l i s  
(Cushm.  et Berm.) ,  V i rg u l i n a  d ibo llensi s  Cus hm .  et Pont .  var .  p ressu la  
N. Bykova  и др.,  х а ра кт ерны х д ля  туркестанских слоев Средней Азии 
(Быкова ,  1948-ф; Бугрова ,  Саперсон и др.,  1963, 1964, 1968), а также" 
большое число ради оляри й (E l l ipsoxiphus  cha ba kavi  и др.) кумского" 
облика  у к а з ы в а е т  на при на дл еж но сть  вм е щ а ю щ и х  их отложений к бо-'  
лее высоким горизонтам верхнего  эоцена,  аналогичным кумскому гори
зонту.  Об щи ми  вид ам и слоев с Glob ige r in a  tu rcme nic a  Копе т-Дага  
п~кумского горизонта  района  г. Б а х ч и с а р а я  и р. Кубани (М атери алы 
пос. МС К,  1965) будут: Glob ige r ina  tu rcme nic a  Chal . ,  G. aze rb a id ja n ic a  
Chal . ,  G. inf la ta  Orb.,  H a s t i g e r i n a  micra  (Cole) ,  по зво ляю щи е относить 
эти слои к верхней части бодракского  яруса  палеогена юга С С С Р .  Н а  
востоке Туркмении отлож ени ям  с комплексом ф орами ни ф ер слоев 
с Globiger ina  tu rcme nic a  К опе т-Дага  отвечает верхняя  часть т у рк естан 
ских слоев или зона  G a u d ry in a  su p e r tu r k e s ta n i c a  (Бугрова ,  1967; Кулиев  
н др., 1966), а на з а п а д е  — зона  планктонных фо ра ми ни фер  в составе  
двух  подзон: Glob iger ina  tu rcme nic a  и Boliv ina  as ia t ica  (Ш у ц к а я  и др.,  
1963, 1969; Ш у цк ая ,  1970; Невмирич,  С арыев  и др.,  1967-ф; Дмит рие в  
и др.,  1969, 1970).

В верхней части верхнеэоценовых отложений (альминский ярус) 
изучаемой территории Ко пе т -Д ага  выделены четыре комплекса ф о р а м и 
нифер (см. табл .  1, 2):  ком плекс  слоев с A n o m a l i n a  vialovi ,  комплекс  
слоев с C y c la m m in a  t r a n sc a sp ie n s i s ,  комплекс  слоев с A n o m a l i n a  m u n d a  
или комплекс  с Bol ivina a n t e g r e s s a  н M a r g i n u l i n a  behmi  (в Гяурском 
Ко пет -Д аге )  и комплекс  с P l ec tof rondi cu la r i a  sp.,  U vi g e r in a  ja cksone ns is  
и рад и о л яр и я ми  (в Восточном Коп ет -Даге ) .

Комплекс  ф ор ами н и ф ер слоев с Anoma l in a  vialovi

Из- за  различий в палеобиономической обстановке  бассейна на 
территории Копе т-Дага  в конце  позднего эоцена  о ткл ады ваю тс я  разно-  
ф а ци альн ы е  осадки,  з а к л ю ча ю щ и е  отличные друг  от друга  ассоциации 
мелких бентосных фо рами ни фер  (см. табл .  1). Комплекс  фора ми ни фер 
слоев с A n o m a l in a  vialov i  вы деляется  только  в Цент ра льн ом и Г я у р 
ском Копет-Даге ,  где он распр остранен непосредственно выше о т л о ж е 
ний верхнего эоцена,  з а к л ю ча ю щ и х  раковины Globiger ina  tu rcmenica .

Тем не менее и в этих ра йо н ах  в комплексе с A n o m a l i n a  v ia lo v i .  
наб лю д аю тся  некоторые отличия,  в ы р а ж а ю щ и е с я  на за па де  К опе т- Дага  
(Келята )  уменьшением ка к  числа,  так  и величины раковин,  зонального  

вида,  а в районе  Ак-Тепе— его полным отсутствием (Кожев ни ков а ,  1969). 
Общи е виды ф ора ми ниф ер  этого ком плекса  в Ц ентр ально м и Гяурском 
Копет-Даге : H a p l o p h r a g m o i d e s  sp., S p i ro p le c ta m m in a  tuaevi  (Moroz . ) ,  
B a g g i n a  va lv u l in e r ia fo rm is  (N. B yk ov a ) ,  A n o m a l i n a  v ialovi  (N. By k o v a ) ,
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Cibicides p y gm eus  ( H a n lk . ) ,  Boliv ina  s implex  Ba iakhm. ,  за исключением 
зонального вида,  встречаются  и в в ы ш ел е ж ащ и х  отложения х верхнего 
эоцена. Перечисленные фо ра ми пн ф ер ы совместно с рядом пл анк то н нй х 
в бентосных видов более широкого вертикального  распространения ,  но 
без A no m al in a  v ia lovi  (N. Bykova)  и B a g g i n a  va l vul in e r i a fo rm is  
(N. Bykova) об на ру же ны  и в слоях с P le c tof rondicu la r ia  sp., U v ig e r in a  
jacksonensis  н р ади оляр и ями  Восточного Копет-Дага .

Помимо вышеперечисленных бентоивспых форами ниф ер ,  х а р а к т е р 
ными для  комплекса с A n o m a l in a  vialovi  можн о наз вать  т а к ж е  U v ig er in a  
jacksonens is  Cushm.,  B a g g i n a  iph igenia ( S a m o i l o v a ) ,  Bol iv ina  micro- 
lancetirormis Subb. ,  Nonion laevis Orb,  присутствующих иногда в б ол ь
шом числе в отлож ени ях  этих слоев в Гяурском и Восточном Копет- 
Даге,  a C lavu l in a  (e r terens i s  Chal .  — в Цент ральном  Копет-Даге.

В отличие от других районов в ра з р е з а х  Гяурского Ко пе т -Д ага  со 
слоев с A n o m al i n a  vialovi  появляются  аномалины,  близкие  к A no m al i n a  
munda  (N. B yko va) ,  а т а к ж е  раковины Bolivina ex. gr .  miss i s s ip p ie ns i s  
Cushm., обычно свойственные более высоким горизонтам верхнего 
эоцена — ханабадско-сумсарс ким слоям Средней Азии н верхнеэоцено- 
по-олигоценовым отлож ени ям  юга СС СР.

Комплекс  ф ор ами ни ф ер слоев с C y c la m m in a  t r ans casp ie ns i s

На изучаемой территории Копет -Дага  комплекс  форами ни фер  
с Cy cl am mi na  t r a n s c a s p ie n s i s  обна ру ж ен  только в Ц ентральном  и Г я у р 
ском Копет-Даге .  Хар акт ер ны ми общими вида ми комплекса,  помимо 
руководящего вида-индекса  C y c la m m in a  t r an sc asp ie n s i s ,  будут 
Cyclammina  ex gr .  pseu doc anc e l la ta  Chal . ,  Neobu l imina  e lo n g a ta  (Orb.)  
типа N. p s eudoe lo nga ta  N. Bykova,  T r o c h a m m in a  sp., а т а к ж е  пе решед 
шие из подстилающих слоев A l a b a m in a  a lm a e n s is  (Sa mo i l . ) ,  As te r ig e r ina  
lucida Minakova ,  Bul im ina  sculpl i l is  Cushm.  и U v ig e r in a  ja cksonen s is  
Cushm. Видовой состав форами ниф ер в районе Гяурского Копе т-Дага  
значительно богаче,  чем в Ц ентральном  Копет -Даге  (К е л я та ) .  Помимо 
перечисленных форм здесь присутствуют:  A n o m a l i n a  aff. m u n d a  (N. B y
kova),  Cibicides k h a n a b a d e n s i s  Mja ssn . ,  C. aff. p s e u d o u n g e r i a n u s  Cushm. ,  
C. dutemple i (Orb . ) ,  P l a n u l i n a  cos t a t a  ( H a n tk . ) ,  Me lonis  do su la re ns i s  
(Chal.) ,  F lor i lus  aff. b o u a n u s  (Orb . ) ,  Nonione l la  bykovae  Volosh. ,  Vi rgu-  
lina schrc ibers iana  Czjzek,  U vi ge r in a  b y ra m e n s is  Cushm. ,  Bolivina  ex gr.  
mississippiensis  Cus hm .  и др.

В Восточном Коп ет-Даге  слоям с комплексом ф ора ми ниф ер  
Cyclammina  t r ansc asp ie ns i s ,  возможно,  соответствует сама я  верхняя  
часть слоев с P lec tof r ond icu la r ia  sp., U v ig e r in a  ja ckso ne ns is  и р а д и о л я 
риями, но скорее они сопоставляются  с верхней частью верхне махма ль -  
ской подсвиты (комплекс  с A nom al in a  m u n d a ) ,  вскрытой только б уро 
выми ск ва ж ин ам и и отсутствующей в естественных обнажениях.

Комплекс с Bol ivina a n t e g r e s s a  и M a r g i n u l i n a  behmi

В верхах верхнеэоценовых отложений Гяурского К опе т-Дага  ( н и ж 
няя часть слоев с A n o m a l i n a  m u n d a )  выд еля ется  комплекс  ф о р а м и н и 
фер с Bol ivina a n t e g r e s s a  и M a r g i n u l i n a  behmi,  хара кт ерны ми видами 
которого явл яют ся  мелкие особи A n o m a l i n a  m u n d a  (N. By k o v a ) ,  
а также Cibicides k h a n a b a d e n s i s  Mja ssn . ,  Bol ivina  a n t e g r e s s a  Subb. ,  
Marginul ina behmi  (Reuss)  и M. behmi  (Reuss)  var .  as ia t ic a  Moroz.  
К вновь появившимся видам следует  отнести т а к ж е  Cr ib ro no ni on  usbe- 
kistanensis (N. Bykova)  и Cibicides b o u a n u s  (Orb . ) .  Остал ьн ые  виды 
этого комплекса  S p i r o p le c ta m m in a  tuaevi  Moroz. ,  A la b a m in a  a lm ae n s i s  
(Samoilova),  A s te r ig e r in a  luc ida  Min akova ,  Cibic ides aff. p seudo ung er ia -



nus Cushm. ,  P l a n u l i n a  cos ta ta  ( H a n tk . ) ,  Neobul imin a  e l o n g a ta  (Orb. )  — 
типа N. p se ud o e lo n g a la  N. Bykova  и многие другие,  будут общи ми 
с ф о ра ми ни ф ерам и слоев с C y c la m m in a  I r a n sc a sp ie n s i s  изученных р а з 
резов Копет-Дага .

Очевидно,  своеобразие  выделенного комплекса с Bol ivina  a n t e g r e s s a  
и M a r g i n u l i n a  behmi в Гяур с -Даге  зависит  от изменения  фациал ьно н 
обстановки во время от лож ени я верхней части слоев с C y c la m m in a  
t r ans cas p ie ns i s  в этом районе.  И по возрасту  они д о лж н ы  быть эк в и 
валентными верхней части одноименных слоев Центральног о  Копет- 
Д ага .

Верхнеэоценовые комплексы ф орамин иф ер  Центрального ,  Гяурского 
и Восточного Ко пе т -Д ага  из-за разви тия  в них в основном бентосных 
форм ко рн ено же к с трудом можн о сопоставить с верхнеэоценовым 
планктонным комплексом фораминифер ,  разв итым в одновозрастных 
отложениях Кр ы мско -К авк аз ск ой области  (Субботина ,  I960; Шуцк ая ,  
1965, 1970). Бо л ьш е  общих видов  они имеют с восточной частью Средней 
Азии (Крейденков ,  Д ави дзо н ,  1966) и П р и а р а л ь я  (Б он да ре ва ,  Иван ов а ,  
Самодуров ,  1964; Айзенштат,  1964f“Асербург ,  1970). Тем не менее мы 
вслед за  рядом  исследователей (Травина ,  Бугрова ,  1963; Минако ва ,  
1964; Крейденков,  Д ав и д зо н ,  1966; Саперсин,  Бугрова ,  Травина ,  1968 
и д р . ) , . с  некоторой условностью сопоставляем комплекс  фо рами ни фер  
слоев с A n o m a l i n a  v ia lovi  К опе т- Дага  с нижней частью альминского  
яруса  (зоной Globiger ino ides  con g lo b a tu s )  палеогеновых разр езо в  
южных районов С ССР .  При этом комплекс  ф ор ами ни ф ер с C y c la m m in a  
t r anscasp ie ns i s ,  а т а к ж е  с Bol iv ina  a n t e g r e s s a  и M a r g i n u l i n a  behmi 
(развитых в Гяурс-Даг е)  сопоставляется  с верхней частью белоглини
стого горизонта  альминского  яруса  или зоной Bolivina .  В пользу этого 
сопоставления говорит ф а к т  на хож дения  в верхах  верхнеэоценовых 
отложений некоторых ра зр езо в  Копет -Дага ,  раковин руков одящи х видов 
зоны Bol ivina:  Bolivina  a n t e g r e s s a  Subb. ,  M a r g i n u l i n a  behmi  (R euss ) ,  
а т а к ж е  присутствие  A n o m a l i n a  m u n d a  (N. Bykova)  — характерно го  
вида чеганской свиты П р и а р а л ь я .  _На юго-востоке Средней Азии в ы д е 
ленным биостратиграфическим по др азделени ям  верхней части верлнего  
эоцена Коп ет -Дага ,  очевидно, будут  соответствовать  риштанские,  исфа- 
рин ско -ханабадские  и, воз можно,  сумсарские  слои.

О Л И Г О Ц Е Н

В олигоценовых от ло ж ени ях выдел яю тс я  три комплекса  ф о р а м и н и 
фер: комплекс  слоев с C a u c a s i n a  sch ischkinska jae ,  комплекс  слоев 
с A n o m a l i n a  m u n d a  (или комплекс  с Uv ige r ine l la  ex gr .  cal i fornica)  
и комплекс  слоев с нонионидами и остракодами.

Комплекс  ф орами н и ф ер  с Ca uc as in a  sch is chkinska jae

Этот комплекс  форамин ифе р,  довольно условно относимый к н и ж 
нему олигоцену,  распространен в ра з р е з а х  Цент ральног о  Копе т-Дага  
(Келята ,  Ак-Тепе) выше слоев с C y c la m m in a  t r anscasp ie ns i s .  О соб ен
ность этого .комплекса закл ю ча ется  в присутствии совместно с олигоце- 
иовыми видами C a u c a s i n a  sch ischk in sk a ja e  (S am o i l o v a ) ,  P lec tof rondicu-  
la r ia  vo lg ens is  Moroz. ,  Bu l im ina  sculpt i l is  Cu sh m .  subsp.  kel ja taens is '  
Kozhevnikova ,  Non ion  ex gr.  k r imholz i  Bala khm . ,  T r o c h a m m i n a  aff. 
depre ssa  Subb. ,  H a p l o p h r a g m o i d e s  aff. fidelis Ter -Gr ig. ,  G a u d r y i n a  cf. 
g rac i l i s  Cus hm .  et La im ing ,  верхнеэоценовых — Clavu l in o id es  szaboi  
( H a n tk . ) ,  M a r g i n u l i n a  behmi  ( R eu ss ) ,  B a g g i n a  v a lv u l in e r ia for m is  
(N. B yk ova) ,  B. iph igenia  ( S a m o i l o v a ) ,  A la b a m in a  a lm a e n s is  ( S a m o i l o 
v a ) ,  Cibicides p y g m e u s  ( H a n tk . ) ,  Neobu l im ina  e lo n g a ta  (Orb. ) — типа
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N. ps eudoelong at a  N. Bykova ,  U v ig e r i n a  py g m ea  Orb. ,  Bol ivina  as ia t ica  
Moroz, и др.  В пласте алевролита ,  венчающего пачку глин с в ы ш е у к а 
занным смешанным комплексом фораминифер ,  об на руж ены  остатки 
моллюсков Nucula  ex. gr .  com pta  Goldf. ,  Trac ia  cf. speyeri  Koen.,  C h la m y s  
aff. picta Goldf.,  под твер ж да ю щ и х нижнеолигоценовый возраст  в м е щ а ю 
щих их отложении.

Верхняя часть слоев с A n o m a l in a  m u n d a  или ком плекс  ф ор ами ни ф ер  
с Uvige r ine l la  ex. gr .  cal i fornica

Характерные виды этого комплекса — Uvige r ine l la  ex gr .  cal i fornica  
Cushm.,  U. ca l i fornica  Cushm.  var .  pa rv a  Kle inpe l l ,  крупные эволютные 
формы A n o m al i n a  m u n d a  (N. Bykov a)* ,  A. m u n d a  (N. Bykova)  subsp.  
assakens is  Korovina,  Glob iger ina  off icinalis Subb. ,  G. b rev isp i r a  Subb. ,  
Giimbelina grac i l l ina  (Andr . ) ,  Cibicides c r im aens i s  Schutzk. ,  C. a lm a e n s is  
Samoil. ,  A n g u lo g e r in a  t r a n s c a s p ie n s i s  Moroz ,  и другие  встречаются то ль 
ко в верхней части слоев с A no m al in a  m u n d a  Гяурского Копет-Дага .  
Помимо вышеперечисленных,  в слоях  с U v ig er in e l la  ex. gr .  ca l i forn ica 
обнаружены т а к ж е  вер.хнеэоценовые виды:  S p i r o p le c ta m m in a  tuaevi
(Moroz.) ,  M a r g i n u l i n a  behmi  (R eu ss ) ,  Discorb is  fe rg a n e n s i s  N. Bykova,  
As te r igerina  lucida Min akova ,  Bol iv ina s implex  B a lakh m .  и др. Из  новых 
видов с верхней части в ы ш еу к аз анн ы х слоев в комплексе появляются  
Porosononion ex gr.  s u b g r a n o s u s  ( E g g e r . ) ,  F lor i lus  ex gr .  b o u a n u s  (Orb . ) ,  
милиолиды и полиморфиниды,  имеющие большее развитие  в в ы ш е л е ж а 
щих слоях олигоцена.

Общих видов фораминиф ер ,  распространенных к ак  в слоях  с Саиса-  
sina sch ischkin ska j ae  Центрального  Копет -Дага ,  т а к  и в верхней части 
слоев с A n o m al i n a  m u n d a  (или комплекса  с Uv ige r ine l la  ex gr .  ca l i fo rn i 
ca) Гяурского Копет-Дага ,  немного,  т. к. в этих р а з р е з а х  из-за различий 
в фациях присутствуют своеобразные сообщества простейших,  одни из 
которых тяготеют к олигоцену П о в о л ж ь я  (Никитина ,  1963, 1964; Тер- 
Григорянц, 1964), а другие — П р и а р а л ь я  (Бон да рев а ,  1964; Лип ман,  
Хохлова, 1964 и др.) и восточным райо нам  Средней Азин (Крейдепков ,  
Давидзон,  1966 и др .) .  В проекте  схемы ярусного  деления олигоцена  
Причерноморской впадины (Мат ери алы М СК ,  1965) вышеописанным 
слоям Копе т- Дага  по страт игр аф ическ ому поло жен ию в разрезе ,  очевид
но, будет соответствовать ни жня я  часть зап орож ско го  яруса,  выделен на я  
в зону Lent icu l ina  h e r rm ann i .  В пользу этого сопоставления говорят  
находки в некоторых р а зр еза х  Центральног о  и Гяурского Копет -Дага  
остатков моллюсков  Nucula  ex gr.  com pta  Goldf. ,  а т а к ж е  фор ами ниф ер  
Cibicides a lm a e n s is  Samoi l. ,  C. c r im aens is  Schutz. ,  и др., хара кте рн ых 
для зоны Lent icu l ina he r rma nni .

Комплекс  ф ор ами ни ф ер  слоев с нонионидами и остр ак ода ми

Дан н ы й  комплекс  простейших распространен в верхнеолигоцено- 
вых (?) отлож ени ях  Центр ально го  и Гяурского  Коп ет -Дага ,  причем в 
двух этих районах  он представлен различ ным и ассоциац иями  нонионид. 
В районе  Центральног о  Копе т-Дага  из нониоиид наиболее характ ерны 
и многочисленны Flor i lus сх gr.  b o u a n u s  (Orb. ) и в меньшем числе — 
Melonis ex gr.  so ldanii  (Orb . ) ,  M. aff. p r aev iu s  Subb.  и др.,  а в Гяурс- 
Даге  главным образо м распространены:  P or os on on io n  ex gr.  mar tk obi  
(Bogd.) и значительно меньше P o rosono ni on  ex gr .  dendr id icus  
(Chal .) ,  P. aff. g r a n o s u s  (Orb . ) ,  P. ex gr .  s u b g r a n o s u s  ( F g g e r ) ,  Cr ibrono-

* P. М. Д а н н д л о и  отн о си т  з г у  ф орм у ,  очевидно ,  к моному и о д н п д у  C a v e l l in e l la  
m unda  (N. B y k o v a )  w a c h s c h ic a  D a v id z .  (m sc ) .
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nion (?) one ro su n  (Bo gd . ) ,  а т а к ж е  единичные Flor i lus  ex gr .  b o u a n u s  
(Orb . ) .  В районе Центральног о  К опе т-Дага  (Ак-Тепе) помимо нонионид 
об на руж ен довольно разн ооб ра зн ый комплекс  других форамин ифе р:  
Ammobacul i te s  lobzanens is  (Andr . ) ,  C y c la m m in a  aff. inc isa  ( S ta c h e ) ,  
Discorbis  g l ob u la r i s  (Orb . ) ,  Cibic ides aff. o l igocenicus Sa moi lov a ,  
C. s igmoid a l i s  Subb.  C. du temple i  (Orb . ) ,  C. a l m a e n s i s  ( S a m o i l o v a ) ,  
C. k a r a b o g a s ic u s  Korovina ,  U v ig er in e l la  ex gr .  ca l iforn ica  Cushm. ,  Buli- 
mina  tumid ul a  Bogd. ,  B. ex gr .  kas se l ens i s  Ba t jes ,  Neob u l im in a  e lo n g a ta  
(Orb . ) ,  Sp h ae ro id in a  var i ab i l i s  Reuss,  разли чн ые P o ly m o r p h in id a e  
и аг глютинирующие форамин иферы.  Из  немногих раковин ос трак од  
Т. Р.  Розыевой определен один вид P te ry g o cy th e re i s  a l ig e ra  var .  aksuven-  
sis Ros. В ра з р е з а х  Г яурс -Дага ,  наоборот,  комплекс  бентоспых ф о р а м и 
нифер очень однообразен .  Пом им о в ы ш еу к аза н н ы х  видов нонионид ок 
содерж ит  в незначительном количестве  милиолиды:  Q uin quelocul ina  cf. 
se lene  (K a r r e r ) ;  лягениды: D en ta l i n a  solu la  (R eu ss ) ;  аномалиниды:  
A n o m a l in a  sp.; булиминиды: Uv ige r ine l la  ca l iforn ica  Cushm. ;  роталииды:  
Rota l ia  aff. p ro p in g u a  Bat jes ,  а т а к ж е  P o l y m o r p h i n i d a e  и многочислен
ные створки ост рак од  (Ро зыева ,  1962).

Из  моллюсков  в верхней части слоев с нонионидами и остра к ода ми 
Центрального  Копе т- Дага  об н ар у ж ен ы  Pe c tu n c u lu s  cf. o bo va tu s  Lam.,  
P e c tu nc ul us  sp., C a r d i u m  cf. he lmersen i  I l j ina  и др.  (определенные
В. В. Д ж а б а р о в о й ,  Р. Л.  Меркли ным  и А. П Ильин ой ) ,  а т а к ж е  неко
торые другие  виды, определенные М. М. Судо (1966-ф, 1967). В районе 
Гяу рс -Дага  в тех ж е  слоях  найдены: Tel l ina  nys ti  Desh. .  C a r d i u m  cf. 
he lmerseni  I l j ina ( =  C. cf. l ae v in ae  Merkl . ) ,  C or bul a  nyst i  Desh. ,  Luc ina  cf. 
g rac i l i s  Nyst . ,  P i t a r  sp.  и T y m p a n a t o n u s  sp. Встреченная  ф а у н а  ф о р а 
минифер,  остракод и моллюсков  носит смешанный олигоценово-миоце-  
новый характер .  В проекте  ярусного деления  олигоцена П р и черн ом ор 
ской впадины (М атер и алы  М С К ,  1965) вышео писанным слоям 
с нонионидами и ост рак ода ми возм ож но  соответствует зона  Sp h ae ro id in a  
var iab i l i s  асканийского яруса  верхнего олигоцена.  Ан алог ами слоев 
с нонионидами и остр ак ода ми  в Т адж ик ск ой депрессии и Фергане ,  
очевидно,  являют ся  сумсарские  и шурыса йс кие  слои (М инакова ,  1966; 
Крейденков,  Д ави д зо н ,  1966).
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полья и их с т р а т и г р а ф и ч е с к о е  значение .  М айкопск .  о т л о ж .  и их в о зр а сти ,  а н а л о г и  на 
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В. В.  Д Ж А Б А Р О В А

З О Н А Л Ь Н О Е  Р А С Ч Л Е Н Е Н И Е  П А Л Е О Г Е Н О В Ы Х  О Т Л О Ж Е Н И Й  
Т У Р К М Е Н И И  ПО М О Л Л Ю С К А М

Ра с с м а тр и в ае м ы е  отлож ени я на территории Туркмении р а с п р о с т р а 
нены повсеместно.  Они обна же ны  в Копетдаге  (За па дн ый,  Ц е н т р а л ь 
ный, Гяурский и Восточный) ;  в Ба д х ы зе  и на крайнем юго-востоке 
республики — в Гаурдак -Ку гит анг ско м районах .  В ряде  районов  
(Ц ен трал ьн ая  и Северная  Туркмения,  Красноводский полуостров  
и Пр ик ар або газь е ,  Низмен ные и Зау нгу зские  К ара ку м ы ,  Марыйский,  
Приам ударьинск ий и Кушкинский районы)  их строение изучено по 
кернам буровых сква жин (рис. 1). Р а з р е з ы  изучаемых отложений 
находятся  в разны х ст рук турно-фациальных об ластях  и строение  их 
характеризуется  значительным разнооб разие м.  Эти обстоятельства  
з а став ляю т  рассм атрив ать  палеогеновые отлож ени я по отдельным 
регионам,  д ля  которых в разное  время разн ыми исследова те лями р а з р а 
батывал ись  местные страт играфические  схемы: О. С. Вялов  (1952, 1956, 
1961); С П. В альбе  (1967);  В. В. Д ж а б а р о в а  и др. (1964, 1965); А. В. 
Дмитриев ,  Г. Е. Коже вн ик ова  (1964);  А. В. Д м и тр и ев  и др.  (1969, 1970);
3. Д.  Кулиев и др. (1966);  Л.  В. Миронова  и др.  (1961);  Э. И. Саперсон,
Э. М. Ьугрова,  Т. Ф. Т равина  (1968);  В. И. Солун и др. (1964);  М. П 
Сукачева ,  А. И. Ш ахов а ,  М. Г. З а х а р о в а  (1961);  Н. В. Толстикова  
(1964);  Е. К- Ш у ц к а я  (1964) и др.

Д л я  увязки существующих местных стратиграфических схем 
между собой использовались ,  как  правило,  зональ ны е виды ф о р а м и 
нифер.

Н ами (начиная  с 1957 года) собрана  и детал ьно  о б ра бот ана  б о г а 
тая коллекция  моллюсков  из палеогеновых отложений керна  ск ва ж ин  
ч обнажен ий  вышеперечисленных районов  Туркмении*. Это  позволило 
наметить черты сходства  и разл ичия  в комп лек сах  моллюсков  р а з л и ч 
ных р азн оф ац и ал ьп ы х  типов разре зов  и выделить  более  дроб ны е био- 
стратиграфические  подразделения .  Полученные дан ны е  при анал изе  
п увязке  с микрофаунистическими зонами нашли от раж ени е  в с вод 
ной рабо те  коллектива  авторов  — «Схема страт игр афии палеогеновых 
отложений Туркмении» (Дмитриев  А. В. и др.,  1969, 1970).

В данной статье  с учетом нового стратиграфо-палеонтологического  
м ате ри ала  дается  уточненная и значительно дополненная  схема биостра- 
тпграфического расчленения  р а с см ат ри ваем ы х отложений Туркмении,  
основанная  на изучении моллюсковой фауны. Помим о личных н а б л ю 
дений, используются  дан ные  изучения моллюсков,  полученные О. С. 
Вяловым,  А. В. Дмит рие вы м,  Л.  П.  Кахаповой,  И. А. Коробковым,

* Д о п о л н и т е л ь н ы м  м а т е р и а л о м  п о с л у ж и л и  о б р а з ц ы ,  п р и с л а н н ы е  ге о ло г ам и  У п р а в 
лен и я  геологии Т С С Р .
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Р и с .  I. С х е м а т и ч е с к а я  к а р т а  Т уркм ен и и .
I — З а п а д н ы й  К о п е т д а г .  II —  Г я у р с к и й  К о п е т д а г .  I II  —  В ос точн ы й  К о п ет д аг .  

IV — Б а д х ы з  (Г орны й  Б а д х ы з .  К у ш к а ,  К у р у к б е л н ) .  V  —  М а р ы й с к и й  район . VI —  
Низменные (восточн а я  часть)  и З а у п г у з с к н е  К а р а к у м ы .  V I I  —  Ц е н т р а л ь н а я  Т у р к 
мения. VI I I  —  Г а у р д а к -К у г н т а п г с к и й  район. IX —  П р н а м у д а р ь н н с к и й  р ай о н  (от пос.

Д а р г а п а т а  д о  пос. К е р к и ) .

Л. В. Мироновой,  Г. С. Пантелеевым,  II. В. Толстиковой и Н. А.

Наиболее  многочисленные остатки моллюсков  палеогеновых отло
жений об на ру же ны  на юге и юго-востоке Туркмении,  где в их 
комплексе п р е облада ю т  местные и средн еазиатские  виды. Д л я  западных,  
центральных и северо-восточных районов комплекс  моллюсков  п р е д 
ставлен иной ассоциацией видов,  близкой к фауне  К ры м ско -К авказ ско й 
области. В р а зр еза х  Восточного Копетдага и Мар ыйского  района  
в комплексе моллюсков  встречаются виды, характе рны е как для  з а п а д 
ных, так  и для  более восточных районов  Средней Азии.

Анализ  стратиграфического  и географического распространения  
видов моллюсков  позволил выделить  в палеогеновых отлож ени ях  слои 
по моллюскам и произвести сопоставление  изученных отложений с э к 
вивалентными отлож ени ями стратотипического  ра зр еза  -Крыма 
(табл. I, 2 ).

П А Л Е О Ц Е Н

Палеоцен овые  отложения  расчленяются  па два  подотдела:  нижний 
и верхний.

Нижний палеоцен 

И н к е р м а н с к и й  я р у с

Н иж неп алеоцен овы е отлож ени я известны в ряде  районов  Т у р к м е 
нии. Н а  юго-востоке республики они по комплексам моллюсков  выде-
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ляются  в слои с Os t r ea  m on len s i s  Cossm.  (В. В. Д ж а б а р о в а ,  1965 г.).  
В настоящее  время,  на основании полученных новых дан ных  по д в у 
створчатым молл юскам  и морским еж а м ,  нами к нижнему палеоцену 
отнесены т а к ж е  и слои с V en er icard ia  t r igonica  Netscli .  и C orbul a  as ia t ic a  
Vial .  Таким образом,  нижнепалеоценовы е отлож ени я по фау не  м о л 
люсков по драздел яю тс я  на две  части: 1) нижню ю (слои с Os t re a
m ont ens i s  Cossm.)  и 2) верхнюю (слои с V ener icard ia  t r igon ica  Netsch.  
и Corbula  as ia t ica  Vial . ) .

1) С лои  с O strea  m o n te n s is  Cossm.

Ра с с м а тр и в ае м ы е  отло же ния  выделены в р а з р е з а х  Б адхы за ,  
Восточного,  Гяурского Копетдага  и несколько условно в с к в а ж и н а х  
Низменных и Зау нгу зск их К аракум ов .  В Б а д х ы з е  слои с Os t r ea  m o n t e n 
sis Cossm.  охаракт ери зо ваны  терригенно-карбонатными породами 
(пачка  1); в Восточном Копетдаге они представлены неоднородными 
осадками:  известняками,  доломитам и,  гипсами,  гипсоносными глинами 
п устричникамн ( х о д ж а бу л а н с к а я  свита) .  В Гяурсдаге  рассма три ва емые  
отлож ения представлены массивными светло-серыми ква рц евым и пе сч а
никами (ш ам л и н ска я  свита) .  Н иж не па леоце но вы е  отлож ени я известны 
т а к ж е  на Туаркыре,  в Ма лом и Бол ьшом Б а л х а н а х ,  За п а д н о м  
п Централ ьно м Копетдаге  и вскрыты с к в а ж и н а м и  на Красноводском 
полуострове,  в П р и к ар або газь е ,  Ц ентральной  и Северной Т у р к 
мении.

Остатки моллюсков  в расс мат ри вае мы х  от ло ж ен ия х  известны 
в основном в Восточном Копетдаге,  Бадхызе ,  а т а к ж е  в р азр еза х  
Туаркы ра ,  Бо льшого Б а л х а н а  и в ряде  ск важ ин  Зау нгу зских Караку мов.  
В Цент ральной  и Северной Туркмении,  в За п а д н о м  Копетдаге  они 
редки или отсутствуют (не об н ар у ж ен ы ) .

Наиболее  многочисленные остатки раковин моллюсков  встречены 
в ход ж л бул а некой свите Восточного Копетдага , ,  где они представлены 
в основном эндемичными видами двустворок  и гастропод (крупные 
ядр а ) :  Gry pha ea  navi ae fo rmis  Dmitr . ,  Vener icard ia  kope tda gic a  Djab. ,  
Lucina sp. nov., P a n o p e  sp. nov., C er i th ium  sp. nov., A m pu l l i na  sp. 
и другие.  Здесь  ж е  присутствуют многочисленные раковины Ost r ea  
m ont ens i s  Cossm. и изредка  V ener icard ia  b e a um on t i  Arch,  и Turr i te l la  cf. 
m a r i a e  Br. et Corn.  Массовое  скопление  устриц Ost rea  m on ten s i s  Cossm.  
характерно т а к ж е  и для  ра зре зов  Ба д х ы за ,  на ряду с которыми присутст
вуют: Os t r ea  m e le g ra n ic a  Djab. ,  G ry p h a e a  tu rk o m a n ic a  Dmitr . ,  C a rd iu m  
sp., Co rb u la  cf. s e m i r u g a t a  Cossm.  и другие.

Сво еобразный комплекс  двустворчатых и брюхоногих моллюсков  
обна ру же н в нижнепалеоценовых от лож ен ия х Зау нгу зск их К аракум ов ,  
где он представлен следующими видами:  V en er ica rd ia  cf. rutot i  Cossm. ,  
Luc ina  cf. duplex  Vine.,  L. cf. dupont i  Cossm: ,  Corbu la  cf. koeneni  Cossm. ,  
C. cf. se m i r u g a t a  Cossm. ,  Cer i th i um cf. s t r ia tu m  Br. et Corn. ,  C. cf. regula-  
r icos ta tum Br. cf. Corn. ,  C. cf. du inont i  Br.  et Corn. ,  C. cf. m a la i s i  Br.  et 
Corn. ,  C. cf. z e r a v sc h an e n s i s  Rom.,  C. cl. koeneni  Br.  et Corn,  и др.  
В ра з р е з а х  Ту а р к ы р а  и Бол ьшого Б а л х а н а  (Г. С. Пантелеев ,  1970) 
наиболее распространены двуствор ча тые моллюски:  Corbis  m o n te n s i s  
Cossm.,  С. t r a n s v e r s a r i a  Cossm. ,  P i t a r  m on ten s i s  Cossm. ,  CrassaLella 
mo nt ens i s  Cossm. ,  Lucina  dupont i  (Cossm.)  и другие.

В целом в комплексе моллюсков  слоев с Os t re a  mon te ns i s  Cossm.,  
помимо одноименных устриц, п р ео б л адаю т  эндемичные виды, а т а к ж е  
другие  двустворчатые и брюхоногие  моллюски,  широко ра спр остра не н
ные в монском ярусе Бельгии,  ак д ж а р е к п х  слоях Тадж ик ск ой  депрессии 
и ипкерманском ярусе  стратотипического  разр еза  Крыма.
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2) С лои  с Venericard ia  tr igon ica  Netsch . и Corbula  asia tica  Vial.

Ра с с м а тр и в ае м ы е  слои распространены в основном па территории 
Юго-Восточной Туркмении.  К ним отнесены: н и ж н яя  часть (известняки 
п глины) манышской свиты Гяурсдага ;  глинистые мергели и алевролиты 
(нижняя пачка)  соризорской свиты Восточного Копетдага .  В Ба д х ы зе  
к верхней части нижнего  палеоцена  отнесена ка р б о н а т н а я  пачка  (или 
мелегранский горизонт  по О. С. Вялову,  1961 г.),  сложе нн ая  ор га но ге н
но-обломочными и оолитовыми известняками.  В М ары пск ом  и Гаурдак -  
ском райо нах  описываемые отло же ния  представлены белыми известпя- 
ками-рак ушн яка мп,  с прослоями гипсов, доломитов ,  песчаников  (нижняя  
часть бухарских слоев) .

Остатки моллюсков  в ра ссм ат ри ваем ы х от лож ениях  наиболее 
многочисленны и лучшей сохранности,  чем в подстилающих слоях.  Здесь  
широко распространены представители таких родов,  как  Lucina ,  V e n e r i 
cardia,  Corbis ,  Thrac ia ,  Corbula .  П р и  этом в различных райо нах  Т у р к м е 
нии в зависимости от ф аци альн ы х особенностей разре зов  моллюски 
представлены разными ассоциациями видов.

Так,  в ра з р е з а х  Гяурского,  Восточного Копетдага ,  а т а к ж е  в п а л е о 
ценовых отлож ени ях  низовьев А м у- Д арь и (оз. Ашекуль ,  карье р  вблизи 
Нукуса)*  и Т уа рк ы ра  широко распространены эндемичные виды семей
ства устричных — G ry phaea  d i s i inc la  Dmitr . ,  Gr.  tu rk o m a n ic a  Dmil r. ,  
Gr. nav i ae fo rmi s  Dmilr . ,  Py cn o d o n ta  a s y m m e lr ic a  P a n t ,  и другие.  Помим о 
них преимущественно в Восточном Копетдаге,  об н ар у ж ен ы  — G r yp ha ea  
nas ima Dmitr . ,  Vene r i ca rd ia  sor i sor ica Djab. ,  V. t r igonic a  Netsch. ,  
C ra ssa te l la  cf. ha la ens i s  Arch.,  Cucul laea  sp. nov. и другие.

В разр еза х  палеоцена  Марыйского  и Гаурдакс ког о  районов,  а т а к ж е  
Низменных и Заунгузс ких К ара ку м ов  ха ра кте рно  скопление  иного 
фаунистического комплекса,  так  на зы ваемого  «капланбекского  
комплекса» бухарских слоев Ферганы (О. С. Вялов,  1936): Modio la r ia  
karab i lens i s  Vial. ,  B rachid on te s  je remejcwi  Rom.,  V ene r ic ard ia  bu kharen -  
sis Vial. ,  V. tu rko m an ic a  Vial. ,  V. m in u tu la  Rom.,  Co rb ul a  a s ia t ic a  Vial. ,
C. a n g u l a t a  Lam.  и другие.  Здесь  ж е  довольно часто встречаются:  
Lucina g raves i i  Desh.,  L. prevos t i  Desh.  Corb is  davi dson i  Desli., 
Laevi ca rd iu m t r i f idum Desh.  Д руг ой ком плекс  моллюсков  известен 
в разр еза х  Б ад хы за ,  где он представлен следую щими видами: Glycyme- 
ris vo lgens is  (Netsch . ) ,  G ry p h a e a  tu rk o m an ica  Dmit r. ,  Vene r ic ard ia  
t r igonica Netsch. ,  Luc ina  prevos t i  Desh.,  L. g r ave s i i  Desh.,  L. sokolowi  
Netsch.,  L. aff. m u t a t a  Desh. ,  Corb is  dav ids oni  Desh. ,  C. cf. t r a n s v e r s a r i a  
Cossm. ,  Te ll ina  pseu dodon ac ia l i s  Orb..  T. hybr ida  Desh.,  T. cf. b r ia r t i  
Cossm. ,  Gar i  consobr ina  Desh.,  G. debil is Desh. ,  G. edw ard s i  Morr i s ,  
P a n o p e  cf. i sphar in ica  Mir. ,  Co rb ul a  regulb ien s i s  Morr i s ,  C. cf. koeneni  
Cossm. ,  T h rac i a  prestwichi  Desh. ,  Tur r i te l la  kamy schi nens is  Netsch.  
и другими.  Из  них Lucina  g raves i i  Desh.,  L. p revos t i  Desh. ,  Corbis  
davidsoni  Desh. ,  G a r i  consobr ina  Desh. ,  Co rb u la  regulb iens i s  Morri s ,  
Thracia prestwich i  Desh.  и другие  довольно часто встречаются  в р азр ез ах  
Марыйского,  Гаурдакс ког о  районов,  а представители G ry p h a e a  turko-  
гдашса Dmitr . ,  Gr.  nav i ae fo rmi s  Dmit r. ,  V ener icard ia  t r igonica  Netsch.  
широко распространены в одновозрастных отлож ени ях  Восточного 
и Гяурского Копетдага .

В целом весь комплекс  моллюсков  из слоев с V ene r ic a rd ia  t r igon ica  
Netsch.  и C orbul a  as ia t ic a  Vial .  Туркмении составл яют  виды,  широко 
распространенные как  в пижне-,  так  и в верхнепалеоценовых отлож ени ях

* И з  эти х  мест  п р и в ед ен н ы е  Л .  П. К а х а п о в о п  и др .  (1965)  у стри ц ы  G ry p h a e a  
a n t iq u a  Scliw. var .  s a r t a g a n i c a  Vial. , очевидно ,  те  ж е  сам ы е,  что о п р е д е л е н ы  памп 
(совместно  с А. В. Д м и т р и е в ы м )  к а к  G r y p h a e a  d i s l in c ta  D m itr . ,  Gr.  n a v i a e f o r m is  
D m itr .  и P y c n o d o n t a  a s y m m e t r i c a  P a n t .
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С С С Р  (Крым,  Поволжье ,  Сухуми,  Т а д ж и к с к а я  депрессия,  Ф ергана )  
п Зап ад но й Европы (Франция,  Англия ,  Бельгия ,  Ма лы е Пиренеи) .

Часть видов, особенно в ра зре зе  Гяурского и Восточного К оп ет 
дага ,  представлена  эндемичными видами,  по которым трудно судить  
о возрасте  пород. Присутствие  капланбек ско го  комплекса  в восточных 
районах  республики (Марыйский,  Гаурдак скн й районы и Заунгузскме 
К ара ку мы )  позволяет сопоставить р а с см ат ри ваем ы е  отлож ени я с табак-  
чипским горизонтом Т адж икско й депрессии,  Юж н ой  Ферганы, возраст  
которого в последнее вре мя  определяется  как нижний палеоцен (Н. II. 
Верзилин и др.,  1968; К- В. Б а б к о в  и др.,  1968). Н а  ннжнепалеоценовый 
возраст  у к а з ы в а ю т  такж е:  L aevi card iu m  I r i f idum Desh. ,  Corb is
I r an sv e r sa r i a  Cossm. ,  Te ll ina  br iar t i  Cossm. ,  Gar i  debil is Desh.,  Corb ula  
koeneni  Cossm. ,  V en er icard ia  ex gr.  b e a um on t i  Arch.*,  V. cf. excel lens 
Gorb.*, Ph aco id es  peroni  Leym.*,  Luc ina br ia r t i  Cossm.*,  Ga r i  cf. dupont i  
Cossm.* и нижнепал еоцен овые  морские ежи,  собранные автором 
совместно с Кулиевым 3. Д.  в Б ад х ы зе  (ра зр ез  -Полехатум) 
и в Гяурсдаге  (определения  Г. Н. Д ж а б а р о в а ) :  L in th ia b a j s a r e n s i s  
Bajar . ,  L. houzeaui  Cott . ,  E c h in a n tu s  pouechi  Cot teau .  Последние  о б н а 
ружены Г. H. Д ж а б а р о в ы м  в низовьях  А м у -Д ар ьи  (район оз. Аш е-Куль)

Таким образом,  новые д анные  по мо ллюс кам  и морским е ж а м  
позволяют относить слои с V ene r i ca rd i a  t r igonica  Netsch .  и Corbula  
as ia t ica  Vial,  к ни жнему палеоцену.

Верхний палеоцен 

К а ч и н с к и й  я р у с

Верхнепалеоценовые отложения  в Туркмении имеют повсеместное 
распространение .  В За п а д н о м  Копетдаге и на М алом  Б а л х а н е  к верхне 
му палеоцену отнесена н и ж н яя  подсвита дан атинской свиты, пр е д с та в 
ленн ая  пестроцветными зеленовато-серыми и кирпично-бурыми м е р г е ля 
ми и глинами.  В Центральном  Копетдаге верхнепалеоцеповые о т л о ж е 
ния об разо ван ы зеленовато-серыми известковистыми глинами (мурчнн- 
ская свита) ;  на Боль шом Б а л х а н е  — песчаниками (кя ри зск ая  свита ) ;  
на Красноводском полуострове  и П р и к а р а б о г а з ь е  — пестроцветнымн 
известняками и мергелями нижней пестроцветной пачки;  в Центральной 
н Северной Туркмении — кирпично-красными и зеленовато-серыми 
известковистыми глинами нижней части кы зы лгакы рско й свиты. В юго- 
восточной части Туркмении верхнепалеоценовые отло ж ен ия  присутст
вуют ,в Гяурском,  Восточном Копетдаге,  Бад хыз е ,  в За ун гузс к их  К а р а 
кумах н в Гау рдак ско м  районе,  где они по ком плексам моллюсков  под
разд ел яю тс я  на: 1) слои с C ucu l la ea  c r a s s a t i n a  Lamk.  и 2) G ryp haea  
an t iq ua  Schw.

1) Слои с Cucullaea  crassa tina  Lam k.

К ра ссматрив аемым  от лож ен ия м отнесены известняки и глины ср ед 
ней части манышской свиты Гяурсдага ;  глины, опоки, опоковидные гли
ны средней и верхней пачек соризорской свиты и ква рц евые песчаник}! 
дагмансянгской свиты Восточного Копетдага .  В Бадхызе ,  Гаур дак ско м 
районе  слои с Cucul laea  c r a s s a t i n a  Lamk.  представлены глинами 
(в основании) ,  гипсами,  гипсоносными и доло миги зир ованн ым и извест
няками (средняя  пачка  бухарских слоев).

Моллюски в ра ссм ат рив аем ы х отлож ен ия х немногочисленны, они 
встречены лиш ь в Бадхызе ,  Восточном Копетдаге  и частично в Г я у р с д а 
ге. Д а н н ы й  комплекс  составляют виды: Nucula  t r i a n g u l a  Arkh. ,  Cucu l la ea

* О п р е д е л е н ы  вп ер вы е  из ниж не й  части  б у х а р с к и х  слоев  Г а у р д а к с к о г о  рай он а .
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dorsoro tundata  Netsch. ,  С. c r a s s a t i n a  Lamk. ,  Os t r ea  sel la  Leym., O. bello- 
vacina Lamk. ,  A m ph id on ta  eversa  Mell. ,  C ra s s a t e l l a  bel lovacens is  Dcsii., 
Lucina ne tschaewi  Arkli., Te ll ina  ova ta  Arkli.,  Tur r i le l la  kam ys ch in ens i s  
Netsch. и другие.  При этом Nucula  t r i a n g u l a  Arkh.  раснр острапеиа  нре- 
имущестпеино в разр еза х  Восточного Копетдага ,  a Cucul laea  c r a s s a t i n a  
Lamk., Os t r ea  sel la Leym., C ra s s a te l l a  be l lovacens is  Desh.  и Turr i te l la  
kamyschienens is  Netsch.  в массовом .количестве эк зем пля ров  известны 
в разрезах  Бад хыза .

В целом в составе  рассматр ива емого  комплекса  п реобладаю т виды, 
широко распространенные в качинском ярусе Крыма,  П ово лж ья ,  С у 
хуми; бухарских слоях (аруктаусский горизонт)  Средней Азии; в танст- 
ском ярусе З а па дно й Европы (Франция,  Англия ,  Бе льг ия ) .

2) Слои  с G ryphaea  a n iiqua  S ch w .

Р а ссм атр и ва ем ы е  отложения  выделены повсеместно.  В Гяурсдаге 
они образованы  алевро литам и (верхняя  часть манышской свиты);  
и Восточном Копетдаге — глинами и алевроли та м и ( за рм ин ск ая  свита) .  
В Марыйском,  Приа муд ар ьн нс ко м райо нах  и За ун гуз ье  к верхней части 
верхнего палеоцена  отнесена пачка II, пр едста вленн ая  мергелями и г л и 
нами. В Ба д х ы зе  и Гаурдском районе слои с G ry p h a e a  an t iq ua  Schw.  
образованы крупно- и среднезернистыми алевролитами .  Остатки м о л 
люсков имеют широкое  распространение ,  особенно в Юго-Восточной 
части республики,  где они представлены следующими видами:  Lcda
ovoides Коеп., Cucu l la ea  s a rm in ic a  Djab. ,  С. ob l onga  Djab. ,  C h la m y s  
prestwichi  Morr is ,  Liost rea reuss i  Netsch. ,  G r yph aea  an t iq ua  Schw. ,  Gr. 
cf. t ra n sc a sp ia  Vial. ,  V ener ic a rd ia  pec tun cul ar i s  Lamk.,  V. m u l t i co s ta ta  
Lamk., .Cypr ina  morr i si  Sow.,  C. scu te l la r ia  Lamk. ,  P i t a r  avia Desh.,  
Panope  remiens is  Mell. ,  P. vaudi n i  Desh.,  P. aff. wate le t i  Desch. ,  P. ex gr.  
intermedia Sow.,  Corb ula  ga l l ic u la  Desh.,  Thrac ia  cf. ed w ard s i  Desh.,  
Pholadomya cu n ea t a  Sow.,  Ph. konincki  Nyst ,  Ph.  ex gr .  puschi  Goldf. ,  
Turri tel la hybr ida  Desh.,  C a ly p t r a e a  ape r ta  Sol., P le u r o lo m a r ia  tadgi -  
kistanica Mir.  и другие.  Из  них G ry p h a e a  an t iq u a  Schw.  встречена 
в массовом количестве  эк зе мпл яров  в Гяурсдаге,  Восточном Копетдаге,  
Бадхызе  и Гаурдаке .  Раков ины C h la m y s  pres twich i  Morr is ,  Liost rea  
reussi Netsch. ,  Vener icard ia  pec tunc ula r i s  Lamk. ,  P a n o p e  vaud in i  Desh.,  
Corbula ga l l icu la  Desh.  распространены в р а зр еза х  Восточного Копет
дага и Ба д х ы за ;  из них V en er icard ia  pe c tu ncul a r i s  Lamk.  известна 
и в Марыйском районе,  a L iost rea  reussi  Netsch .  в большом количестве 

распространена  в Г аурдак ско м  разрезе.  Преиму ществе нно в Восточном 
Копетдаге и Гя урсдаге  встречены: C ucul laea  ob l onga  Djab. ,  С. sa rmin ica  
Djab.,  P h o la d o m y a  c un ea ta  Sow.  и другие.  Р а к о в и н ы  Cy pr in a  morr is i  
Sow., P a n o p e  remiens is  Mell. ,  P.  ex gr .  in te rmedia  Sow.,  P le u r o to m a r ia  
tadgik is tan ica  Mir.  распространены в верхней части верхнего п а л е о 
цена Б адхы за .  G ryp haea  cf. t r a n s c a s p ia  Vial ,  в небольшом количестве  
экземпляров  известна  только  в М ары йск ом  районе.  Зо нал ьн ый вид 
Gryphaea  an t i q u a  Schw.  об на ру ж ен т а к ж е  в Приа муд арь нн ск ом  районе  
(скв. №  2, С а р д о ба ) .

В целом рассмат ри ваемый комплекс  очень близок  к типичному 
танетскому комплексу З а па дно й Европы и С С С Р .  Выделенные слон 
сопоставляются с верхней частью качинского яруса  Крыма ,  с зоной 
Gryphaea an t iq ua  и G r yp ha ea  n o m a d a  верхней части сулукапинской 
свиты М а н г ы ш ла к а ,  с хочильорским (ка ратагск им)  горизонтом Т а д ж и к 
ской депрессии.

Э О Ц Е Н

Эоценовые отложения  расчленяются  на 3 отдела:  нижний,  средний 
и верхний.
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Нижний  эоцен

Б а х ч и с а р а й с к и й  я р у с

С лои с O strea  hem ig lo b o sa  R om . и G ryphaea  cam elus  Burac.

Нижнеэоце по вые отло ж ен ия  в Туркмении распространены повсе
местно. В За п а д н о м  Копетдаге и на М алом  Б а л х а н е  они об ра з ов ан ы 
мергелями и глинами дан атинской свиты (средняя  подсвита) ,  
а в Цент ральном ,  Гяурском и Восточном Копетдаге  опи сываемые о тло 
же ния в основном представлены алев роли та ми  (это соответственно 
куручайская ,  ш ер лохска я  и а к м а з а р с к а я  свиты) .  На  Юго-Востоке  Т у р к 
мении к ни жнему  эоцену отнесены глины сузакских слоев;  в Ц е н т р а л ь 
ной и Северной части республики — мергели и глины кызыл такыр ск ой 
свиты. На  Красноводском полуострове  и П р п к а р а б о г а з ь е  нижпеэоцспо-  
пые отложения сложены пестроцветными известняками и мергелями.

Моллюски в ра ссм ат рив аем ы х  отложениях известны ли ш ь в р а з р е 
зах Центрального ,  Гяурского,  Восточного Копетдага ,  Ба д х ы за ,  Гаур- 
дакского  района  и частично в Низмен ных  и Зау нгу зскнх Ка ра ку мах.  
При этом д л я  разрезов  Гяурского,  Восточного Копетдага ,  Ба д х ы за  
п Гау р д ак а  характе рно  скопление  крупных устриц — Ost r ea  hemiglobosa  
Rom., G r yph aea  cam e lu s  Burac. ,  широко распространенных в сузакских 
слоях более восточных районов  Средней Азии. П о м и м о  устриц,  особенно 
в Б а д х ы з е  и Гаурдаке ,  нижнеэоценовый комплекс  моллюсков  со ста в 
ляют:  Leda pisca Desh.,  Nucula  sp., C h la m y s  v i r gu lo sa  Sow.,  P i t a r  ex gr. 
n i l idula  Lamk. ,  P.  ex gr.  n i t ida Desh.,  P. sp., N em ocard iu in  sp.,  Te ll ina  sp., 
Luc ina sp., Corbu la  sp., C a ly p t r a e a  sp., Sc a la r ia  sp., Na t ic a  sp., Cancc l ia -  
ria sp. и другие,  широко распространенные в сузакских слоях  Т а д ж и к 
ской депрессии (так на зыв аемый «истымтауский» комплекс) .  В Марый-  
ском, Приа муд арьи нс к ом районах  из этого комплекса встречены единич
ные ядр а  — Nucula  sp., Leda sp. ind., C e r i th iu m  sp., Tu r r i te l la  sp. 
Только в Восточном Копетдаге  помимо крупных устриц,  обнаружены:  
C h la m y s  v e n e r a n d a  Vass. ,  Chi.  p lebeja Lamk. ,  Chi.  par i s ien s i s  (Desh. ) 
и другие.

По фау не  моллюсков  р а с см ат ри ваем ы е  отло же ния  выделяются  
в слои с Os t r ea  hemiglobosa  Rom.  и G ryp ha ea  cam elus  Burac .  и сопо
ставляются  с бах чисарайским ярусом стратотипнческого ра зр е за  Крыма.

Средний эоцен 

С и м ф е р о п о л ь с к и й  я р у с

С лои с V a r ia m u ss iu m  ca p t io su m  Korob. и O sirea  tu rk e s ta n e n s is  Rom.

Среднеэоценовые от лож ени я Туркмении наиболее полно р а с п р о 
странены в районах  Центрального ,  Запад ног о ,  Гяурского и Восточного 
Копетдага,  Б адхы за ,  Гаурд ак-К угитангского  района.

В З апа дно м  Копетдаге  ра сс м ат ри вае м ы е отло же ния  сложены внизу 
пестроцветными зеленовато-серыми и розоваты ми мергелями д а н а т и н 
ской свиты (верхняя подсвита) ,  вверху — зеленовато-серыми,  белыми 
п кремовыми оскольчатыми мергелями нижней части обойской свиты, 
а на Большом Ба л х а и е  — глинистыми мергелями (трепеловндные с л а н 
цы) огланлинской свиты. В Ц ентр ально м Копетдаге  (К ур уч ай ска я  г р я 
да)  среднеэоценовые отложения представлены в нижней части з е л е н о в а 
то-серыми глинами,  а в верхней — голубовато-серыми мергелями;  
в Келятинской гряде  — нуммулитовыми известняками.  В Гяурсдаге  
средний эоцен (нижняя  часть ба бад ур ма зс к ой свиты) об раз ов ан  з е л е 
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новато-серыми глинами.  В Восточном Копетдаге  к среднему эоцену 
отнесена д ара хбент ска я  свита,  п ред ставлен н ая  серовато-ж елт ыми 
алевролитами,  серыми массивными ж и р н ы м и  глинами и отчасти глнно- 
нодобнымн мергелями.  В остальных райо н ах  Туркмении,  за  исключением 
Бадхыза,  среднеэоценовые отло ж ен ия  сложе ны в основном светл о
серыми мергелями с прослоями зеленых глин. В ряде  разрезов  Красио-  
водского полуострова ,  Л р и к а р а б о г а з ь я  и Гау рдак- Кугитангского  
района в нижней части среднеэоценовых отложений встречаются извес т
няки и песчаники.  В Б а д х ы з е  (Горный Ба д хы з ,  Кушка,  Курукбели)  
к среднему эоцену отнесены алайские  слои, пред ставленн ые глинами,  
мергелями,  песчаниками (карачопо кая  свита) ;  песчаниками,  детрнту-  
совыми известняками с прослоями глин, алевролитов  и мергелей 
(шорсафетская  свита) ;  глинами,  пес чаниками с про слоями известпя- 
ков-ракушняков (ча йпат ринск ая  свита) .

Остатки моллюсков  в среднеэоценовых отлож ен ия х Туркмении 
встречаются неравномерно.  В З ап адн ом ,  Цент ра льн ом  Копетдаге,  Б о л ь 
шом Балх ане ,  Красноводском полуострове  они неизвестны.  В р азр ез ах  
Гяурсдага  моллюски встречаются  в виде  единичных обломков ядер пеле- 
ципод и гастропод.  В Б а д х ы з е  и на крайнем Юго-Востоке  республики 
моллюски наиболее многочисленны и разноо бразны ,  а в Центральной 
Туркмении, в П р и а м у д а р ь н н с к о м  районе,  в Зау нг уз ск их  и Низменных 
(восточная часть) К а р а к у м а х  они представлены ли ш ь редкими отпечат
ками тонкостенных раковин.

Среднеэоценовый комплекс  моллюсков  резко  отличается  от фауны 
подстилающих нижнеэоценовых отложений.  В среднем эоцене  отсутст
вуют типичные нижнеэоценовые виды — Os t r ea  hemi glo bos a  Rom. 
и мелкие лимонитизиро ванн ые  я др а  пелеципод и гастропод и пр е о б л а 
дают среднеэоценовые дв устворчатые моллюски,  об р аз у ю щ и е для  р а з о б 
щенных областей своеобразные ассоциации видов.  В отлож ени ях  с р е дн е ю  
эоцена Цент ральной  Туркмении,  Низмен ных  и Зау нгу зских К ар аку м ов  
и Пр иам ударьинского  района  ха ра кте рно  присутствие  V a r i a m u s s i u m  
captiosum Korob.,  помимо которого в П риа муд арь нн ск ом  районе о б н а 
ружены Pt er ia  sp., V a r i a m u s s i u m  cf. r a r u m  Kor.,  а в Заунгузс ких 
н Низменных К а р а к у м а х  — Nucula  cf. p r a e l o n g a t a  Wood,  Leda cf. s t r ia ta  
Lamk. В расс матр ив аемом  комплексе моллюсков  п р е об лада ю т  виды, 
характерные д л я  ка луж ск ог о  горизонта  Северного К а в к а з а ,  среднего 
эоцена Кы зы л-К ум ов и Южного П р и а р а л ь я .

Н а  юге Туркмении — в Ба д х ы зе  (Горный Б ад х ы з ,  Кушка,  К у рук
бели),  а т а к ж е  ка  крайнем юго-востоке — в Гаур дак -К угитанг ско м  
районе среднеэоценовый комплекс  моллюсков  значительно отличается  от 
фауны ра ссм ат ри ваем ы х выше  районов.  Ру к о в о д я щ и м  видом этого 
комплекса является  Os t r ea  t u rk e s ta n e n s is  Rom.,  а т а к ж е  многочислен
ные местные и среднеазиатс кие  виды: O s t re a  t u rk e s ta n e n s is  Rom.  var .  
ba i ssunens is  Vial. ,  O. a fg h a n ic a  Vial. ,  V ene r i ca rd ia  v iquesne ll i  Arcii., 
Lucina consobr ina  Desh.,  Te ll ina  por e tz kaya e  Tolst ,  'Г. su l f a g a r ic a  Tolst .  
Помимо них, в р а з р е з а х  среднего эоцена  Б а д х ы з а  обнаружены:  N ucula  
ka sak s ta n i ca  Ruch. ,  Te l l ina  e le g an s  Laink.,  T. cf. pa t e l la r i s  Lamk.,  Do nax  
cf. tumi dul a  Desh.,  P i t a r  g lo bu lo sa  Desh.,  P i t a r  ni t ida  Desh. ,  P a n o p e  
eo r ruga ta  Dixon.,  P .  a la ica  Kach. ,  Tur r i te l la  soluni  Liw. и другие.

В целом ассоциация моллюсков,  ра спр остране нна я  в алайских 
слоях Б а д х ы з а  и Гаурдак -Кугитангского  района,  х а рак тер н а  д ля  сред
него эоцена  более восточных районов  Средней Азии: Ферганы,  Т а д ж и к 
ской депрессии,  Приташке нтс ког о  района,  а т а к ж е  Северного А ф га н и 
стана и И ра на .  Некот оры е виды моллюсков  известны из среднеэоцено
вых отложений Украины, П р и а р а л ь я  и Тургайской впадины, П а ри ж ск ого  
бассейна,  Англии, Бельгии и За дун айс ко го  среднегорья.

Своеобразный комплекс  моллюсков  встречей в р азр ез ах  среднего
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эоцена  (д арах б ей тска я  свита)  Восточного Копетдага ,  где он представлен 
следующими видами: V a r i a m u s s i u m  sp., Luc ina  cf. concenl r ica  Lamk. ,  
Cr a s sa t e l l a  woodi  Koen.,  Cr.  t e nu is t r ia ta  Desli., V ener ic a rd ia  ex gr .  
d ive rgens  Desh. ,  P i t a r  s u l c a ta r i a  Desh. ,  C as s i dea  a m b iq u a  Sol., Ath le ta  
e leva ta  Sow.  И з  них Lucina  concent r ica  Lamk.  встречена  в р а з р е з а х  
Марыйс ко го  района ,  a P i t a r  s u lc a t a r ia  Desh.  и Ath le ta  e leva ta  Sow.  — 
в алайских  слоях  Б адхы за .

По видовому составу  моллюсков  среднеэоценовые отло ж ен ия  Т у р к 
мении выделяютс я  в об ъе ме  слоев с Os t re a  t u r k e s ta n e n s i s  Rom.  и V a r i a 
m u s s iu m  ca pt io su m  Korob. ,  соответствующие сим феропольскому ярусу 
стратотипического  разре за .

Верхний эоцен

Верхнеэоценовые отло ж ен ия  в Туркмении распространены широко 
и представлены в основном морскими образ ов ан ия ми,  за  исключением 
разрезов  Ба д х ы за ,  где туркестанские  слои верхнего эоцена  сложены 
как  осадочными,  так  и вулканогенными и пнрокластическими о б р а з о в а 
ниями. По ком плексам  моллюсков  верхнеэоценовые отло ж ен ия  Т у р к м е 
нии по дразделяю тся  на 3 части: нижнюю, среднюю (бодракский ярус) 
и верхнюю (альминский ярус) .

Б о д р а к с к и й  я р у с  i

1. С лои  с V a r ia m u ss iu m  a s ia t icu m  Korob. e t M ak.

К нижней части верхнего эоцена  в З а п а д н о м  Копетдаге  и Малом  
Б а л х а п е  отнесены серые, зеленовато-серые,  же лт овато -серые  глинистые 
мергели верхней части обойской свиты, а на Бо льш ом  Б а л х а н е  —  гли 
нистые мергели (трепеловидные сланцы)  огланлинской свиты. 
В Центральном,  Гяурском и Восточном Копетдаге  н и ж н я я  часть  в е р х 
него эоцена  предста влена  глинами соответственно нижней части келя-  
тинской свиты, б аб адурма зс к ой  свиты и глин ами ни жн ем ах ма льс ко й 
подсвнты. В Цент ральной  и Северной Туркмении опис ываемые  о т л о ж е 
ния образ ован ы в основном серыми,  светло-серыми,  темно-зелеными 
мергелями,  пер еходящими в отдельных слоях  в глины и известняки,  
выделенными в толщ у белых глинистых мергелей ильялинской свиты. 
В Восточном Заунгузье ,  Марыйс ко м,  П р и а м уд арь ин ск ом  и Гаурд акс ком  
районах  ра ссм ат рив аем ы е  отло ж ен ия  представлены зеленовато-серыми,  
преимущественно известковистыми глинами,  местам и с прослоями 
мергелей.  В Б а д х ы з е  к нижней части верхнего  эоцена  отнесена бадхыз-  
ска я  свита,  сл о ж ен н ая  в основном пнрокластическими породами:  т у ф а 
ми н туфобрскчиями,  реж е туф олавам и.

Моллюски в нижней части верхнего эоцена Туркмении р аспр ос тра
нены пеповсеместно.  В з а п а д н ы х  райо нах  (до Гяу рсд ага  включительно) 
они редки или неизвестны. Н а иб олее  многочисленны остатки раковин 
моллюсков заклю чены в бадхызской свите Ба д х ы за .  О бил ьн ая  фауна  
встречена и в р азр ез ах  Ц ентральной  Туркмении,  Восточного Копетдага,  
Низменных и Зау нгу зскнх Караку мов .

Родовой состав моллюсков  ннжпей части верхнего эоцена Т у р к м е 
нии значительно богаче  родового состава  моллюсков  среднего эоцена.  
Среди моллюсков  нижней части верхнего эоцена  вы дел яю тс я  два  
комплекса :  1) виды, известные в Центральной  Туркмении,  Заунгузскнх 
К а р а к у м а х  и 2) виды,  распространенные на юге республики — в Бад-  
хызс.

Первый комплекс моллюсков  со ставляют виды: Leda sa n l a s ic a  Jark. ,  
B a thyarca  ru ba s l s cna ic a  Korob.,  V a r i a m u s s i u m  a s ia t ic um  Korob.  et  Mak. ,
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Anomia  ak b u ru n ak ic a  Korob.  et Mak. ,  P a l i o lu m  cu ld ju c t an en s i s  Korob.  
et Mak. ,  Ph acoi des  schweyer i  var .  tu rcmen ica  Fok.,  C u s p id a r ia  a k b u r u n a 
kica Korob.  et Мак.  и другие,  имеющие широкое  распространение  в низах 
верхнего эоцена Северного  К а в к а з а ,  Ю жн ог о  П р и а р а л ь я ,  Кы зыл-Кумов.

Второй комплекс  моллюсков  распространен в Ба д х ы зе  и о х а р а к т е 
ризован следующими видами: Leda g a l e o l t ia n a  Nyst ,  F a t i n a  m o n a c h a  
Vial. ,  C h la m y s  idonea Wood,  Chi.  cornea  Sow.,  C r a s s a t e l l a  v a p i n c a n a  
Bouss. ,  Cr.  su lca ta  Sol., N em o ca rd iu m  pa r i le  Desh.,  N. honi  Nyst ,  P i t a r  
hebert i  Desh.,  Te ll ina  ros t r a l i s  Lamk. ,  T. ps e u d o ro s t ra l i s  Orb.,  T. p rae-  
postera Koen., P a n o p e  hebert i  Bosq.,  P.  oppenhe im i  Korob.,  C orbul a  
ficus Brand. ,  Thrac ia  be l la rd i  Picht . ,  Tur r i te l la  im br ica ta r i a  Lamk. ,  
T. sulcifera Desh.,  Ath le ta  e leva ta  Sow.,  X eno phora  a g g l u t i n a n s  Lamk.  
В Ма рыйск ом  и П ри а м у д а р ь и н с к о м  райо нах  к данн ому комплексу отно
сятся: Leda g a l e o t t ia n a  Nyst ,  Te ll ina  p r aep o s t e r a  Koen.,  Co rb u la  f icus 
Sol., F icus nexil is Sol.

По на хож дению  вы ш еук аза нн ых видов моллюсков  ра ссм ат рив аем ы е  
отложения Б адхы за ,  Ма рыйского  и При амуд арь ин ск ог о  районов легко 
сопоставляются  с туркестанскими слоями Т адж ик ск ой депрессии,  Ф е р г а 
ны, с саксаульской свитой Ка зах ст ана ,  с верхним эоценом Ахалциха ,  
Украины и За п а д н о й  Европы.

Ф ауна  в р а зр еза х  Восточного Копетдага  имеет смешанный характер .  
Здесь на ряд у с видами,  хар ак терны ми д л я  Ц ентральной  Туркмении — 
V ar ia m uss iu m  as i a t icum  Korob.  et Mak. ,  B a t h y a r c a  r u b a s t s c h a i c a  Korob.,  
об нар уже ны моллюски,  родовой и видовой состав которых сходен с ф а у 
ной Ба д х ы за :  C h la m y s  cornea  Sow.,  P i t a r  heber t i  Desh. ,  P a n o p e  op pe nh e i 
mi Korob.,  Tu r r i te l la  im br ic a ta r i a  Lamk. ,  Ath le ta  e leva ta  Sow.,  Xenophora  
a g g l u t i n a n s  Lamk.

По на хож де ни ю раковин V a r i a m u s s i u m  a s ia t ic um  Korob.  et  Mak.  
нижняя  часть верхнего эоцена большинства  районов  Туркмении в ы д е 
ляется в одноименные слои, соответствующие низам бодракского  яруса  
стратотипического ра зр е за  юга СС СР .

2, С лои  с F a tina  e s te rh a zy i  Pav. и Turrite lla  fe rg a n e n s is  V ia l e t So loun .

К средней части верхнего эоцена  относятся зеленовато-серые глины 
эзетской свиты, глины с крупными доломитовым и конкрециями кендер-  
линской свиты, песчаники и алевролиты котурской свиты и олив к ов о
зеленые глины ни жнеторымбеурской подсвиты За п а д н о г о  Копетдага ,  
а на Боль шо м Б а л х а н е  —  глины ко шагырс кой  свиты. В ряде  районов 
Копетдага  — в Центральном,  Гяурском и Восточном— р а с см ат ри ва ем ы е  
отложения т а к ж е  представлены зеленовато-серыми глинами средней 
части келятинской свиты, глинами баб а д у р м а з с к о й  свиты и глинами 
среднемахмальской подсвиты.

Н а  Красноводском полуострове  средняя  часть  верхнего эоцена  о б р а 
зована  пачкой зеленых и бурых глин, а в Ц ентр ально й и Северной Т у р к 
мении — серовато-зелеными и зеленовато-коричневыми мергелями 
и глинами куртышской свиты. В Зау нгу зск их К ар а к у м а х ,  М ары йск ом  
п П риа м уд арьи нс к ом  райо нах  к р а ссм ат ри ваем ы м  от ло ж ен ия м  отнесены 
пачки V I —V I I — VIII ,  представленные зеленовато-серыми известкови- 
стыми или слабо  ка рбонат ны ми глинами и алевролитами.  В Б а д х ы з е  
средняя  часть верхнего эоцена о б р аз о в ан а  песчаниками,  туфопесчани-  
ками с прослоями известняков па макс арс к ой  свиты.

Моллюски в описываемых от лож ен ия х большинства  районов Т у р к 
мении встречаются довольно часто, особенно многочисленны они в р а з 
резах Б а д х ы з а  и Зап адно го  Копетдага .  Родовой и видовой состав мол
люсков из средней части верхнего эоцена несколько обновляется .  Здесь  
помимо видов,  характ ерных  д ля  под стилающих отложений,  впервые
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появляются  представители таких родов,  как  Libi tina,  L ing ula ;  з н ачит ель
ное распространение  получают виды родов Leda,  Vener ica rd i a ,  M act r a ,  
Corbula  и Turr i te l la .

В целом ассоциация моллюсков  средней части верхнего эоцена 
широко рас пространена  в р а з р е з а х  З ап адн ог о  Коп ет -Дага ,  Б адхы за ,  
Га ур дак а ,  Низмен ных  и За ун гузск их Ка раку мо в ,  П риа м уд арьи нс к ог о  
п Марыйского  районов.  Об щи ми  ви дами д ля  сра вн ив аем ы х  районов 
являются:  Leda  g a l e o t t ia n a  Nyst ,  Os t r ea  p l ica ta  Sol.,  C r a s s a t e l l a  deshaye-  
s ia na  Nyst ,  V ene r i car d i a  lukovichi  (Ruch . ) ,  Ph ac o id es  m e n a r d i  Desh. ,  
N e m oc a rd i um  c i n g u l a t u m  Goldf. ,  C a r d i u m  po ru lo su m  Sol.  subsp .  d u n g ra -  
mens is  Liw., So len  r imosu s  Bell.,  Corb ula  co n g lo b a ta  Koen.,  Tu r r i te l la  
fe rg a n e n s i s  Vial ,  et  So loun.  П р и  этом д л я  Б а д х ы з а ,  За п а д н о г о  Копет
дага ,  Гау рдак-Кугитангского  района  характ ерно массовое  скопление 
раковин F a t i n a  es te rhazyi  P a v .— руков од яще го  вида  д л я  верхнего эоцена  
восточных районов Средней Азии. Помим о назван ного  вида в Ба д х ы зе  
об на ру ж ены  многочисленные раковины рода  M a c t r a  — М. tu rkm en ica  
Tolst. ,  М. as ia t ica  Tolst . ,  М. co m pr essa  Desh. ,  M. con tor tu la  Desh. ,  M. cf. 
sol ida  Linn.,  а т а к ж е  F a t i n a  bohmi  Vial. ,  Os t re a  aff. ko ka nens is  Sok., 
C ra s sa t e l l a  s u l ca ta  Sol., L ibi t ina  a lp in a  Math . ,  N e m o c a r d iu m  par i le  Desh.,  
Tel lina ha n to n ie n s i s  Edw.  и другие.  В ра з р е з а х  средней части верхнего 
эоцена Низменных и За унг узс кнх К а р а к у м о в  известны многочисленные 
раковины Lin gu la  k a ra k u m ic a  Fok.  Здесь  и во всех других районах  
Туркмении характе рно  массовое  скопление  створок Turr i te l la  f e rg a n e n s is  
Vial,  et Soloun .  В Восточном Копетдаге на р я д у  с C a r d i u m  poru lo sum 
Sol. subsp.  d u n g r a m e n s i s  Liw. и Tu rr i te l la  f e rg a n e n s is  Vial ,  et So loun ,  
встречаются такие  виды, как B a th y a r c a  sp., Area sp.,  P le u r o d o n  basca-  
rensi s  Korob.  et Mak. ,  O c c u l t a m u s s iu m  sp., V a r i a m u s s i u m  ex gr.  as i a t i cum 
Korob. et Mak.

Комплекс  моллюсков  из средней части верхнего эоцена  Туркмении 
широко распространен в верхнеэоценовых отлож ен ия х более восточных 
районов Средней Азии (верхи туркестанских,  риш тан ские  слои Ф е р г а 
ны, Т адж ик ск ой депрессии) ,  П р и а р а л ь я  и Тургайской впадины,  Ахалци-  
ха, П ар и ж ск о го  бассейна , Бельгии и Северных Альп.

По видовому составу моллюсков  средняя  часть верхнего эоцена  
выделяется  в слои с F a t i n a  e s te rhazyi  P av .  и Turr i te l la  fe rgan ens is  
Vial,  et So loun  и сопоставляется  с кумским горизонтом верхней части 
бодракского яруса.

А л ь м и н с к и й  я р у с

С лои  с V a r ia m u ss iu m  fa l la x  Korob. и A ra lo ca rd ia  tu rk o m a n ic a  Vial.

Отлож ени я верхней части верхнего эоцена рас пространены неповсе
местно. В Копетдаге и на М а л о м  Б а л х а н е  они представ лены олив к ово
зелеными глинами верхней части нижнеторы мбеурской подсвиты,  келя- 
тинской и б аб адурмазс к ой свит. На  Кр асноводском полуострове  описы
ваемые отлож ени я сложе ны зеленым и мергелями и пластичными к а р б о 
натными глинами.  В Ц ентральной  и Северной Туркмении верхняя  часть 
верхнего эоцена  о браз ов ан а  пестроцветпыми мергелями и известковн- 
стымн глинами ахчаканнской свиты, а в Низм ен ных  и Заунгузскнх 
К аракум ах ,  в П р и а м у д а р ы ш с к о м  и М ары йск ом  районах  — известковн- 
стыми глинами и мергелями IX пачки.

Моллюск и расс ма три ва емых отложении наиболее многочисленны 
в р а зр еза х  Зап ад но го  Копетдага ,  Гяурсдаг а  и Мар ыйского  района.  В их 
составе  встречаются  виды,  хара кте рн ые для  подсти лающи х отложений 
(средняя  часть верхнего эоц ена ) ,  по много и новых видов. Здесь  впервые 
появляются п широко распространены представители таких видов,  как
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Leda k h a n a b a d e n s i s  ( Iva n . ) ,  Nucula  a r a le n s i s  Luk.,  V a r i a m u s s i u m  fal lax  
Korob., C h la m y s  subi tu s  Korob. ,  G ry p h a e a  que tc le t i  Nyst ,  V ene r i ca rd i a  
turgaica Mir. ,  A ra lo ca rd i a  t u rko m ani ca  Vial. ,  P i t a r  l a t i l ame l la  Luk., 
Pholadomya micha i lovskyi  Luk.,  Ph.  o r n a t a  Alex.,  P a n o p e  w o o d w a r d s i  
Koen., Tur r i te l la  етго Vial,  et So loun,  V e rm e tus  bognor ie ns i s  M an t .  и д р у 
гие. Массовое  скопление раковин A ra lo car d i a  t u rkom ani ca  Vial ,  
характерно д ля  разре зов  Зап ад но го  и Гяурсского  Копетдага ,  а в ед и
ничных эк зе м п л яр ах  они об на руж ены  в Центральной  Туркмении,  
и Марыйском районе.  Помим о A ra lo ca rd ia  t u rko m ani ca  Vial.* в М а р ы й 
ском районе известны: C h la m y s  (?) cf. foed iaur i ta  Korob. ,  C ra s s a te l l a  cf. 
ro tundo-angulata  Ivan. ,  Tur r i te l la  er ro Vial ,  et  So loun.  Ра ко ви ны  
Gryphaea quetelet i  Nys t  ха ра кт ер ны  д ля  разр езо в  З ап адн ого  Копетдага  
и Северной Туркмении.  Присутствие ука за н н ы х  выш е видов позво
ляет сопоставить ра ссм ат рив аем ую  часть р а з р е з а  с зоной G r yph aea  
queteleti адаевской свиты М а н г ы ш л а к а ,  с зона ми Verme tus ,  крупных 
гуррителл и P in n a  lebedevi  (?) чеганской свиты Северного П р и а р а л ь я ,  
Тургайского прогиба,  с исфаринскими и ха на б адс к им и слоями Ферганы,  
Таджикской депрессии.

В Низменных и Заунгузс ких К а раку м ах ,  а т а к ж е  в За п а д н о м  
Копетдаге в верхней части верхнего эоцена  встречены раковины 
Var i amuss iu m fa l lax Korob.  — зонального  вида  белоглинского горизонта  
Северного К а вк аза ,  Южного  П р и а р а л ь я  и Кызыл-Кумов.

По к ом п лек сам  фауны в ра ссм ат ри ва ем ы х от ло ж ени ях выделены 
слои с V a r i a m u s s i u m  fa l lax  Korob. и A ra lo ca rd i a  tu rk o m a n ic a  Vial ,  
и отнесены к альминскому ярусу  стратотипического р а з р е з а  юга  СС СР .

Таким образом,  ан ал из  стратиграфического  и географического р а с 
пространения видов моллюсков  палеогеновых отложений Туркмении 
позволил выделить  д ля  ка ж до го  стратиграфического  по драздел ени я  слои 
с фауной и сопоставить р азн оф аци ал ьн ы е  отло ж ен ия  Туркмении ме жд у 
собой и со стратотипическим ра зре зом  юга СС СР .
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Г. И. П О П О В ,  Е. П. К) Р Т А Е В А

П Р О Б Л Е М А  В Е Р Х Н Е Г О  СА РМ А ТА  Т У Р К М Е Н И И

В неогеновых от лож ен ия х Копе т- Дага  И. И. Ни кш ичем  (1924, 1925, 
1929, 1934) выделено несколько «континентальных» то лщ  и в связи 
с этим введен в геологическую лит ературу  р я д  условных терминов 
или терминов открытой номенклатуры.  В частности,  толщи,  имеющие 
континентальный и субконтинентальный облик,  за л е г аю щ и е  над  п о р о д а 
ми морского с ар м ата  и морского ак чагы ла  и не с оде рж ащи е,  по дан ным  
этого автора,  палеонтологических остатков,  получили наз ва н ие  соответ
ственно «надсарма тские»  и «на дакчагыльские»  конгломераты.

Этими терми нам и геологи п р о д о л ж а л и  пол ьзоваться  в * течение 
долгого времени,  не находя  оснований д л я  уточнения  возр аста  у п о м я 
нутых отложений.  В на ча ле  60-х годов ра бо тами А. И. Смолко,  А. А. 
Али-Заде (1952),  Г. И. Попова  (1961),  А. В. Д а н о в а ,  С. Т. М елещ енк о 
(1953), М. К. М и р за х а н о в а  (1962) в северных предгорьях  Кю рен -Дага  
для большей части об ъем а «на дакчагыльских» кон гломератов  был у с т а 
новлен апшеронский возраст .  Основанием для  этого п ослужи ли  находки 
фауны моллюсков,  остракод и некоторых других организмов.  В р езу л ь
тате чего термин «на да кчагыльские»  кон гломераты был исключен из 
употребления,  особенно туркменскими геологами.

В 1963 г. в «Известиях  АН  Туркменской С С Р »  в №  4 опу бликованы 
новые дан ные  одного из авторов  данной статьи под названием:  
«О возрасте  на д сарматской  континентальной свиты За п а д н о го  Копет- 
Дага»,  где сообщается ,  что в разре зе  И л а н л ы  и в ряде  других 
разрезов Копе т-Дага  почти во всей то лщ е  пород «надсарматской » свиты 
обнаружена  довольно многочисленная  и р а з н о о б р а з н а я  ф ау н а  м о л 
люсков, видовой состав которой и другие  да н ны е  поз воля ют  эту свиту 
отнести к среднему с арм ату  и установить  вместе  с тем ее морское  п р о 
исхождение (Попов,  1963).

В последующие годы нам удал ось  описать  еще несколько разр езо в  
«надсарматской» свиты (рис. 1), при этом н а б л ю д а л а с ь  примерно та ж е  
самая  картина ,  т. е. в з а легаю щ ей  над  средним сарматом,  а иногда 
и выше среднего миоцена толще пород,  окраш енн ой в бурые,  красные,  
желтые и д а ж е  вишнево-красные цвета,  с одерж ащ ей  песчаники,  пески, 
песчанистые алевролиты,  глины, а местами гравелиты и конгломераты,  
словом, о б ла д а ю щ е й  всеми пр и зн ак ам и континентального пр о и с х о ж де 
ния, о б н ару ж ена  фа уна  моллюсков .  Д ругим и словами,  были отмечены 
псе те черты и особенности,  которые описаны ранее  в И ланл ин ско м  
разрезе.

Видовой состав фауны моллюсков  по укоренившимся п р ед ста вл е 
ниям о вертикальном распространении видов по ра зре зу  не вы зы вал  
сомнений д ля  отнесения этой толщи  к среднему сармату .  Но целый ряд  
других фактов ,  выявленных при описании новых разрезов ,  з астав ляет
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Р ис. 1. С х е м а  р а с п р о с т р а н е н и я  о т л о ж е н и и  н а д с а р м а т с к о й  свиты  в К о п ет д аге .

1 — Наим енование структур и отдельных ур очищ. 2 — П л ощ ад и  распространения надсарматхкоП
свиты.

нас отка зат ься  от преж них своих выводов  и считать» что эту толщу  пра- 
вильнее  отнести к верхнему сармату ,  вы р а ж е н н о м у  здесь в Копет-Даге  
в необычных фац ия х и с иной фауиистической характеристикой.

Од на ко  п ре ж де  чем сделать  окончательные выводы о возрасте  
свиты, приведем описание  некоторых разрезов ,  озн ак омив читателя 
б ли ж е  с литологическим составом,  с комплексом об на ру ж ен н ы х  мол
люсков  и их своеобразным обликом и, наконец,  с условиями залегания  
свиты на под стилающих отложениях.

кодж
(ю ж н о е  крыло неогеновой складки)

Р а з р е з  верхнемиоценовых отложений данного  район а  является  
единственным в своем роде,  где « н ад сар мат ска я»  свита за л е г ае т  на 
достоверном среднем с арм ате  со своеобразным перерывом,  обознач ен
ный присутствием в основании свиты крупных известкозистых ко нкре 
ций размер ом  1,5 X 1 X 1 м, рас пол ож ен ны х в виде слоя  толщиною 
в один ряд.  В тех местах,  где в ы ш е л е ж а щ и е  от лож ени я срезаны д ен у
дацией,  этот оригинальный слой обр азу ет  бронирующие наклонные 
поверхности (рис. 2) весьма экзотической формы по внешнему виду 
и особенно из да ли сильно на по ми наю щие огромное  количество бочек, 
уложенны х тесными рядами.  Выше конкреционного  слоя  зал егает  
пестрая  пачка  пере слаив ающ ихс я  песчаников  и алевролитов  темно
бурых,  ярко-желтых,  ора нж ев ы х и светло-голубоватых. И слой ко н кр е 
ций, и пестрая  пачка  составл яют  2 пижнпх пласта  «надсарматской» 
свиты, общей мощностью около 4 м.
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3. П ереслаи вание  алевролитов ,  глин и песчаников.  Эта  пачка  по 
составу п расцветке пород сильно напоминает  н и ж е л е ж а щ у ю ,  но 
в разрезе  отделена  небольшой терраской.  Здесь  наблюдает ся ,  кроме 
того, большое разн ообразие  цветов: светло- и темно-зеленоватые,
кирпично-красные,  желтые,  светло-голубые.  В отдельных пр оп ластка х  
встречаются окаменелости,  из которых определены следующие виды: 
Cardium ex gr.  u i r a ta m e n s e  Koles.,  а т а к ж е  ря д  -кардиид плохой со хран
ности и неопределимых до вида,  MacLra ex gr .  ca sp i a  Eichw.,  So len  sp.  
indet. и др.,  отпечатки каких-то гастропод,  возможно,  Cer i th ium.  
Мощность 24 м.

Рис. 2. Р ам он  ст. К о д ж  И з в е с т к о в и с т ы е  конкреции  в 
осн ован и и  « п а д с а р м а т с к о й  свиты ».  Ф ото  С. П о п о в а .

4. Пе сча н ик  светло-зеленоватый с проп ластка ми светло-желтых 
песчаников с фауной исключительно мактр ,  где п р е об лада ю т  M a c t r a  ex 
gr .  na l ivkin i  Koles.,  M. ex gr.  casp ia  Eichw.  и др.  Мощ нос ть  10— 15 см.

5. Чередование  светло-голубоватых песчаников и бурых ал е в р о л и 
тов. Голубоватый песчаник,  за лег аю щ ий  в кровле,  при выветривании 
распадает ся  иа тонкие пластинки.  Мощность  5 м.

6. Алевролит  бурый,  неслоистый,  песчанистый. Мощность  1,5 м.
7. Песчаник голубовато-серый,  со дер ж ащ и й  массовое  скопление 

M ac t r a  ex gr .  nav i cu l a ta  Bai ly,  M. ex gr .  ca sp ia  Eichw.,  T apes  sp. и др. 
Мощность 10 см.
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8. П ач к а ,  состоящ ая  из пер еслаивания  алевролитов  разны х расцве
ток: оранжевых,  голубоватых,  с пр еоб ладание м ор анж ев ых.  М о щ 
ность 7 м.

9. Алевролиты красно-бурые,  слабо  слоистые,  песчанистые.  М о щ 
ность 34 м.

10. П есч ан и к  серый крупнозернистый,  слоистый.  В отдельных про- 
пла ст ках  об на руж ены  многочисленные окаменелости:  C a r d i u m  fittoni 
Orb.  (один эк зе м п л я р ) ,  С. ex gr .  na l ivk in i  Koles. ,  С. ex gr.  i ncurv a tu m 
Koles. ,  M a c t r a  ca sp i a  Eichw.,  M.  n a v ic u la la  Bai ly,  M. sp. nova ,  Solen 
subf rag i l i s  M. H orn .  Мощность  около 1 м.

11. Алевролиты бурые,  желт оваты е,  песчанистые,  слабослоистые.  
Мощность  2 1 м .

12. Песчаник слегка жел товато-  или буровато-серый,  массивный,  
с пр оп ластка ми и ли н з ам и  глинистой брекчии.  По простиранию песчаник 
изменяет  мощность,  котор ая  в среднем ра вн а  2 м.

13. Алевролит ы бурые,  песчанистые,  слабослоистые,  довольно одно
об разн ые по всей мощности пласта .  Мощность  12,5 м.

14. Ч астое  переслаив ани е  гравелитов  и конгломератов .  В составе 
валунов  много известняков с миоценовой фауной.  Это базаль ны й 
когломерат  акч агыла ,  по простиранию резко  из мен яю щи й свою м о щ 
ность и д а ж е  нацело выклинивающийся .

У З Е  К -ДА Г
(за п а дн а я  оконечность Уэекдагской долины к югу от родника Кизы л-Чеш ме)

«Над сар матски е»  жрасноцветные отло ж ен ия  з а л е г аю т  в данном 
ра зр езе  на  хорошо охара кт ери зо ванн ых  от ло ж ени ях  среднего сармата .  
В частности,  на светло-серых крепких известняках ,  с о де р ж а щ и х  р а з н о 
образную фауну моллюсков  (кардииды,  мактры,  тапесы,  донакс ы и со
лены)  согласно ложа тс я :

1. Глины разно окрашенные:  темно-бурые,  светло-коричневые,
светло-серые,  ком ко ватые  с раковисты м изломом,  с про п ла стка ми пе сч а
ника.  Встречаются редкие  и мелкие  M a c t r a  n a v ic u la ta  Bai ly,  C a r d iu m  
ex gr.  i n g r a t u m  Koles.  и др. М ощ нос ть  8,3 м.

2. Песчаники серые,  голубовато-серые с тонкими проп ластка ми 
глин, то светло-голубоватых,  то темно-коричневых, в последних вст ре 
чаются редкие C a r d iu m  sp. indet .  и M a c t r a  sp.  М ощ но сть  17 м.

3. Песчан ик серый, крепкий,  массивный,  с многочисленными ^д ра ми 
и отпечатками кардиид,  м акт р  и других моллюсков .  Н а иб ол ее  х а р а к т е р 
ные из них: C a r d iu m  ex gr.  pl icatof i t ton i  Sinz. ,  С. ex gr .  k i sch inense  
Koles.,  M a c t r a  v i ta l ia na  Orb.,  M. s u b v i t a l i a n a  Koles. ,  M. sp.  и некоторые 
др. Мощность  18 м.

4. П ески слегка розоватые или красноватые,  слабослоистые с п р о 
пл астка ми песчаника . В последнем сосредоточены мелкие  M a c t r a  sp. 
indet .  Мощность  9,3 м.

5. Глины кнрпнчно-красные,  темно-синие,  то тонкослоистые,  то 
ком коватые с мелкими мактр ами.  Мощность  12 м.

6. Песчаник жел товато-бурый,  среднезернистый,  слоистый.  В кровле  
песчаника з а легае т  ма лом ощн ый пропласток  пестроцветной,  местами 
красновато-бурой глнны с фауной:  C a r d i u m  ex gr .  i n g r a t u m  Koles.,  
M a c t r a  ca sp i a  Eichw.  Мощность  13,5 м.

7. Изве стняк  светло-серый,  то массивный,  крепкий,  то оолитовый 
с. отпечатками и ядр а м и  мелких C a r d i u m  ex gr.  i n g r a t u m  Koles. ,  M a c t r a  
aff. ca sp i a  Eichw.,  So len  su bf rag i l i s  M.  Horn .  Мощ нос ть  1 м.

8. Глины бурые, вишнево-бурые,  алевритистые.  М ощ но сть  15,3 м.
9. И зв естн як  светло-серый,  почти белый,  с фауной мелких,  неопре

дели мых  до  вида  мактр  и кардиид.  Мощность  0,6— 0,7 м.



10. Песчаник светло-серый,  крепкий массивный с отпечатками 
п ядрами M a c t r a  sp., C a r d i u m  sp. Мощность  20 м.

11. Пересл аи ван ие  алевролитов,  глин и мергелей.  Все породы по- 
разному окрашены:  кирпично-красные, розовые,  желтые,  голубоватые 
н других цветов— и все они сод е р ж а т  фауну:  C a r d iu m  u i r a t a m e n s e  Koles.,  
Mactra ex gr .  ca sp i a  Eichw.,  So len  su bf rag i l i s  M. Horn ,  и др.  М о щ 
ность 19 м.

12. Мн огократн ое  переслаив ани е  конгломератов ,  алевролитов  и пес
чаников. Ко нгломераты пестрого состава,  разной величины галек  
и валунов.  Алевролиты бурые,  грязно-коричневые, песчанистые.  П е с ч а 
ники серые, крупно- и неравнбмериозернистые.  Мощность  35— 39 м.

Выше с ра зм ывом з а легае т  баз ал ьн ый кон гло мерат  акчагыла .

ЮЖНЫЙ СКЛОН ХР. АРАЗДОВ

Близ  границы с «на дсарматской» свитой отло ж ен ия  среднего с а р 
мата сложены вверху светло-голубоватыми глинами,  переходящими 
и светло-зеленоватые и сменяющиеся  в свою очередь того ж е  цвета  
песчаниками массивными,  но при выветривании об р аз у ю щ и м и  пустоты, 
каверны (мощность 2,5— 3 м) .

1. В ы ш ел е ж ащ и й  пласт  — это у ж е  породы красноцветной «надсар-  
матской» свиты, состоящие из алевролитов  темно-зеленых и глин в и ш 
нево-красных. Мощность  10 м.

2. П ер еслаи ван ие  алевролитов  с пр оп ластка ми  песков,  песчаников
и.глин, последние  небольшой мощности,  приуроченные к нижней части 
н содержат  редкие  M a c t r a  ca sp i a  Eichw. Мощ ность  28 м.

3. Песчаник светло-розоватый,  массивный,  вы дер ж а н н ы й  по прости
ранию и м ож ет  служит ь  прекрасным опорным горизонтом.  Здесь  оп ре 
делены крупные формы  M a c t r a  s u b v i t a l i a n a  Koles. ,  M a c t r a  ca sp ia  Eichw.,  
Donax ex gr.  hornes i  Sinz. ,  многие мелкие ка рдии ды и церигы.  Из  
гастропод поп ада ют  т а к ж е  крупные Ba rb o le l la  hornes i  Barb ,  и р я д  видов 
Trochus.  Мощность  0,5 м.

4. Новое  переслаив ани е  алевролитов  желтовато-б уры х,  песчанистых,  
скрытослоистых. В кровле  этой пачки за л е г ае т  песчанистый оолитовый 
известняк, местами сильно загипсованный, с богатой и разно образной 
фауной моллюсков:  C a r d i u m  fi t toni  Orb. ,  С. p i ica tof i t toni  Sinz. ,  M a c t r a  
subvi ta l iana Koles. ,  M. nal ivk in i  Koles. ,  Ba rb ot e l la  g r o s s o c o s ta ta  Rad .  et 
Pavl. и многие др.  формы.  Мо щность  10— 12 м.

5. В ы ш е  этого изв естняка  следуют те ж е  алевролиты жел то-бурого  
цвета, кро вл ю которых венчает  конгломерат ,  видимо,  четвертичного 
возраста.  Мо щность  алевролитов  8— 10 м.

Вероятно,  д л я  общего  зн ак ом ств а  с вещественным составом « на д 
сарматской» свиты, с видовыми ассоциац иям и моллюсков  и с их р а с п р о 
странением по ра зр е зу  пока  ограничимся  приведенными послойными 
описаниями.

РАЗРЕЗ «НАДСАРМАТСКОЙ» СВИТЫ В РАЙОНЕ АРЧМАНА

Отметим п реж де  всего, что этот р азр ез  имеет на и бол ьш ую  м о щ 
ность, достигшую 700 м. « Н е дс а р м а т с к а я »  свита с постепенным перехо
дом з а л егае т  на  отлож ени ях  среднего с а р м а та  (на самых низких гори
зонтах) .  П ри  смене  этих двух  то лщ  нельзя  замети ть  ни только  ра зм ы в а  
или угловых несогласий,  но и литологических различий.  Изменяется  
лишь один цвет, из светло-серого и голубоватого он становится  посте
пенно бурым или желто-бурым.

Выше  поя вляю тся  пропластки мелкогалечных конгломератов ,  кото-
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рые кверху увеличиваются  н по мощности пла ст а ,  и по р а з м е р а м  гальки 
и валунов.  Грубо по литологнческому составу «на дсарм атску ю »  свиту 
в этом ра зре зе  можно ра зд ели ть  на три части: н и ж н яя  — глинисто-
алевролитистая ,  средняя  — ко н гломерат ова я  и верхняя  — глинисто- 
алевролитовая .

Фауна в собственно «падсарматской » свите или в бурой части раз
реза об н а р у ж е н а  лиш ь в первых (снизу) десяти метра х  и состоит из 
мелких мактр и кардиид.

Р А З Р Е З  ХР. Б Е З Ы М Я Н Н Ы Й  
(к югу от Кизыл-Арватп, справа от дороги Кизы л-Арват— К а ра -К а ла )

Здесь  средний с а р м а т  близ границы с «падсарматской » свитой сло
жен мощной толщей известняков,  крепких,  массивных,  при выветрива
нии расслаи ва ющ их ся  на толстые пласты и более тонкие  плиты.

Переход  к «падсарматской » свите довольно резкий — известняки 
сменяются  глинами известковистыми разны х цветов и оттенков: буро
ватых,  розоватых, темно-зеленоватых с синеватым оттенком.  Однотон
ность глин на руш ается  присутствием прослоев крепких светло-желтова
тых мергелей.  И в глинах,  и в мергелях  сосредоточена фа уна ,  состоящая 
из мелких C a rd iu m ,  M a c t r a ,  Modio la ,  So len  и др.

Чем выше,  тем более бурую окраску  приобр ет ают  породы разреза.  
Изменяется  состав пород.  Мергели исчезают,  появляютс я  пласты песков, 
песчаников и глин. Ф ауна  п р о д о л ж а е т  встречаться  в том ж е  составе  па 
протяжен ии  примерно 70— 80 м. О б щ а я  мощность  ра зр е за  около 300 м.

Второй р азр ез  па этом хребте описан северо-западнее,  в 10—15 км, 
в районе родников Чемели.  Он почти полностью повторяет  первый и по 
литологическому составу,  и по мощности (около 300 м) ,  и главное,  что 
фау на  о б н аруж ена  в том ж е  интервале  70— 80 м от подошвы толщи, 
а выше она исчезает.

Подобного рода ра зре з  «надсарматской » свиты, но значительно 
меньшей мощности (всего 80— 100 м) можно на б л ю д ать  на горе Эзет, 
Акча-Даг ,  Кулмач,  Снрим и др.  В последних двух  ра з р е з а х  красно- 
цветные породы з а л егаю т  на среднем миоцене (конкский горизонт) 
или па нижнем сармате .

Бл и зк ие  условия  осадк она коп ления  в конце среднего сармата  
существовали на Красноводском полуострове  и, видимо,  в Заунгузских 
К а р а к у м а х .  Свидетельством тому м ож ет  сл уж ит ь  к ю р яны нс к ая  свита, 
которая имеет  одинаковое  с «падсарматской » свитой соотношение 
в залегани и и с подстилающ ими и с по к рыв ающ им и отложениями 
и можно считать,  что ее ф орми ровани е  протекало  в тот ж е  отрезок  вре
мени и примерно в тех ж е  палеогеографических условиях.

В крайних за п ад н ы х  и центра льных  райо нах  Красноводского  полу
острова (Кизыл-Буруп ,  К из ыл-Л ай ,  К а с к ы р -Б у ла к )  кю ря ны нс к ая  свита 
зал ег ае т  на разны х горизонтах миоцена (нижний и средний сармат,  
средний миоцен)  то без заметн ых  следов перерыва  ( К а с к ы р - Б у л а к ) ,  то 
с явным разм ывом  ( К ы з ы л - Б у р у н ) , но во всех случаях  трансгрессивно 
перекрывается  акчагылом.  Здесь  она слож ена  алевролитами ,  песками,  
песчаниками и глинами ( К и з ы л - Б у р у н ) , а т а к ж е  гравели тами и мелкой 
слабоок ата нной галькой ( К а с к ы р - Б у л а к ) .  Мощность  свиты 50—-60 м.

В восточных райо нах  (Белек ,  К а р а й м а н  и др. ) кю ряны нс к ая  свита 
т а к ж е  без следов перерыва  в конкретных р а з р е з а х  з а легае т  у ж е  па 
более древних породах  (от палеогена до среднего мио цена) .  Сл ож ена  
здесь эта свита внизу алевро литами ,  а кверху сменяющими ся  грубыми 
конгломератами,  среди которых много валунов  юрских известняков,  
снесенных с Бо льшого Б а л х а н а  (Б елек) .  Мощность  свиты здесь п р евы 
шает  200 м.
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О б р а щ а е т  на себя внимание  характ ер  з алег ан ия  кюрянынской сви- 
гы на под стилающих отложениях.  В отдельных р а зр еза х  она м ож ет  
залегать и без перерыва ,  но в региональном плане,  где мы видим ее 
залегание не только на ра зн ых горизонтах  миоцена,  но и палеогена ,  
установление ее не вы зы вает  затруднений.

Н и ж е  мы приведем раз ре з  кюрянынской свиты из района  Кизыл-  
Буруна,  который среди северных разр езо в  является  наиболее полным 
и, на наш взгляд ,  более близок  по своим дан ны м р а з р е з а м  « н а д с а р м а т 
ской» свиты Копет-Дага .  Особенное сходство он о б н а р у ж и в а е т  с р а з р е 
зом южного  склона  хребта Араздов ,  так  как  т о ж е  содерж ит  в средней 
части пропласток  с фауной,  зак люченный среди немых толщ, но здесь 
он другого состава . Это светло-серые,  места ми зеленов атые  глины 
н мергели с фауной мактр ,  ка рд ии д  и некоторых других групп.

К И З Ы Л -Б У Р У Н  
(ра зр ез  описан авторами совместно с Ю. В. Тимофеевым)

1. Н а д  средним сарм ато м  з а легае т  пласт  перемытых сарматских 
галечников около 1 м мощности.  Это база льн ый  пласт  кюрянынской 
спиты.

2. П л а с т  загипсованных алевролитов,  з а л е г аю щ и х  на перемытых 
галечниках с резким литологическим контактом. Мощность  около 1 м.

3. Алевролиты,  о бра з ую щ ие  три уступа,  к а ж д ы й  из которых 
начинается с огипсованного песчаника,  более прочного и об раз ую щего  
небольшие карнизы.  О б щ а я  мощность  пачки алевролитов  и песчаников 
10— 11 м. К а ж д ы й  уступ 2— 2,6 м.

4. Проп ласт ок  глин зеленовато-серых и мергелей голубоватых.  Гл и
ны толстослоистые с фауной ка рд ии д  и мактр.  Мергели грубослоистые,  
также сод е р ж а т  остатки моллюсков .  В обеих разно стях  пород опре де 
лены: C a r d iu m  g u a d r i p a r t i t u m  Koles.,  С. ex gr.  ba ja runas i - Koles . ,  C. ex gr.  
ingratum Koles.  и другие  формы кардиид,  неопределимые до  вида,  
Mactra casp ia  Eichw.,  М. nal ivkini  Koles.,  а т а к ж е  формы,  н а п о м и н а ю 
щие Modio la  и гастроподы.  В глинах  найдены растительные остатки.  
Мощность 0,5— 0,6 м.

5. Алевролит  буровато-коричневатый,  почти не отличим от н и ж е л е 
жащего. Мощность  5— 6 м. В кровле  пласта  за л е г ае т  песчаник с пропла- 
стками крупнокристаллического гипса. Мо щность  около 1,5— 2 м.

6. Н о ва я  терраса  алевролитов .  Мо щность  5— 6 м.
7. Выше у ж е  склон чинка,  в котором видны все те ж е  алевролиты,  

постепенно пер еходящие вна чале  в светлые мергели,  а затем в массив  
известняков, со дер ж ащ и х  среднеакча гыльскую фауну.  Таким образом,  
пкчагыл на кюрянынской свите з а легае т  с глубоким разрывом.  М о щ 
ность склона  25— 30 м.

Возраст заунгузской свиты, получивший разви тие  в Заунгузс ких 
Каракумах,  установить  несколько сложнее  из-за отсутствия твердо д а т и 
рованных по кр ывающ их ее отложений.  Эта  особенность р а з р е з а  и мн о
гие другие причины, из которых главное — отсутствие  руковод яще й ф а у 
ны, и послужили столь бо льшому разнобою мнений о возрасте  свиты, 
Наибольшие зат руднения  воз никают при определении возр аста  ооли- 
ювой пачки и той части разреза ,  которая ра спо ложе н а  выше ее (здесь 
и ниже назван ие  пачек дается  по А. И. Ж и во то вс к ой) .

Ленточная  пачка  (она же,  по-видимому,  и пестроцветная)  в р а з р е 
зах, которые нам удал ось  описать*,  з а легае т  на  нижнем с а р м а те  со
гласно, но с резким обеднением фауны.  Если в нижнем са р м а те  можно

* Р а з р е з ы  на У н гузье  и б у г р ах  Ч ё н г  о п и сан ы  совм естн о  с Ю. В. Тимофеевым,  
Т. Р. Р о зы ево п ,  Т. М. Л а п то в о м ,  А. И . Ж ивотовской и Г. И . П о п о в ы м .
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наблюд ать  раз но об ра зн ые  мактры,  кардпиды,  солены н другие  группы 
моллюсков,  то в ленточной пачке  в ее основании остается ли ш ь  один 
неопределимый вид мактр.  Непрерывны й переход нижнего сармата 
к ленточной пачке  позволяет  последнюю связы ва ть  с сарм атс ким возра
стом. С мнением ж е  А. И. Айпемера ,  самым,  так  сказать ,  новейшим 
(1968),  у т в е р ж д а ю щ и м  послесарматский,  но доакчагыльск ий  возраст 
свиты, нельзя  согласиться,  т ак  как  верхний с а р м а т  в районе  песков 
Уч-Таган,  который якобы подстилает  заунгузскую свиту, находится под 
большим вопросом.  Кр оме  того, не ук азан о вза им оотношение  залегания 
зауигузской свиты и с ар м ата .  П ри согласном залеган ии она здесь  ока-' 
жется  верхними горизонтами верхнего са рм ата ,  если последний будет | 
определен с достаточной достоверностью.

При изучении «надсарматской » свиты пр едпол агалось  прежде 
всего выяснить ее происхождение ,  именно установить  среду,  в которой 
об разо вал и сь  ее породы. Эту, к а к  и многие другие  свиты, не обнару
ж и вш и е  палеонтологических остатков,  принято  было, к ак  у ж е  отмечено, 
относить в р а з р я д  континентальных образований.  Од нако один даже 
беглый взгляд,  з ам еч аю щ и й  строгий х ар акт ер  на п ласт ов ан ия  пород 
с четкими границ ами м е ж д у  ними и в общем хорошую их отсортирован- 
пость, вы зы ва л  понятное  недоумение и за с т а в л я л  искать  новые дополни
тельные факты,  которые бы подтвердили или опровергли установившие
ся представления  о генезисе свиты. Пр едп ри ня тые  нами усилия  в этом 
нап равлении увенчались  успехом.  В так  на зы вае мо й «континентальной» 
толще пород в отдельных р а з р е з а х  снизу доверху была  на йдена  морская 
фа ун а  моллюсков ,  что однозначно решило вопрос  о ее морском про
исхождении.  По мим о того, б оль ш ая  часть найденных форм,  к а к  принято 
считать,  п р и н а д л е ж а л а  среднесарм атски м видам,  и поэтому ка к  будто 
бы был решен вопрос и о среднесарматском  возрасте  свиты.

Ш ло  время,  н а к а п л и в а л с я  фактический мате ри ал ,  вселяющий все 
больше и больше сомнений в правильность  выводов  о возраст е  свиты. 
Ма тер и ал  этот пополнялся  главным образ ом  за  счет послойного описа
ния новых разрезов ,  а н а л и з а  собранной и изученной из этих разрезов 
фауны и непосредственного на бл юд ени я за  ха ра кт еро м  з алеган и я  свиты 
па подсти лающи х породах  и перехода в п е ре к ры ва ю щ и е  ее отложения.  
Полученные новые факт ы  все больш е склоняли нас  к мысли о верхнем 
сармате ,  пре дставленном в Ко пе т -Д аге  в своеобразных фациях.

Об рати мся  п р е ж де  всего к изменениям в литологическом составе 
пород и к их палеонтологической характеристике .  Существенные раз
личия  в литологическом составе  пород собственно са р м а та  и «надсар
матской» свиты свидетельствуют о том, что какие-то  изменения  в палео
географической обстановке произошли в отрезок времени,  отвечающий 
переходу среднего с а р м а та  в «на дсарм агск ую»  свиту.

Из  приведенных выш е ра зр езо в  видно,  что достоверный средний 
сармат ,  где он граничит  с «надсарматской » свитой (это в западных 
районах:  Код ж,  И ланл ы,  У зек- Даг  и др . ) ,  сложен или известняками 
или глинами с про слоями мергелей.  Все эти породы ок раш ены  в светлые 
тона — светло-серые,  кремовые,  голубоватые.  « Н а д с а р м а т с к а я »  свита 
в этих ж е  р а з р е з а х  пр едстав лена  алевролитами ,  песками,  песчаниками, 
глинами,  р еж е  и у ж е  в более  высоких гориз он тах— гравелитами,  конгло
мератами.

Там же,  где породы,  ок раш ен ны е в бурые,  красные и ж е л т ы е  цвета, 
приходят  в соприкосновение  с от ло ж ени ям и среднего миоцена*  (Сирим, 
Ку лмач  и др . ) ,  н аб лю дает ся  ра зн и ца  в лнтологическом составе 
пород.

* Э т у  т о л щ у  у ж е  нельзя н а з в а т ь  н а д с а р м а т с к о й  свитой, если ома с о г ла сн о  зале
гает  па  о т л о ж е н и я х  ср ед не го  миоцена .
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Эта в а ж н а я  дет аль  говорит о том, что когда  в районе восточных 
структур началось  поступление в морской бассейн красноцветных о с а д 
ков, к этому времени здесь еще не произошло за с л у ж и в а ю щ и х  внимания 
тектонических преобразований,  каким-то  образом сказ авшихс я  на р е ж и 
ме бассейна в смысле  его обмеления  пли опреснения,  про явления  
трансгрессивной или регрессивной фаз .  М о ж н о  думать ,  что в этой зоне  
моря произошло ли ш ь перемещение  области  питания терригенным 
материалом,  так  как  привнос краспоцветиых частиц не мог осуществить
ся из прежних областей сноса.

Б л и з к а я  к описанной ситуации вырисовывается  и в х ара кт ере  и зм е
нения фаунистичееких ассоциаций.  В восточных райо н ах  никакой р а з н и 
цы между собственно миоценовым комплексом моллюсков  и тем, что 
обнаружен в красноцветных породах,  зам етить  нельзя .  Нет  никаких 
различий ни в видовом составе,  ни во внешнем облике  форм. С л е д о в а 
тельно, в среднемиоценовое  время бассейн здесь  еще не претерпел 
каких-либо изменений ни в химизме вод, ни в их температурн ом режиме,  
ни в других парам етрах .

По-иному в ы гляд ела  пале огеографиче ска я  обстан овк а  на западе .  
Здесь в конце форм ир ова ни я  среднего са р м а та  геотектонические  д в и ж е 
ния проявили себя с большой интенсивностью. Л о к ал ь н ы е  структуры,  
выведенные из-под воды, подверглись процессам денудации.

Иллюстрацией  сказ ан ном у могут служить  о б н ар уж ен н ы е  Л.  Д.  
Ятченко (1969) в ряде  мест Иланли нск ой син клинали  гальки разного 
состава, л е ж а щ и е  в основании «надсарматской » свиты. Это у к азы вает  
на следы ра зм ыва ,  а следовательно,  на перерыв в нор мальном  о с а д к о 
образовании.

На существование здесь пр и бр ежн ых  морских фаций у к азы вает  
пласт своеобразных конкреций в ра зр езе  Код ж.  Действительно,  подоб
ного рода об разован ия  не характерны д ля  глубоководной зоны, скорее 
это мелководная ,  пр и б р е ж н а я  зона,  или зона прибоя (см. разр ез  
и рис. 1).

За м етны е  различ ия  намеч аются  в качественной оценке  сарматского  
н надсарматского комплексов  фауны.  С арм атс к ие  моллюски, такие ,  как  
кардииды, мактры,  тапесы,  донакс ы и др., отличаются  не только гигант
скими ра зм ер ам и,  но и массовым количеством особей вида,  да  и к о л и 
чеством самих видов.

Фауна  ж е  «надсарматской » свиты имеет  явно угнетенный вид. 
Раковины все малой величины (исключая  разрез  А р а з д о в ) ,  с не зн ачи
тельным разно образие м  и, наконец,  с пре облада ни ем  над  другими,  видов 
рода M act r a .  Бесследно исчезли х а ракт ерн ы е  д ля  среднего са р м а та  
М. fabreana ,  редки стали трохиды,  букцины и др.  группы.

Итак,  резкое  качественное и количественное  различие  сарматской 
и «надсарматской» фаунистичееких ассоциаций,  з а м етн ая  смена  литоло-  
пшеского состава пород и перерывы в виде  ра зм ы вов  в одних местах  
I! явное обмеление  бассейна в других являю тся  по к аза те лям и крупных 
изменений в физико-географической и биономической обстановке,  свер
шившихся в конце среднесарматского  времени в бассейне,  за н и м ав ш ем  
область Копет-Дага .  Все эти пр еоб разов ани я  свидетельствуют о конце 
одного и на ч але  другого этапов  геологического развития  бассейна,  они 
и данном случае  могут служит ь  руб еж ом  м еж д у  средним и верхним 
сарматом.

Как  у ж е  было отмечено,  верхний с а р м а т  К оп ет -Д ага  явля ется  не
обычным и в фаци альн ом и в фаунистическом облике,  не отвечающем  ни 
прежним тради ц ия м  при обосновании верхнего са рм ата ,  ни уко рен ив 
шимся вз гляда м  по этому вопросу.  Ведь принято считать ,что богатая  
и разнообразна я  сре ди еса рм атска я  фау на  к концу среднего с а р м а та  
вымирает и в верхпесарматском бассейне п р о д о л ж а ю т  обитать  только
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одни мактры типа М. p raecasp i a ,  М. navic u la ta ,  М. caspia ,  М. bu lg a r ic a .  
и некоторые др.

Исключительно в а ж н о  и то обстоятельство,  что установившиеся  
взгляды по обоснованию верхнего с а р м а та  з и ж дя т с я  на огромном ф а к т и 
ческом материале ,  т. е. обедненную фауну  мактр,  фиксируемую пе только  
в ра з р е з а х  Туркмении,  но и в р а з р е з а х  д ал ек и х  от этой территории 
областей,  можн о сказать ,  подобная  фау на  ука зы в а е т с я  д ля  всего юга 
СС СР .

П р а в да ,  у В. П. Колесникова  (1940) мы находим ссылку на то, что 
в мелководных п р и бр еж н ы х  от ло ж ени ях  на ч а ла  верхнесарматского  
века,  кроме видов верхнеса рматс ких мактр,  встречаются  и пр едста ви
тели других родовых групп, в том числе  среднесарм атски е  виды.  Он 
пишет: «Ф ауна  мелковод но- при бре жных  отложений по сравнению с т а 
кими ж е  ф а у н а м и  пре ды дущ их нижне- и средн есармат ски х веков отли
чается исключительной бедностью.  Она состоит, гл авным обр азом,  из 
мелких тонкостенных мактр  (M ac t r a  n a v ic u l a ta  Bai ly  и М. p ra ecasp ia  
Koles . ) ,  к которым изр едка  пр им ешиваютс я  порой значительно измен ен
ные и обычно сильно из мельчавшие остатки среднесарматско й фауны 
(C a rd iu m  f it toni  Orb. ,  Solen  su bf rag i l i s  M. Horn . ,  Gibbula  r o l la nd ia na  
Orb.  и др . )» .  В «надсарматской » свите многими исследов ателями помимо 
мактр  н азы вается  ря д  среднесарматских видов.  Так,  М. Г1. Сукачева  
в неопубликованном отчете приводит по Ахча- Дагу :  Modio la  s a r m a t i c a  
Gat. ,  C a r d i u m  sp. И з  р а з р е з а  И л а н л ы  ею у к азы ваю тс я  M a c t r a  v i t a l ia na  
Orb.,  C a r d i u m  sp. (ex gr .  f i t toni  Orb . ) ,  C. sp., Solen  su bf rag i l i s  M.  Horn ,  
Donax  sp. indet. ,  T rochu s  sp. (определения  А. В. Д а н о в а ) .

По  дан н ы м  С. Д.  И в а н о в а  и др.  (1961),  на Э зс т- Д аге  в «над сарма-  
те» им удал ось  собрать  C a r d i u m  cf. b a j a r u n a s i  Koles. ,  С. ex gr.  p l ica tum 
Eichw.,  C. cf. u s t j u r te n s e  Koles. ,  C. p l icato- fi t toni  Sinz. ,  C. cf. k i sh inense 
Koles.  и многие др.  (определения  А. Г. Эб ерзи на ) .

Есть основание считать,  что находки средн есарматски х пред ста ви
телей ф аун ы в от ло ж ени ях  верхнего с а р м а та  будут  найдены и в других 
местах,  а Ко пет -Д аг  о к а ж е тс я  бла гопри ятн ым нач алом новых пред 
ставлений о вертикально м распро странении  сарм атски х моллюсков.  
Кстати сказать,  на территории К а в к а з а  неизвестными нам геологами 
подобные нашим  находки в верхнем с арм ате  у ж е  сделаны*,  но данные 
эти не получили при знания  и были преданы забвению.

В ы р а ж а я  н а д е ж д у  на  благопр иятн ый исход поисков более богатой 
фауны в верхнем сармате ,  мы не мистифицируем и не выдаем  ж елаемое  
за  действительное.  Н а ш и  н а д е ж д ы  основываются  на известном п ол ож е
нии о преемственности неогеновых фаун и об унаследованиости неогено
вых бассейнов.  Унаследованность  бассейнов д о л ж н а  была  обеспечить 
непрерывность существования  в той или иной мере  благоприятной 
обстановки д л я  постоянного обитания  разны х групп фауны,  но в р а з 
личных частях  бассейна.  В периоды крайне  неблагоп риятн ых условий 
обитания  в целом по бассейну вы м ир али ли ш ь наиболее спец иа лиз иро 
ванные виды, а остал ьн ая  масса  видов,  в неизвестных еще уч аст ках  мо
ря, сохранялась .

Ведь в современном Черном,  да  и в Каспийском морях  в разных 
их частях  обитают совершенно ра зн ые  по составу  и по условиям об ита 
ния фауны.  Так,  район Ана пы  и другие  места  северо-восточного побе
р еж ья  зас еляе т  фау на ,  в которой можн о встретить почти все родовые 
группы миоценовых представителей,  в то вре мя  -как д ля  райо н а  Одессы 
и азовской части бассейна хара кте рен пресноводный комп лек с  мол
люсков.

Вероятно,  гипотеза  внутреннего пе режи вани я  фауны,  так  н а з ы в а е 
мая  гипотеза  «азилей»,  выдвину тая  Н. А. Андрусовым,  наиболее

* У стное  с о о б щ ен и е  с о т р у д н и к а  П И Н а  С и д о р о в о й -П а р а м о н о в о й .



жизненна  по сравнению с гипотезой «миграции»,  предложенн ой им же.  
Действительно,  миг рация  средиземноморской фа уны  через ч ерно мор
скую акв аторию в область  Каспия  представ ля ется  маловероятной,  если 
иметь в виду, что аз овс кая  часть Черного  моря  из-за опресняющего 
воздействия тех ж е  водных артерий,  которые мы видим сейчас, п ре бы 
вала  опресненной зоной в течение всего неогена.  Скорей всего м и г р а 
ция неогеновых фаун  осуще ствляла сь  не с з а п а д а  на  восток, т. е. вдоль  
альпийской геосинклинальной области,  а с юга па север в черноморской 
и в каспийской частях  бассейна , а в ка ж до й  из них своим чередом.  
Кроме того, геотектоническое развитие  этих двух  областей  протекало  по- 
разному,  поэтому вполне  возм ож но  несовпадение  трансгрессивных и р е 
грессивных ф аз  (особенно в крайних за п ад н ы х  и восточных пунктах  
бассейна) ,  и вместе с тем д о лж н о  обна ружи тьс я  отсутствие строгой 
синхронности д ля  отдельных стратиграфических подразделений неогена.

Последний вывод не имеет прямого отношения к «на дсарматской» 
свите, но что касается  гипотезы внутреннего пе режи вани я  фауны, то 
в этом вопросе он объясняет.

Ср едне сарма тска я  фа уна  полностью не могла вымереть,  т ак  ка к  у ж е  
в мэотисе мы снова видим раковины кардиид,  тапесов,  трохусов,  церн- 
тов и других форм,  которых нет оснований считать миг ра нт ами из сосед
него бассейна.  Гораздо  больше данных,  что они являю тся  вы ходца ми из 
глубоководных частей бассейна,  вероятно,  из тех частей,  которые 
в настоящее  время явл яют ся  недоступными д ля  непосредственного  их 
изучения. Известно,  что сарматский бассейн был изолир ованн ым от 
океана  бассейном,  а это исключает  всякую возмож но сть  объяснения  
проникновения фауны извне.

В. П. Колесников развитие  сарматской фауны пре дс тавляет  себе 
следующим образом:  «В начале  нижне сарма тск ого  века  ф ау н а  глубин 
состояла из немногих мигр иро вавш их сюда мелководных форм 
Sindesmya,  Ca rd iu m ,  M a c t r a  и др.,  из которых у ж е  во второй половине  
того ж е  века  (Si)  начинают вы раба ты вать ся  своеобразные сарматские  
формы,  достигшие наибольшего  расцвета  в среднесарматское  время.  
Одновременно фа уна  глубин п р о д о л ж а л а  обогащать ся  новыми пр и 
шельцами из мелководья ,  которые в свою очередь д а в а л и  на чало  новым 
глубоководным ф о р м ам »  (Колесников,  1935, стр. 474).

В другом месте этой ж е  работы,  ка са я с ь  у ж е  верхнего с ар м ата  
Туркмении,  В. П. Колесников  недостаточно ясно пр едстав ляет  себе 
величину верхнесарматского  бассейна.  Мы у него читаем:  «К концу
среднего са р м а та  вся эта область  бы ла  покинута водами моря,  и верхне- 
сарматск ая  эпоха оз на м ено ва лась  здесь наступлением континентального 
режима.  М о ж е т  быть, только лишь на севере  Красноводского  плато,  
если только  подтвердятся ,  конечно, у к а з а н и я  М. Ф. Д в а л и  о находке 
M ac t r a  верхиесарматского  облика,  море з а н и м ал о  значительные пл о
щади» (1 9 3 5 ,стр. 472).

Спустя  три года В. Н. Огнев (1938) при непосредственном участии
В. П. Колесникова  пришел к более определенным выводам.  Он пишет: 
«Среднесарматские  слои Копе т- Дага  кверху переходят  в т ол щ у ки рп ич 
но-красных песчаников и конгломератов  континентального облика.  
Только в разре зе  хребта И лиа л* в них имеются  мелкие  M a c t r a ,  сходные 
с верхпесарматскими,  и близ Кпзы л-Арв ата  в нижней части толщ и вс тре 
чаются M a c t r a  pr ae c a sp ia  Koles. ,  М. na vi c u l a t a  Baily,  M. cf. casp ia 
Eichw.,  у к а з ы в а ю щ и е  по В. П. Колесникову на верхний с а р м а т  (1938, 
стр. 78).

Преемственность неогеновых фаун  прояв ляетс я  в наличии общих 
видов у предыдущих фаун.  Н. И. Андрусов по этому поводу замечает:

* Н а  н о в ей ш и х  к а р т а х  этот  хребет  н а з ы в а е т с я  И л а н л ы .
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«Эти факт ы у к а з ы в а ю т  на  то, что во время фаунистичееких перерывов,  
соответствующих ка раганск ой и херсонской эпохам,  фауны  нижних 
и средних эпох цикла не окончательно исчезли из области,  а где-то 
пе реживали.  Это по дтв ерж дает ся  и тем, что при в о з врат ах  фаун  
морского типа  вместе с неи зменившимися  или ма ло изменившимися  
видами явл яют ся  виды новые,  но все ж е  такие,  которые можн о отнести 
к ф о р м ам  предшествующей фауны» (1963, стр. 293).

Выводы

1. Вопреки прежней нашей убежденности в среднесарматско м 
возрасте  «надсарматской » свиты Копет -Дага ,  осно вывающе йся  на  о б н а 
ружении «среднесарматских» видов  моллюсков ,  в последние годы 
с получением новых и более основательных м ате р и ало в  мы вынуж дены 
отказа ться  от преж них взг лядов  и считать верхним сармато м  толщу  
красноцветных пород,  л е ж а щ у ю  с перерывом на среднем с ар м ате  
(в Ко пет-Даге  и на Красповодском полуострове) и с о д е р ж а щ у ю  на ря ду  
с верхнесарматской фауной и представителей «среднесарматских» видов 
моллюсков,  перешедших из среднего сармата .

2. Установление  здесь верхнего са р м а та  диктуется  следующими 
данными:  а) различием в литологическом составе пород.  «Н а дс а р м а т -  
ская» свита по сравнению с достоверным средним сарматом  сложе на  
более грубым терригенным мате ри алом,  свидетельствующим об о б мел е 
нии бассейна и о перемещении областей  питания;

б) несоответствием палеонтологических характеристик .  «Надсар -  
матс ка я»  свита содер ж ит обедненную фауну.  Она  характериз уется  
измельчением раковин,  сокращ ением  количества  видов и особей вида.  
В целом ф ау н а  «на дсар ма та»  вы глядит  угнетенной и обедненной и к ач е 
ственно и количественно;

в) укоренившееся  мнение о том, что верхний с а р м а т  всюду до лж е н  
быть ох аракте риз ова н лиш ь фауной мактр ,  не мо же т  соответствовать 
действительности.  Исходя  из известных положений об унаследованности 
неогеновых бассейнов  и о преемственности неогеновых фаун,  трудно 
допустить,  что ведущие среднесарматс кие  группы вымерли всюду и без 
остатка.

Непременно д о лж н ы  были обособиться в морских бассейнах  участки 
«азнлн»,  где сохранялись  бла гопри ятн ые  условия ,  обеспечившие сущест
вование к развитие  глубоководных видов  фауны.
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Т. Р.  Р  О 3  Ы Е В А, Т. М. Л А П Т Е В А

СХЕМА С Т Р А Т И Г Р А Ф И И  М И О Ц Е Н А  И П О Г Р А Н И Ч Н Ы Х  С НИ М 
С Л О Е В  О Л И Г О Ц Е Н А  Т У Р К М Е Н И И

Миоцен за н и м ае т  существенную часть в общем геологическом раз
резе Туркмении,  выходя  на поверхность в Копетдаге,  Красноводском 
полуострове,  Северном П ри к а р а бо га зь е ,  Т уаркы рско й складчатой 
области,  Узбое,  С а ры ка м ы ш е,  Айбугире  и в Цент рал ьн ы х  Каракумах.  
В Северной,  Восточной и Юго-Восточной Туркмении он вскрыт буре
нием. Отсутствует миоцен только  в К ю р ен да г -М алоба лха нс к ой  области 
и в сводовых частях  Туаркыр ско й и Бол ьш еба лханс к ой  складок,  кото
рые, очевидно, на ря ду  с Ц ен трал ьн ы м и  обла стями Ко петдага  в миоце
новое время служ или  обла ст ями сноса.

Все значительные исследования  миоцена  начина я  с ра бо т  Н. И. 
Андрусова  (1905, 1913, 1915) были сосредоточены в За п а д н о й  половине 
республики,  где он хорошо об н аж ен  и богато  ох ар акт ери зо ван фауни- 
стмчески. В связи с этим стра тигр аф ическ ая  схема миоцена Ю г о -З а п а д 
ной, Центральной и С ев еро -За пад ной  Туркмении была  р а з р а б о т а н а  до
статочно подробно.  Довол ьн о слабо  изученным ос тавался  миоцен з а к р ы 
тых областей Северо-Восточной и Юго-Восточной Туркмении,  где разви
ты мелководно-пр ибрежн ые и лагунны е осадки миоцена,  бедно ох а р а к 
теризованные фаунистически.

П ре дл ож ен ны е  стратиграфические  схемы миоцена Юго-Восточной 
Туркмении (Смирнов,  Ибраги мов,  1962, 1965 и Тимофеев ,  1969)
отличались друг  от друга  и существенно отличались  от схемы
стратиграф ии миоцена Северо-Восточной Туркмении,  разработанной 
в основном,  сотрудниками ВАТТ и В Н И И Г А З .

Б ольш ие разног ласия  существовали об объеме нижнего миоцена 
п в связи с этим относительно границы миоцена и олнгоцепа.  Н е  было 
единого мнения о возрасте  и объеме каз ганчайс ко й свиты юго-восточ
ных областей,  в которых верхнетортонские  и сарм атс ки е  отложения 
т а к ж е  при обретают красный цвет, л иш аю тся  фа уны  ст ановятся  похо
жи ми па каз ганчайс ку ю свиту.

Выяснение у ка за н ны х выше  вопросов и создание  единой схемы 
миоцена Туркмении требовало  глубокого и всестороннего а н а л и за  и реви
зии всех накопленных м ате ри ало в  по неогену за кры ты х областей 
Туркмении и п реж де всего переработки палеонтологического материала,  
данн ых  по литологии и структурно-тектонической характеристики,  
а т а к ж е  промыслово-геофизических показателей.  Уточнение ж е  объема 
нижнего  миоцена требова ло  а на лиз а  существующих мате ри ало в  погра
ничных слоев олигоцена  и миоцена всей Туркмении.  Выполненные 
исследования д ал и  воз можность  под единым углом зрения произвести 
расчленение  и ко рре ляци ю неогеновых, в том числе миоценовых от ло ж е
ний закрытых областей различных структурно- фац иал ьпы х зон и сопо- 
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ставить их с миоценом За п а д н о й  Туркмении,  схемы страт игр аф ии 
которой,  как  уж е  отмечено,  была  р а з р а б о т а н а  неплохо.  Пр оведе н ны е  
исследования  позволили составить палеонтологически и литологически 
обоснованную единую схему страт игр афии миоцена  Туркмении и выявить  
определенные закономерности в распределении его осадков  и фауны 
(рис. 1).

Фо рма ции олигоцена  и миоцена по истории осадко накоп ления  
можно раздели ть  на: 1) поздпеолитоцен— р а ннемиоценовую серию, к о 
торая  н а ч а л а с ь  небольшим опусканием,  трансгрессией мелководного  
соленовского бассейна и з а верш и лась  постепенным поднятием и н а к о п л е 
нием при брежно-дельтовых и лагу нных осадков  гельветского яруса*.  
2) т а р х а н-кара ганск ую серию, нач авш ую ся  опусканием и небольшой 
трансгрессией полносоленого  тар хан ско го  моря  и за верш и вшую ся  
накоплением мелководных и часто гипсоносных осадков  зам етно 
опресненного ка рагапск ого  бассейна;  3) коик-с а р м а т скую серию, н а ч а в 
шуюся постепенным опусканием и трангрессией картвельского ,  затем 
полносоленого сартаган-веселянского  бассейнов конки и з а в е р ш и в 
шуюся позднесарматской регрессией и, наконец,  4) мэотическо-понти-  
ческую серию, связанную с небольшими оп у ск ан и ям и - !!- трангрессией 
мэотичёского и пептического бассейнов,  пе ре кр ывавших крайние  северо- 
и юго-западные районы Туркмении и з а верш и вш ую ся  среднеплиоцено
вой регрессией*.  Выделенные серии часто ра зделен ы ме ж д у  собой регио 
нальными перерывами,  наиболее четкими в област ях  относительных 
поднятий и менее ясные в прогибах,  где шло непрерывное  осадко-  
накопление.

Форм иро вание  к а ж до й  серии начиналось  общи м опусканием,  р а с 
ширением морской трансгрессии и акк умул яц ие й морских осадков 
и зак ан чи вал ось  постепенным поднятием,  сокр ащ ением  п лощ ади  м о р 
ских бассейнов и областей ак ку му ляц ии морских отложений.

Таким  образом,  характе р  и распределение  осадков,  расселение  
и развитие фауны  миоценовых седиментационных бассейнов  Туркмении 
тесно связаны с тектоническим развитием З а п а д а  Средней Азии в ми о
ценовое время и эт ап ам и развития  Эвксино-Каспийского бассейна.

Н иж ний  миоцен з а легае т  в основном в тектонически опущенных 
зонах — прогибах и связан  с поздним олигоценом постепенными пере
ходами,  пр едстав ляя  с ним единую серию. Н ако п лен и е  его происходило 
и последней стадии открытого бассейна,  в котором еще была  р асп р о 
странена  пол ига лин ная  фауна ,  бли зк ая  по родовому и отчасти видовому 
составу к фауне  палеогена .  В связи с этим весьма трудно проведение 
границ ме жд у нижн им  миоценом и олигоценом и этот вопрос еще 
является  спорным.

В данной работе она проводится  повсеместно по подошве слоев 
с Poro so non io n  dendr id icus  и Cibicides o r n a t u s  хорошо пр осл еж и ваемой 
в Северной,  Северо-Восточной и Юго-Восточной Туркмении,  а т а к ж е  
в Гяурсдаге  и на Сев. П р и к а р а бо г а з ь е .

Средпе-верхнемиоцепопая  серия,  и м е ю щ а я  вдвое больший объем,  
напротив,  покрывает  значительно большую  территорию Туркмении и з а 
легает  трансгрессивно на всех под ра зд елени ях мела ,  палеогена  и н и ж 
него миоцена.  В За п а д н о й  и Цент ральной  Туркмении тортон-сарматские  
отложения представлены в морской фации.  В тархап ских и частично 
в сартагап-веселянских слоях конки встречаются представители поли-

* И з  п оздн е го  о л игоцепа  зд е с ь  р а с с м а т р и в а ю т с я  то л ь к о  с о л еп о вск н с  слои и слои 
с S p h c a r o id in a  v a r ia b i l i s .  С лон  с S p i ro p l c c la m m in a  c a r i n a t a  лито л о ги ч ески ,  ф аунисти-  
чсскн, а т а к ж е  по п л о щ а д и  р асп р о с т р а н е н и я  б ли зки  к н и ж н е м у  ол н го ц еп у ,  с которы м  
они о б р а з у ю т  ед и н у ю  серию.

* В о з м о ж н о с т ь  с л ед о в  м эотпчсскоп  тр ан сг р есси и  в Ю г о - З а п а д н о й  Т уркм ен и и  
д о п у с к а е т с я  пам п  условно .
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Р ис.  1. К а р т а  и зу ч ен н о го  и п р о с м о т р е н н о го  
ф а к т и ч е с к о го  м а т е р и а л а

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я

1 — о б н а ж ен и е
2 — скваж ин а
1 — Киэылбурун; 2 — Омчалы; 3 — Кпэылкупп; 
4 — о б н а ж е н и е  восточнее Ащеорпа;  5 — о б н а ж е 
ния 3—4 км к з а п а д у  от Каскырбулак; 6 — 
Каскырбулак; 7 — Я н га д ж а ;  8 — Каратенгир;  
9 — р а з ъ е з д  Ns 6; 10 — кол. Белек;  II — о б н а 
ж ени е  к юго-востоку  от кол. Белек;  12 — Бор д-  
ж аклы ; 13 — р а з ъ е з д  № 9 ; 14 — Карайман; 15— 
Д е м и р д ж е н ;  16 — Кошоба; 17 — У зекдаг; 18 —
Иланлы; 19 — Э зетдаг;  20 — Киэылбурун; 21 —
Д и о д ж и ;  22 — А кдаг  ( К о д ж ) ;  23 — Б ал абас;
24 — К арагез;  25 — Араздов; 26 — Кафидаг;
27 — Май кран; 28 — К а л е н д ж а ;  29 — Шоркуб;
30 — Акчадаг; 31 — Калаус; 32 _  Уйля; 33 —
Большой Кулчач;  34 — Малый Кулмач; 35 — Си* 
рпм; 36 — Умгалы: 37 — Ялоиач; 38 — Геокоба;  
39 — Акяпы; 40 — Актене; 41 — Келата:  4 2 — Куру-  
чаЙ; 43 — Кельте-Чинар; 44 — Ш оргаудан;  45 — 
Гендичешме;  46 — ушелье Х о д ж а ;  4 7 — Б ар адур -  
м аз;  48 — Зауч;  49 — А рабкала; 50 — Карнава;  51 — 
Ш о р д ж а ;  52 — Х о д ж а б у л а н ;  53 — Меана; 54— 
Зарми; 55 — Чаача; 56 — Н о у р у з а б а д ;  57 — 
Е ройландуэ;  58 — Кушка; 59 — Каш ан; 60 —
Х о д ж а г у г у р д а б ;  61 — Сартас ; 62 — Бирбас:  63 —
Ч агала; 64 — Ч агаласор; 65 — Каясанпрек ; 66 — 
Бегендэалыкыр; 67 — К у м себш ен:  68 — Кара-
шор: 69 — КоЙматдаг;  70 — Е рбуруп; 71 — 
Ч алб у р ун;  72 — Буд ента у;  73 — Тарымкая: 74 — 
Тузгыр; 75 — Кангакыр; 76 — Эшекангыранкы р;  
77 — Акчадаг; 78 — Зе н гн б а ба ;  79 — Койкырлан:  
80 — Айбугир; 81 — Курунбай:  82 — Пынгынлы;



галинной фа уны  моллюсков,  фо рами ни фер  и остракод,  проникновение  
которых об язан о кра тковременным соединением Эвксино-Каспийского  
бассейна с Средиземноморским.  К востоку  морской торто н- сармат  
постепенно сменяется опресненной фацией,  охара кте риз ованн ой резким 
уменьшением соловатоводных и увеличением эвригалинно-пресноводных 
элементов остракод.  Н а  северо-восточной окра ине  он з а м ещается  л а г у н 
ными и в юго-восточном горном обрамлени и — континентальными, 
аллювиально-пролювиальными накоплениями.

Мэотис  в пред елах  Туркмении связан  с трангрессией моря,  которая ,  
судя по сохранившимся осадкам,  охватила  только  северо-запад  К ара -  
богазского района.  Вполне  возмо жно присутствие  его в Зап.  Ту р к м ен 
ской низменности.

В Е Р Х И  С Р Е Д Н Е Г О  О Л И Г О Ц Е Н А  И В Е Р Х Н И Й  О Л И Г О Ц Е Н

Как у ж е  отмечено,  соленовские слои среднего олигоцена и верхний 
олигоцен литологически и фаунистически (остракоды, моллюски)  весьма 
близки и образу ют единую серию с нижним миоценом.

Выходы верхов среднего и верхнего олигоцена  известны на С евер
ном П р и к а р а б о г а з ь е  и Ю г о -З а п а д н о м  Копетдаге,  где они входят  
в состав майкопской серии, а т а к ж е  в Гяурсдаге .

На  Сев. П р и к а р а б о г а з ь е  к ним относятся верхи нижнего  и средний 
Майкоп, представленные в нижней части коричневатыми и темно-серыми 
глинами остракодовых пластов  с E rgeni ca  c imlanica  Zhizh.  мощностью 
10— 15 м, в верхней — голубовато-серыми глин ами с чешуями рыб, 
с H a p l o p h r a g m o i d e s  k ju r e n d a g e n s is  Moroz ,  и S p i r o p le c ta m m in a  te- 
lekensis  Bogd. ,  о тно сяща яся  к верхнему олигоцену.  Мо щность  соленов- 
ского горизонта  и верхнего олигоцена доходит до 100— 180 м.

В Ю го- За па дно м Копетдаге  верхи среднего олигоцена т а к ж е  пр ед 
ставлены остракодовыми пл астам и (соленовский горизонт)  мощностью 
13— 24 м, з ал егаю щ и м и  здесь в основании Майкопа. Верхний олигоцен 
слагает коричневато-  и зеленовато-серые,  листоваты е глины среднего 
Майкопа с многочисленными рыбными остатками.  Л.  Е. Не вмирич (1969) 
выделяет в них (снизу вверх) :  подзону Gavdryr ia  t r ip a r t i t a  и T roc ham m i-  
na f lorifera,  мощностью 40— 60 м, зону C y c l a m m i n a  turosa  35— 70 м 
и подзону H a p l o p h r a g m o i d e s  k ju r e n d a g e n s is  мощностью 80— 150 м.

В Северо-Восточной Туркмении ( Д а р ь я лы к - Д а у д а н с к и й ,  Б алк уин-  
ский прогибы и З а ун гуз ск ая  впа дина)  средний — верхний олигоцен 
и нижний миоцен входят  в состав д ар ь ял ы к ск о й  свиты.

В Д а р ь я л ы к - Д а у д а н с к о м  прогибе соленовские слои представлены 
зеленовато-серыми глинами небольшой мощности,  почти полностью л и 
шенными форами ни ф ер  и со де р ж а щ и ми  х а р акт ерн ы е  остракоды Pte ry go-  
cybhereis  su bs em uire t ic u l a r i s  Ros.,  C yt he rop te ron  la tu m  Muller. ,  Ponto- 
cypris  ol igocenica Zal.  и другие  сопутствующие виды, перехо дящ ие д ал е е  
в верхний олигоцен.*

Верхний олигоцен представлен пепельно-серыми с зел еноватым 
оттенком глинами,  выделенными В. А. Ивано во й ка к  слои с S p i r o p le c t a 
mm in a  te r ekens is  и S pae ro i d i na  variab i l  is. Н а  нижнюю часть  среднего 
олигоцена  (слои с S p i ro p le c ta m m in a  c a r i n a t a )  входящие то же  в состав 
дар ь ялы кск ой свиты соленовские слои з а л е г аю т  согласно.

В Заунгузской впадине  и ее Бал-куинском прогибе,  где дарьялык -  
ская свита начинается  с остракодовых пластов,  последний Образует 
единую пачку с верхним олигоцепом.  Пред став лен ы они т а к  же,  как

* В св я зи  с тем , что слои с S p i ro p le c ta m m in a  c a r i n a t a  ли то л о ги ч еск и  и ф а у н и с т и 
чески, а т а к ж е  по п л о щ а д и  р асп р о с т р а н е н и я  б л и зки  к н и ж н е м у  олн гоц ен у ,  с ко то р ы м  
они о б р а з у ю т  ед и н у ю  серию  в п р е д л а г а е м о й  р аботе ,  они не р а с с м а т р и в а ю т с я ,
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п Д а р ь я л ы к - Д у а д а н с к о м  прогибе,  зеленовато- и пепельно-серыми слабо 
известковыми или неизвестковыми глинами в верхней части с розоватым 
оттенком. Ост рак одовые пласты сод е р ж а т  ха ра кт ерн ые виды Pterygo- 
cvtherb is  su bs em u ir e t i a la r i s  Ros.*, Cyt hcr op le ro n  la tu m  Mulle r ,  Brachy- 
cy there  mediocr i ssa  Ros.,  а т а к ж е  сопутствующие виды д алее  переходя
щие в верхний олигоцен.

В верхнем олигоцене  В. А. Ивановой и Л.  Е. Невмирич обнаружены 
комплекс  фораминиф ер ,  характ ерный  д л я  слоев с Spi roplec tammina  
te rekens is  и Sph ae ro id in a  var iab i l is .  З а л е г а ю т  соленовские слои в Заун- 
гузской впадине ,  по дан ным  В. А. Ивановой,  на размытой поверхности 
даудап ск ой свиты нижнего  олигоцена.  Слои с Sp. c a r i na ta ,  залегающие 
в основании дарь ял ык ск ой  свиты здесь, по ее данным,  отсутствуют.

Мощность  нижней (средне-верхнеолигоценовой)  части дарьялыкской 
свиты в Д а р ь я л ы к - Д а у д а н с к о м  прогибе колеблется  от 66 (скв. 126) до 
107 м (скв. 140), в Бал к уи нс к ом  прогибе  и Зау нгу зск ой впадине  от 5 м 
(скв. 268) до 85 м (скв. 754).

В Юго-Восточной Туркмении к среднему-верхнему олигоцену отно
сятся сероцветная  пачка  слабоизвестковистых и неизвестковистых глин 
и алевролитов ,  распространенных па востоке Низм ен ных  Каракумов,  
в Мур габской впадине,  К ар аб ек ау ль ск о м  прогибе,  а т а к ж е  на южных 
склонах  Еландинской и Учаджинской возвышенностей.  В Н и ж не й части 
сероцветной пачки встречаются ха ра кт ер ны е для  соленовских слоев 
моллюски:  Lent id ium mel i to po l i t an um  Nossov. ,  C a r d i u m  (Ce ra s to de rm a)  
se rogos ic um  Nossov. ,  Si l iqua sp. и остракоды:  P t e r y g o cy th e re i s  subse-
muire t icu la r i s  Ros.,  Cyther edea  pe rn o ta  (O er t l i ) ,  C. p r a e e x p lo ra ta  Ros.  in 
iitt., C yth erop te ron  la tu m  Miillcr,  Pon to cyp r i s  ol igocenica  Zal.,  Clithrocy- 
iher idea  ho nor usa  Ros.,  форами ни ф еры  в них почти полностью отсут
ствуют или представлены единичными видам и Cibicides ol igocenicus 
и Poly mo rp hi n id ae ,  которые широко распространен ы в верхнем олиго
цене. Последняя  т а к ж е  предста влена  серыми глинам и и алевролитами,  
но часто с красно-бурым и розовым оттенками.  Х аракте риз уется  верхний 
олигоцен смешанным (олигоцен-нижнемиоценовым)  комплексом 
моллюсков  C orb ula  sp., С. ex gr .  g ibb a  01., C a r d i u m  he lmer sen i  II. 
и фораминиф ер :  Cibicides o l igocenicus  Sam. ,  S p i r o p le c t a m m in a  terekens is  
Bogd. ,  Uv iger ine l la  ca l i fornica  Cushm. ,  Sp h ae ro id in a  var iab i l i s ,  C a u c a s i 
na  sch ischk insk a ja  Sam. ,  Melonis  do su la r ens i s  Chal . ,  по которым Л.  E. 
Невмирич (1969) вы дел яет  здесь слои с Sp.  t e rekens is  и Sp. var iabi lis .  
Н а р я д у  с ука за н ны ми здесь встречаются единичные Por osononion  
dendr id icus  и Cibicides o rna tu s ,  широко распространенные дал ее  в ннжнем 
миоцене.  Среди острак од  харак тер но  присутствие  Brachycythere  
mediocr i ssa  Ros.  и появление некоторых пижне миоценовых форм.  При 
отсутствии верхнеолигоценовой части ра зр еза  контакт  м е ж д у  сероцвет
ной пачкой (остракодовые пласты)  среднего олигоцепа  и пестроцветной 
пачкой нижнего  миоцена четкий к ак  литологически,  т ак  и фаупистическн.  
Наоборот ,  там где от р а з м ы в а  сохранился  верхний олпгоцен (слои с Sp. 
t e rekens is  и Sp. var iab i l i s )  переход к ни жн ему  миоцену весьма 
постепенный.

Вы ш еи зл ож енн ые  данные показывают,  что соленовские слои в Т у р к 
мении имеют весьма широкое  распространение,  приурочиваясь  па Сев- 
П р и к а р а бо г а з ь е  к кровле  нижнего Майкопа (выше слоев с Sp. c a r i n a t a ) ,  
в Юг о-З ап ад но м Копетдаге,  где Майкоп начинается  с верхов нижней 
подсвиты,  об раз уя  ее подошву.  В Юго-Восточной Туркмении соленов
ские слои з а л егаю т  в основании сероцветной пачки,  в Северо-Восточ
ной — в нижней части д ар ь ял ы к ск о й  свиты, выше слоев с Sp. ca r ina ta ,  
которые т а к ж е  входят здесь в состав д ар ь ял ы к а .  П л о щ а д ь  распр остра 
нения соленовских слоев и верхнего олигоцепа  ограничена  тектониче

* Э т о т  в и д  я в л я е т с я  синонимом  P. r e l id o n o s a  O ert l i .

76



ски наиболее опущенными зонами и почти полностью совпадает  с пло
щадью распространения  нижнего  миоцена,  с которым они образу ют 
единую толщу*,  (см. рис. 2) .

Рис. 2. К а р т а  р а с п р о с т р а н е н и я  сред не-  и верхн ео л и го це но п ы х  
о т л о ж е н и й  Туркмении :

1 — П л о щ а д ь  распространения среднего п верхнего олпгоцеп а.

нижнии МИОЦЕН 

А к в и т а н с к и й  и б у р д и  г а л ь с  к и й  я р у с ы

В рабочей схеме олигоцен-нижнемиоценовых отложений в С евер 
ном П ре дк авка зье ,  А з е р б ай д ж а н е  и Грузии к нижне му  миоцену отно
сятся отлож ени я верхнего Майкопа. В пределах  Туркмении,  по ре ш е 
нию восьмого совещания палеогеновой комиссии М С К  С С С Р  (февраль ,  
1966), к ни жн ему миоцену относились пестроцветные осадки скв. 4 
(Ш ах-С ен ем) ,  соде рж ащ ие,  по определению И. А. Коробкова ,  бурди- 
гальскую фауну моллюсков:  Mere t r ix  ( C a l l i s t a ) italica. ,  M. (Card iop s is )  
g ig a s  Lk., M.  (Cal l i s t a )  cf. e ryc inoides  Lk., T ap es  ( C a l i s lo ta pe s )  ve tu lus  
Bast . ,  Te ll ina  p l a n a t a  L„ Tell ina  sp., I socard ia  sp.,  Luc ina  boreal is  I.,., 
Tur r i te l la  tu r r i s  Bast . ,  T. py th a g o ra ic a  Hild.  v a r  r a d a e  Hiedez. ,  C er i th ium  
sp., и скв. 209 (П а л в а н к у и ) ,  в которой Б. П. Ж и ж ч е н к о  были определены 
Pec tu ncul us  sp.  cf. deschayesi  Mayer ,  C yp r in a  sp., C a r d iu m  cf. kubeckii  
Mayer ,  Th ra c ia  sp.

■ Исслед овани я  последних лет, проведенные М . М . С у д о  (11966—>1970), 
Г. М. Коровиной (1964),  А. В. Ивановой (4966),  Л .  Е. Невмирич (1967, 
1969), а т а к ж е  определения фора ми ни фер майкопской свиты Сев. Прика-  
рабогазья ,  выполненные А. К- Богдамовичем,  позволили» установить 
нижнемиоценовый возра ст  верхнего Майкопа Юго -З ап ад но го  Копетдага ,  
Сев. П р и к а р а б о г а з ь я  и верхов д ар ь ял ы к ск о й  свиты Северо-Восточной 
и пестроцветной пачки Юго-Восточной Туркмении.  М. М. Судо (1967),  
Л.  Е. Невмирич (1967),  выдел яют  нижний миоцен т а к ж е  в Цент ральн ом  
и Гяурском Копетдаге.

На  Сев. П р и к а р а б о г а з ь е  нижний миоцен (верхний Майкоп) пред 
ставлен зеленовато-бурыми глинами с прослоями алевролитов,  содер

* В Ю го -В о ст о ч н ы х  н Н и з м е н н ы х  К а р а к у м а х  верхн и й  оли гоц ен  (слои с Sp.  v a -  
r ia b i l i s )  п р и су тств у ет  не везде .
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ж а щ и х  Cibicides s la vr op ol ens i s  Bogd.  и Nonion  p o lym or phu s  Bogd., 
мощностью не больше 30— 35 м (Левин и др.,  1962). З а л е г а е т  ом 
постепенно на верхнем олигоцене  (среднем Майкопе),  перекрывается 
с глубоким размывом и несогласием чокракскнм горизонтом среднего 
миоцена.

В Юго-З ап ад но м Копетдаге  отложения  верхнего Майкопа пред
ставлены,  по дан ны м М. М. Судо,  Л.  Е. Невмприч н А. П. Щавелевой 
(1967),  в нижней части зел еновато-бурыми глинами с пла стам и темных, 
лишенных фаунистических остатков листоватых глин, в верхней — почти 
черными листоватыми глинами с единичными Rzehak ia  social  is Rz. 
и C a r d i u m  car t l i cum David.  Изучение  ф орами пн ф ер  позволило Л.  Е. 
Певмирич (1969) об н а р у ж и ть  в них редкие  остатки песчаных форамн- 
пифер S a c c a m m i n a  z u r a m a k e n s i s  и сопоставить верхний майкой Юго- 
За па дно го  Копетдага  с зу рамаке нтско й свитой Северного К а в к а з а ,  как 
было ранее  пре дл оже но О. С. В яловы м (1957).  М. М. Судо (1970) 
у к азы ва ет  на присутствие р а з м ы в а  ниже  верхнего Майкопа. По Л.  Д. 
Ятченко (1966),  р а з м ы в  и несогласие  распол ож ен ы несколько ниже 
пачки «Г» — О. С. Вялова ,  относимой М. М. Судо и Л.  Е. Невмирич 
к верхнему олигоцену.  Мо щность  верхнего Майкопа (нижнего миоцена) 
в Ю го-Зап ад ном  Копетдаге,  по дан ным  М. М. Судо,  колеблется от 13 м 
(г. К а п л а р )  до 86 м ( К а л е н д ж а ,  Геок-Оба) *.

В Северной н Северо-Восточной Туркмении к ни жнему миоцену 
относятся верхи дар ь ял ык ск ой свиты, х ара кт ери зу ем ы е  присутствием 
стеиогалипных моллюсков ,  состоящих,  по определению Н. А. Фокина 
и М. М. Судо,  из видов: C a r d i u m  hc lmer sen i  Hina ,  Co rb u la  helmerseni  
Mich.,  M ut i l us  a g u i ta n ie n s i s  M aue r ,  N ucula  kosnuken s is  Liver,  и в ы дел яе 
мые А. В. Д мит рие вым  и др.  1970 г. ка к  слои с C a r d i u m  helmerseni .  
Сл оже ны  они в основном пестроцветными (серыми,  розоватыми,  голу
боватыми,  сиреневатыми)  глинами,  редко  с прослоями и пла стам и таких 
ж е  песков, песчаников и алевролитов .  Мощность  пачки от 13— 17 м 
(скв. 121, 88) до 70— 100 м (скв. Ф26, 347).  П е р е кр ы ваю тс я  они 
красно-бурой толщей,  названной нами (Ро зы ева  Т. Р.) «сагаджинской» 
свитой.

По ф о р ам и н и ф ер ам  верхи д ар ь ял ы к ск ой  свиты выделены В. А. И в а 
новой к ак  слои с Porosononi on  dendr id i cus  и Cibic ides o r n a t u s  и сопо
ставляются  с ольгинской свитой Центральног о  П р е д к а в к а з ь я .  Комплекс  
составляют фо рами ни феры P o ros on on ion  dendr id i cus  Chali l . ,  P. ipa- 
tovcevi  Bogd. ,  Cibicides o r n a t u s  Bogd. ,  P. m ar tko bi  Bogd. ,  E lphid ium 
o ne ros um  Bogd.  и различные  Po ly m or ph in id ae .  Острако ды представлены 
в основном различ ным и видам и C yt be r id ea  (С. mi i l le r iformis  Ros.,  
С. explo ra ta  Ros.,  С. l i mpidusa  Ros . ) ,  P onto cy the re  (P.  co n s ta n t i s  Ros., 
P. n i t i tolda M n d l t s tm . ) ,  P t e ryg ocyh e re i s  so l i t a r ius  Ros.,  Loxoconcha  
a l tu s a  Ros.,  L. t ekinica Ros.,  Loxoconcha  a d j u n c t u s a  Ros.,  L. s u b a d ju c tu s a  
Ros.,  Cyt he re t ta  to mskens is  Mnd l t s m. ,  C. an d ru so v i  Ros.,  Trachyeber i s  
c ra s s a  Ros. и др. Обилие  представителей Cyth er ide a  поз вол яю т назвать  
их слоями с Cytber idea .  П л о щ а д ь  распространения  нижнего  миоцена 
в Северо-Восточной Туркмении почти совпа дает  с п л о щ а д ь ю  развития  
средне-верхнеолигоценовых отложений,  с которыми они об ра з ую т  е ди 
ную д ар ь ял ы к ск у ю  свиту, (рис. 3).

М. М. Судо (1970) к д ар ь ял ы к ск о й  свите присоединяет  и в ы ш е л е ж а 
щую красно-бурую толщу  и н а зы в ает  их шахсепемской свитой. Объем 
шахсенемской свиты ра ссм атр ива ет ся  им от соленовского горизонта  
до красно-бурсй толщи (ана лог  к а р а г а у д а и а  Ко пет даг а)  включительно 
и по возрасту  относится к олигоцену — нижнему миоцену.

* В а в т о р е ф е р а т е  (1970) М. М. С у д о  п р е д л а г а е т  оп у сти ть  н и ж н ю ю  г р а ни ц у  Щ1ж - 
него м и о це на  д о  п о д о ш в ы  сол еп о вски х  слоев.



P u t .  3. К а р т а  р а с п р о с т р а н е н и я  п н ж п е го  м и оце на  и его в о зр а с т н ы х  
а н а л о г о в  в Т уркмении .

I. Верхний мпйкоп. 2. Пестроцпетная пачка и лктепипскне слон.  3. В ер хи  дарь-  
ялычской спиты. 4. Вурдигал, скв. 209, 4. 352 и 310. 5. Кизылчинская свита.

В Юго-Восточной Туркмении нижний миоцен т а к ж е  представлен 
пестроцветнымн (серые, розовые,  коричневые) глинами и алевролитами,  
которые М. М. Судо и Ю. В. Тимофеевым (1966) выделены под н а з в а 
нием пестроцветная  пачка  и которая  вместе  с н и ж е л е ж а щ е й  
сероцветной пачкой и вы ш ел е ж ащ е й  ка р а га у д ан с к о й  свитой отнесена 
к анал огам  Майкопа. По комплексу  ф ор ами ни ф ер Л.  Е. Невмирич ('1967) 
пестроцветную пачку н а з в а л а  слоями с P. dendr id i cus  и С. o r n a t u s  
и сопоставила  с одноименными слоями Северо-Восточной Туркмении.  
Распрос тране на  эга  пачка  здесь значительно шире  сероцветной и выде
ляется  в Предкопетдагском (А ш хаб ад- Тед же нс ко м)  прогибе,  в Н и з м е н 
ных К а р а к у м а х ,  в предгорьях Центрального ,  Гяурского  Копетдага  и на 
севере Юго-Восточных Ка ра ку мов .  В П ред к оп етда гско м  пр о
гибе Низмен ных  К а р а к у м о в  и в П ре дго рья х  Це нт ра льн ог о  Копетдага 
в верхней части их присутствуют ква рц евые пески, выделенные А. В. 
Д а н о в ы м  (1931) под названием  «актепи нская  свита».  М. М. Судо (1967),  
в Ц ентральном  Копетдаге  объединил последнюю с пестроцветнымн 
глинами и алевролитами,  з а легаю щ им и ни же  (слои с нонионидами 
и остракодами,  А. В. Д м и тр и ев  и Г. Е. К ож евни ков а ,  1962), и на зв а л  их 
«актепинскими слоями».  По комплексу моллюсков  он сопоставляет  их 
с с а ка ра ул ьс ки м  горизонтом Грузии.  По ф ора ми ни фера м ,  JI. Е Н е в м и 
рич сопоставляет пестроцветную пачку с ольгинской свитой Ц е н т р а л ь 
ного П ре д к а в к а зь я ,  имеющей иижпемноценовый,  бурдигальский возраст.

В самых верхах ква рц евых песчаников А рчман а  М. М. Судо,  Т. М. 
Л а п т е в а  и др. об н ар у ж и л и  коц ахурскую фауну.

В предлагаемой стратиграфической схеме д ля  пестроцветной пачки 
и белых ква рцевых песков Центральног о  Копетдага принято  название 
«актепинские слои», пре дложенное  М. М. Судо.

В К ар аб ек ау ль ск о м  прогибе пнжпий миоцен (пестроцветная  пачка) ,  
в отличие  от запа дны х районов,  состоит из грубозернистых песчаников 
с прослоями гравелитов .  К югу от Мургабс ко й впадины и Обручевского
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прогиба — в возвышенностях  Б а д х ы з а  н К а р а б и л я  — отло же ния  н и ж 
него миоцена неизвестны.

З а л е г а ю т  отлож ени я нижнего  миоцена  в Юго-Восточной Туркмении 
либо на глубоко размы той поверхности верхнего эоцена  (це нт ральная  
часть Предкопетдагского  прогиба и Н и з м е н н ы х К а р а к у м о в ) ,  либо на н и ж 
нем олигоцене (Цент ральный ,  Гяурский К о п е т д а г ) , либо на слегка р а з м ы 
той поверхности сероцветной пачки средпего-верхпего олигоцепа (восточ
н ая  часть Низм ен ных  К а р а к у м о в  и Пр едк опетдагского  прогиба и север 
Юго-Восточных К а р а к у м о в ) .  Пе ре кр ывается  нижний миоцен согласно 
красно-бурой к а ра гауд ан ско й свитой (Предкопетдагский,  Кара бе к ау ль -  
ский прогибы и М у р г а б с к а я  впа дина)  либо с глубоким ра зм ыво м 
п видимым несогласием казганча йск ой свитой (возвышенные пл ощ ади ) .  
Мощность  колеблется  от 10 м (скв. 808) до 90 м (скв. 908) ,  умен ьш аясь  
на  поднятиях  и увеличиваясь  в прогибах.

Стратиграфиче скими ана лог ам и нижнего миоцена в Гаурдаг-Кер-  
кинском районе являе тс я  кизилчинская  свита,  в Зап.  Узбекистане  — 
верхняя  подсвита сарбат ырской  свиты, с о де р ж а щ и е  остракоды,  форамп-  
пиферы и моллюски,  аналогичные описанному комплексу.  М. М. Судо 
(1970) в Низменных и Юго-Восточных К а р а к у м а х  объединил сероцвет- 
пую (средний, верхний олигоцен)  п пестроцветную (пижпий миоцен) 
пачки с в ы ш ел е ж ащ е й  ка р агау д ан ск о й  свитой п н а зв а л  «мургабской 
свитой».

Выходы бурдигальского  яруса  с фауной C yp r in a  g i g a n t i c a  Benoist . ,  
Ca rd io ps i s  g i g a s  Lam. ,  Mere t r i x  sp. (определения Jl.  И. Ме лконяп)  
о бна ру ж ены  О. А. Кузьминой и др.  (1970) в Северной Туркмении па 
возвышенности Туммек-К ичиджик,  где представлены пачкой (более 10 м) 
нестроцветных песков и глин. П о д о б н а я  песчано-глинистая  пачка  без 
фауны отмечается  ею и в основании возвышенности Тузгыр. Фаунистн-  
ческн охарак тери зо ванн ые  отлож ени я бурдигальского  яруса,  извест
ные в Ш ах-Се пе ме  (скв. 4) и в П а л в а н к у и  (скв. 209),  литологически 
(пестроцветность пород) ,  фаунистически (наличие  стеногалинных форм)  
неплохо сопоставляются  с верхами д ар ь ял ы к ск ой  свиты, т а к ж е  пр ед 
ставлены пестроцветпыми породами и ох ара кт ери зо ва ны  степога- 
лннной фауной.

Комплекс  фораминифер,  встреченных из скв. 4 В. Т. Б а л а х м а то в о й  
непосредственно ниже пласта  с бурдигальской фауной,  почти т о ж д е ст 
венны фо р ами н и ф ер ам  верхов д ар ь ял ы к ск ой свиты. Списки моллюсков  
скв. 4 и верхнего д а р ь я л ы к а  несколько отличаются .  Несмотря  на это, 
почти полное отсутствие стеногалинной фауны  моллюсков  и других 
групп в красноцветной свите, зал егаю щ ей  выше д ар ь ял ы к а ,  названной 
нами сагаджин ской,  позволяет  сопоставить  бурди гал  Ш ах -С ен ема  и 
П алван ку и  с верхами дар ь ял ы к ск о й  свиты.

Комплексы острак од  пестроцветпой пачки Юго-Восточной и верхов 
д а р ь я л ы к а  Северо-Восточной Туркмении,  относимые к ни жн ему  миоце
ну, генетически тесно связаны с остр ак од ами соленовских слоев,  от 
которых они произошли.  Связь  эта особенно отчетлива ,  когда в ра зре зе  
присутствует верхний олигоцен,  с о де рж ащ и й переходный комплекс  
остракод,  состоящий из единичных среднеолигоценовых (соленовских)  
и в достаточном количестве нижмемиоценовых видов.

В соленовское время вследствие  наступившего мелководья  проис
ходит развитие  бентонных ост рак од  из родов Cl i th rocy the r idea  Cyiher i -  
dea,  Trachyleber i s ,  Cyt l ierople ron,  Kr i the  и местами,  Pontocypr i s .  В д а л ь 
нейшем, постепенно умень шаясь  в родовом составе и изменяя сь  в видо
вом отношении,  они об раз ую т  ассоциацию верхнего олигоцена (слои 
с Sp. t e rekens is  и Sp.  va r i ab i l i s ) .  Последу юще е уменьшение  р а з н о о б р а 
зия родов и увеличение  количества  видов отдельных родов  привело 
к об ра зо ван ию  сравнительно однообразного  комплекса нижнего  миоц е
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на, состоящего  в основном из представителей рода  Cytbe r idea ,  б оль 
шинство которых были выделены нами как  новые (Т. Р.  Ро зы ева ,  1962). 
Местами наряду с Cytber idea  наблюда етс я  сильное увеличение  пр ед ста 
вителей рода  Loxoconcha  (Д а р ь я л ы к - Д а у д а н с к и й  райо н) .  Кроме 
Cytheridea  и Loxoconcha ,  в от лож ени ях  нижнего  миоцена встречаются 
немногочисленные виды родов Trachyleber i s ,  Pterygocyt l ie re i s ,  C y th e re l ta  
и Pontoeythere .

Г е л ь в е т с к и й  я р у с

О нкоф оровы е слои

Ра зви ты  в Юго- За па дно м Копетдаге (М. Кулмач,  К а л е н д ж а ,  А к ч а 
даг)  и в Юго-Восточных чинках Устюрта  (Айбугир) .  В Ю го-З апа дно м 
Копетдаге представлены зеленовато-серыми глинами с м и н ер а л и з о в ан 
ными остатк ами растений (М. Кулмач)  или полуметровым пластом 
серого с ры ж еват о-бурыми пятнами песчанистой глины (Акча-Даг ,  К а 
л енд ж а)  с Rzehakia  social is Rz., C a r d iu m  car t l icu in  David.  З а л е г а ю т  они 
здесь на черной пачке  верхнего Майкопа, в верхах  которой Л.  Д.  Ятчеи- 
ко (1966) и М. М. Судо (1970) т а к ж е  о б н а руж и ли единичные Rz. socia- 
lis Rz., а Л.  E. Невмирич (1969) редкие раковинки S a c c am in in a  
zuramacens is .

,1 lo всей вероятности,  верхний Май к оп д ,  онкофоровые ._слои Юго- 
Западног о  'Копетдага действительно сопоставляются  с зу рама кентской  
свитой Восточного П р е д к а в к а з ь я  и Апшсронского  п-ва, сака р а у л ь с к и м и  
(Пкоцахурскими слоями З а п а д н о й  Грузии и имеют в нижней части 
бурдш аль ск ий ,  в верхней гельветский возраст,  ка к  это допускается  
М. М. Судо (1967).

Перекры ваютс я  онкофоровые слои в Ю г о- За па дно м  Копетдаге  тар- 
ханским ( К а л е н д ж а ,  Акч а -Д аг )  или чокракским (М. Ку лмач)  гори
зонтами.

На  Юго-Восточном Устюрте (кол. Курунбай)  онкофоровые слои 
(Эберзни, 1960) представлены рыжева то -  и же лтов ато -б урыми к в а р 
цевыми песками,  в основании с мелкой ква рцевой галькой и о б л о м 
ками изверженных  пород.  Ка к  в песках,  т ак  и в глинах  встречены о к а 
танные сидериты,  обуглившиеся остатки деревьев  и ядр а  пелеципод.  
В песках  отмечается  наличие костей на зем ных  позвоночных,  среди 
которых В. И. Громовой определена  м олода я  особь M a s t o d o n t  sp. З а л е 
гают онкофоровые слои на песчаной пачке,  условно отнесенной А. Г. 
Эберзииым к нижнему миоцену.  Б. 3.  Урецкнм об на руж ен в них 
С. ca r t l i cum David. ,  позволивший отнести их к гельветскому ярусу 
(Кузьмина и др., 1970).

К гельвету,  очевидно,  относится и пачка  бурых,  серых глинистых 
алевролитов (суглинков) ,  выделенна я  А. Г. Эберзииым (1960) в Коймат-  
Даг е  и Челюнгкыре,  з а л е г а ю щ а я  на мелу и трансгрессивно п е р е к р ы ва ю 
щаяся  нижним сарматом.  Возраст  пачки А. Г. Эберзин считал не древнее  
олигоцена и не моложе  нижнего миоцена,  но другие  исследователи 
сопоставляют ее с гельветом Айбугира.

В последние годы М. М. Судо,  Т. М. Л ап тевой  и А. П. Щ ав е л е в о й  
(1967) онкофоровые слои установлены в кро вле  ква рц евых песков акте- 
иинской свиты, Арчманской гряды.  По  дан ны м М. М. Судо (1970),  здесь 
присутствуют Rzehak ia  ex gr .  social is  Rzehak. ,  S i l igua  sp., Cardium ex 
gr. ka r t l i cum David. ,  C. gr .  g r a c a l e n s e  Klav. ,  M e l a n J p s i s  (?) sp.  — виды, 
характерные д ля  коцахурского горизонта  Грузии. В зап адной  части 
Арчманской гряды они представлены толщей бурых,  серых, темно-серых,  
почти черных, листоватых оскольчатых глин и алевролитов  в кровле  
с прослойкой (0.05 м) же лт овато-бурого  песчаника и з а л егаю т  с глубо 
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ким разм ыв ом  на верхнем эоцене. Н а  востоке Арчманской гряды, по 
дан ным  М. М. Судо (1970),  эта пачка  становится  более песчаной.

К коц ахурскому горизонту Л.  Д.  Ятченко и М. М. Судо предлагают 
отнести и небольшую пачку (0,5— 7,5 м) зеленых глин, сохранившихся  от 
р а зм ы в а  на отдельных пл о щ ад ях  Ю го-За пад ног о  Ко петдага  (Калаус,  
Яловач,  И ланлы ,  Эзе т- Д аг ) .  Литологически и фаунистически (ф ора м и
ниферы,  остракоды)  эти глины не отличаются  от тархан ско го  горизонта,  
что позволяет нам оставить их в составе  последнего.

А н а л о г и  г е л ь в е т с к о г о  я р у с а
(ни жн яя  часть к а ра гау дан ско й свиты)

К ан ал о гам  гельвета условно относится нами н и ж н яя  часть кара- 
гаудапской свиты Низмен ных  и Юго-Восточных К араку мов,  литологи
чески и фаунистически тесно св я з а н н а я  с н и ж е л е ж а щ е й  пестроцветной 
пачкой нижнего  миоцена.  Эти низы о х а ракт ери зо ваны  смешанным 
комплексом микрофаун ы (морские и пресноводные формы)  и оогонии 
харовых водорослей.  Морские  формы -(единичные P o ros on on ion  и Cythe
r idea)  перешли сюда из нижнего  миоцена.  В зап ад но й части Н из мен
ных К ара ку м ов  и Пре дко пет даг ско м прогибе (Гядынска я ,  Кырккуин- 
ская пло щади )  ниже описываемой переходной пачки карага уданс кой  
свиты со смешанной фауной з а л егае т  н е б ол ьш ая  па чка  светло-серых 
песчаников актепинской свиты, тесно связанной с в ы ш е л е ж а щ е й  к а р а 
гауданской и н и ж е л е ж а щ е й  пестроцветной пачкой нижнего миоцена.  
Ещ е за пад нее  ( Б а х а р д о к с к а я  и К ази н ска я  пл ощ ади )  на юж ном  склоне 
п латф орм ы мощность  ка р агау д ан ск о й  свиты резко  сокр ащ аетс я  и во 
многих с к в а ж и н а х  она полностью отсутствует.  Л и ш ь  в скв. 397, ниже 
фаунистически ох аракт еризо ванного  кар ага нс к ого  горизонта ,  выделя ет 
ся небольшая ни жн яя  пачка  ка р агау д ан ск о й  свиты, с о д е р ж а щ а я  единич
ные фо ра ми ни феры  C r i b ron on io n  sp.,  S t re b lu s  beccari i  Linne,  Flori lus 
bo ue anu s  Orb.,  т а к ж е  относимая  нами к гельветскому ярусу.  Залегает  
она здесь на белых кв ар ц евых  песках  актепинской свиты.

В Юго-Восточной Туркмении к а р а г а у д ан с к у ю  свиту М. М. Судо, 
(1970) объединяет  с подстилающ ей пестроцветной пачкой нижнего 
миоцена,  со де рж ащей богатый ком плекс  стеногалинных моллюсков,  
остракод и фораминиф ер .  Обоснованием этому с луж ил о нахождение 
единичных C a r d iu m  sp., и C a rd i ops is  sp. в скв. 47, (гл. 297) и единичных 
морских остр ако д из рода  Cyth er ide a  (С. danov i  Ros.,  С. ka mi l la e  Ros.) 
из подошвы к а рагауд ан ско й свиты Низмен ных  К ар ак у м о в  (скв. 803, 
выше гл. 338 м) ,  а т а к ж е  редких Nonion,  Cibic ides и P o lym orp hin ida e  
из к а р а г а у д а н а  скв. 854 (гл. 461.5 м).

Проведенный ана лиз  матери алов  пок аза л ,  что в скв. 854 карагау-  
д ан ска я  свита содер жит только ха ракт ерны е д ля  этой толщ и пресновод
ные остракоды. Стеногалинные ф ор ами ни ф ер ы  и острак оды  здесь отсут
ствуют. В скв. 803 у ка за н ны е  Cyt her idea  встречены только  в подошве 
кар агауд ан ско й свиты, где еще часто присутствуют единичные стено- 
галинные элементы,  пер ешедшие из нижнего миоцена.  Что  касается 
скв. 47, то наличие  здесь серых пластов ,  не хара кте рн ых д ля  к а р а г а у д а н 
ской свиты, и приведенные М. М. Судо моллюски,  по-видимому,  у к а з ы 
вают на при надлежность  интер вала  287— 351.5 к верхам  пестроцветной 
пачки или, возможно,  к самым низам ка р агау д ан ск о й  свиты, где еще, 
как  у ж е  отмечено,  иногда встречаются редкие  пласты серых алевро ли 
тов, глин и единичные стеногалинные формы*.

* О с н о в н а я  ж е  ч а сть  к а р а г а у д а н с к о й  свиты  Ю го -В о ст о ч н ы х  и Н и з м е н н ы х  К а р а 
к ум ов  п олностью  л и ш е н а  морской  ф а у н ы  н х а р а к т е р и з у е т с я ,  к а к  и в Ц е н тр ал ь н о м  
К о п ет д аге ,  с в о е о б р а зн ы м и  кр у п н ы м и  э н р и гал и н н о -п р есн о в о д н ы м и  о с т р а к о д а м и ,  х а р а к 
тер н ы м и  то л ь к о  д л я  этой  толщ и .
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В Северо-Восточной Туркмении ( Д а р ь я лы к -Д а у д а н с к и й ,  Куня- 
Ургенчский и Балкуинский прогибы)  к ана лог ам гельветского яруса 
т а к ж е  относится нами нижняя  часть монотонной красно-бурой толщи по 
литологии,  к а р о т а ж у  и микрофауне,  тож де ственн ая  к а р а г а у д ан с к о й  
свите Юго-Восточной Туркмении и наз ванной нами са гадж и нс ко й 
свитой. Наиб олее  полные ра зре ше ния вскрыты в центре Б алку пнс ко го  
прогиба в районе кол. С а г а д ж а .  Геологами «Со юз бургаза»  эта почти 
немая,  красно-бурая  толщ а соп ост авлял ась  с бурдига лом Шах -С ен ем а  
и П алванкуи .  о х а р акт ери зо ван н ая  стеногалинной фауной моллюсков,  
и целиком была  отнесена к бурдигалу.

Кроме скв. 4 и 209 моллюски из якобы сагаджи нской свиты известны 
из сква жин 352, 341. Фауна  скв. 4 и 209 приведена  выше,  при описании 
нижнего  миоцена.  Из  скв. 352 (инт. 382— 427) и скв. 341 (инт. 276.5— 
277.75) приводятся B a l a n u s  am ph i t r i t e  Darw. ,  В. a m p hi t r i t e  commu ni s .  
Darw. ,  В. am ph i t r i t e  c i rva tus  Darw. ,  P i t a r  cf. i t al ica Defr.,  P. cf. is landi -  
coides Lnk.  и здесь ж е  (гл. 276) ф ор а ми н и ф е р ы  No nion  po ly m orp hus  
Bogd.  В обеих с к в а ж и н а х  они приурочены к пестроцветным осадк ам  
(чередование  красновато-коричневых и серых пластов  глин и а л е в р о 
литов) ,  что не ха ракт ерно д ля  сагадж и нс ко й свиты, кроме самой ее 
подошвы, где еще сохраняются  редкие прослойки и пласты серых пород 
и единичная  ст еногалпнная  фауна ,  п ер еш едш ая  из нижнего миоцена.  
Поэтому и в этих скв аж ин ах ,  т ак  ж е  ка к  и в скв. 4 и 209, отлож ени я 
с указ ан ной  морской фауной сопоставляются  нами с верхами д а р ь я л ы к 
ской свиты, к которой они близки литологически и фауннстически.

Известные из сагадж ин ско й свиты редкие  морские  остракоды 
(Су t h e r id e a ) и ф орами ниф еры (Po ro so non io n)  приурочены только 
к низам толщи,  относимые нами к гельветскому ярусу.  По литологии 
к фауне  эти низы за н и м аю т  переходное пол ож ен ие  м еж д у  пестроцвет
ными от лож ени ями нижнего  миоцена дар ь ял ы к ск о й  свиты и з алегаю щ ей  
выше монотонно красно-бурой толщей сагадж и нс ко й свиты.

Т о р т о н с к и й  я р у с

В пред елах  Туркмении тортонский ярус  представлен тарханским,  
чокракским,  ка ра ганск им  и конкским горизонтами.

Т а р ха н ски й  горизонт

Установлен Н. И. Андрусовым (1886) на Азовском поб ережье  
Керченского п-ва, в мысе Тархан,  под на зв ан ие м  «слои с Ps eudoa -  
muss iu m»,  которые в даль не йшем (1988) были на зв ан ы нм тархан ским 
горизонтом.

В Туркмении к тарханс ком у горизонту Б. П. Ж и ж ч е н к о  (1940) 
была  отнесена 20-метровая  глинистая  пачка  с редкими Ps eud oam uss iu rn ,  
выделенная  Д в а л и  (1932) в северной части Красноводского  п-ва. 
В настоящее  время эти глины Судо (1970) сопоставляются  со сви
той зелеьых глин и алевролитов  Ю жн ого  П р и к а р а б о г а з ь я  и относятся 
к ни жнему  олигоцену.  Н. Г. Луп п ов ым (1946) к тарх ан ско му горизонту 
был отнесен небольшой пласт  устричника с Os t re a  gryplio ides Shloth. .  
за легаю щ ий  в основании миоцена  юж ной  части Красноводского полу
острова.  Кр оме  устриц,  в пласте рыхлого  конгломерата  II. П. Луппов 
у к а з а л  остатки рыб, членики морских лилий и раковины других мол 
люсков .  З а л е г а ю т  устричники на различных горизонтах  мела и п алео

* Е сл и  д о п у с т и т ь  их гельветский  в о зр а ст ,  сч ит ая ,  что они п ри урочен ы  к подош ве  
красн о -б у р о й  с а г а д ж и н с к о й  свиты ,  то т р у д н о  о б ъ я с н и т ь  р а зв и т и е  в этих болсс восточ
ных р а й о н а х  стен огали н н ой  ф а у н ы ,  т о г д а  к а к  ге льве т  З а п а д н о й  Туркм ен и и  о х а р а к т е 
р и зо в а н  часто  о п к о ф о р а м и .
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гена. Н а м и  в районе ст. Кара-Тенгир,  в пласте буровато-серого песчани
ка,  за л егаю щего  выше указанного  устричника,  были об н ар у ж ен ы  фора-  
миниферы и остракоды тархан -чо кр акс ког о  облика.  К тархану,  оч еви д
но, относятся и устричники Тузгыра ,  представленные серовато-же лты ми 
и зеленовато-серыми алев роли та ми с Os t re a  gr yp ho id es  Schloth. ,  м о щ 
ностью 1,5— 2 м и устричники Б егенд за лы -К ы ра ,  с серыми к в а р ц е в о 
кар бо нат ным и песчаниками мощностью 5 м. Верхняя  часть устричника 
Бе генд зал ы-К ыра,  сложе нн ая  раковинно-детритусовым известняком,  
Р. Л.  Мерк ли ным  (1959) была  отнесена к тархану,  ни жн яя  — (песча
ник с устрицами)  — к гельветскому ярусу.

Более  типичные осадки тарханского  горизонта развиты в Ю г о - З а 
падном Копетдаге (Геок-Оба,  Акчадаг ,  К а л е н д ж а ) ,  где они состоят из 
зеленовато-серых известковистых глин с прослойками песчаников,  з а л е 
гающих на опкофоровых слоях  гельветского яруса  или с разм ыво м — 
ил черной пачке  верхнего Майкопа. В нижней части отлож ени я сод е р ж а т  
богатую тарх ан ску ю  фауну:  P s e u d o a m u s s i u m  d e n u d a t u m  Reuss ,  Abra 
a lba  Wood.,  A ppo rha is  pes. -pel icani  L inne  Nat ica  pel icina Bross. ,  N a s s a  
cf. t a m a n e n s i s  David. ,  N. cf. r us t ic o rum  Dav. ,  идентичную с фауной т ер
ских слоев Сев. (Предкавказья .  Верхняя ,  б оль ш ая  по мощности,  часть 
т ар хан а  Юг о-З ап ад но го  Копетдага  содерж ит  многочисленные птероподы 
Spi r ia l is  sp. п ха ра кт ер ны е д ля  аргунских слоев остракоды и форамини-  
феры: U v ig e r ia n a  aff. g r ac i l i s im a  Pobed. ,  Bu l im ina  aff. e lo n g a ta  Orb.,  
Bol iv ina  ta r c h a n e n s is  Subb.  et  Chutz. ,  F lor i lus  b o u e a n u s  Orb. ,  Loxo
concha  c a r in a ta  Lnkl. ,  L. c a r i n a t a  Lnkl.  var .  a la l a  Schn. ,  Cy ther idea  
miil leri  ( M u n s t e r ) ,  единичные личинки Trachyleber i s  d r o m a s  Schn. ,  
Leptocythere sp. Эта  часть была  н азв ан а  нами слоями с Spi r ia l i s  
(Ро зые ва ,  1962). Комплекс  микрофау ны,  встреченный в южной части 
Красноводского  п-ва (у ст. К ара ген ги р) ,  выш е пласт а  устричника,  
идентичен этому комплексу.  П о д о б н а я  ассоциация острак од  и форами-  
пифер о б н а р у ж е н а  нами (Ро зы ева  и др.,  1967) и у подошвы 
миоцена одного из разрезов  южного  чинка Ч ел юн г-К ыра  (Ы лгын лы) .

А н а л о г и  т а р х а н с к о г о  г о р и з о н т а  
(Средняя  часть ка р агау д ан ск о й  и сагадж инско й свит)

Н а  востоке  Низмен ных  и на севере  Юго-Восточных К араку м ов  
к тархан у  условно относится нами средняя  часть к а раг ауд ан ско й свиты, 
с о д е р ж а щ а я  солоноватоводно-пресноводные остракоды из родов: 
Kass in ina ,  Mediocypr is ,  Eucypr is ,  L im noc ylh ere  и оогонии хар.  Обосно
ванием служи ло наличие в низах  к а рагауд ан ско й свиты Центрального  
Копетдага  (Актепе, Куручай)  тарханс ких  устриц Os t re a  g ry phoid es  
Schloth.  (Судо,  Крымус,  1966).

В Д а р ь я л ы к - Д а у д а н с к о м  и Бал к уи нс к ом  прогибах  к ана логам  т а р 
ханского горизонта  относится средняя  часть красно-бурой сагадж ин ско й 
свиты, с о д е р ж а щ а я  т а к ж е  солоноватоводно-пресноводные остракоды  из 
K ass in in a ,  Mediocypr is ,  Eucypr is ,  L imnocythere ,  хорошо соп оставля ем ая  
со средней частью к а ра гаудан ско й свиты Низ менных  и Юго-Восточных 
К а р а к у м о в  и низами к а р а г а у д а н а  Цент ра льн ого  Копетдага .

Аналогом сагадж инско й свиты в За п а д н о м  Узбекистане является  
агитм ннская  свита К ызы л-К умо в  (Грамм,  1958, 1959) _и сулусай-  
ская свита юго - з я п а л н ы х .ахрогод.  Гиегара .  вы д елен н ая  Б. АТДПинхасо- 

■’вым и др. (1969).  Литологически и фаунистически эти толщи сопостав
ляются  с кар агау дан ско й свитой Цент ральног о  Копетдага  и Юго-Восточ
ной Туркмении.  ------------------

Х аракт ерны ми пр и зн ак ам и у к аза н ны х  свит являют ся  ^монотонная  
кр асно-бурая  и кирпично-красная  окр аск а  пород,  редкость,  местами 
полное  отсутствие в них серых пластов'  й стеногалинной фа уны  м о л 
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люсков,  форами ни фер  и остракод (кроме их нижней части, з а н и м а ю 
щей по литологии и фауне  переходное  по лож ение) ,  наличие  в них много
численных включений гипса, присутствие  крупных солоноватоводно
пресноводных остракод из на зва нн ых  выше родов: Kass in ina ,  Mediocypri s ,  
Eucypr is ,  а т а к ж е  характерного  вида Lim noc yth ere  d ep re s sa  Schn.  
и единичных оогонии хар.* (рис. 4).

Ри с ,  4. К а р т а  р а с п р о с т р а н е н и я  к о ц а х у р с к о г о  и т а р х а п с к о г о  горнзоптоп  
в Т ур к м ен и и  и их в о зр а с т н ы х  ан ал о го в .

I. К оцахурский горизонт. 2. Тар хаиский горизонт. 3. К арлгаудапскаи сш ил  
(нижняя и ср едняя части).  4. — С агад ж инск ая  свита (н иж няя и средняя части).  

5. П л о щ а д ь  предполагаем ого  распространения карагауданск ой  свиты.

Ч окракский  горизонт

Установлен Н. И. Андрусовым (1884) на Керченском п-ве и наз ван  
по озеру  Ч о к р а к  в Крыму.  В Туркмении он т а к ж е  был выделен Н. И. 
Андрусовым (1913) в Ю го- За па дно м Копетдаге  (И ланлы ,  Уз ек -Д аг) .  
Последу ющи ми исследов ателями установлено широкое  развитие  его 
в З а п а д н о м  Копетдаге,  на Красноводском п-ве, >в 'Пр икарабогазье .  Туар- 
кырском районе,  С а ры ка м ы ш е ,  Узбое  и Айбугире.  Крайние  северо- 
восточные выходы чокракского горизонта  описаны в Айбугире и Акча-  
Кае,  юго-восточные— в Арчманской гряде  и в Сириме.

Во всех отмеченных обла стях  чокракский горизонт представлен 
в морской фации и со де рж ит  богатый и хара кте рны й комплекс  
моллюсков,  состоящий из C h la m y s  pe r t in ax  Zhizh.,  Leda f r ag i l i s  Chemn. ,  
C a r d iu m  hisp id i forma David. ,  C. im p a r  Zhizh.,  A n a d a r a  (Area)  tu ron ica  
Duj.,  P a p h ia  (Tapes)  t a ur ica  Andrus . ,  D o n a x  ta r c h a n e n s i s  Andrus. ,  
M a c t r a  b a j a r u n a s i  Kol., M a c o m a  sokolovi  Golub. ,  Mere t r i x  rub ia  Pol i  var .  
t aur ica  Andr . ,  Bi t t ium d ig i ta tu m  Zhizh.,  S a n d b e r g e r i a  sp. и in te rmedia  
Andr.

* В со ста ве  к а р а г а у д а н с к о й  свиты Ц е н т р а л ь н о г о  К о п е т д а г а  со в ер ш ен н о  о т с у т с т 
вую т с т ен о г ал и н н ы е  о с т р а к о д ы ,  х а р а к т е р н ы е  д л я  низов  к а р а г а у д а п а  Ю го-В осточны х  
К а р а к у м о в ,  что, очевидно,  о б ъ я с н я е т с я  з а м е щ е н и е м  эти х  низов  зд есь  частично  к в а р ц е 
выми пескам и  а к т е ш ш с к н х  слоев.
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Только в Айбугире  развиты прибрежн о-дельтовые  осадки чокрака .
Ми к р о фау н а  чокракского  горизонта пр едста влена  ост рак ода ми 

Trachyleber i s  d ro m a s  Schn. ,  Leptocythere  d i s t inc ta  Selin,  и форамини-  
ф ерам и Flor i lus  b o u e a n u s  Orb. ,  F. b o u e a n u s  var .  p a r v u s  Bogd.  и S t r eb lus  
beccari i  Linne.  Н а и б о л ь ш а я  мощность  чокракского  горизонта  пр иу ро
чена к И л ан л ы -К ар аге зс к о й  зоне (27— 42 м) Юго-З апа дно го  Копетдага ,  
к району Геок-Оба и д ал ее  на з а п а д  — к Аладаг-Мессериан ско й зоне, 
в которой она доходит  до 100 и более метров.  По микрофау не  морской 
чокрак выделяется  в зап ад ной  части Пр едк опетдагского  прогиба 
(Изгант ,  скв. 2, интер. 12&2— 1257 и Кель-Ата,  скв. 4, интер. 669—678) .  
где он соде рж ит Trachyleber i s  d r o m a s  Schn.  и F lor i lus  b o u e a n u s  Orb.  
К а к  в Кел-Ата,  так и в И згант е  (скв. 4 и 2) взаимоот нош ени я морского 
ч ок рака  и к а ра гауд ан ско й свиты не удае тся  выяснить.  В келатинскон 
с кв аж ин е  (№ 4) ни же  морского чокра ка  из-за тектонических нарушений 
снова повторяется  морской сармат ,  в И зг ан те  (скв. 2) указанный  
интервал  (1252— 1257) соответствует  кровле  ка р агау д ан ск о й  свиты. 
Породы (серый песчаник) и м и к роф ау н а  чо кр ака  обеих с к важ ин  имеют 
морской облик,  чуждый лагунной ка р а г а у д ан с к о й  свите, что 
позволяет  д о пустить в Л р е дко пе тда гск ом  прогибе з ал еган ие  морского 
дюкрака  выше к а р а г а уданской свиты или переплетение ее с верхами 
последней. ~  .....

А н а л о г и  ч о к р а к с к о г о  г о р и з о н т а  
(верхняя  часть ка р аг ау д ан ско й  и сагадж и нс ко й свит)

В Северо- и Юго-Восточной Туркмении к чокракскому 
горизонту  условно относится нами верхняя  часть сагадж и нс ко й и к а р а 
гауданской свит, развитых,  как  у ж е  отмечено,  в тектонически наиболее  
погруженных районах  (Балкуинский,  Д а р ь я л ы к - Д а у д а н с к и й ,  Предкопег-  
дагский,  Карабе к аул ь ск ий  прогибы и 'М у р габск ая  вп ад и н а) .

Обоснованием этому по служи ло  наличие  в верхах  сагаджинской

Рис. 5. К а р т а  р а с п р о с т р а н е н и я  Ч о к р а к с к о г о  го р и зо н та  и его в о з р а с т н ы х
а н а л о г о в

1. Морские,  фаунпстнческн охарактеризованны е чокрахскнс о тлож ения,  2. Верхи  
cai аджпнсксп  свиты. 3. Верхи карагауданской спиты. 1. П р ед п о л а гаем а я  площ адь  

распространения лерхои карагауданской е в т  ы.
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свиты Балкуинск ого  прогиба (скв. 478, интер. 312.3— 321.1 м) х а р а к т е р 
ного чокракского вида острако д Trachyleber i s  d r o m a s  Schn.  (Т. P.  Ро- 
зыева,  1970), а т а к ж е  присутствие  Mediocypr i s  b rodi  Sclui.  u Limnocythe- 
de depre ssa  Schn. ,  т а к ж е  известных их пр и бр ежн ых отложений ч о к р а к 
ского горизонта.  Мощность аналогов чокракского  горизонта  колеблется  
в Д а р ь я л ы к - Д а у д а и с к о м  прогибе от 4 до 20 м, в Ба лк упнск ом от 10 
(скв. 340) до 25 м (скв. 680),  в северной части Юго-Восточных и на 
востоке Низменных К ар а к у м о в  от 17 (скв. 211) до 35 м (скв. 305) .  Н а  
некоторых пл ощ адя х  чокр акс ка я  часть ка р а г а у д ан с к о й  и сагадж пн ско й 
свит уничтожена  пр едка раганским  р а зм ы вом  (рис. 5) .

К а р аганский  горизонт  • ' *

Был установлен Н. И. Андрусовым (1886) на Керченском п-ве под 
названием «спаннодоптел л о в ые слои» ме ж д у  отл ож ени ями чокракского 
горизонта гГсарматского яруса.  В 1940 г. Н. И. Андрусов выяснил п р а 
вильное их стратиграфическое  положение ,  у к а з а в  его ме ж д у  чокракским 
и конкским горизонтами и по мысу Т ю б к а р а г а н  на М анг ы ш ла к е ,  на зв ал  
эти слон ка ра ганск им  горизонтом (Андрусов,  1917). В Туркмении 
к ар аган  был выделен Н. И. Андрусовым в Ю г о- За па дно м  Копетдаге  
(Ак-Даг,  Узекдаг,  И л а н л ы ) .  Последую щими исследова те лями ус тан ов 
лено развитие  их в Ю го-З апа дно м Копетдаге ,  Красно водс ком  п-ве, Сев. 
П ри к ар абогазье ,  Туаркыр ско й складчат ой зоне, С ары к а м ы ш е ,  Верхне- 
Узбойском коридоре,  Акч ака е  и в останцевых возвыш енностях  к  востоку 
от С а р ы к а м ы ш а .  Кр айние  северо-восточные выходы их описаны в А йбу
гире, юго-восточные в Келятинской гряде  и ю ж н ы е  — на Сириме.  
В Зап ад но й Туркмении караг анс кий горизонт  повсюду характериз уется  
мелководно-морскими и лагунны ми осадк ами  с однообразной фауной 
моллюсков  S p a ni odont e l la  pulche lla  Andr. ,  Sp. t apeso ide s  Andr. ,  
M oh rens te rn i a  g r a n d i s  Andr . ,  M. barbot i  Andr. ,  и остракод Loxoconcha 
m a r k o v a e  Schn. ,  L. l a ta  Vorosch.  Фо рам ин иф ер ы в ка ра ганс к ом  гори
зонте почти полностью отсутствуют. Н аи б о л ь ш и е  мощности ка р а г а п а  
приурочены к И лан л ы -К а р а гс зс к о й  зоне (47— 53 м) Юг о-З ап ад но го  
Копетдага  и Геок-Оба  — Мессерианской зоне, в которых она достигает  
90 и более метров.

J j  >V,V _ - М . * ?

К онкскии  горизонт

Впервые выделен Н. А. Соколовым (1899) на реке Конке,  притоке 
Днепра ,  и назван затем Г. Миха йло вским конкским горизонтом (1909).  
Впоследствии в него вошли картвельск ие  слои, установленные Л.  III. 
Д а в и т а ш в и л и  (1930) в Грузии (район К а р т в е л о ) ) ,  и сарта ганск ие  слои, 
выделенные Р. Л.  Мерк ли ным  (1953) в М а н г ы ш л а к е  (ур. С а р т а га н ) .  
Копкский горизонт Н. А. Соколова  (1889) был на зв ан  P. J1. Мерклиным 
(1953, 1954) веселяпскими слоями,  по селению Веселянка  на реке Конка,  
где находится  стратотипическнй разрез  последних.  Таким образом,  
в составе конкского горизонта  стали выд еля ть  фоладовые,  сартаг анс кие  
и веселянские слои.

В Туркмении копкский горизонт  был выделен Н. И. Андрусовым 
(1913) в Зап.  Копетдаге  в разр еза х  И ланл ы ,  Узек -Дага .  П оследу ю щи ми 
исследователями он установлен в Ц ент ра льн ом  Копетдаге,  на К р асн о в о д 
ском п-ве, Сев. П р ик ара бо газ ье ,  Т уа ркы рско м  складчат ом  районе,  С а р ы 
камыше,  Узбое, Акча-Кае ,  Айбугире и в останцевых возвышенностях  
к востоку от С а ры ка м ы ш ско й котловины. Крайние  северо-восточные 
выходы их известны в Тузгыре,  юго-восточные — в Келятинской гряде, 
юж ны е — па горе Сирн.м. Литологнческм копкскпе отло же ния  в З а п а д 
ном и Центральном  Копетдаге сложены светло-серыми с голубоватым
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оттенком глинами,  алев ро ли та ми и песчаниками с пл астам и и прослой
ками светло-серых мергелей и известняков.  Н аи б о л ь ш и е  мощности 
их (63— 80 м) встречаются в И лан л ы -К а р а ге зс к о н  зоне. В пл атфор мен
ных облас тя х  конкские  от лож ени я становятся  более  гипсоносными, 
сложены известняками,  мергелями с пластами и про слойками глин 
и алевролитов ,  мощность  от 4— 10 м до 25— 36 м. По фау не  моллюсков 
коикский горизонт  Туркмении делится  на картвельские,  сартагапские  
и веселянские слои. Картвель ск ие  слои характеризу ютс я  наличием одно
образной ф аун ы P h o la s  (В агпе а)  us t j u r te n s i s  Sinz. ,  В. pseudous t j ur ten-  
sis Bogd. ,  В. kubanica  Zhizh.  В сарг аган скнх слоях  присутствуют стено- 
галинные моллюски C h la m y s  m a l v i n a e  (Dub. ) ,  Chi.  s a r t a g a n i c u s  (Andr . ) ,  
Anomia  ephippium (Lask . ) ,  Aloides  g ibba  (01. ) ,  Ph aco id es  sp., Gar i  aff. 
l abo rder  Bast . ,  Tur r i te l la  a t a m a n i c a  Bogd. ,  Te ll ina p l a n a t a  L. п др. Д л я  
веселянских слоев х ар акт ер н а  см ешан на я  (стеногалинно-солоноватовод-  
ная)  фауна ,  состоящая из видов Tur r i te l la  a t a m a n i c a  Bogd. ,  Phap ia  
v i ta l ia na  Orb.,  C a r d iu m  ru th en ic um  H i Ib ., M a c t r a  bas te r o t i  konkensis  
Sok., C h la m y s  m a lv in a e  Dub.,  Abra reflexa Eichw.,  M a c t r a  eichwaldi  
Lask. ,  Ervi l ia  sp.,  B a r n e a  sp. и др.  В подошве конкского  горизонта 
выделяется  небольшой пласт  с Ervi l ia  puss i l l a  t r ig o n u la  Sok., хорошо 
п рос лежи ваемый по простиранию.  По комплексу микрофа ун ы отложения
конкского горизонта  Туркмении четко делятся  н а д ве части!]Н и ж н я я
ох ваты вает  эрвилиевые и фо ла д ов ые  (картвельские)  слои и х ар акт ер и 
зуется присутствием ост рак од  из родов P a r a c y th e r o is  (P.  g rac i l i s  Schn.)  
u Mediocyther ide is  (M. inf la ta  Schn . ) ,  причем последний вид связан 
с пр ибр еж ны ми фац и ям и  конки.

J  В ер х н я я , небольшая по мощности,  часть конкского горизонта  охва
тывае т  с а р т а г а н-веселянские  слои со смешанной (стеногалинные и с а р 
матские элементы)  микрофауной.  Из  стеногалинных ф ор ами ни ф ер здесь 
присутствуют Rotal ia  conquis i ta  Kraschen . ,  Cibicides kon kens is  Kraschen. ,  
Bol ivina  d i la ta t a  Rcuss. ,  B ul im in a  e lo n g a ta  Orb. ,  V i r g u l i n a  schre ibe rs ian a  
Czjzek. ,  U v iger ina  gr ac i l i s s i m a  Pobed. ,  из остр ако д Cy ther idea  miilleri 
( M u n s te r ) ,  Loxoconcha co rn u ta  Schn. ,  отсутствовавшие в чокрак-кара- 
ганских и нижней части конкских отложений Туркмении.  Из  сарматских 
элементов  в сартаган-веселянских слоях по являются  фораминиф еры 
Po ro so no n io n  mar tkobi  Bogd. ,  P. g r a n o s u s  (Orb . ) ,  E lp hid iu m macel lum 
(Ficht .  et Mol l . ) ,  E. aff. fa rs iens i s  Kraschen . ,  E. aff incertus  (Whill .)  
и остракоды Trachyleber i s  levis Schn. ,  Tr.  kolesnikovi  Schn. ,  Leptocythere  
pa rvu la  Schn. ,  L. zeivensis  Vorosh. ,  Xestoleber is  lutra'e Schn. ,  и др. 
Одновременно в сартаган-веселянских слоях  еще сохраняются  единич
ные представители картвельских Pa ra c y th e ro is  g rac i l i s  Schn. ,  не пере
ходящих д ал е е  в с ар м ат  и д о к а з ы в а ю щ и х  пр и на дл еж но сть  сартаган-  
веселянских слоев к конкскому горизонту.  Крайним восточным районом 
развития  кар аган-конкских отложений с морской фауной являются  
Келятинская  гряда  и Предкопетдагский прогиб,  а т а к ж е  пр и ле гаю щая  
к ней часть Низменных К ар а к у м о в  ( Б а х а р д о к с к а я  и Кырккуин ска я  
площади)  и з а п а д  Ц ент ральных  К ара ку м ов  (М од ар ск ая  и С е рн оз авод 
ская  п л ощ ади ) .  К  северу от чинков Унгуза фаунистически о х а р а к т е р и 
зованные отложения конки пр ослеживают ся  почти до кол. Беурдешик. 
Крайние  северо-восточные выходы его известны из Тузгыра .

Н е р а с ч л е н е п п ы е к а р а г а н - к о и к с к и е о т л о ж е н и я

К востоку от Кыркк уи-Беурдешик-Тузгырской линии караган-копк-  
сиие осадки почти лишены морской фауны,  кроме эврпгалнппого  вида 
острако д Cypride is  l i t toral  is Brady ,  что з а тру дн ял о выделение  их в этих 
областях .  На  северо-востоке (За унг узс к ая  впадина,  Балкуинский про
гиб) они часто описывались  вместе с сарматск им ярусом под названием
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«тортон-сармат». В Низменных К а р а к у м а х  ка раган- ко нк ошибочно был 
отнесен исследователями к низам каз ганчайской свиты.

Обоснованием караган-конкского  возра ста  нижней части казганчай-  
ской свиты слу жи ло литологическое  и эл ект р о к ар о т а ж н о е  сопоставление  
ее с фаунистически ох ар акт ер из ов ан н ыми отл ож ени ями тортонского 
яруса Ба хардокс ко й и Кырккуннской площадей.

Н и ж н я я  подсвита казганчайской свиты сложе на  (Гядын ска я  и Тед- 
женская площ ади)  грубозернистыми песчаниками,  в подошве с не боль 
шой (около 5 м) пачкой гравелитов ,  сопоставляемой с подобной гравий-  
но-конгломератовой пачкой, за легаю щ ей в основании к а раган -к он ка  
Центрального и Гяурского  Копетдага.

В Мургабской впадине  и Обручевском прогибе к нераечленепным 
караган-конкским горизонтам т а к ж е  относятся нами н и ж н яя  пачка 
казганчайской свиты, выделенная  А. А. Ни к олаев ым (1963) как  под 
свита «А» и пре дставленная  пестроцветпыми глинами,  песчаниками 
м алевролитами с гравелитовым песчаником в основании.  Она  хорошо 
сопоставляется по литологии и к а р о т а ж у  с первой пачкой к азг анч ая  
Западных площадей.  Характ ерным  признаком этой пачки «каз ганчая»  
является наличие  в основании ее грубозернистого песчаника  с г р а в е л и 
том, о бщ ая  гипсоносность и почти полное отсутствие остракод,  которые 
с подстилающей кар агауд ан ско й свите и пер ек рываю щей  сарматской 
части казганчайской свиты присутствуют.  Н а иб олее  типичные разрезы 
аналогов кар аган-конкских горизонтов вскрыты с к в а ж и н а м и  215 (интер. 
603—670) и 217 (интер. 262— 344).

В Д а р ь я л ы к - Д а у д а н с к о м ,  Ба лк уин ск ом  прогибах  и Заунгузской 
впадине нерасчлененные караган-к онкские  отло же ния  т а к ж е  имеют 
широкое распространение ,  отличаясь  от сарматского  яруса  большей 
гипсоносностью и бедностью фауны,  состоящей из единичных остракод 
Cyprideis 1 i t to ra l i s  Brady .  Предс та влены  они так  же ,  к ак  и на юго- 
востоке, коричневыми и серыми гипсоносными а л е в р о л и т а м и , г л и н а ми 
н песчаниками мощностью от 10— 15 м (Б еу р д еш и к ск ая  ступень) до 
50—Б(Гм в 'Заунгузс кой  впадине.

В Заунгузской впадине,  где отсутствует с а г а д ж и н с к а я  свита ( а н а 
логи к а р а г а у д а н а ) , нерасчлененные карага н-к онкск ие  гипсоносные о с а д 
ки залегаю т на д ар ь ял ы к ск ой свите. В Д а р ь я л ы к - Д а у д а н с к о м  и Б а л к у и н 
ском прогибах  они л о ж а т с я  (очевидно,  согласно)  на с а гадж и нс ку ю  
свиту, а в Беурдешикской ступени с глубоким ра зм ыв ом — на  различных 
горизонтах верхнего эоцена.  П ерекр ыв ается  нерасчлененные ка раган-  
конкские осадки в большинстве  районов  сарм ат ск им  ярусом и только  
в поднятиях,  единично, с глубоким разм ыво м — заунгузской свитой, 
(рис. 6).

Верхний миоцен

Представлен сарматским и мэотичсским ярусами.

С а р м а т с к и й  я р у с

Впервые выделен Н. Ба рб от- де -М арни (1869) на Керченском п-ве 
н назван по древнему племени «сармат» .  Зю сс  (Suess ,  1886) на ос но ва 
нии мате ри алов  Барбот-де -М арни по Керченскому п-ву применил этот 
термин в Австрии,  д ля  церитовых слоев Венского бассейна,  которые до 
работ Зю сса  выделялись  М. Гернесом (H o rn e s  М., 1847) под назван ием  
цернтовые слои и позднее назван ы солоноватоводным ярусом.  Н. И. 
Андрусов впервые расчленил с а р м а т  на нижний,  средний и верхний 
подъярусы. В. Симонеску (Svmon esku ,  1903) п ред ложи л наз ва ть  нижний 
сармат — волынским,  средний — бесса рабским  и верхний — херсон-

89



хим подъярусами.  В. П .  Колесников (1934, 1935, 1940) по ф ау не  и лито
логии расчленил с а р м а т  на ря д  слоев, назв ан ных  по различ ным  пунктам 
юга ССС Р.

В Туркмении сарматск ий ярус  был впервые выделен К- И. Богда ! 
повичем (1890) в районе Кизыл- Арвата ,  затем Н. И. Андрусовым (1919); 
в Узек -Даге  и Акдаге,  расчленившим его на д в а  подъяруса :  нижний
и средний. Впоследствии сарматск ий ярус  был выделен на многих пло
щ ад я х  Зап ад но го  и Центрального  Копетдага ,  Красноводского  п-ва, 
Туаркырского  скл ад чатого  района,  на Сев. П р и к а р а бо г а з ь е ,  Сарыка- 
мыше,  Узбое,  Айбугире,  в останцевых возвышенностях  к востоку от

Рис. 6. К а р т а  р а с п р о с т р а н е н и я  к а р а г а н с к о г о  и к он кского  гори зон тов  
и их в о з р а с т н ы х  ан ал о го в .

1. Морские, фаунистическн охарактеризованны е отлож ения кар агана и комки.
2. Караганскне н конкские о т ло ж ения  фаунистическн не охарактеризованны е.  3. П л о 

щ а д ь  предполагаем ого  распространения караганских и конкских от ложений.

С а р ы к а м ы ш а  и в Зау нгу зских К ар а к у м а х .  Кра йн ие  юго-восточные 
выходы морского  с а р м а та  нах одятся  в Келатинской гряде,  северные — 
в останцевой возвышенности Тузгыр и ю ж ны е  — в Сириме.

По фауне  и литологии сарматский ярус  Туркмении делится  на ниж
ний, средний и верхний подъярусы.

Н и ж н и й  с а р м а т  пользуется  наибольшим распространением 
и богато охарак териз ов ан фаунистическн.  П л о щ а д ь  распространения его 
несколько превы шает  конкский горизонт (особенно верхний) ,  с которым 
близок  он и литологически.  П редст авлен нижний с а р м а т  светло- и голу
бовато-серыми глинами,  песчаниками,  алевроли там и,  мергелями 
п известняка ми -рак уше чниками.  Н аи б о л ь ш и е  мощности приурочены 
к И л анл ы -К араге зс к ой зоне Зап .  Копетдага ,  где она доходит  до 117— 
147 м. В пла тформенных об ластях  мощ ное -», нижнего  с а р м а та  колеблет
ся от 6— 9 м до 114— 127 м (в Учтаганском прогибе  и на юге платфор
мы) .  Комплекс  моллюсков  нижнего са р м а та  состоит из видов: Cardium 
plica tum p l ica tum Eichw.,  С. u s t j u r te n s e  Kol., С. v i n do bonens e  (Partsch.) 
Lask.,  C. s a r m a t i c u m  Kol., C. p ra e p l i c a tu m  Hilb. ,  C. rut l i en icum Hilb., 
M a c t r a  e ichwaldi  Lask. ,  P a p h i a  v i t a l i a n a  Orb.,  P. n a v ic u l a ta  R. Hoern., 
Modiola sa r m a t i c a  Gat. ,  M. m u l t i co s t a ta  Kol., So len  su b f r ag i l i s  Eichw., 
Donax  sp., Ervi lia  pusi 11 a d i ss i ta  Eichw.,  Abra reflexa Eichw.,  Bul la sp., 
B ucc inum  t r i formis  Kol. и др.*.  Остракоды представлены видами

* О п р ед е ле н и е  мо киосков  зд е с ь  н во всей р а б о т е  вы п олн ен о  А. Г. Эберзпным, 
JI. И. М елк онянф м , М. М. С у д о ,  Ю. Г. Ч е л ь ц о в ы м  п О. У з а к о н и м .
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Trachyleberis kolesnikovi  Schn. ,  Tr. s a r m a t i c a  Zal.,  Tr.  levis Schn. ,  Loxo- 
conha impr es sa  Brady ,  L. aff. ba i rd y  Mul le r ,  Leptocytherc  mironovi  Schn. ,  
L. zeivensis Vorosch. ,  L. n a v ic u l a ta  Schn. ,  Xestoleber is  lu t r ae  Schn. ,  X. 
iuscata Schn. ,  Bythocythere  sp. ф ор амин иф еры  из Po ros ono nio n  mar tkob i  
Bogd., P.  g r a n o s u s  Egger. ,  P. s u b g r a n o s u s  Egger . ,  E lphid ium mace l lu m 
(Ficht. et Moll)  и из раз личных Mil iol idae.

С р е д н и й  с а р м а т .  П е р вон ачаль н ая  п л ощ адь  распространения  
среднего сарм ата ,  очевидно, сов пад ала  с нижним,  однако  из-за после
дующего ра зм ы ва  он сохранился  не везде. Н а  юго-востоке (Копетдаг)  
иыходы его, так ж е  как и нижнего,  пр ос лежи вают ся  до Келатинской 
гряды включительно.  На  севере крайние  восточные выходы среднего 
сармата известны в Тузгыре.  В Ц ент ральны х К а р а к у м а х  (к северу от 
.Унгуза) п л ощ адь  современного развит ия  среднего с а р м а та  значительно 
уступает нижнему.  Наи больш и е  мощности среднего с арм ат а  т а к ж е  пр и
урочены к И л ан л ы -К ар аг езс к о й  зоне Зап .  Копетдага  и доходя т  до 
345—350 м. В южной части Зап адно го  Копетдага  она колеблется от 
10—45 м до 45 м. В пла тформенных обла стях  мощность  сохранившейся  
части среднего с арм ата  не превы ша ет  25— 30 м и только  в Учтаганской 
впадине и на Сев. П ри к а р а б о га зь е  достигает 40— 90 м. Комплекс  мол 
люсков среднего са р м а та  представлен видами:  M a c t r a  v i t a l i a па Orb.,  М. 
fabreana Orb.,  M. tapeso ide s  Sinz.,  M. georg e i  Baj . ,  C a r d i u m  fit toni  Orb.,
C. p l ica tum fi t toni  Sinz. ,  C. i n c r a s s a tu m  Kol., P a p h i a  g r e g a r i a  (Goldf .) ,  
P. v i ta l iana  Orb.  var .  m a d io s a r m a t ic a  Andr. ,  T rochus  a n g u l a t a  s a r m a t e s  
Sinz., Tr. p s e u d o a n g u l a t a  Sinz. ,  Bucc inu m sp., So len  s ub f r ag i l i s  Eichw.,  
Ervilia sp., M u sc u lu s  sp. и др.

О стракоды состоят из многочисленных .видов, перешедших из н и ж 
него са рмата ,  среди которых преобладают:  Trachy leber i s  kolesnikovi
Schn., Tr. s a r m a t i c a  Zal.  и Leptocytherc  mironovi  Schn .  и видов х а р а к т е р 
ных, в основном, для  среднего са рмата ,  таких как:  Loxoconcha  aff.
bairdy Muller ,  L. o rn a ta  Schn. ,  L. i za tkul iens i s  Step. ,  L. b u g d a j l e n s i s  
Step., Xesto leber is  l unar i s  Schn. ,  X. e lo ng a t a  Schn. ,  X. p i n n a t a  Step.,  
X. cast is  Mn dls tm. ,  L. schweyeri  Schn.  и др. Среди ф ора ми ниф ер  
преобладают Elphid ium m ace l lu m (Ficht .  et Mol l . ) ,  E. reg ina  Orb., 
E. acu lea tum Orb.,  E. c r i sp um  (L inn e) ,  P o roso no ni on  m ar tko bi  Bogd. ,  
P. s u b g r a n o s u s  Egge r ,  P. bogdanowicz i  Volosch и др.

Нижне-  и среднесарматские  осадки,  почти лишенные  фауны м о л 
люсков, с единичной только  микрофауной,  не достаточной д л я  их р асчл е 
нения, широко распространены в Восточном З ау н гу зь е  (Б еур деши кс ка я  
ступень и З а ун гузс к ая  впа дин а) .  Отсутствуют они здесь только в по д ня 
тиях, где заунг узс кая  свита трансгрессивно за л е г ае т  на различных гори
зонтах верхнего эоцена или дарь ял ык ск ой  свиты. Из-з а  бедности фауны  
сарматский ярус здесь не всегда можно отделить  от тортона и заунгуз-  
ской свиты и нередко их описывали вместе. Ан ализ  литологии,  к а р о т а ж а ,  
микрофауны позволил во многих с к в а ж и н а х  отделить  с а р м а т  от кара-  
ган-конкского горизонта  тортонского яруса  и заунгузской свиты. П р е д 
ставлен сарматский ярус здесь голубовато-серыми, светло-коричневыми 
глинами с голубоватыми пя тнами и ж елтовато-серы ми песками и песча
никами. Мощность  его колеблется  от .15— 30 м на склонах  во зв ыш енн о
стей до 90— 100 м в прогибах.  Моллю ск и переходного  (веселян-сармат-  
ского) облика  об на ру же ны  только  в с кв аж ин е  453, интер. 180— 190 
п состоят из S y n d esm ia  cf. a lba.  var .  scythica  Sok.,  C a r d i u m  ex. gr .  pl i 
catum Eichw. H. С. Волкова ,  опр ед ел ив ша я их, по возрасту  отнесла 
к верхам конкского и низам сарматского  яруса.  О. А. Ку зьм ин а  и др. 
(1970) отнесли эту часть разреза  к конкскому горизонт^.  По литологии 
п ка ротаж у  эта часть разр еза  скв. 453 хорошо сопоставляется  с микро- 
фауппстпческн ох аракте ри зов ан н ым сармато м  других скваж ин,  что дал о  
мам возможность  отнести их к последнему.  М и к р о ф а у п а  с а р м а та  вст ре 
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чена во многих с кв аж и н ах  и состоит из единичных морских сарматски 
остракод Т rachy  1 eber is  levis Schn. ,  Xes to leber is  sp., Leptocvthere  mironovi 
Schn.  и форами ниф ер  E lphid ium  mace l lu m (Ficht .  et Moll . ) ,  Porosononioi 
s u b g r a n o s u s  Egger . ,  позволивших нам уверенно выделить  здесь сармат
ский ярус,  а т а к ж е  пресноводных острако д из родов: Eucypr i s ,  Baturi- 
nel la Pseudoeucypr i s ,  Li rnnocythere,  l lyocypr is  и Candon ie l la .

В е р х н и й  с а р м а т  в пределах  Туркмении имеет  ограниченное 
распространение .  Выходы сто известны на Сев. П ри к а р а бо га зь е ,  где он 
представлен пес троокрашепными изв естняками и пес чаниками с про
слоями мергелей,  мощностью 11— 38 м, с ха ра кт ер ны ми моллюсками 
M a c t r a  ex gr.  podol ica Eichw.,  M. b u lg a r ic a  Toula ,  M. c rass icol i s  Sinz., 
M. ca sp ia  Eichw.,  Solen su bf rag i l i s  Eichw.  З а л е г а е т  здесь верхний сармат1 
на среднем сарм ате  с гравием и галькой в основании и перекрывается 
мэотнческим ярусом.

Верхний сармат,  представленный пере слаив ани ем пестроцветных! 
глин, песчаников и мергелей,  мощностью 8— 26 м, вскрыт в южной 
части Учтиганского прогиба с к в а ж и н а м и  71 и 72. В верхнем пласте 
глинистого мергеля  встречена фа уна ,  определенн ая  А. Г. Эберзиным 
как  M a c t r a  cf. ca sp i a  Eichw.,  M. p ra e c a sp ia  Kolesn. ,  M. na v ic u la ta  Baily. 
(Петров ,  1954). З а л е г а е т  здесь верхний с а р м а т  согласно на 
фаунистически охара кте риз ова нном  среднем с арм ате  и перекрывается 
более рыхлыми песчано-глинистыми отло ж ени ям и заунгузской свиты.

К верхнему с арм ату  относятся нами т а к ж е  основная  часть  казган- 
чайской свиты З ап ад н ог о  Копетдага ,  с о д е р ж а щ и е  единичные С. littoralis 
Вг. и перешедшие из среднего с а р м а та  редкие N o n io ni dae  и моллюски 
M a c t r a  podolica Eichw.,  М. podol ica n a v ic u la ta  Bai ly,  M.  subvitaliana 
Kol., M. george i  Bai ly,  M. aff. p r a e c a s p i a  Kol., M. aff. casp ia  Eichw.,  M. 
e ichwald i  Lask. ,  C a r d i u m  subf i t ton i  Orb.,  C. ex gr .  f i t toni  d. Orb. ,  C. cl. 
u j r a ta m ic a  Kol., Modio la  aff. ga tu ev i  Kol., M. in c r a s s a t a  Orb. ,  Trochus 
sp. и др.,  определенные М. М. Судо,  О. Узаковым и Г. Н. Поповым 
в ра з р е з а х  И л а н л ы  и Эзетдаг .

В отдельных пл о щ адях  (Арчм ан ска я  г р я д а ) ,  где к а зг анч айс к ая  сви
та имеет мощность  до 600— 800 м, верхи свиты (около 200 м) ,  литологи
чески отличающиеся  от остальной части каз ганч ая ,  возможно,  отвечают 
подакчагыльской свите среднего плиоцена .

С а р м а т  н е р а с ч л е н е н н ы й

На  востоке Низ менных  и на севере  Юго-Восточных Каракумов, 
а т а к ж е  в восточной части Предко пет даг ско го  прогиба,  т ак  же,  как 
и в предгорьях Г'яурсдага и Восточного Копетдага ,  морские отлржения 
карага н-к онкск их горизонтов среднего миоцена и сарма тск ий ярус 
верхнего за м е щ а ю тс я  субконтинентальными о садк ам и казганчайской 
свиты. В Б а д х ы з - К а р а б и л ь с к о м  районе,  по да н ны м Т. М. Лаптевой,  им 
соответствует ни жн яя  и средняя  части ислимской свиты*. В Гаурдак- 
Кугитангском районе  верхнему тортону и сар м а тс к о му  ярусу,  очевидно, 
соответствует н и ж н яя  и средняя  части тандырчинской свиты.

Са рм атс к ий  возра ст  основной части ка зганч айс ко й свиты обосновы
вается фаунистически в Гяурсдаг е  и в с к в а ж и н а х  Кырккуинской (скв. 10, 
12, 11, 9, 6, 7, 14) и частично Гядынской пло щаде й (скв. 215) ,  в которых 
в средней части к азг анч ая  на р я д у  с пресноводными остра к од ам и встре-

* П о л н о е  о тсу т с т в и е  ф а у н ы  в о т л о ж е н и я х  неогена  Б а д х ы з - К а р а б и л ь с к о г о  района 
не п о з в о л я е т  в н а с т о я щ е е  в р ем я  уто ч н ит ь  их в о зр а с т .  О д н а к о  с у щ е с т в у ю щ и е  данные 

по л и то л о ги и  п у с л о в и я м  з а л е г а н и я  к а ш а н с к о й  спнты скорее  всего  у к а з ы в а ю т  на бли
зо ст ь  ниж нем  се  части  (и с л а м с к а я  с в и т а )  к к а р а г а у д а н с к о й ,  верхней  (эсснбанская 
с в и т а )  к к а з г а н ч а й с к о й  с ви там ,  к а к  это  б ы л о  у с т а н о в л е н о  Л .  И. Смирновым 
(1962, 1965).
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Т а б л и ц а  I. С х е м а  с т р а т и г р а ф и и  в ерхн его  м и оцена  Т уркм ении .



ESX3/ E 3 i
Т а б л и ц а  2. С х е м а  с т р а т и г р а ф и и  п и ж ис го

I. О < Л О Ж С ЧМ '-  OTCVTC. куют 11. От ЛОЖ OMI hi p a . i  УЫ Ты .

I __ система: 2 — отдел; 3 — подотдел: I — ярус: о — подъяруе: Г> — горн т о т ,  слои:
11 — С арьжам ыш ; 12 — запад Центральных и Заунгузекнх Каракумов; 13 н 11 шжиыЛ
jf, Ллады'-Меесериаискнй район; 1н — Западный  Коп-мдаг; W — Центральным Комотдаг;

часть, 21 - -  ю жная часть); 22 — Д а р ь я лы к-Д а у д аиск нй  прогиб; 23 -• Палкуннскин
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и сред него  м и оце на  Т уркмении.
I l l  О т л сж еиия  ещ е не установлены . IV. Размыв.

7 - -  Сев. Прикарабогазье; 8 — Красиоводскпй п-ов; 9 — ТуаркырскиЙ р-н: 10 — Либугпр:  
склон платформы н Предкопетдагский прогиб (13 — З а п ад н ая  часть, U — восточная часть); 
|{S — Гяуредаг;  19 — Восточный Копетдаг;  20 п 21 — юго-восток ГССР (20 — северная  
прогиб; 21 — Зл уигузская  впадина; 25—Ю го-Западны й Гпесар.



чены морские  са.рматскис виды (Розыс ва ,  1968, 1972). Казганчанская 
свита имеет широкое развитие  к югу от Чеш ме-Ербентского  эрозионного 
вреза ,  в Кырккуппской,  Гядынской,  Теджеиской,  Елапдннской,  Сейраб- 
ской, Марыйской,  Бай рам алий ско й,  Репетекской,  Чимчиклинской,  Кара- 
метниязской и К араб ек аул ь ск ой  площадях .  Ф ау на  моллюсков  в ней 
отсутствует.  Единичные виды об на ру же ны  только в скв. 12 (гл. 1045 м) 
Кырккуппской площади,  где встречены M a c t r a  cf. e ichwaldi  Lask.: 
М икро фа ун а  сарматского  облика ,  состоя ща я из редких морских видов 
ф ора ми ниф ер  и ост рак од  и из большого числа пресноводных остракод, 
встречена почти во всех с к в а ж и н а х  Кырккуппской и единично Гядынской 
(скв. 215) площадей и представлен видами Xestoleber is  sp., Aglaiocypris 
sp.,  Cypr ide is  1 i t tora l i s  Br. (со сглаженной поверхностью),  Leptocyihere 
p la n a  Schn. ,  L. mironovi  Schn. ,  Loxoconcha  sp., Pse ud oeu cy pr i s  sp., 
l lyocypri s  sp., D a rw in u la  s te venso ni  (Br.  et Rober t . )  и другие. 
Мощность с арм ата  меняется от 240 до 340 м.

В Мургабской впадине  и Обручевском прогибе к сарматскому 
ярусу  т а к ж е  относятся средняя  и верхняя  части казганч айс ко й свиты, 
выделен на я  А. А. Ни к олаев ым как  подсвита «Б».  Н и ж н я я  часть подсви- 
ты «Б» сопоставляется  с нижним-средним сарматом,  верхняя  (скв. 851 
интер. 317— 400 м) условно относится нами к верхнему (?) сармату. 
Мощность сарматской части казганчайской свиты на севере  Юго-Восточ
ных К ара ку м ов  не превы ша ет  150— 160 м, в основном колеблется от 
50— 60 м до 100 м. (рис. 7).

Рис. 7. К а р т а  р а с п р о с т р а н е н и я  с а р м а т с к о г о  я р у с а  и его в о зр а с т н ы х  
ан ал о го в .

1. Сарматские отлож ения,  фаунистическн охарактеризованные. 2. КазганчнПская  
спита. 3. Ислнмская свита. 4. Н иж н я я  часть кашаисчоП спиты. Г». Кюрепмиская сичтл. 

0. П л ощ ад ь  пр едполагаем ого распространения казглнчанскоА спиты.

М э о т и ч е с к и й  я р у с

Установлен Н. И. Андрусовым на Керченском п-ве и именован по 
древнему наз вани ю Азовского  моря  «мэотис».

В Туркмении морские осадки мэотиса известны лиш ь на Северо- 
Восточном Пр и к арабо газь е  и представлены детрусовыми и оолитовыми 
известняками,  мощностью не более 7 м. Мэотис  з а легае т  здесь на р а з 
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мытой поверхности нижнего,  среднего и верхнего  сармата .  П о  фауне  
моллюсков ра зд еля ется  на нижний и верхний подъярусы (Чель-  
цов, 1967). Н иж ни й подъярус  сохранился  от р а з м ы в а  только в ц е н тр а л ь 
ной части Северного П р и к а р а б о г а з ь я ,  где сл ож ен дстритусовыми 
и оолитовыми изв естняками с раз н о о б р азн ы м и  моллюсками:  Mo dio lus  
minor Andrus. ,  Dos in a  maeo t ic a  Andr . ,  V ene ru p i s  abichi  Andrus . ,  Erv il ia  
minuta Sinz. ,  Luc ina pseudo niv ea  Andrus . ,  P o ta m id e s  d i s junc to ides  
(Sinz.)  др.  Верхний подъярус  распространен гораздо  шире  и п ре д 
ставлен мергелями,  органогенно-детритусовыми известняками,  извес тня
ками-ракушеч никам и и известковыми глинами с од нообразной фауной 
Conger ia  novoross ia  Sinz. ,  С. modio lops is  Andrus . ,  H y d ro b ia  sp., Micro- 
melan ia  sp., Abra  tel l inoides Sinz.  (Чельцов ,  1967). Ком плекс  м ик ро
фауны мэотического яруса  пока еще не установлен (табл.  1 , 2) .
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А.  А Л Л А Н О В ,  М.  Н А З А Р О В ,  М.  С.  П А Ш А Е В

Д А Т С К О - Р А Н Н Е М И О Ц Е Н О В Ы Й  ЭТАП 
Т Е К Т О Н 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  ТУ Р К М Е Н И С Т А Н А

О тло ж ени я дания ,  палеогена  и 'раннего миоцена образ ую т самостоя
тельный структурно -формац ион ны й комплекс,  отв еч аю щий  отдельному 
этапу истории геологического развития.  Его ни жн яя  границ а  опреде
ляется  региональным размы.вом поверхности верхнемеловых отложений. 
Датско-ранн емиоц епо вый этап 'развития по дра зд еляется  н а  три  подэта- 
па. С первым подэтапом св я за н о  н а ч а л о  опу ск ани я  территори и Туркме
нистана  и трансгрессия  моря.  Второй, эоцен-раннеолигоценовый,  под- 
этап оз нам ено вался  дал ьн ей шим  'более интенсивным опусканием 
территории и значительным р а з р а с т а н и е м  о б ла сти  морского осадкона- 
копления.  Мощность  осадоч ных  об разо ван ий второго л о дэ та п а  резко 
возра стает  по ср авне ни ю с  об разовани ем  н ач аль но го  подэтапа .  Третий, 
среднеолигоценово-ранпемиоценовый,  этап  ха р а к т е р и з о в а л с я  поднятием 
территории,  последовательным отступлением моря,  раз мы вом  накопив
шихся  ранее  отложений и широким развитием континентальных условий 
осадконакопления .

Анали з  мощностей и литологического  состава отложений показы
вает, что с датско-палеоц ено вым подэтапом связаио  региональное опу
скание  территории Ту ркм енистана  (рис. 1). В Копетдагской области 
а мпли туда  погружения доходила  до 400 м. Н а  этом ж е  подэтапе наме
тилась  восточная пер ек ли на льн ая  часть Предко пет даг ско го  прогиба. 
К северу от  Коп етдаг а  р а с п о л а г а ла с ь  м он ок лин альна я  зона ,  где мощ
ность дат ско -палеоценовых отложений постепенно с о к р а щ а е тс я  до 
40— 30 м (район Ербент ) .  Высокое  пол ожение  н а  этом подэтапе  з ани м а
ло Ц ент р а л ь н о -К а р а к у м с к о е  поднятие .  Н а м е ти лс я  ряд  малоамплитуд-  
пых поднятий в северной части Тур кменистана .  Достат очн о отчетливое 
вы раж ени е  получают Верхнеузбойский и Учтаганский прогибы.  Н а  тер
ритории Восточного Тур кмен истана  н а  этом под эт апе  истории тектони
ческого развития  стали появляться ,  хотя и небольших амплитуд,  многие 
современные структурные элементы.

Более  резкие дифферен ц ир ова нн ые  тектонические  дви ж е н и я  'прояви
лись в эоцен-раннеолигоценовый по дэт ап развития  (рис. 2) .  Н а  этом 
подэтапе  происходил распа д  геосинклипальной области.  Д о во льн о четко 
обособился  Зап ад но -К оп ет дагс к ий  геосшгклинальный прогиб,  который 
р аспо лагалс я  н а  месте современного За п а д н о го  Коп етдаг а  и восточного 
склона  Малого  Б а л х а н а  (район Ч а л - С у ) .  Д а л е е  к зап аду,  в Мессериан- 
ском районе,  наб люд ае тся  сок ращение  мощностей до 300 м. Сокращение,  
по-видимому,  п ро долж ается  до Ю жн о-Ка сп ий ск ого  срединного  массива,  
где мощность палеогено вых отложений,  по д ан н ы м  Я. 'П. Маловицкого,  
составляет  всего 200 м. Ампли туда  опускания  в центр альны х частях  про
гиба составляла  1400— 2000 м. Иной р еж и м  тектонического  развит ия  был
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Рис. 1. К а р т а  м о щ н о ст ей  д а т с к о -п а л е о ц е н о в ы х  о т л о ж е н и й  
Т у р к м е н и с т а н а .  (С о с т а в и л и  А. А л л а н о в ,  X. К а б у л о в ,  М. 

Н а з а р о в ,  О. М. П а н а с е н к о ,  М. С. П а ш а е в ,  1971).
мзопахиты; 2 — выходы отлож ений  на поверхность;  3 

отсутствия о тлож ений.
зоны



Р ис. 2. К а р т а  м о щ н о ст ей  э о ц е н о в о -н и ж н е о л и г о ц е н о п ы х  
о тл о ж е н и й .  (С о с та п и л и  А. А л л ан о п ,  X. К а б у л о в ,  М. Н а 

з а р о в ,  О. М. П а н а с е н к о ,  М. С. П а ш а е в ,  1971).  
У сл о вн ы е  о б о з н а ч е н и я  см. на  рис. 1.



характерен для остальной части Копетдага .  Н а  месте современного Ц е н 
трального ih Восточного Ко петдага  р а с п о л а г а ла с ь  геоант иклиналь  с 
неустойчивым тектоническим режимом,  заметно о тста ю ща я в оп уск а
нии. Амплитуда  погружения здесь не п р ев ы ш ала  200— 600 м. Н а  за п ад е  
в это время р асп о л агалась  Б о л ь ш е б а л х а н с к а я  геоантиклиналь,  которая  
такж е о т с та в а л а  от общего опускания.  Амплитуда  по груж ения в цен
тральной части Бол ьш ого Б а л х а п а  бы ла  всего ли ш ь п оря дка  100 м. С о б 
ственно Больш ой Б а л х а н  толь ко  в эоцене  погрузился  под уровень моря.  
В дальнейшем,  в  конце этого подэтапа ,  Бо льш ой Б а л х а и  испытал  возды- 
мание, п ре вр атив ш ис ь  в р а з м ы в а е м у ю  сушу. С  этим под этапо м связано 
первое проявление  орогенических движений.  В течение  ра с с м ат р и в а е м о 
го времени территория Предкопетдагокого  прогиба  п р е дста вл яла  собой 
область непрерывного прогибания.  М ак с и м ал ь н ы е  мощности приурочены 
к приосевой зоне прогиба,  где они составляют более  1000 м. В зап адной 
части вы ри со в ы в а л а с ь  К раено водская  впадина ,  амплит уда  пог ружения 
которой соста влял а  до 500 м. К  северу от  Бо льш ого  Б а л х а п а  нам етил ся  
Северо-Бал ханский  прогиб,  где на ко пил ось  до  200 м отложений.  Этот 
прогиб и Кра ен ов од ска я  впадина  являл и сь  как  бы п ро долж ени ем  П р е д 
копетдагского прогиба.  И з  сравнения  на леос тр ук туры  с современным 
строением видно, что в эоценово-раннеолигоценовый подэтап истории 
развития п ро и зош ло  з алож ени е  современного Предкопетдагского ,  Севе- 
ро- Балханского  прогибав  и Красноводской впадины.  Д л я  этого подэтапа  
характ ерным  было т а к ж е  усложнение  структурного  плана  геооинкли- 
налыной области,  вырази вш ееся  в  распаде  ее  н а  остаточный геосинкли- 
нальный прогиб и геоантиклинали.

К северу от Предкопетдагского  прогиба вы д ел я л ась  м о н о к л и н а л ь 
ная зона ,  в которой мощность эоценово-раинеолигоценовых отложений с 
юга на север постепенно со кр ащ аетс я  от 800— 700 до 300— 200 м. Се
верная  гр а н и ц а  моноклинальной зоны проходила  над  Донгузсырт-  
Ербентским разломом,  контрол ир овавш им распределение  мощностей 
отложений.

До вольн о уверенно в ы дел ялос ь  Ц ен т р а л ь н о -К а р а к у м с к о е  поднятие  
(по изопахите  300 м ) . Учтаганский прогиб находил ясное в ы р а ж е н и е  
как уч ас ток  увеличения  мощности отложений (до 600 м).  Тауркырское ,  
Кар аш ор ск ое  и, возможно,  Кумсебшенское  поднятия  с о ста вляли  в з а 
падной части пл атфо рм ы район наиболее слабого погружения.  По с р а в 
нению с Т уаркы рским валом К а р або газс к ий  св од  испытал  значительное  
опускание аплитудой более 200— 400 м. Ампли туда  прогибания  Южно-  
Манг ыш ла к ско го  прогиба  оценивается  более  чем в  400 м.

Мангы ш ла к ско -А йб уг ир ска я  Зона поднятий ха ра кте риз уется  мини
мальными мощностями эоценово-нижнеолигоценовых отложений,  соста в
ляющ им и поряд ка  100 м. На  этом подэтапе  развит ия  зона  исп ытывала  
погружение,  однако  оно было значительно менее интенсивным, чем в 
сопредельных районах.  В конце подэтапа произошло возд ы м ан ие  с р а з 
мывом об ра зо вавших ся  отложений,  и в дальн ейш ем эта зона о став алась  
приподнятой сушей.

В При ам уд ар ьи нс к ой области п р о д о л ж а л о  развиваться ,  а т а к ж е  
наметилось больш инство  современных структурных элементов.  На  этом 
подэтапе  (эоцеповая  эпоха)  область  испыт ала  интенсивное погружение ,  
в результате  чего ранее приподнятая  с евер о -з ап адн ая  часть то ж е о к а з а 
лась  под уровнем моря .  Н а  всей п л о щ а д и  о б р а з о в а л а с ь  од н о р о дн а я  гли
нистая фо рм ац ия  мощностью 200— 300 м.

Н а  территории Восточного Туркм ен истан а  наб люд ает ся  сл ож на я  
картина распределения  мощностей.  Н а р я д у  с ун аследован ны ми от п алео 
ценового подэтапа  структурными особенностями распределение мощно
стей эоцепово-нижнеолнгоцеповых отложении о т р а ж а е т  заметные струк-
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турные перестройки.  В результате  этого границы м е ж д у  основными 
структурными элемент ами не редко  получают ин ые очертания.  Так,  зону 
максимального  пог ружения в северной части  Восточного Туркме ниста на  
можно п о дразд ели ть  иа  две  части — за п а д н у ю  и восточную. В зап адной 
части р аспо лагали сь  Балкуинекий и Илимский прогибы, Ачакское  и 
Кирпичлинское поднятия;  в восточной — Кошуйский,  Восточно-Упгуз- 
ский, Б а г а д ж и н ск и й  валы  и другие  б ол ее  мелкие структурные элементы.  
В целом д л я  северной части Восточного Ту ркм ен ис тан а  н а  этом п о д э т а 
пе было хара кт ерн о  непрерывное  опускание ,  ампл ит уд а  которого  состав 
ляла  более 400 м, с об разованием  мощной толщ и преимущественно г л и 
нистых осадков.  Н а  юге северная  часть  Восточного Туркменистана  
отделялась  Репетекским валом от  погруженного  в об щем  района  Юго- 
Восточного Туркменистана .  В пр е д е л ах  этого райо на  отчетливо о б о с о б 
лялась  С еве р о -К ар аб и льс к ая  впадина ,  ампл ит уд а  п о гру ж ен ия  которой 
составляла ,  по-видимому,  свыше 500 м.  К северо -за паду от этой впадины 
находились Б а й р ам а л и й с к и й  вал,  Ел анс кое  и Шехетлинокое  поднятия .

Среднеолигоценово-раниемиоценовый подэтап — это ва жн ей ши й 
рубеж в истории тектонического ра зви тия .  Д л я  Коп етдаг а  — это время  
перехода от геосинкланального  развития  к  орогеническому (рис. 3) .  Р а 
нее начавшееся  расчленение  геосинк лин алыюй области в среднеолигоце-  
ново-раннемиоценовое  время пр одолж алос ь  с еще 'большей интенсив
ностью. Хотя За па дно-Ко пет дагск ий прогиб по-прежнему ос тавался  
опускающимся участком,  в центре которого ш л о  о б р аз о в ан и е  песчано
глинистой формации,  амплитуда  прогибания  и  здесь  значительно умень 
шилась и « е  п р е в ы ш а л а  400 м. Копетдагское  геоантикл инально е  под ня
тие пре дс тавля ло  собой слаборас чле нен ную равнинно-холмистую сушу, 
в пределах  которой о б н а ж а л и с ь  не только палеогеновые,  но и меловые,  
а местами и  юрские  породы. Амплитуда  в о з д ы м а н и я  центральной части 
Копетдагского поднятия  за  это время составила ,  по-видимому,  в среднем 
2—3 км. Бо л ьш ебал х ан ск о е  геоантиклинальное  поднятие  т а к ж е  испыты
вало интенсивные тектонические  д ви ж е н и я  и  размыв.  В результате  были 
дислоцированы и об наж ены  юрские,  меловые и палеогеновые о б р а з о в а 
ния. К а к  и Копетдаг ,  оно предста влял о собой, по-видимому,  холмистую 
сушу, с которой сносился в основном мелкообломочный материал .  Т а 
ким образом,  расчленение  геосинклинальной об ласти  в среднеолигоце- 
пово-раннемиоценовое в р е м я  пр од о л ж а л о с ь  с еще большей интенсив
ностью.

Н а  территории Тураиской плиты в  среднеолигоценово-рапнемио- 
ценовое время происходила дал ь н е й ш ая  структурн ая  диффер енц иация.  
Этот подэтап х аракт ериз овался  интенсивными структурпо-ф ормир ующ н-  
ми дв ижениям и.  Наиб ол ее  приподнятыми в  это время были структурные 
Элементы Цент рал ьно го  и З ап ад н ог о  Туркменистана .  Так,  па Т уа ркы ре  
па дневную поверхность были выведены юрские  и ни жнемеловые отло
жения,  на Кумеебшене  и К а р а ш о р е  — верхнемеловые.  Приподняты м 
был т а к ж е  'район Цен тр ал ьн ых  К араку мов .  Здесь  на предтортомскую 
поверхность были выведены верхиемеловые и палеогено вые отложения.  
Амплитуда  воэдымаиия отдельных поднятий соста вляла  от десятков  и 
сотен метров в Цен тр ал ьн ых К ар а к у м а х ,  на К а р а ш о р е  и Ку меебш ене  до 
1000 м и более на Туаркыре.  В целом ж е граница  области  осадкопакоп- 
ления  четко вы ри с о в ы в а л а  Центрально -Турк менск ую о б ласть  поднятий,  
пр ед ста влявшу ю собой невысокую слаборас чле нен ную сушу,  с которой 
шел снос обломочного мате р и а ла  как па север, т а к  и па юг. Опускание  
имело место в Ю ж н о -М а и г ы ш л а к с к о м  и Д а р ь я л ы к - Д а у д а н с к о м  проги
бах с амплитудой более 100 м.

В При амуд арь ии ск ой  зоне большинство  положительных структур
ных элементов ,  наметившихся  па предыдущих подэтапах  развития ,  про
д о л ж а л о  в озд ы м ат ьс я ,  в результате  на дневную поверхность были вы ве 
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дены от лож ени я (палеогена и верхнего мела.  Гр ан и ц а  области 
осадконакопления  довольно четко фиксирует  юго-западную внешнюю 
границу Приам ударь ин ск ой зоны. М е ж д у  Ч а р д ж о у с к и м  и Ка бардинским 
поднятиями н а м е ч ал с я  небольшой прогиб,  ра зд ел явш ий  северо-западную 
и юго-восточную части Ча'рджоуск'ой ступени.  Бе ш кен тск ий прогиб и 
Керкинское  поднятие  по-прежнему имели тот ж е  структурный пл ан.

Намети вш ееся  в пр ед ыдущ ем подэтапе ра зделени е  Восточного 
Туркменистана  на ю ж н у ю  и  северную части еще более интенсивно про
явилось на ра ссм ат ри ваемо м подэтапе.  Ю ж н а я  часть ис пы ты вала  проги
бание  с амплитудой от 100 до  200 м и  более. Здесь  по  изопахите  100 м 
четко оконтуривается  С е в е р о - К а р а б и л ь с к а я  впадина.  Сев ерн ая  часть 
Восточного Турк менистана  состояла из отдельных проги бо в  амплитудой 
от 50 д о  100 м, р а з д ел е н н ы х  учас тка ми суши.  Здесь  по -п реж не му распо
лагал и сь  Бал куинский,  Илимский прогибы и Ачакское  поднятие .  Кирпич- 
линский вал вместе с Центрально-Турк менск ой областью поднятий стал 
равнинной сушей,  в пре делах  которой были об н аж ен ы  эоценовые отло
жения.  В восточной части распо лагали сь  Кошуйокое  поднятие ,  Восточно- 
Унгузский вал,  М а л а й с к о - Б а га д ж и н с к о е  поднятие,  И зм аил ьс ки й прогиб 
и другие  более мелкие  структурные элементы.  Н а  поднятиях,  как прави
ло, о б н а ж а л и с ь  пал еогеновые отложения,  а в пр огибах  шло накопление  
песчано-глинистых осадков.  Северная  часть Восточного Туркменистана  

от делялас ь  от погруженной южной части Рспетскским валом,  в пределах 
которого в результате  интенсивного во здымаиия были выведены на по
верхность отло же ния  палеогена и верхнего мела .  Б а й р ам а л и й с к и й  вал 
т а к ж е  имел четкое в ы ра ж ен и е  в рельефе досреднемиоценовой поверхно
сти. сложенной породами эоцена  и верхнего мела .  К  з а п а д у  от него про
д о л ж а л о  разви ваться  Еланс кое  поднятие,  отделенное  узкой зоной повы
шенной мощности отложений.

Таким об ра з ом,  история тектонического развития  территории Вос
точного Туркм ен истан а  в дат ско-раннемиоценовое  .время состоит из 
трех подэтапов:  датско-палеоценового ,  эоценово-раннеолипоценового и 
среднеолигоценово-раннемиоценового .  Из  а н а л и з а  этих подэтапов  видно, 
что структурная  перестройка ,  н ам ети вш ая ся  на первом подэтапе , полу
чила д альн ейш ее  развитие в течение последующих подэтапов  и за в е р ш и 
л ась  оформлением структурного пл ана ,  сходного с современным.



Р А З Д Е Л  II

Г Е О Л О Г И Я  Н Е Ф Т Е Г А З О Н О С Н Ы Х  О Б Л А С Т Е Й

| М. Э. Э С Е Н О В I ■ Н. Н. Я Х И М О В И Ч ,  Б. М. Т А Ч М У Р А Д О В

О З А Д А Ч А Х  Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Г О  И З У Ч Е Н И Я  Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Г О
С Т Р О Е Н И Я  И Н Е Ф Т Е Г А З О Н О С Н О С Т И  Ю Г О - З А П А Д Н О Й

Т У Р К М Е Н И И

П л о щ а д и  с о б н а ж а ю щ и м и с я  дочетвертичными породами в пред елах  
Западно-Туркменской впадины охвачены дет альн ой геологической с ъ е м 
кой; она на ча та  В. Б. Вебером,  К. П. Ка лиц к им  (1911);  затем в разное  
время ее проводили В. Б. Порфир ье в  (1932),  А. И. Смолко (1936),  
М. Э. Эсенов (1935— 1941), А. С. Архипченко (1952, 1954), М. К. Мирз а-  
ханов (1954, 1959), А. Б. Вистелиус и М. А. Р о м а н о в а  (1962),  С. Д.  Са- 
хиббаев (1964).

Анал из  геологического строения осуществлялся  т а к ж е  на основе 
структурного бурения,  наибольший м е тр а ж  которого приходится на Ала-  
даг-Мессерианскую тектоническую зону. Р езул ьтаты  бурения по этой 
зоне обобщены Н. Ф. Полуяном  и В. М. Б е р ш а дс к и м  (1958) и М. К. Мир- 
захановым (1963).

В районе  выполнен большой комплекс  геофизических исследований,  
среди которых первостепенную роль играет  изучение глубинного  строе
ния методами сейсморазведки.  Сейсмическими исс ледованиями и п о 
строением ст руктурных карт  и профилей по условным горизонтам з а н и 
мались Ю. Н. Годин (1950, 1953, 1958, 1959), А. X. Кирсан ов  (1956, 1957, 
1959), С. С. Ч а м о  и Н. Н. В о ж ж о в а  (1957, 1960, 1964),  Б. А. Хариков  
(1954, 1959, 1964, 1968, 1969), Б.  А. Хариков  и М. В. Гайнуллин 
(1966) и др.

С на чала  40-х годов и до настоящего  времени объединением «Турк- 
меннефть» во все больших объемах  проводится глубокое разведочное  
бурение на выявленных пл ощ адя х  ло ка льн ых  структур.  Р езультато м  
всех перечисленных работ  явилось  открытие  нескольких новых н е ф т я 
ных и газовых месторождений (Ку м-Даг ,  Котур-Тепе,  Барса-Гельмес, '*  
Кизыл-Кум,  Окарем,  К а м ы ш л д ж а )  и серии новых за л е ж е й  в пределах 
ранее известных нефтеносных структур.  Д а н н ы е  глубокого разведочного,  
а т а к ж е  одновременно проводимого на отдельных пл ощ адя х  стру кт ур но 
го бурения  сис тематизировались  и обобщали сь  И. Н. Алиф ано м 
(1951 — 1966), В. В. Семеновичем (1953, 1954, 1956, 1957), Н. Ф. П о л у 
яном (1955, 1956, 1958, 1959), К. К- Б а б е н к о  (1956, 1958, 1961), 
Т. В. Ш в а р ц  (1956),  А. А. Кузьмин ым (1959, 1961), О. А. Одековым
(1960),  К. Тегелековым (1961),  М. Ашлрмамедовьгм (1965, 1967), 
Ю. Р. К а г р а м ан о в ы м  и  В. Ф. Мечетиным (1967, 1968), Н. Хаджинуро-  
вым, А. А. Кузьминым,  П. Е. Ш у в ал о в ы м  (1968) и др.  При этом по м а те 
риалам бурения соста вл ялис ь  структурные карты ло ка льн ых скл адок  с 
контурами пефте- и газоносности и геологические профили.

О б о бщ а ю щ и е  работы по ст ратиграф ии п р и н адл еж ат  Г. И. Попову
(1961),  Л.  П. Ма рковой (1962),  М. И. Манд ельш таму ,  Л.  П. Марковой,
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Т. Р. Розыевой (1962),  по тектонике и нефтеносности — Т. В. Шварц
(1962),  А. А. Кузьмину (1967).  Вопросы тектоники и нефтеносности рас
смотрены в статьях  М. К. М и р за х а н о в а  (1962, 1968, 1969) и О. А. Одеко- 
ва (1960, 1965, 1969, 1970). Ком плексному изучению условий развития 
нефтегазоносное™ посвящена  работ а  М. Э. Эсенова,  Н. Бекмурадова  
и др. (1970).

Несмотря  на большой объем проделанной работы,  многие весьма 
существенные вопросы стратиграф ии и тектоники нах одятся  еще в про
цессе решения; неясны и закономерности разм ещ ен ия  и формирования 
нефтяных и газовых залеже й.  Постоянную актуально ст ь  сохраняет  во
прос о направлении поисково-разведочных работ,  обеспечении планово
го прироста  запасов ,  о выборе мест за л о ж е н и я  и проектных глубин 
скважин.

П р о д о лж а в ш е е с я  в 1965— 1969 гг. разбур ив ани е  структур  д а л о  новые 
сведения о строении как отдельных площадей,  так  и всего региона в це
лом. Новые дан ные  получены в эти годы при геофизических исследова
ниях (Чернавина ,  1965, 1966; Алиев,  1965, Аббасов ,  1967, 1968; Луцук, 
1967; Кравцов ,  1967, 1968; Киреев,  1968; Почерпяев,  1969 и др .) .  По ма
тер и ал ам  бурения  в тресте «Туркменбурнефть»  и ТФ В Н И И  для  ряда 
пло щаде й составлены новые структурные схемы. Все сказ ан ное  делает 
необходимым существенно модер низировать  и дополнить  имеющиеся в 
настоящее  время сводные структурные ка рт ы  региона,  построенные по 
состоянию изученности до на ч ала  1966 года.

Ск ва ж и н ам и ,  пройденными в последние  годы, установлена  иефтега- 
зоносность площадей  Бурун,  К у йд ж и к и банка  Ж д а н о в а .  В составе ниж
него краспоцвета  выя влена  новая  нефтеносная  то лщ а  («котуртепинская 
свита»),  на х о д я щ а я с я  стратиграфически ниже ранее известной части 
ра зре за  нижнекрасно цве тных  отложений (Денисевич,  1969). Пред
полагается ,  что эта т ол щ а  имеет широкое  распространение  в прогибах и 
на погруженных межструктур ных  перемычках,  с которыми могут быть 
связан ы ловушки типа  структурных осложнений крупных брахиантикли- 
налей.  Меловые отложения вскрыты на структурах  Тоголок,  Геокча в 
Аладаг -Мессерианской зоне и  А к м а я  в Го грань даг-О ка ремск ой значи
тельно выше,  чем пред пол агалось  по сейсмическим данным.  Расхожд е
ние ме ж д у  ож и дае мой  и  действительной глубиной зал ег ан ия  кровли 
мела составляет  на Тоголоке и Геокча 500— 900 м, на Акмая 
2000— 2500 м. В связи с этим можно рассчитывать,  что и па некоторых 
других структурах  мезозой значительно пр иближ ен к поверхности и за
легает  на доступных бурению глубинах.  Во зникает  необходимость  пере- 
интерпретации ранее  полученных сейсмических мате ри алов  в соответст
вии с новыми данны ми бурения.

П р о б л е м а  происхождения и механизма  образо ван ия  локальных 
скла док  и м ее т  прямое  отношение  к выяснению путей миграции нефти и 
условий ф орм иро вания  ее за леже й.  Тесно связан  с этой проблемой во
прос о роли разр ывных  нарушений в развитии прерывистой складчато
сти. Н а  происхождение  прибалханоких структур разл ичные  точки зрения 
вы ск азы вал и К. П. Калицкий (1910),  Н. А. Андрусов (1915),  С. А. Кова
левский (1926),  И. М. Губкин (1924),  В. Б. Порф ир ье в  (1932),  М. И. Ва- 
ренцов (1953),  В. В. Семенович (1957),  С. С. Ча мо ,  Н. Н. Вожж ова  
(1960),  Б. А. Хариков  (1964).  В. Б. Порф ир ье в  пр и зн ав ал  продолжение  
основных структурных линий К оп ет -Д ага  в пре делах  впадины,  что, 
по-видимому,  имеет  серьезные основания .  Существует  мнение о бескор- 
певом х ара кт ере  лока льн ых  структур (Хариков , 1964). Действи
тельно,  на сейсмических профилях ниже глубин в 4— 6 км наблюдается  
вы по лаж и вапи е  о т р а ж а ю щ и х  пло щад ок  до перехода их в горизонталь
ные. Однако  последние данные о блоковом строении мезозойского и
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палеогенового субстрата  на Б о я - Д а г е  и Сы р тлан л и  говорят о наличии 
глубоких корней складок.  В ряде  случаев  вы хо л а ж и в а н и е  пл о щ ад о к  мо
жет быть следствием частичного несовпадения  простираний структур в 
мезозойском и кайнозойском комплексах.  Вместе  с тем нет оснований и 
для полного отрицания возможности существовани я  бескорпевых с к л а 
док в районе.

Среди существующих взглядов  на роль р азл ом ов  и механизм воз 
никновения скла док  большого внимания з а с л у ж и в а ю т  представления
С. С. Ч а м о  и Н. Н. Во жж ов ой.  Н а з в а н н ы е  авторы разл ич аю т  крупные 
региональные глубинные разломы,  н а д  которыми р азв ив аю тся  зоны а н 
тиклинальных структур,  и региональные разломы,  сопутствующие с к л а д 
кообразованию и о т р а ж а ю щ и е  нарушения глубинного  за лож ени я .  Вдоль  
крупных разломов,  меж ду  поднятым и опущенным крыльями,  создаются  
резкие перепады давлений в одновозрастных горизонтах.  Р а з г р у з к а  этих 
давлений, соп ро в о ж д а е м а я  вы ж и м ан ие м  пластических масс, соз дае т  
подъемы и изгибы пластов в в ы ш ел е ж ащ е й  толще.

В изл оженном существенно представление  о контролирующей роли 
разрывных нарушений по отношению к зонам лока льн ых  складок,  а т а к 
же о возникновении резких разниц давлен ий при см ещениях по р а з л о 
мам. Пере па д ы давлен ий с о зд аю т  бла гопри ятн ые  условия  д л я  верти
кальной миграции флю ид а и д ел аю т  разломы одним из в а ж н ей ши х про
водящих путей углеводородов к ловушк ам .  Вместе  с тем несомненно и 
экранирующее воздействие  дизъюнктивов  на скопления  жи дкости и г а 
за. Вопрос о пров одяще м и эк ра ни рую щ ем действии нарушений дал ек о  
еще не разр або тан,  не ясн ы и какие-либо за кон ом ерны е связи м еж д у  п р о 
водящей и экра ни рую щ ей ролью одного и того ж е  или различных р а з 
рывных нарушений.

Интересен вопрос  о во змо жн ом закономерном повторении по п л о 
щади однотипных тектонических элементов .  На лич ие  такой по вт оря емо
сти позволило бы в определенной степени прогнозировать  строение 
сравнительно мало изученных участков.

Изучение тектоники д о лж н о  сочетаться с дал ьн ейш ей дет ализ ац ие й 
сведений о распределении коллекторских то лщ  и р а з д ел я ю щ и х  их по
крышек на пло щади  и в разрезе.

Сведения о взаимном размещен ии грязевых ву лка нов  и нефтяных 
зал еже й позволяют в нас тоящее  время считать вулканы не только ф а к 
тором, ра з р у ш аю щ и м  нефтегазовые скопления.  Деятельн ост ь  вулканов  
вызывала  перераспределение  в ра зре зе  ж и дки х и га зо образны х углево
дородов  и способствовала  при соответствующей геологической о б с т а 
новке, ф орм иро ванию  новых з а л е ж е й  в определенные ф азы  развития  
вулканического процесса.  С ам о  по себе наличие  грязевых вулка нов  на 
той или иной п л о щ а д и  служи т индикатором благопри ятн ых  геологиче
ских условий д л я  вертикальной миграции ф лю ид а и, т аким образом,  мо
жет расцениваться  как  воз можн о  положительный поисковый признак.  
Падение  д ав лен ия  в зоне вулканического очага  при прорыве на  пов ерх
ность ж и дк их  и га зо образн ых продуктов  из верж ени я вы зы вал о  подток 
флюидов к очагу с о к р у ж а ю щ и х  участков и из более глубоких частей 
разреза .  При этом нефть  и газ  могли проникать  вверх по разр езу  в слои 
коллекторов  и ф ор мир овать  за леж и.  По дтвер жд ен и ем  сказанного  слу
жит  рост мощности продуктивного э т а ж а  в районе  грязевого  ву лка на  
Алигул на Челекене  и в районе  распол оже ни я грязевых вулканов  па 
Котур-Тепе (скв. 100) и Барса -Гельме се .  Б. Та чм ур адов ы м (il969) об 
ращено внимание на приуроченность к верхним горизонтам кра сн оц вет
ной толщи на структурах  О ка ре м  и Кеймир неп ромышленных з алеж ей  
нефти и скоплений продуктов изверж ени я грязевых вулканов.  Нефтя ные  
за л е ж и  и ж е р л а  вулканов  связаны с одной и той ж е  зоной продольных 
разрывов.  На лич ие  грязевулканических выбросов  свидетельствует о про
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исходящем в прошлом вертикальном перемещении жидкости и газа.  По
скольку на О к ар ем е с установленной нефтеносностью ни ж не го  красно- 
цвета з а л е ж и  прикровельной части красноцветпой толщи могут рас
сматри ваться  к а к  результат  вертикальной миграции по разломам 
флюидов и з  ни ж не кр асн оцв ет ны х слоев, присутствие сходных залежей 
в верхнем краеноцвете  Кеймира ,  возможно,  у к аз ы ва ет  на значительную 
нефтеносность нижнего красноцвета  этой структуры.

Гидродина мич еская  обстановка  в красноцветной толще, происхож- j 
дение  подземных вод, на п равлени е  их дви же ни я явл яю тся  объектами 
разноречивых мнений. Изучение  гидродинамического  р е ж и м а  представ
ляет  собой одно из решаю щи х  условий д ля  определения  возможности 
горизонтальной или вертикальной миграции нефти, ' .масштабов миграции 
по этим нап равлениям ,  условий об ра з ов ан ия  и сохранения  з ал еж ей .

Установлено,  что в скв аж ин ах ,  пробуренных на территории Западно- 
Туркменской впадины,  пластовые давл ен ия  обычно п р е в ы ш а ю т  гидроста
тическое на Ю— 50% и более.  По В. В. Колодию (1967),  превышения 
пластовых дав лений на д  гидростатическими в общем у мен ьш аю тся  от 
наиболее  прогнутой центральной части впадины к бортам.  Причиной 
этого он считает геостатическую нагрузку  и от ж атие  седиментационной 
воды из глин. Д в и ж е н и е  вод происходит  от центра  впадины к  периферии, 
в направлении снижения геостатической нагрузки.

Однако,  согласно дан ным  П. Е. Ш у в ал о в а  (1969),  ано мальн о  высо
кие пластовые дав л ен и я  не имеют непрерывного регионального  распро
странения и свойственны преимущественно з а л е ж а м  нефти и газа.  Они 
возникают в тектонически изолиро ванн ых ил и достаточно обособленных 
уч астках  (блоках,  структурах)  на фоне более низких давлений.  Основной 
причиной их он считает приток флюид ов  снизу по р а з л о м а м  в проницае
мые пласты;  в ловушке,  где скап лив аю тся  флюиды,  о т ж и м а я  пластовую 
воду, давление  до лж н о  подниматься .

Если первая  из излож енных точек зрения  говорит  в пользу преобла
дан ия  боковой миграции флюидов,  то вт орая  точка  зрения  отрицает  воз
можность  сколько-нибудь  дал ек ого  бокового перемещения их и основ
ную роль в формировании  за л е ж е й  отводит вет ри ка льн ой  миграции.

Д л я  решения опорных вопросов гидрогеологии и гидродинамики под
земных вод красноцветной толщи весьма в а ж н о  было бы им еть  данные 
не только  по пл о щ адям  брахиантикли,налей,  но и по более погруженным 
частям впадины.  Такие  дан ные  д о л ж н ы  поступать в б л и ж а й ш и е  годы в 
связи с на м еч аю щ им ся  и частично у ж е  проводимым разбуривапием 
межст рук турны х перемычек и прибортовых частей крупных прогибов.

Бо л ьш у ю  акт уальность  п р и о б р е л а  в Настоящее время з а д а ч а  изуче
ния отложений,  под стилающих красноцвет.ную толщу.  О них пока еще 
мало что известно.  М е ж д у  тем выяснение  их возра ст а  и строения  совер
шенно необходимо д ля  познания  тектоники и истории развит ия  Западно- 
Туркменской впадины.  Д а н н ы е  отложения  высокоперопективны п а к  воз
можны е вместилища крупных за л е ж е й  нефти и газа .

Во зра ст  слоев, вскр ыв аемы х в разных случаях  под красноцветной 
толщей,  определял ся  как  понтический, миоценовый,  палеогеновый и ме
ловой. Достоверность  выводов  о возрасте  значительно с н и ж а е т с я  из-за 
широко распространенного  в Ю г о- За па дно й Туркмении явления  переот- 
ло же ни я микрофа ун ы во 'вновь об разу ющ ие ся  ос адк и в  результате  р аз
мыва  более древних слоев. В 1966— 1968 гг. ск в аж и н ам и  пройдены п а 
леогеновые и меловые отло же ния  на Сы рт ла п ли и Б оя -Д аге .  Подкрасно-  
цветные образо ван ия  ха ракте риз ую тся  сложной тектоникой,  вследствие 
чего на  разных учас тка х  к подошве красноцветной т ол щ и оказываются  
при ближе нны ми разн ово зра стные  слон.

Мезозойские отложения  являются  высокоперопективпым комплек
сом в отношении возможн ой пефтегазоиоспости.  Активные газопроявле-
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кия отмечены в меловых отложения х ,па структура х  Иза т-Кули,  Руетам-  
Кала ,  З а п а д н ы й  Алада г ,  Зирик.  Интерес  к  мезозойским отло ж ен ия м  в н а 
стоящее время значительно повышается  в связи с вкрытием их на  с р а в 
нительно небольшой глубине  в пределах  структур ,  где они ранее  пр едпо
лагались  глубоко погруженными.  Более  неясным остается вопрос о н а 
личии, глубине за леган ия  и распространении пористо-проницаемых или 
трещиноватых коллекторских толщ  в мезозое.  С целью изучения мезо 
зойских коллекторов  За па дно-Турк мен ско й впадины необходимо про бу
рить глубокие  поисковые с к в а ж и н ы  па наиболее  при по дня тых структ у
рах Аладаг-Мессерианской,  Го гр ан ьд аг -Ок ар ем ск ой  и Приб ал хан ск ой 
зон. Д л я  выбора  мест за л о ж е н и я  с к в а ж и н  :в у к аза н ны х  зонах  следует 
провести дополнительные геофизические  исследования  с целью п олу
чения достаточной инфор мации о глубоких горизонтах  мезозойских 
и кайнозойских отложений.

По ранее проведенным ра бо там  (Эеенов,  Б е к м у р а д о в  и др., 
1968) были признаны перспективными н а  нефть  и газ все за кр ы ты е  
структуры с наличием крупных тектонических нар ушени й;  реко менд ова 
лись поиски этих структур геофизическими методами по обоим бортам 
Кызыл-Кумского  прогиба ,  а т а к ж е  р а з б у р и в а п и е  нижнего  и отчасти 
среднего красноцвета  па многих известных структурах  Западно- Турк -  
.менской впадины.

Н а  основании открытия з а л е ж е й  нефти и  га за  па пл ощ ади  Бурун 
В. В. Денисевичем (1969) дел ается  в ы в о д  о возмож но сти  наличия  про
мышленной нефтегазоносностн в пределах  межструктурпы.х перемычек 
и бортов крупных прогибов.  Наиб олее  интересными считаются  пе ре мы ч 
ки Н еби т- Д аг  — Мо пж укл ы,  Н е би т- Д а г  — Котур-Тепе— Ба рса-Гельмес ,  
перемычки м еж д у  морскими с к л а д к а м и  П р и б алха нс ко й зоны, северный 
и южный борта  Кызы лку мско го  и южный борт Келькорского  прогибов.

В ц е л я х  дал ьн ейш его  углубленного  познания  тектоники Ю г о - З а п а д 
ной Туркмении необходимо пр о д о л ж и ть  составление  структурных ка р т  
по граничным поверхн остям входящих в красноцветную т о лщ у  п о д р а з 
делений и по  подошве .красноцвета.  Причем,  на ряду с д ет а л ь н ы м и  к а р т а 
ми по отдельным скл адка м ,  необходимо име ть  сводны е региональные 
структурные карт ы с той или иной степенью генерализаци и черт текто
ники. Эти карты пре дс тав ляют  собой построения,  достаточно емкие в от
ношении зал оже нн ог о  в них фактического  мат ер и ала ,  и с л у ж а т  хорошей 
наглядной основой д л я  ан али за  соотношений тектонических элементов 
и выявления  региональных связей  м е ж д у  ними. Совокупность  карт,  вы 
полненных д л я  разны х поверхностей р а з д ел а  внутри .красноцвета,  ото
б р а ж а е т  изменения  структурных  форм в разрезе ;  она ж е  д о л ж н а  п о з в о 
лить осуществлять  попытки прогнозирования  отдельных элементов  строе
ния д ля  сравнительно неполно изученных участков.  Св одны е с т р у к т у р 
ные карт ы д о л ж н ы  по необходимости носить д еж у р н ы й  характе р ,  т. е. 
оперативно о т р а ж а т ь  новые д ан н ы е  бурения  и геофизические  м а т е р и а л ы  
и позволять своевременно осмысливать  в общем пла не  теолопичекого 
строения района  тектоническую роль внов ь  об на ру ж енн ы х  элементов  или 
изменений,  внесенных в п р е ж н и е  пр едста влени я  о структуре.

Рег иональн ые  структурные кар ты  могут т а к ж е  отразить  в строении 
сравнительно хорошо изученных приподнятых участков косвенные пр и 
знаки присутствия или 'вероятного местоположения крупных ра зры вны х 
нарушений на погру жен ных  участках.  *

Среди з а д ач  изучения геологического строения За па дно-Турк мен ско й 
впадины первостепенную теоретическую и практическую в а ж н о ст ь  пр и
обретает  сейчас  выявлени е  и пр ослежи вание  крупных р азл ом ов  большой 
протяженности,  уточнение полож ени я и пр ослежи вание  ранее  ус тан ов
ленных разры вны х нарушений.  При этом особенное внимание следует  
уделять  выявлению и тра сси ровке  дизъюнктивов  в пред елах  наиболее  по
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груженных частей впадины.  Из  них самый большой интерес представля
ет Кызы лку мский прогиб,  северный борт и подводн ое  пр одолжение  Кель- 
корского прогиба,  северная  часть Ш а х м а п с к о г о  прогиба  — Южно-Боя- 
да гс к а я  мульда .

Значение  изучения ра зломо в определяется  их ролью 'как 'вероятных 
крупных экранов  и п р ово дящ и х  путей углеводородных флю идов,  а так
ж е  как  осевых зон п ри разломн ых структур ,  формир ующ их ся  в связи с 
глубинными нарушениями.  При этом имеется в виду,  что региональные 
разл ом ы  'верхнего э т а ж а  с л у ж а т  отраж ени ем  глубинных зон нарушений.

В целях  получения новых м ате ри ало в  к выяснению генезиса и исто
рии развития  скл ад ок  следует  п р о д о л ж и т ь  изучение на к ло н о в  отра жа
ющих сейсмических пло щ адок б ра хи ант иклиналей па разл ичных  глуби
нах с проведением графической систематизации дан н ы х и их ста
тистической обработки.  Впервые д л я  Ю го-За па д но й Туркмении по
добн ая  работ а  с построениями графиков  изменения  углов нак лона  с глу
биной по отдельным структура м и тектоническим зонам в целом была 
проделана  С. С. Ч а м о  и Н. Н. В о ж ж о в о й  (1960).  Не  исключена  возмож
ность, что упоминавшееся  уж е  здесь выполаживап.ие сейсмических пло
щ ад о к  с глубиной связано с полной или частичной инверсией структуры 
по дстилающих краспоцвет  отложений,  т. е. с возникновением локаль
ной складки в красноцвете  н а д  ранее существовавше й отрицательной 
формой в под сти лающ их отложениях.

Нельз я  считать утратившими интерес и ма те ри алы  геологической 
съемки по поверхности отложений.  При (Проведении р азл ом ов  на глубине 
в основном путем интер претации данных  о ра зре зе  необходимо учиты
вать на б лю даем ы е  и детально пр ослежи ваем ые  н а  о б н а ж а ю щ и х с я  уча
стках формы соотношений межд у  ра зр ы вны ми на ру ш ени ями .  Периоди
ческое в о з в р а щ ен и е  к повторному а н ализ у  дет ал ьн ых геологических карт 
может  помочь в установлении связи  ме жд у глубинными и поверхностны
ми нарушениями.  Д а н н ы е  геологической съемки о трещинной и разрыв
ной тектонике,  хара кт ери зу ю щи е  общу ю при ро ду  деф о р м а ц и й  в преде
л ах  определенной площади,  обычно удает ся  значительно обогатить  пу
тем д еш иф ри ро ва н ия  аэр ом атериал ов .

В Пр иб алхан ск ой  зоне  наи большие перспективы о б н а р у ж е н и я  но
вых за л е ж е й  нефти и га за  связаны  с нижним красноцветом погружен
ных участков,  нахо дя щихся  межд у  крупными,  ранее выявлен ным и брахи- 
апт иклиналями.  Не  менее перспективны те ж е  от лож ени я па северном 
и юж ном  бортах  Кыз ылкум ск ого  и ю ж но м  борту Келькорского  про
гибов.

Н а  дал ьн их крыльевых и пер ек линальпых окончаниях скл адок  сле
дует  продолжит ь  геофизическими методами поиски структурных лову
шек типа установленных на п л о щ а д я х  Бурун,  С а п и - К а р а л ы к ,  Овал-То- 
вал;  ну ж н ы * так ж е  поиски глубоко по груж енн ых структур  по бортам 
прогибов.  Своевременн ой б ы л а  бы постановка  глубокого  поискового бу
рения на структуре  К ызы л-К ум  с целью выявл ения  возможностей нали
чия в н и ж н е м  красноцвете  нефтегазовых скоплений. Бо льш ой интерес 
представляют структуры внутренней части Кы зы лку мск ог о  прогиба — 
Узун-Ада,  Эрдекли,  Огурчинская ,  однако  требующиеся  д ля  их изучения 
глубины с к в а ж и н  выходят  з а  достигнутый в районе предел глубины бу
рения. П л о щ а д ь ю  с д о ка за н н ы ми  высокими персп ек тивами нефтегазо- 
носпости является  морское про д ол же ни е  П р и б алха нс ко й зоны.

В Г огра ньд аг -Ока ремско й зоне з а л е ж и  нефти и га за  с о д е р ж и т  в ос
новном ни жний  красноцвет.  С целью вскрытия его на полну ю мощность 
п выяснения  границ нефтеносного э т а ж а  необходимо п р о д о л ж а т ь  буре
ние глубоких сква жин на структурах  Гограньдаг ,  К а р а д а ш л и ,  Ока- 
рем. Д л я  исследования нефтегазоносности нижнего  юрасноцветаструктур
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Кеймир,  Ак-П ат лаух ,  Чнкншля.р рекомендуется  т а к ж е  полностью Пере
сечь эту часть ра зр еза  рядом ск важ ин  с  проектной глубиной 3800— 
4000 м. Существенное значение  имеет пр одолжен ие  поисков бла г о п р и я т 
ных структур геофизическими методами в пр ибрежной части морского 
аква тория  непосредственно к з а п а д у  от Г огра ньд аг -Ока ремско й зоны.

Б лагоп ри ятн ые геологические условия д ля  об разо ван ия  литологиче-  
сиих и ст ратиграфическим лову ше к с в я з а н ы  с  северны м бортом К ы з ы л 
кумского прогиба.  Здесь  имеет место резкий подъем подошвы и кровли 
красноцветной толщи до выхода пластов кра сноцвета  на дневную по
верхность;  этот подъем,  очевидно, сопряжем с сокр ащ ени ем  мощности 
красноцветных отложений и выклиниванием отдел ьны х литолого-страти-  
графичесюих комплексов.

Д л я  вы явления  и пр ос леж и ван ия  пр отя же нн ых  разл омо в  и поисков 
тесно ассоциирующихся  с иим.и структур  необходимо  провести в  бо ль
шом объеме и с достаточной детальностью геофизические  исследования 
на территории Кызы лку мско го  и Келькорского  прогибов  и их подвод
ных продолжений,  в прибрежной полосе моря  к з а п а д у  от Гограньдаг-  
Окаремских структур,  в пре делах  Ю жп о-Бо яда п ско й мульды.  Выяснение 
тектонического плана  и глубинного строения  у к аза н ны х площ адей пред 
ставляет  собой одну из  важн ейших  за дач  среди тех,  которые предстоят 
в области геологического изучения Ю го-За па дн ой  Туркмении.

Вы воды

1. Анали з  проведенных в районе  работ  показывает ,  что первосте
пенную теоретическую и практическую ва жн ость  пр и обрет ает  сейчас в ы 
явление  и просле живание  крупных ра зломов  большой протяженности,  
особенно в п р ед ел ах  относительно погруженных участков  З а п а д н о - Т у р к 
менской впадины.

2. К  зонам тектонического  эк ра нировани я  приурочены з а л е ж и  не ф 
ти и га за  и аномально  высокие пластовые давления .  Грязевые вулканы 
ра ссмат рив аю тся  как  один из поисковых п р и з н а к о в  наличия не ф тег азо 
вых скоплений.

3. Необходимо составление  серии региональных структурных к а р т  
и постоянное их  обновление-с целью п равиль но й и своевременной оценки 
геолопического и поискового значения  вновь пос тупающих данных о тек
тонике исследуемой территории.

Л И Т Е Р А Т У Р А *

1. Г о д и н  Ю . Н. Г л у б и н н о е  геологическое  стр о ен и е  Т у р км ен и и  и его изучение 
геофизич еским и  м етодам и .  А в то р е ф .  дисс., 1959.

2. Д  е н и с е в и ч В. В. П ер сп ек т и в ы  о т к р ы т и я  новы х  к р у п н ы х  н е ф т я н ы х  и г а з о 
вых м е с то р о ж д е н и й  в З а п а д н о й  Т уркмении .  « Г е о л о ги я  н еф ти  и г а за» ,  №  8, 1969.

3. К о л  о д и н  В. В. Г идр о гео л о ги ч ес кие  у с л о в и я  н е ф т е г а з о н а к о п л е н и я  в во с т о ч 
ной части  Ю ж н о -К а с п и й с к о й  о б л а с т и  п роги ба н ия .  Г ен ези с  неф ти  и газа .  « Н е д р а » ,  
1967.

4. К у з ь м и н  А. А. Н е ф т е г а зо н о с н ы е  сви ты  пли оц ен а  Ю г о -З а п а д н о й  Т ур к м ен и и  
и роль  д и з ъ ю н к т и в н ы х  н ар у ш ен и й  в ф о р м и р о в а н и и  и р а зр у ш е н и и  з а л е ж е й  н еф ти  и г а 
за. А вто р е ф .  дисс., 1967.

5. М а р к о в а  Л .  А. С т р а т и г р а ф и я  пли о ц ен о вы х  о т л о ж е н и й  н е ф т я н ы х  р ай о н о в  
З а п а д н о й  Т уркм ении .  А ш х а б а д ,  И зд .  А Н  Т С С Р ,  1962.

6. Х а р и к о в  Б. А. Г е о ф и зи ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  с тр у к т у р ы  зем н о й  коры  Ю го- 
З а п а д н о й  Т уркмении .  М е то д ы  и р е з у л ь т а т ы  ге оф изич еских  исследований.  « Н е д р а » ,  
1969.

7. Ш  у в а л о в П. Е. Ссологические у с л о в и я  в о зн и к н о в ен и я  а н о м а л ь н о  высоких  
п л а с т о в ы х  д а в л е н и й  в м е с т о р о ж д е н и я х  нефти и г а за  Ю г о -З а п а д н о й  Т у р к м ен и и .  А в т о 
реф. дисс.,  1969.

8. Э с е и о в М. Э.,  Б е к  м у  р а д о в  Н. и др .  З а к о н о м е р н о с т и  р а з м е щ е н и я  з а л е 
ж ей  нефти  и га за  в Ю г о -З а п а д н о й  Т уркмении .  М .,  «Н ед р а » ,  1970.

* П р и в о д и т с я  ча сть  осн о вн ы х  р а б о т  по региону.

к 111



Н.  С.  Ц Е П Е Л Е В ,  И.  М Е Л Е Д Ж А Е В

О Ц Е Н К А  К А Ч Е С Т В А  П Е Р Е К Р Ы Т И И  К О Л Л Е К Т О Р О В  
Н Е Ф Т Е Г А З О В Ы Х  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й  Ю Г О - З А П А Д Н О Й

Т У Р К М Е Н И И

Известно,  что непроницаемое  перекрытие  коллекторов  является  од
ной из составных и неотъемлемых элементов  природного резервуара 
нефти, газа,  воды. При формировании  и сохранении з а л е ж и  оно имеет 
не меньшее значение,  чем коллекторские  свойства вм ещаю щ и х пород.

В роли пер екрытий наиболее часто выступают 'Глинистые породы, 
различные по мощности,  своим ст.руктурпо-текстурным при знакам ,  фи
зико-химическим свойствам,  мин ерально му составу и составу  поглощен
ного комплекса некоторых катионов (Са,  Mg,  Na,  К) .

Существует  вполне определенное  мнение о количественной зависи
мости захороненных флюидов  от мощности (7, 10) глинистых перекры
тий Аналогичные закл юче ния сделаны рядом исследователей т а к ж е  по 
месторождениям Ю го-За па дн ой  Туркмении.  При этом влияние мощно
стей перекрытий на р а з м е р ы  з а л е ж е й  признается  безу словн ым и рас
сматривает ся  или в относительном сравнении их величин н а  различных 
м есторождениях (1, 4, 6),  или в относительном сравнении мощностей пе
рекрытий и в м е щ а ю щ и х  пород на отдел ьно  взятых местор ож ден иях  (8).

Определенное  мнение существует  т а к ж е  относительно в л и я н и я  ми
нерального  состава  и физико-химических особенностей глинистых пере
крытий на разм еры з а л е ж е й  (9, 11). Од на ко  эти и другие  признаки,  
определяю щие не менее существенную,  чем мощность,  качественную сто
рону перекрытии,  рассмотрены па месторождениях Юг о- За па д но й Турк
мении весьма недостаточно,  вскользь,  а отдельные стороны совершенно 
не затронуты.

В данной статье  освещаю тся  некоторые резу льтат ы исследования  
состава  глинистых пород и глинистых минералов,  состава  обменного 
комплекса и выводы по ним.

Рентгено-структурный ан ал из  минералов  глинистых фракций 
<0,01 мм выполнен на  ди ф ра к тометре  У Р С  50 И М  (излучение Fa  К а  6 ма, 
40 кв.) .  Изучение  более дисперсных фракци й не проводилось  ввиду о г р а 
ничения техническими возмо жностями и временем.  П р е п а р а т ы  ориенти
рованных глинистых частиц изготовлялись  с определенной толщиной их 
слоя по составленной нами методике.

О цен ива я  действительную и потенциальную относительно углеводо
родов э к р ани ру ю щую  роль глинистых пластов,  мы оперируем ин ф о р м а 
цией ограниченного,  к сожалению,  числа определений отдельных их п а 
раметров.  По существу  обсу ж да ю тс я  результаты ана ли зов  51— 57 о б р а з 
цов горных пород,  нера вно мерн о отобранных со всей пло щ ади  и по 3- 
километровому разрезу  отложений Юг о- За па дно й Туркмении.  Сущест-
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Состав поглощенного комплекса и глинистых минералов

Таблица I

е Интервал, м

П огл ощ енны й комплекс  
породы , мг/экв

на 100 г Глинистые минералы  
ф р а к ц и й < 0 ,0 1

о

«
Са M g Na К сумма основны е вт о р о с т е 

пенные прим есь

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 10 441—448 5,91
2 54 2164-2169 3.9
3 356 2046—2052 2.5
4 33 2068-2072 3.5
5 503 1683-1687 3,2
6 533 2631 -2640 2.5

7 61 1147— 1152 3,8
8 310 2258—2263 7.0
9 50 1691— 1697 6,2

Ю 96 3155-3160 2,1
И 202 2763-2767 1.2
12 22 2031—2036 7,6
13 212 2560—2565 4,2
14 100 3066-3071 2,2
15 87 3053-3058 2,92
16 87 3142-3147 1.0
17 83 3202-3209 1,82

18 15 1682-1687 5,7
19 9 2145—2150 6,02

20 3
>

202—207 3,3
21 1 306 -3 12 4,9
22 46 1205—1209 1,2
23 168 852 -856 4,7
24 173 1156— 1161 3,8
25 171 1570— 1580 5,2
26 58 1615-1620 3,2

27 208 1405-1415 7,45
28 212 1417-1422 5,3
29 213 1435-1440 4,65
30 220 1445—1454 3,64
31 208 1585—1595 4,85
32 212 1599-1604 4,08
33 206 1656-1661 4.0
34 220 1835-1840 3,68
35 209 1896—1901 3.72
36 212 1898—1905 4,73

37 18 2621-2626 1,71
38 19 2910-2915 5,53
39 20 3127—3132 3.6

8 З а к а з  1341

Челекен

0.9 5,7 1,0 13,5
0.3 6,1 1,0 11,3

— 8.3 1,0 11.8
0.3 7,4 1.0 12,2
0,14 8,3 1.0 12,6

— 8,3 1,0 11,8

Котур-Тепе

0.7 2.1 0,5 7,1
1.2 7 ,0 1,0 16,2
0,9 6.5 0,5 14.1
0.6 10,4 1,3 14,4

— 0,9 0.5 2,6
1,4 11,3 1.3 21,6
0,87 3.9 1,0 9,97
0,37 6.5 0 ,8 9,77
1,47 12,0 1.54 17,93

____ 0.9 0,3 2,2
0,16 4,3 0.8 7,1

Барса-Гельмес

1 . 5  I 1 . 7  I 0 . 5  I 9 . 5
1 , 2 3  | 2 , 6  | 0 , 8  I 1 0 . 6 5

К ум -Д аг

0,6 2,2 1,3 7,4
1,0 2.2 0,8 8,9
0,3 1,3 0,5 3,3
1,1 4.3 0.8 10,9
1.2 5,7 0,8 11.7
1.2 4,3 1.0 11,7
0.6 4,8 1,8 10,4

Кизыл-Кум

1,05 4,8 0,5 13,8
1,37 2,1 0,8 9,6
0,83 1,7 0,8 8,0
0,53 1.7 0.5 5,9
1,14 2,1 0,2 8.3
0,79 1.7 0,5 7,1
0 ,3 ' 1.7 0,2 6,27
0,48 1.3 0,5 5,24
0,56 2,6 0,5 7,38
0,65 1,7 0.8 7,9

К амы ш лджа

0,07 4,3 0.8 6,88
0,23 7,4 1,3 11,46

— 2.2 1.0 6,8

С Г  , Г — X
С Г г Х,М(?)

С Г  , Г X —
С Г  , Г X —
Г , С Г X —

г с г , х

г х , с г

с г , г X
С Г х . г —

г С Г Х,М(?)
г с г , х —

С Г г X,M(V)
с г , г X —
с г , г X ц

г , х С Г
г х , с г —

г X С Г
г х . с г —
г х , с г —
г X С Г
г X С Г

с г , г X —
г с г , х

с г , г X
г х , с г —
г с г , х —
г х , с г —
г X С Г
г X С Г
г х . с г —

г х , с г —

г X СГ
г X С Г

г с г . х
г , с г — X
г , с г X
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Продолжение табл.

С

И н т е р в а л ,  м

П о г л о щ е н н ы й  к о м п л е к с  
п о р о д ы ,  м г / э к в

на 100 г Г л и н и с т ы е  м и н е р а л ы  
ф р а к ц и й  <  0 ,0 1

2

2

Xи

%
С а M g N a К с у м м а о с н о в н ы е в т о р о с т е 

п е н н ы е п р и м е с ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Окарем

40 10 800—805 5,14 0,76 3 ,0 0,02 8,92 Г с г , х —

41 35 875—880 3,12 0,47 7 ,4 0,04 и . о Г е г . х —

42 15 1126—1133 6,5 1,66 3 ,5 0,05 11.7 г , с г X —

43 3 2505—2510 2,73 0 ,45 8,7 0,04 11.9 Г'.СГ — х . м /?/
44 9 2660-2665 3,43 0,45 8.7 0,05 12,6 г , с г — X
45 1 2660 -2 6 6 5 3,58 0 ,5 5,7 о .о з 9 .8 м . г с  г X
46 10 2655-2660 4,43 0.65 10,9 0,05 16,0 г СГ X
47 51 2629 -  2632 1,81 0,18 3,5 0,02 5 .5 г , с г _ х . м/ ? /
48 51 2660—2664 1,31 — 0 ,9 0,01 2,2/?/ м г СГ X
49 9 2655-2660 2.0 0,17 5 ,7 0,03 7 ,9 г , с г м X
50 13 3455—3160 2,1 0,14 6,1 0,02 8 ,4 г , с г — X

Кеймир

51 8 850—855 10,4 1,2 3 ,0 0 ,8 15,4 Г с г , х
52 8 1179-1190 16,07 6 ,8 7 ,4 0 ,8 31,07 г . с г X
53 8 1255-1261 12,29 2,45 8 ,2 1.0 23,9 е г . г X

Г —  гидрос.поды ; СГ —  см сш анослонны с образовани я , М —  монтмориллонит, X —
.хлориты, ц —  цеолиты.

ценно сказы вается  на вы водах  т а к ж е  н едостаточн ая  обеспеченность ка
р отаж ны м  материалом .

В числе обсуж даем ы х  ф акторов  рассм атри ваю тся  мощности, струк
турно-текстурные признаки , карбонатность, гранулометрические п оказа
тели, минеральный состав глинистой составляю щ ей, емкость и состав по
глощенных катионов. Все эти ф акторы  являю тся  прям ы м и признаками 
оценки экранирую щ ей роли глинистых отлож ений относительно воды; 
по отношению к нефти они рассм атри ваю тся  в переносном значении.

К райние пределы мощностей глинистых пластов составляю т  5— 
1 0 0  м, наиболее часто встречаю щ иеся мощности уклад ы ваю тся  в преде

лы 20— 60 м. Н а распределение сум м арны х мощностей глинистых пластов 
в р азрезе  и на площ ади сущ ествует  точка зрения ряда  исследователей. 
В частности, Л . Я. Ш в а р ц  (8 ) указы вает , что «...нефтяные з а л е ж и  при
урочены к тем частям  р азр еза ,  где глинистость превы ш ает  20— 25%»... 
Он ж е  на примере р а зр е за  К у м -Д а га  у казы вает  па прям ую  зависимость 
контура нефтеносности от мощности глинистых перекрытий. Так, в верх
ней части р а зр е за  красноцветной толщ и от горизонта II до горизонта V 
наблю дается  постепенное уменьш ение контура нефтеносности, сопровож 
даемое одновременным уменьш ением мощности глинистых перекрытий 
от 70— 100 м до 10— 20 м. М ож н о допустить, что при прочих равны х усло
виях м ин им альная  мощ ность перекрытия, способная у д ер ж а ть  скопления 
нефти в коллекторах  красноцветной толщ и, составит около 15 м. Н о если 
р ассм атривать  отдельно взяты е пласты  вне связи их с вы ш ележ ащ ими, 
то мощность перекры тия составит 1 0 0  и более метров при условии хоро
шей вы держ анности  ее по простиранию.

У читывая сказанное, надо  признать, что существую щ ие мощности 
глинистых перекрытий в преобладаю щ ей  части р а з р е з а  красноцветной 
голщн далек о  недостаточны д л я  у д ер ж ан и я  скоплений флю идов. И склю 
чение составляю т районы К и зы л -К у м а  и К у м -Д ага ,  где мощности от
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дельных глинистых пластов  в отлож ениях  среднего и верхнего  плиоцена 
достигают 1 0 0  и более метров.

Вообще-то говоря, если судить по х ар ак тер у  кривой ПС, в средне- 
и верхнеплиоцеповых р а зр е за х  Ю го-Западной Туркмении пласты  чистых 
глин массивного слож ения и большой мощности отсутствуют. П ласты  
представляю т собой переслаивание глинистых слоев различной песчани
стости с алевритовы ми. С труктура 
алевропелитовая, микротекстура гори
зонтально-слоистая, чащ е преры ви
стая, р еж е  — сплош ная. Значительно  
распространена м икролинзови дная  и 
очень редко встречается  ориен ти рован
ная (верхнеакчагы льский р азр ез  Ки- 
зы л -К у м а) .  У казанны е текстуры о т р а 
ж аю т высокую скорость накопления 
осадков, когда о саж д аю щ и еся  частицы 
не могли плотно упаковы ваться , и по
этому пористость таких осадков о с т а 
ется сравнительно высокой. Отсюда 
ясно, что структурно-текстурные п ри з
наки в основном неблагоприятны  для  
водо-, нефте- и особенно газоупоров, 
за исключением района К изы л-К ум а 
(верхний а к ч агы л) .

К арбопатн ость  в глинах, к а к  и в 
песчано-алевритовых породах, в ос
новном явл яется  результатом  примесн 
обломочного карбонатного  м атери ала  
п при подчиненном значении относи
тельно глинистой составляю щ ей  ни
какой роли в уплотнении глинистых 
пород не играет. Это видно по поведе
нию кривей зависимости  пористости 
(рис. 1 ) глинистых алевролитов  (б л и з
ких по структуре к  алевритовы м  гли
нам) от глубины залеган и я : н а б л ю д а 
ется плавное уменьш ение открытой по
ристости с 1:3% на глубине 900 м до 
7% на глубине 3300 м. Соверш енно 
п араллельное  смещение в сторону 
больших значений пористости з а н и 
мает кри вая, построенная по вычис
ленным значениям  абсолю тной порис
тости. К арбопатн ость  всех образцов  
выше 20%. П ар ал лел ьн о сть  ж е  кривых 
открытой и теоретической пористостей 
указы вает  па их изменение только за 
счет уплотнения глинистой части по
род.

Вообще ж е  роль карбонатного  м а 
териала в зависимости  от типа пород, 
соотношения в них глинистой и к а р б о 
натной частей и физико-химического 
состояния (обломочного или кристал- 
лнчески-сливпого) последней р а зл и ч 
ная.

На кривых зависимостей  тех ж е

Рис. I. З а в и с и м о с т ь  о т к р ы т о й  и 
а б с о лю тн о й  п ори стости  глинисты х  
а л е в р о л и т о в  от  гл у б ин ы  з а л е г а н и я  
(средн и й  и верхний  плиоцен  Юго- 
З а п а д н о й  Т у р к м е н и и ) .  П о р и 
стость:  а —  о т к р ы т а я ,  б —  а б с о 

л ю т н а я  (в ы ч и с л е н н а я ) .

115



парам етров  в рыхлых (песках, алевритах)  породах  (рис. 2 ) в интерва
ле глубин 1000—2500 м, к ак  и в глинах, н аблю дается  плавное умень
шение открытой пористости (зам етное различие в г р а д и е н т а х —'1 , или 
4,5% на 1000 м — зависи т  от количественного со дер ж ан и я  глинистой 
части). В интервале 2500— 3300 м откры тая  пористость резко пониж а
ется с градиентом  8 — 10% на 1O0Q м. Это объясн яется  резким изменени
ем качественного состояния карбонатного  м атер и ала ,  переходящ его  из 
обломочно-рассеянного в кристаллически-сливное, в результате  чего по
вы ш ается  плотность, но пон иж ается  откры тая  гр ан у л я р н ая  пористость 
пород. П ри  этом общее содерж ан и е  карбонатного  м атер и ал а  не превы
ш ает  2 0 % веса породы и не превы ш ает  весовой доли содерж ан и я  гли
нистой составляю щ ей.

Н а  кривых зависимостей плотных песчаных пород (рис. 3 ) ,  когда со
дер ж ан и е  карбон атн ого  м атер и ал а  превы ш ает  2 0 % и оно равно или  пре
вы ш ает весовую долю тонкодисперсного глинистого м атер и ал а  породы, 
в интервале глубин 1000— 2500 м не н аблю дается  никаких изменений 
пористости (6 ,5% ); с глубины 2500 и до 3300 м (в том ж е  и н тер в ал е  по
выш ения плотности песков и алевритов  за  счет физико-химического 
изменения карбонатного  м атер и ала )  зам етен  резкий р азброс  точек  в сто
рону увеличения пористости с градиентом  примерно 4 % / 1 0 0 0  м. 
Последнее, па наш взгляд, обусловлено п реоб ладаю щ и м  влиянием  тре
щ иноватых коллекторов, свойственных плотным п о р о д ам  типа известня
ков. Т рещ иноватость плотных в основном за  счет перекристаллизации 
карбонатного  м атер и ала  пород п роявляется  и в менее погруж ен н ы х  го
ризонтах, обусловливая  высокую пористость отдельных, в том числе 
и глинистых пластов (рис. 1 ), но устойчивое ее влияни е  начинает  сказы
ваться  с глубины 2600 м. Говорить о нижнем глубинном пределе разви
тия трещ иноватой  пористости весьма трудно. Безусловно, приращение 
пористости в плотных породах  с глубиной не бесконечно. Во всяком  слу
чае, по имею щимся фактическим данны м , несомненно, что в песчаниках 
па глубине 2600— 3300 м роль коллекторов  вы п олн яю т  в  основном тре
щины. К арбон атн ы е  глины н а  этих глубинах, по-видимому, теряю т свои 
свойства флюидоупоров, они стаби ли зи рую тся  и ведут себя как  любой 
тип плотной породы.

У читы вая подобную особенность поведения глинистых пород, свя
занны х с п ерекристаллизац ией  карбонатного  м атер и ал а  и последующим 
изменением их плотности н а  р убеж е  2500 м, надо  признать, что другие 
признаки, к ак  дисперсность, минеральны й состав глин, емкость поглоще
ния и мощность слоев, по-видимому, ни ж е указан ной  глубины залегания 
имеют ограниченное влияние на качественное состояние перекрытий.

По гранулом етрическом у составу глины относятся преимущественно 
к алевритовы м  разнови дн остям  с содерж анием  топкодисперсных ф рак
ций 14— 28% и крупнодисперсных — 15— 45% . Среди п р о ан али зи рован 
ных, по крайней мере, чистых глин, д а ж е  крупнодиеперсных, не встрече
но. П оэтом у мож но сказать , что дисперсность глин не отвечает  высоким 
качествам  перекрытий.

П ри общем сравнительном  обозрении содерж ан и я  таблиц ы  1 обра
щ ает  на себя вни м ан ие  довольн о  отчетливое различие в  составе глини
стых минералов  в отлож ениях , с одной стороны, среднего, с другой — 
верхнего плиоцена. В первых п р еоб ладаю щ и м и  являю тся  гидрослюды 
и смеш анослойны е о б р азо в ан и я  типа ги д р сслю да— монтмориллонит, во 
вторых — только гидрослю да, иногда совместно с хлоритом. С м еш ано
слойные о б разован и я  н а  некоторы х п лощ адях  (Челекен — верхний от
дел красноцветной толщи, Котур-тепе — средний и нижний отделы, Ока- 
рем — нижний отделы Н К ь  НКг) вы деляю тся  высоким содерж анием 
набухаю щ их п ак етов  (50— 7 0 % ) вплоть до о б разован и я  чистого монт
мориллонита. Н аличие  в глинах  смеш анослойного типа монтморилло-
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пит — гидрослю да и особенно чистого монтмориллонита является  исклю
чительно благоприятны м  и полож ительны м признаком  д л я  перекрытий 
и столь ж е  неблагоприятны м  ф актором  д л я  пород-коллекторов.

Емкость поглощ ения в глинах изменяется  от 3 до 22 м г /эк в  на 100 г 
породы. В общ ем случае данны е пределы емкости отвечаю т глинам  преж 
де всего с невысоким содерж анием  тонкодисперсных фракций, а в по
следних — небольш ому содерж анию  высокосорбирую щ их минералов. 
Резких  колебаний емкости поглощ ения в разновозрастны х породах  не 
наблю дается , однако изменения в  соотношениях катионов весьма значи
тельны. Т а к  отношение щ елочных к щ елочно-земельны м катионам  или 
только Na/iCa в верхнеплиоценовых отлож ениях  редко превы ш ает  еди
ницу, достигая  в  отдельных случаях  значения 1,3 (табл. 1). В средне
плиоценовых отлож ениях  нижний предел тех ж е  отношений — около 
единицы, а верхний предел достигает  пяти. Д л я  глинистых перекрытий 
это обстоятельство  весьм а  существенно. П р ео б л ад ан и е  щ елочных и осо
бенно — катиона Na над  щ елочно-земельными катионами при условиях 
различной обводненности и ф ильтрации о казы вает  неравноценное влия
ние на экранирую щ и е свойства глинистых пород (9, 11, 12).

И звестно (2), что всем глинистым минералам , особенно монтморил
лонитам , свойственно ориентировать м олекулы адсорбированной воды, 
которая  прочно связан а  водородными связям и  с поверхностью глини
стых минералов, а ее молекулы ведут себя как  частицы самой горной 
породы и ум еньш аю т р азм ер  пор.

П ри  избытке воды по мере удален ия  от поверхности глинистых ми
нералов степень ориентировки молекул воды пониж ается, и на некото
ром расстоянии либо резко, либо постепенно эти ориентированны е моле
кулы см еняю тся  ж идкой водой. Толщ ина пленки адсорбированной воды 
и х арактер  перехода этого слоя к жидкой воде определяю тся  особенно
стями строения поверхности чешуек глинистых минералов  и адсорбиро
ванными катионами.

Н атри й  в умеренных количествах способствует образован ию  тол
стых пленок адсорбированной воды, постепенно сменяю щ ихся жидкой 
фазой, тогда как  кальций способствует образован ию  более тонких пле
нок адсорбированной воды, которые резко переходят  к ж идкой фазе. 
У становлено, например, что за  счет толщ ины пленки кальциевого  монт
мориллонита ум еньш ается  диам етр  пор па 30А°. Н а  о б разован и е  мощ
ной пленки адсорбированны х молекул воды сильно влияю т д а ж е  неболь
шие содерж ан и я  натрия, особенно в том случае, когда присутствуют 
в основном р азбухаю щ ие глинистые минералы.

Р азб у х аю щ и е  глинистые м инералы  имеют тенденцию  к образова
нию меж слоевой адсорбированной воды, причем толщ ин а пленки такой 
воды находится  в равновесии е  катионами как  адсорбированны м и, так 
и присутствующ ими в окруж аю щ ей  воде. Р азб у х ан и е  глинистых мине
ралов влечет за  собой уменьш ение д и ам етра  пор и затр у дн яет  движ е
ние ж идкой  воды вдоль внешней поверхности слоя слабо  ориентирован
ных м олекул адсорбированной воды. В конечном итоге у к азан н ы е  явле
ния резко пониж аю т проницаемость породы.

П роницаем ость  пород и зм ен яется  т а к ж е  за  счет диспергирующего 
или коагулирую щ его  воздействия обменного катиона натрия.

Все оказанное выше оправедливо в том случае , когда не наруш ается 
равновесие адсорбированны х и растворенных катионов. П ри  наличии 
ф ильтрац ии  вод и в зависимости от их типа правомерны  оба конечных 
результата : пресные воды, п он иж ая  концентрацию Na, вы зы ваю т диспер- 
гацию и вынос глинистых частиц, повы ш ая проницаемость; соленые во
ды, повы ш ая концентрацию  Na и Са, вы зы ваю т коагуляцию  глинистых 
частиц, закуп ори вая  поры.

При недостатке воды основное влияние на толщ ину глинистой плен
ив



ки оказы вает  валентность адсорбированны х катионов. В ода будет удер 
ж и ваться  на поверхности глинистых частиц адсорбированны м и кати о н а 
ми толщиной в один, д в а ,  три  и, как  предп олагается  (2 ), до 1 0  м о л е к у л я р 
ных слоев воды, причем тем прочнее, чем выше валентность сорби рую 
щего катиона.

В свете излож енного  по соотношениям N a/C a в глинистых п ерекры 
тиях отлож ения  среднего плиоцена выгодно отличаю тся от тако вы х  верх
него плиоцена. Внутри первых наиболее высокие значения коэф ф иц иен
та характерны  д ля  нижнего отдела красноцветной толщ и площ адей  — 
Челекена, Котур-Тепе. К а м ы ш л д ж а ,  О к а р е м а  и д ля  верхнего отдела пло
щ ади Котур-Тепе. Внутри вторых наиболее высокие значения коэф ф и ц и 
ента отличаю тся на площ адях  К у м -Д а г  и О карем , особенно для  акча- 
гыльских отложений.

Таким образом, сум м арн ая  мощность глин (глинистость) какой-то 
части р а зр е за  еще дал ек о  не критерий для  оценки перекрытия. Д л я  вы 
сокого качества  его гораздо  важ н ее  наличие пластов глин пусть н еболь
шой мощности, но смешанослойного м онтмориллонит-гидрослю дистого 
или монтмориллонитового состава и вы держ анность  на значительном 
расстоянии. Р азобщ ен н ы е  пласты глин небольшой мощности гидрослю- 
дисто-хлорито-каолинитового состава, плохо отсортированные, особен
но характерн ы е  д ля  средней части красноцветной толщи, реально не 
играю т роли ни покрышек, ни флю идоупоров. Поэтому пластозы е воды 
различны х горизонтов этой части разр еза  до лж н ы  быть гидроди н ам и че
ски связанными, способствуя проникновению углеводородов вверх по 
разрезу . П ри  наличии в верхах разр еза  перекрытий хорошего качества  
углеводороды ск ап ли ваю тся  в ловуш ках. А налогичны е благоприятны е 
условия д л я  верхнекраспоцветной части р а зр е за  надо о ж и дать  в р а й о 
нах, прилегаю щ их к Котур-Тепе, К ум -Д агу . К ы зы л-К ум у  и О карем у.

Д л я  нижнего отдела красноцветной толщ и кроме наличия покрыш ек 
хорошего качества  важ н ое  значение имело пром ы вание коллекторов  во
д ам и  гидрокарбонатно-натрие 'вого состава  (3). П оэтом у наличие таких 
вод в пластах  является  прямым указан ием  на их коллекторские свойства 
высокого класса .
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Ч.  М.  П А Й Т Ы К О В ,  Ч.  Б.  О В Е 3  О В,  А.  А Р Т Ы К О В

О Г Е Н Е З И С Е  Н Е Ф Т Е Й  И Г А З О В  Г А У Р Д А К С К О Й  
И К А Р А Б И Л Ь С К О Й  С В И Т  М У Р Г А Б С К О Й  В П А Д И Н Ы

П р ом ы ш ленн ая  газоносность М ургабской  впадины связана  с нео- 
комскими отлож ениями. О днако  интенсивные н еф тегазоп роявлени я  н а 
блю дали сь  при прохож дении 60— 70-метровой карбонатной  пачки, вен
чаю щей р азрез  эвапоритовы х образован ий  (Ш арап ли , Б ай р ам -А л и  и др.) 
и внутрисолевых доломитов гаурдакской  свиты (Кели, Ю жн. И олотап ь) .

Вопрос образован и я  зал е ж е й  газа  в карабильской  свите неокомско- 
го подотдела в М ар ы -Б ай р ам ал и й ск о м  районе М ургабской  впадины яв 
ляется  дискуссионным.

Н аличие  в солях  Б ай р ам ал и й ско го  района песчаных прослоев, раз- 
газирование  глинистого раствора  при проходке скваж ин, обнаруж ение 
в трещ ин ах  солей пузырьков газа ,  а т а к ж е  некоторые другие со о б р аж е
ния позволили ряду исследователей (2,5) вы сказать  мнение о проницае
мости хемогенных пород в данном районе.

О днако  другие исследователи (3, 6 , 7) отрицаю т вертикальную  ми
грацию углеводородов сквозь мощную толщ у  солей и св я зы в аю т  о б р а 
зование зал еж ей  с ниж немеловы ми отлож ениями. Реш ение вопроса 
о природе зал е ж е й  газа  в ниж нем еловы х отлож ениях  М ар ы -Б ай р ам а-  
лийского района имеет не только научное, но и важ н о е  практическое зн а 
чение. Если углеводороды генерировались в ниж не-меловы х отлож ениях, 
то фронт поисково-разведочных работ намного расш иряется , так  к ак  по
следние имеют ш ирокое развитие в пределах  М ургабской  впадины.

В противном ж е  случае ни ж пем еловы е отлож ения  могут быть пер
спективными лиш ь в зонах, где р а з р е з ы  гаурдакской  свиты идентичны 
М ар ы -Б ай р ам ал и й ск о м у . Фронт поисково-разведочных работ  в этом слу
чае намного суж ается  и ослож няется  поиском зон, идентичных Мары- 
Б ай рам али й ском у .

Х арактер  изменения мощностей гаурдакской  свиты ш ироко изве
стен. И менно к М ар ы -Б ай р ам ал и й ск о м у  району М ургабской  впадины 
приурочены м аксим альн ы е ее мощности (более 870 м). В бортовых ча
стях М ургабской  и А м ударьинской  впадин происходит постепенное з а 
мещение каменной соли гипса'ми и ангидритами, а затем  и полное вы
клинивание эвапоритовы х пород. С целыо суж дения о экранирую щ их 
свойствах отлож ений гаурдакской  свиты Ю. В. Сам соновы м  (1969) под
считано процентное содерж ание  практически непроницаемых разностей 

эвапоритовы х образован ий  в ее р азр езе  на ряде  локальн ы х  поднятий. 
В результате  этого было установлено, что процентное содерж ан и е  их 
увеличивается  в юж ном н ю го-западном направлении. Следует  т а к ж е  
отметить, что в нижней части б ай р ам али й ского  р азреза  (скв. №  9, 11, 12) 
гаурдакской  свиты четко вы деляю тся монолитные пачки солей м ощ но
стью до 50— 80 и более метров. Учитывая, что д а ж е  при небольшой мощ-
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мости (20— 40 м) соли являю тся  хорош ими покры ш кам и д л я  зал е ж е й  
газа (Д аях аты н , К ульбеш как , Таш лы  и д р . ) ,  трудно допустить в о зм о ж 
ность вертикальной миграции углеводородов через мощную соляную  т о л 
щу в р ассм атри ваем ом  районе.

Н а  крупнейших месторож дениях мира соленосные отлож ения т а к ж е  
являю тся н адеж н ы м и  покры ш ками. Так, месторож дение Пенхендл я в 
ляется одним из самых крупных газовых месторож дений СШ А, а вместе  
с месторож дением Хьюготон, с которым оно сливается , п редставляет  собой 
одну и з  крупнейш их зон газонакопления  на земном ш ар е  с  зап асам и  око
ло 2 триллионов кубометров. При этом зам ечательной  покрышкой, со
храняю щ ей газовую  зал еж ь , являю тся  ангидриты, им ею щ и е здесь м ощ 
ность 70— 100 м.

Н а  крупнейш ем  газоконденсатном  месторож дении Х асси-Р  М ейль 
(Алжир, зап асы  газа  980 млрд. м 3 и конденсата  150 млн. тонн) б л а г о 
приятной особенностью условий зал еган и я  газоносных горизонтов я в 
ляется перекрытие их мощной (до 300 м) толщ ей (покрышкой) соле- 
н осн о- гл и н исты х от л ож ени й.

Н а  Ш ебелинском  месторож дении (запасы  газа  390 млрд. м3) б лаго 
приятным ф актором  о бразован и я  и сохранения здесь  крупных скоплений 
газа является  наличие над  газонасы щ енны м и отлож ениям и  мощной (до 
500— 700 м) толщ ей гидрохимических отложений, представленной кам ен 
ной солью, расслоенной ангидритами, гипсами, аргиллитам и , а л ев р о ли 
тами и реж е долом итам и, известняками, песчаниками. П еречен ь  таких 
примеров можно было бы продолжить.

Значительную  мощность в пределах  М ургабской  впадины имеют 
такж е глинистые образован ия , слагаю щ и е нижню ю  часть караби льской  
свиты неоком а. М ощ ность глинистой толщ и составляет  на Ш ехетлин- 
ской и Ю ж н о-И олотанской  структурах  соответственно 107 и 117 м, а на 
Б ай р ам ал и , Кели и др. она достигает 160 м. В сторону Амударьинской 
впадины мощность их ум еньш ается  (С ам антепе  — 67 м, Ф а р а б  — до 
46 м). Эти глины, имеющие гидрослю дистый состав, т а к ж е  могут с л у 
жить хорошим экраном  д ля  углеводородов.

В пределах  М ар ы -Б ай р ам ал и й ск о го  района, как  у к азы в ал о сь  выше, 
пефтегазопроявления н аблю дали сь  в известняках , венчающ их гаурдак- 
скую свиту (Ш арап ли , Б ай р ам -А л и  и др .) .  Газы , как  правило, тяж ел ы е , 
содерж ание гомологов м етана достигает  32%.

Н а  Ш арап линской  структуре из этих известняков  в процессе буре
ния скв. №  1 из  и н тер в ал а  2678— 2738 м был получен небольшой приток 
воды с нефтью дебитом 1 , 2  м3/сутки.

В составе  метановой части этой нефти 58%  составляю т углеводоро
ды нормального строения. Среди углеводородов С 6 и С 7 п реобладаю т 
нормальные соединения (соответственно их в 2  и 1 , 1  р а за  больше, чем 
изомеров). Отношение норм ального  октана  к его изом ерам  составляет  
0,97. Общие со дер ж ан и я  углеводородов С 6, С 3 относятся  как  1 : 0 .8 : 0.8. 
В группе нафтеновы х углеводородов несколько п р ео б л адаю т  циклопен-

тановые ( - щ ^  =  0 , 7 ) . Относительные с о д ер ж ан и я  метилциклогексапа

и суммы циклопентановы х состава С 7 Н 14 составляю т 64 и 36%’, а а р о 
матических этилбензола и суммы ксилолов — 26 и 74% (6 ).

Н еф тегазоп роявлен и я  в процессе бурения были т а к ж е  получены из 
н и ж ележ ащ и х  внутрисолевых отложений.

Н а  структуре Кели с глубины 3147 м (162 м, ниж е кровли гаурдак- 
ской свиты) был получен приток воды с  незначительным содерж анием  
нефти.

В составе метановой части ее 56% составляю т углеводороды н о р 
мального строения. Среди углеводородов Сб, С 7 и С 8 концентрация гек- 
сана, гептана и о ктана  в 1,8— 1,4 раза  больше, чем содерж ан и я  их и зо 
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меров. Общие со дер ж ан и я  углеводородов состава  Сб, С 7 и Се в нефти 
Келийского месторож дения относятся м еж ду  собой как  1 : 1 ,8 : 2,2. Сре
ди нафтеновых отношение циклогексановы х к циклопентановы м  углево
дородам  составляет  2,5. Относительные содерж ан и я  метилциклогексана 
и суммы циклопентана равны соответственно 64 и 36% , а этилбензола 
и суммы ксилолов — 24 и 76% .

Н а  Ю ж н о-И олотанском  .месторождении с глубины 3500 м ( 8 6  м ни
ж е кровли солей) был получен приток нефти дебитом 1 2  т/сут.

В составе метановой части до 65% приходится на углеводороды  нор
мального строения. Среди углеводородов Се, С 7 и Се концентрация нор
мальных соединений в 1,5— 2,0 раза  выше количества их изомеров. Об
щие содерж ан и я  этих углеводородов  относятся к ак  1 : 1,1 : 1,4. В нафте

новой части несколько п реобладаю т  циклогексаны ( 1,4). Относи
тельные содерж ания  м етилциклогексана и суммы ци клопентана  состав
ляю т 62 и 36% , а этилбензола  и суммы ксилолов 71 и 29% (6 ).

В ыш еприведенные м атери алы  показы ваю т, что нефти внутрисоле
вых терригенных и надсолевы х карбонатны х  пород близки по составу, 
вплоть до сходства в распределении и соотношениях индивидуальных 
углеводородов. Это свидетельствует об их генетическом родстве. В то же 
время флю иды гаурдакской  свиты по индивидуальному углеводородно
му составу резко отличаю тся от нефтей и конденсатов подсолевых отно
шений Амударьи,некой впадины. Особенно это различие наблю дается  по 
относительному содерж анию  этилбензола  и сум:мы ксилолов (таблица 
N° 1). Эти данны е не позволяю т связы вать  их образован и е  с подсолевы- 
ми накоплениями.

Таблица 1

О тн о си те льн о е  с о д е р ж а н и е  э т и л б е н з о л а  и с у м м ы  к си л о л о в  в н е ф т я х  и конденсатах 
в ерхн ею рски х  о т л о ж е н и й  А м у д а р ь и н с к о й  и М у р г а б с к о й  н е ф т е г а зо н о с н ы х  областей

(п о  В. С. С а р к и с я н у ,  1969).

М е с т о р о ж д е н и е

А м у д а р ь и н с к а я  в п а д и н а М у р г а б с к а я  впадина

Ф а р а б С а к а р С а м а н -Т е п е
Ю ж .

И о л о -
т а н ь

К е ли Шарап
ли

К е л л о в е й - о к с ф о р д К и м е р и д ж - титон
конд. н е ф т ь кон д . н е ф т ь конд. н е ф т ь н е ф т ь нефть

1 2 3 4 5 6 7 8 9

К с ил о л о в 93 94 92 95 95 29 24 26
Э т и лб ен зо л 7 6 6 5 5 71 76 74
С у м м а  С 8Н | 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Этому не противоречат и данны е по изотопному составу нефтей и 
вмещ аю щ их их пород гаурдакской  свиты (табл. №  2 , 3 ).

Таблица 2

И зотоп ны й  с о с т а в  серы  а н г и д р и т о в  и соли  г а у р д а к с к о й  сви ты  М у р г а б с к о й  впадины

М е с т о р о ж д е н и е №  скв . Г л у б и н а  в м Л и т о л о г и я S 3, в %

|рапли №  5 3102— 3107 мергель с солью ± 1 1 ,7
» » 3172— 3190 ан ги д р и т ± 1 3 ,2

3210— 3215 » +  12,1
» » 3210— 3215 +  14,1
» » 3215— 3220 +  14,6
» » 3459— 3462 +  12,3
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Таблица 3

Изотопный состав серы нефтей гаурдакской свиты М ургабской впадины

М ест о р о ж ден и е № скв. Глубина в м П родуктивны й
гори зон т

И зотоп  
S 34 В %

Ш арапли 5 2 6 7 8 - 2 7 3 8 гаурдак ск ая  свита - 7 . 0

К ак  е й  дно из таблиц, сера нефти гаурдакской  свиты обогащ ена  л е г 
кими изотопами на 18—20% по сравнению с сульф атам и  этой ж е  свиты, 
что свидетельствует о генетической связи м еж ду  нефтями и в м ещ аю щ и 
ми их породами (П ан к и н а  и М аксимов, 1964 г.). С ледует  т а к 
ж е  отметить, что в М ургабакой  нефтегазоносной области ф орм ирование  
внутри- и надсолевы х известняков и долом итов  происходило в восстан о
вительных условиях: содерж ание  пиритного ж е л е за  в  них составляет  до 
56% , закисного — 41% , а окисного лиш ь 3% при среднем содерж ании 
органического углерода 0,2%. С реднее содерж ан и е  битуминозных ве
ществ составляет  0,017о, причем отлож ения  обогащ ены  сингенетичным 
битумом. Эти отлож ения испытывали быстрое и устойчивое прогибание 
и приурочены к трансгрессивным частям еедим еитацнонны х м акр о р и т 
мов (1).

С опоставление группового углеводородного состава  конденсата  из 
карабильски х  песчаников, полученного на месторож дении Ш ехитли, с 
конденсатами подсолевых отлож ений Амударьннской впадины п о к азы 
вают резкое их различие. Конденсат Ш ехитлинокого м есторож ден и я  х а 
рактеризуется  значительным содерж анием  метановых углеводородов 
(73,8) и незначительными нафтеновыми (7,9) и аром атическим и (17,3) 
углеводородами. Конденсаты Амударынмокой впадины  характеризую тся  
значительным содерж анием  нафтеновых и ароматических углеводоро
дов. П ричем содерж ание  ароматических увеличивается  с глубиной.

В пределах  М ар ы -Б ай р ам ал и й ск о го  района из гаурдакской  свиты 
были отмечены, та к ж е  газопроявления  (Б ай рам -А ли , Ш ар ап л и , Кели, 
Ю ж. И олотан ь  и др .) .  При сопоставлении газов отлож ений келловей-окс- 
ф орда (Б ай рам -А ли , скв. №  11), гаурдакской  и карабильской  свит н а 
блю дается  резкое различие м еж ду  ними.

Газы  отлож ений келловей-оксф орда характеризую тся  содерж анием  
метана — 95,32%. тяж елы х  углеводородов — 3,71%. Следует  отметить, 
что по составу эти газы исключительно хорош о сопоставляю тся с газам и  
из одновозрастных отлож ений А муцарьинекой впадины, где содерж ание  
метана — 86— 96% , а его гомологов — 3— 6% . Аналогичный состав сви
детельствует о наличии единого источника генерации углеводородов 
в келловей-оксфордских отлож ениях.

Газы  гаурдакской  свиты характеризую тся  повышенным с о д е р ж а н и 
ем гомологов метана (Ю ж . И олотан ь  32, Кели 2 7 % ) ,  азота  (до 4 0 % ) ,  
углекислоты (до 23%).

Газы  карабильской  свиты исключительно сухие. С о д ер ж ан и е  метана 
в них достигает  98% , а концентрация тяж ел ы х  углеводородов, как  п р а 
вило, не превы ш ает  1— 2% .

Если сопоставить изотопный состав углерода газов гаурдакской  
и карабильской  свит, то та к ж е  видно резкое различие м еж д у  ними 
(табл . 4).

С одерж ание  изотопов в газах  карабильской  свиты составляет  
3,28— 3,5% , в то время как в гаурдакокой свите лиш ь — 2,64%.

Если все же допустить, что более 870-метровая толщ а соли является  
проницаемой и за л е ж и  газа  в карабильски х  песчаниках неокомского под-
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Таблица 4

Изотопны й состав  углерода и газов М ургабской впадины

М ест о р о ж ден и е Л& скв. Г лубина в м В озр аст С о д ер ж . Примечан.

1. М айское №  5 2 3 9 6 - 2 3 2 4 альб - 5 , 4 раств . газ
2 . „ №  10 3 0 4 6 - 3 0 4 5 неоком — 3 ,4 4 св об . газ
3. Кели 1 2 5 7 0 - 2 5 8 0 — 3 ,5
4. Ш арапли 1 2307— 2288 - 3 , 2 8
5. Е ланское 1 2 8 5 0 - 2 8 6 2 - 3 . 4 8
6. „ 4 28Ь2—2864 — 3 ,4 4
7. Ю. И олотан ь 1 3500 верхняя юра — 2 ,6 4

(гаур дак )

отдела о б р азо вал и сь  за  счет вертикальной  миграции из подсолевых от
ложений, то трудн о  объяснимы м остается ф акт  отсутствия в га зах  ,кара- 
бильских песчаников углекислоты, азота  и гомологов метана. Зн ачитель
ные содерж ан и я  углекислоты и азота  в га зах  гаурдак ской  свиты 
И. С. С таробинец  (5) о б ъ ясн яет  окислительны ми процессами. Т а к а я  точ
ка зрения, на наш  взгляд, м ало  обоснована, так  как  д л я  окислительных 
процессов отлож ения  кар аб и л ьско й  свиты более благоприятны , чем 
юрские.

По д ан ны м  И. С. С тароби нца , при всех в и д ах  миграции газы  по мере 
передвиж ения о богащ аю тся  метаном. П ри сравнении состава  газов  кел- 
ловей-оксфордских отлож ений и гаурданакой  свит Б а й р ам а л и й с к о й  пло
щ ади мы наблю даем  обратную  картину. Эти дан ны е т а к ж е  свидетельст
вуют об отсутствии перетока флю идов из келловей-оксф ордских  отлож е
ний в кимеридж -титонекие и неокомские.

Р езк ое  различие состава  газов гаурдакской  и караби льской  овит 
объясняется , на наш  взгляд, различны м и источникам и и условиями их 
генезиса. П о мнению ряда  и сследователей  (В. А. Соколов и д р .) ,  тяж е
лые углеводородны е газы  образую тся  в основном за  счет расщепления 
молекул ж и дких  углеводородов, а метан м ож ет  об р азо ваться  этим же 
путем, а т а к ж е  вы деляться  на всех стадиях  м етам о р ф и зм а  (но преиму
щ ественно на высоких) и з  всех компонентов органического вещества. 
В аж н о е  значение имеет т а к ж е  хар актер  исходного органического веще
ства. С апропелевое  органическое вещ ество  генерирует как  жидкие, так 
и газообразн ы е  углеводороды, в то время как  гумусовое на лю бы х ста
диях  м етам орф и зм а  будет генерировать  в основном метан. Органическое 
вещество гаурдак ской  и караби льской  свит различно: в первом — сапро
пелево-гумусовое, а во втором — преимущ ественно гумусовое. Учитывая 
это, а т а к ж е  вы ш еизлож енное, м ож но прийти к заклю чению , что тяж елые 
углеводородные газы  гаурдак ской  свиты об р азо вал и сь  за  счет метамор
ф изма сапропелево-гумусовой органики, а часть газа  могла о б р азо в ать 
ся т а к ж е  за  счет расщ епления  молекул ж идких  углеводородов при высо
кой степени м етам орф изм а.

И зучение органического  вещ ества, битумов и различны х форм ж еле
за отлож ений неокомского подотдела (1) позволило установить, что пач
ка карбонатно-терригенны х пород морского генезиса, п одсти лаю щ ая  про
дуктивные песчаники, х арактери зуется  высокими восстановительными 
потенциалами, что д ае т  основание считать их перспективными с точки 
зрения генерации углеводородов. К распоцветпы е ж е  о б разован и я  нель
зя относить к категории неф тегазоп роизводящ их, т а к  как  содержание 
в них восстановленных битумов небольшое и явно недостаточное для  об
разовани я  углеводородов промыш ленного значения. К ром е того, красно- 
цветные глины и карбопатмо-терригепнаи часть р а зр е за  пеокома отли
чаются сиигенетичпым х арактером  битуминозных веществ. В красно- 
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цветных ж е  песчаниках и в залегаю щ и х  выше породах были встречены 
битумы эпигенетичной природы.

М ощ ность пачки пород, способной генерировать  углеводородные 
флю иды, увеличивается  с северо-востока в ю го-западном нап равлени и — 
от 40— 70 м (восточный склон К аракум ск ого  свода) до 200 м (М ар ы ).  
Причем в этом ж е  нап равлен и и  в ее р азрезе  зам етно  увеличивается  роль 
карбонатны х пород.

'Подсчет исходного органического вещ ества (которое слагается  из 
органического вещества, израсходованного  па редукцию ж елезисты х со
единений и органического вещества, рассеянного в породах в настоящ ее 
врем я) ,  выполненный только д ля  одного Б ай р ам ал и й ско го  района (1), 
показы вает , что количество его, которое израсходовано  на образован ие  
углеводородов в карбопатно-терригенной пачке, намного превы ш ает его 
количество, необходимое па ф орм ирование  известных в н асто ящ ее  время 
зал еж ей  газа.

П оды тож и вал  выш еизлож енное, мож но сделать  следую щ ие выводы:
1. В пределах  М ар ы -Б ай р ам ал и й ск о го  района выделяю тся три груп 

пы газов:
а) газы келловей-окефордских отложений;
б) газы  кимеридж -тптонских отлож ений;
в) газы  пеокомских отложений.
2. Ж и д к и е  углеводороды, полученные на Ю ж н о-И олотанской , Ш а- 

раплинской и других площ адях  из гаурдакской  свиты, отличаю тся по 
своему генезису от нефтей подеолевых отлож ений А мударьинской  вп ад и 
ны,. т. е. имеют самостоятельный источник питания. Т яж ел ы е  углеводо
родные газы, полученные из этих ж е  отлож ений, образован ы , по-'видимо- 
му, за  счет м етам орф изм а сапропелево-гумусовой органики и в резу л ь 
тате расщ епления молекул жидких углеводородов, вы званны х ф а к т о р а 
ми метам орф изм а.

3. З а л е ж и  газа  в карабильски х  песчаниках о бразовали сь  за  счет 
латеральной , а не вертикальной миграции, хотя в зоне отсутствия соля
ной покрышки последняя могла сы грать  существенную роль.

4. Газы  карабильской  свиты о б разовали сь  за  счет м етам орф изм а 
преимущественно гумусовой органики н и ж пем еловы х отлож ений т. е., 
ниж немеловые отлож ения являю тся  самостоятельны ми генераторам и  
углеводородов.
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А. К У Р Б А Н М У  Р А Д О В ,  О. Я.  К А Л У Г И Н А

О Р О Л И  Г О Р Н Ы Х  О Б Р А М Л Е Н И И  В Ф О Р М И Р О В А Н И И  
П О Д З Е М Н Ы Х  В О Д  Н Е Ф Т Е Г А З О Н О С Н О Й  О Б Л А С Т И  

Ю ГО З А П А Д Н О Й  Т У Р К М Е Н И И

О происхождении подземных вод нефтегазоносной области Юго- 
З ап адн ой  Туркмении имеются различны е точки зрения  (седиментацп- 
оппое, инфильтрационно-атмосферное, смешанное, ювинильное проис
хож дение) ,  не получившей пока однозначного решения. В настоящее 
время установлено, что подземные воды этой области  характеризуются 
присутствием всех гидрохимических типов по классиф икации  В. А. Су
лила  (хлоркальцлевы й, хлормаглиевы й, сульф атноп атри евы й л гидро
карбонатнонатриевы й).  М инерали зации  воды изменяется  от 12— 16 
(гидрокарбопавнонатриевы й тип) до 150— 300 г/л и более (хлоркаль- 
циевый тип). С ульф атнопатриевы й и хлормагпиевы й типы воды по ми
н ерализации зани м аю т обычно промежуточное полож ение по отноше
нию к хлоркальци евы м  и ги д рокарбонатнонатриевы м  типам вод.

В условиях отсутствия местных областей питания в отложениях 
плиоценового возраста  последнее время некоторые исследователи  (1,2) 
считают, что в форм ировании пластовых вод мезокайнозойских отло
ж ений основную роль играю т воды, о тж и м аем ы е  из глин в пределах 
больш их мульд и впадин во внутренней части Ю ж н о-К асп ийского  арте
зианского бассейна и игнорируют роль в этом процессе горных обрам
лений, окруж аю щ их  этот бассейн.

Не отрицая  значительную  роль седимснтационных вод и вод, отжи
маемых из глин в процессе их последую щ его уплотнения, а т а к ж е  роли 

глубинных разлом ов  в ф орм ировании гидрохимического р азр еза ,  мы 
считаем, что в формировании вод м езокайнозойских отлож ений нефтега
зоносной области Ю го-Западной  Туркмении принимаю т участие также 
инфильтрационны е воды атмосф ерного  происхождения.

Песчано-глинистые отлож ения, трещ ин оваты е известняки и песчани
ки мела и юры, ш ироко развиты е в горных системах Туркмено-Хорасана, 
Эльбурса, Больш ого и М алого  ;Кавказа, характери зую тся  благопри ятн ы 
ми условиями питания за  счет атмосф ерны х осадков, со дер ж ат  обиль
ные пресные ги дрокарбонатнонатриевы е воды, которые нередко могут 
быть источником обводнения мезокайнозойских отлож ений в районах 
нефтяных и газовых месторож дений.

П о д а н н ы м  О. Я- К алугиной (3), площ адь  мальм-неокомских извест
няков, выходящ их на поверхность только в пределах  границ западно- 
копетдагского склона Ю ж но-К аспийского  артезианского  бассейна, со
ставляет  15 200 кв. км. Н а  этой площ ади  вы падает  еж егодно 168 м3/сек 
атмосферной влаги. При этом в нап равлени и Зап адно-Т уркм ен ской  низ
менности только по м альм-неокомскому комплексу отлож ений уходит по
рядка  4— 10 м3/сек. воды. А по данны м М. М. М ам едьяр о в а  (4), основные
126



и наиболее обильные атмосф ерны е осадки, достигаю щ ие 500— 800 мм/год 
и более, вы п адаю т  в горных хребтах, обр ам л яю щ и х  бассейн с юга и з а 
пада .

Трещ иноваты е известняки м ела и юры горных обрам лений х а р а к т е 
ризуются обычно значительной проницаемостью. Д остаточно сказать , 
что по карбонатной свите А смари на неф тян ы х месторож дениях И р а н а ,  
располож енны х по соседству с нефтяны ми месторож дениям и Туркмении, 
установлено наличие гидродинамической связи участков на расстоянии 
80 км друг  от д руга  (5).

Н аличие  связи меловых вод с водами плиоценовых отлож ений д о 
статочно н адеж но  аргументируется  в настоящ ее  время комплексом гео
логических и гидрогеологических м атери алов  (6).

В р азрез  ф актическом у м атер и алу  отдельные исследователи 
(1, 2) необоснованно утверж даю т, что подземные воды как  в п лиоц ено
вых, так  и меловых отлож ениях дви ж утся  по восстанию пластов от вну
тренних частей впадины бассейнов в направлени и  горных хребтов. В этом 
ж е направлении и увеличиваю тся м ин ерали зац и я  и м етам орф изац ия  
вод. И мею щ иеся ж е  в паш ем распоряж ении ф актические матери алы  
и д а ж е  данные, приведенные А. В. Кудельским, противоречат  этой з а к о 
номерности. В частности, А. В. Кудельский (2) д л я  обоснования отсутст
вия м алом инерализованн ы х вод в нижнем красноцвете  отмечает: 
«В качестве еще одного примера отсутствия сравнительно м ал о м и н ер а 
лизованны х вод в нижнем отделе челекенской толщ и мож но привести 
та к ж е  структуру К а р ад аш л н , где скваж иной №  5 па глубине 4430 м 
вскрыты вы соком инерализованны е (160 г/л) рассолы» (стр. 77).

Соверш енно правильно у казы в ает  А. В. К удельский, что м и н ер а л и за 
ция вод в погребенной на большой глубине и располож енной бли ж е 
к К изы л-К умской мульде складке  К а р а д а ш л н  увеличивается  до 160 г/л. 
Установлено (6), что м аксим альное значение мин ерали зац ии вод по 
нижнему красноцвету от Ока рем а и К а м ы ш л д ж а  д о  К а р а д а ш л н  по н а 
правлению к Кизы л-К умской мульде изменяется соответственно 137 
(скв. 2) — 141 (скв. 53) — 160 (скв. 5).

П рави льн о  фиксируемые А. В. Кудельским фактические матери алы  
противоречат здесь точке зрения об увеличении мин ерали зац ии вод плио
ценовых отлож ений от внутренних частей бассейна в направлении гор
ных хребтов.

В. В. Колодий (1), у твер ж дая ,  что в З а п а д н о м  К о пет-Д аге  пресные 
воды зал егаю т  только на небольшой глубине, см еняясь  в более глубо
ких частях  р а зр е за  м инерали зован ны м и хлоркальци свы м и , вообще ис
ключает роль горных обрам лений как  области  питания вод для  н еф тя 
ных месторож дений Ю го-Западной  Туркмении.

В подтверж дение им приведены сведения о м инерализованны х во
дах (17— 53 г/л) хлоркальци евого  типа, содер ж ащ и х ся  в меловых отло 
жениях в долине р. С ум бар, а т а к ж е  на п лощ адях  Зи р и к  и Суйджи.

П р ав д а ,  в доли не  р. С ум бар  скв. 1400-к с глубины 850 м и на п ло
щади Зирик, (скв. 41) с глубины 622 м получены м ин ерали зован ны е 
(17 г/л) воды. В аж н о  отметить, что эти воды, относимые по к л а с с и ф и к а 
ции В. А. Сулина к хлоркальци евом у типу и содерж ащ и е  исключительно 
хлорнатриевые соли (более 90% солевого состава  воды) с повышенным 
содерж анием  иона-ги дрокарбоната , по химическому составу совершенно 
идентичны вода'М нижнего красноцвета  в зоне разры вны х наруш ений 
нефтяных месторождений.

О пластовой зональности вод мезозойских отлож ений м атери алов  
пока мало. О днако  по данны м ан али зов  вод мезозойских отлож ений гор
ных обрамлений, м еж горпых долин и предгорий, а т а к ж е  по ан али зам  
вод, появляю щ ихся  в зоне глубоких тектонических наруш ений и гр я зе 
вых вулканов, наблю дается  вполне законом ерное явление, вы р аж ен н о е
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б увеличении м и н ер ал и зац и и  вод от области горных хребтов в направле
нии Западно-Т уркм ен ской  низменности, где водоносные горизонты мезо
зоя погруж ены на глубину 3— 6 км и ниже.

Постепенное и закон ом ерное  увеличение м ин ерали зац ии  вод мезо
зойских отлож ений от горных обрам лений в направлени и  Западно-Турк
менской низменности фиксирует т а к ж е  изменение величины изо-ом по 
К- С. Гум арову  и В. И. Ф и алковском у (рис. 1).

Рис. 1. С хем атическая гидрогеологическая карта меловых отлож ении  
В осточного борта Ю ж по-К аспнпского артезианского неф тегазоносного

бассейна.
1 — Граница артезианского бассейна; 2 — Область питания вод мезозойских 

отложений; 3 — Зона открытых очагов разгрузки мезозойских вод, приуроченных к 
термальной зоне Копет-Дага; 4 — Открытые очаги разгрузки мезозойских вод, при
уроченных грязевым вулканам (цифра указывает минеоплизацпю иод); 5 — Зона 
разрывных нарушений, к которой приурочена скрытая разгрузка иод мезозойских 
отложений п нефтегазовых месторождениях; 6 — Скважина, вскрывшая водоносные 
горизонты мела. Ц ифра слева в числителе — номер скважины, в знаменателе — воз
раст (индекс) водоносного горизонта; справа в числителе —  минерализация воды 
г/л, в знаменателе — глубина поступления воды; 7 — Изоомы но меловому отложе
нию (по Гумарову н Фиалковскому, 1968); 8 — Направления движ ения подземных 

вод меловых отложений.

В процессе бурения глубоких скваж ин в З ап ад н о м  Копет-Даге 
(Ш ар л ау к .  скв. 5-к; Т ерсакан , скв. 1-к, 2-к; долина р. С ум бар , скв. 1400-к 
и д р .) ,  в зоне складчатости мезозойских отложений, непосредственно 
примы каю щ ей к Западно-Т уркм ен ской  низменности (Зирик, скв. 41;
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А ла-Д ат ,  сюв. 2; Тоголок, скв. 1 и др.)  были получены притоки пласто 
вых вод из меловых отложений.

С целью п рослеж и вания  закономерности изменения м ин ерали зац ии  
вод мезозойских отлож ений по площ ади  в п ределах  восточного борта 
Ю ж но-К аспийского  артезианского  бассейна мы сопоставили гидрохим и
ческие м атери алы  с четырьмя зонами: зап ад н ы х  отрогов К оп ет-Д ага ,  
складчатости  мезозойских отлож ений, непосредственно прим ы каю щ ей 
к Западно-Т уркм ен ской  низменности, развития  грязевы х вулканов  и Неф
тегазовы х  месторождений.

Основной состав н аи более  типичных вод этих зон колеблется  Таким 
образом:
З а п а д н ы е  отроги К о пет-Д ага , в доли не  р. С ум бар , скв. 1400-к, в верх-

дж so<19 С1Э1 НС0317 
ней части разреза -  М 156 с , и Mg15

Т А  О АД CI97 S0 ‘2 Н СО 3,Терс-Акан, скв. 2-к М » - ^  ^  ^

(гл. 1510 м —C r, А1)
Зон а  складчатости  мезозойских отлож ений, п р и м ы каю щ ая  к З ап ад н о -  

Туркменской низменности, на площ ади  А л а-Д аг ,  скв. 2 —
ад C I8aH C 0 3i7 s o p

• m 12 мТ14 аюо
„  , . .  С188 НС039 S 043
Тоголок, скв. 1 — М 21 Na9S Cae M g j

Грязевы е вулканы  в район ах  нефтяных м есторож дений — З ап ад н ы й
„  . .  C I93 H C 0 36S 0 4,
П о р с у г е л ь -  М 21 Na98c a iM g l

д п  АД C lq3 Н С 0 34 S 0 42,s
А к - П а т л а у к , -  М45 Са1 '

Н еф тяны е м есторож дения — Ц ентральны й Котур-Тепе, скв. 74 —

М
C I9t H C Q 3t S 0 42 

21 Na93 Са1>5 M g0l5

C I89 H C 0 39 S 0 42
З ап ад н ы й  Челекен, скв. 268 — М 27 — м г  ы —

1\ад5 iV lgg

К а к  видно из приведенных дан н ы х  и рис. 1, м и н ерали зац и я  воды 
в отлож ениях мела увеличивается  от мелкогорны х хребтов Зап адн ого  
К оп ет-Д ага  по мере п огруж ен и я  водоносны х пластов в нап равлени и  неф 
тяных и газовы х месторож дений от 1,5 до 45 г/л.

И злож ен н ы е  выше гидрохимические дан н ы е  по З а п а д н о м у  Копет- 
Д а г у  и складчатости  мезозойских отлож ений, а т а к ж е  химический со
став вод красноцветпой толщ и нефтяных месторож дений в зоне р а з в и 
тия разры вны х наруш ений и грязевы х вулканов , уходящ их своими к о р 
нями до  меловых отлож ений вклю чительно, показы ваю т  посте
пенное и законом ерное увеличение мин ерали зац ии вод меловых о тло ж е
ний от горных обрам лений в н ап равлени и  нефтяных и газовы х м есто р о ж 
дений.

П риведенны е исследования показали , что мезозойские отлож ения  
горных обрам лений (в области  питания) характери зую тся  ш ироким  р а с 
пространением м алом инерализованн ы х, главны м  образом , пресных (до 
1— 2 r /л) ги д рокарбонатнонатриевы х и сульф атнон атри евы х типов вод. 
П ри погруж ении водоносных пластов  на 800— 1000 м увеличивается  
м ин ерали зац и я  воды до 8— 10 г/л, а в отдельных участках  достигает  
17 г/л (скв. 1400-к, в долине р. С у м б ар ) .  П ри этом ум еньш ается  в воде 
содерж ание  кальц ия  и магния. Гидрокарбонат-ион  зан и м ает  второе ме
сто после иона-хлора. Особенно ум еньш ается  и часто исчезает из со
става  вод сульфат-ион.

9- З а к а з  1341 129



Н а  глубине 1000— 1800 м вода в мезозойских отлож ениях  приобре
тает  исключительно хлоридно-иатрмевый состав, что хар актер н о  такж е 
д л я  вод плиоценовых отлож ений нефтяных и газовых месторождений 
Ю го-Западной  Туркмении.

Зд есь  за с л у ж и в а е т  серьезного внимания тот факт, что основной 
компонентный состав и их закон ом ерность  изменения и метаморфизация. 
во всех указан ны х  .водах (как  в п ределах  горных обрам лени й , так  и неф
тяны х и газовы х м есторож дений) явно свидетельствуют об их инфиль- 
трационпом генезисе.

Выводы

1. Постепенное и законом ерное увеличение м ин ерали зац ии  вод ме
ловы х отлож ений от горных хребтов в нап равлени и нефтяных и газовых 
месторож дений является  одним из в аж н ы х  факторов, свидетельствую
щих о поступлении вод в мезо-кайнозойские о тлож ен и я  в нефтегазонос
ной области Ю го-Зап адн ой  Туркмении со стороны горных хребтов, 
о кр у ж аю щ и х  эту область.

2. Увеличение м инерали зац ии  и хар ак тер  изменения химического 
состава  и м етам о р ф и зац и я  вод, н аб лю д аем ы х  по площ ади , свидетель
ствуют об определенной роли в ф орм ировании  этих вод  атмосферных 
осадков горных обрамлений. •

Л  И Т Е Р А Т У Р А

1. К о л о д  и й В. В . Г идрогеология плиоценовы х отлож ений  Западно-Туркменской  
неф тегазоносной области. М ., «Н едр а» , 1969.

2. К у д е л ь с к и й  А.  В. ,  К о з л о в  М. Ф. Геохим ия, ф орм ирование и распростра
нение йодо-брем ны х вод. М инск, «Н аука и техника», 1970.

3. К а л у г и н а  О. Я. М альм-неоком ский водоносны й комплекс Ю жно-Каспийского  
артезианского бассейна. (Западн о-к оп етдагск ий  ск л он ). И зд . А Н  ТС С Р, 1962.

4. М а м е д ь я р о в  М. М. Гидрогеологические условия Б. К авказа и М. Кавказа. 
В кн. «Геология А зер бай дж ан а» . (Г идрогеология под редакцией О. К. Л а н ге ). Баку • 
И зд . А Н  А зерб. С С Р . 1961.

5. К а л у г и н а  О.  Я. ,  К а л у г и н  П. И . И звестия А Н  Т С С Р, серия ФТХиГН, 
№  2, 1968.

■ 6. К у р б а н м у р а д о в А .  Глубокие воды  Ю го-Западн ого  Туркм енистана и пер
спективы н еф тегазоносное™ . А ш хабад . И зд . А Н  ТС С Р, 1963.

130



И.  В.  Х А Л Л Ы  Е В А

Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  Г Е О Л О Г О П О И С К О В Ы Х  
И Р А З В Е Д О Ч Н Ы Х  Р А Б О Т  НА ГАЗ В В О С Т О Ч Н Ы Х  Р А Й О Н А Х  

Т У Р К М Е Н И И

С тех пор как  па востоке Туркмении было открыто первое м есторож 
дение природного газа  в К ара-Ч опе , прош ло немногим более десяти  лет. 
З а  это время восточные районы республики превратились  в огромную 
газовую провинцию, перспективы развития  которой трудно переоце
нить.

В. И. Ленин учил «...смотреть на к аж ды й  вопрос с точки зрения  т о 
го, как  известное явление в истории возникло, какие  главны е этапы  в сво
ем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого его развития  
смотреть, чем д ан н ая  вещь стала  теперь»*.

И сследование развития  геологопоисковых и разведочны х работ  на 
газ в восточных район ах  республики и соизмерение и здерж ек  с достиг
нутыми результатам и  представляет  поэтому несомненный интерес. Г л а в 
ная  за д ач а  такого исследования — вскры ть  возм ож н ости  дальнейш его  
повышения эффективности поисков и разведки  на газ  в этом регионе.

О бщим критерием повышения эффективности поисков и разведки  на 
газ, как  и в других отраслях  сферы материального  производства , я в 
ляется  «...достижение в интересах общ ества н аи больш и х  результатов  
при наименьших затратах»** .

П ри поисках и разведк е  газовы х месторож дений этот критерий н а 
ходит свое конкретное в ы р аж ен и е  в увеличении прироста разведан н ы х  
запасов  г а за ,  в  сокращ ении сроков поиска и разведки  месторож дений, 
в снижении себестоимости подготовки единицы разведан н ы х  зап асов  г а 
за и многих других показателях .

Геологическое изучение недр на востоке республики с целью у с т а 
новления нефтегазопоспости региона началось  в 20-е годы. Все увеличи
ваю щ имися темпам и и усоверш енствованными методами ведется оно 
и в настоящ ее время, но до последнего десятилетия  здесь о сущ ествля 
лась  в  основном геологическая съем ка  местности и в сравнительно не
большом объеме велось структурное бурение ('210,8 тыс. м за  весь пе
риод до  1961 года) .  Р езко  увеличились объемы и изменились методы гео
логического изучения региона в годы двух  истекших пятилеток. Ш ирокий 
р азм ах  получили геофизические методы исследования, особенно сейсмо
разведка. О б щ ая  длина отработанны х сецрмопрофилей за  этот период 
составила 60,3 тыс. км. Г рави разведкой  покрыто 19,7 тыс. кв. км, прим е

* В. И . Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 436.
** Директивы  XXI I I  съ езд а  КП С С  по пятилетнем у плану развития народного  

хозяйства С С С Р на 1966— 1970 гг. П олитиздат, 1966.
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няется радиом етрия, эл ектр о р азвед ка ,  проводятся  тематические и опыт
но-методические работы .

В это ж е  время резко  увеличился объем и темпы структурного буре
ния. З а  десять  последних лет  пройдено 638,7 тыс. метров.

В результате  проведения такого  ком плекса  геологопоисковых работ 
в восточных район ах  республики за  весь период вы явлено 234 структу
ры, из них 43 —  геологической съемкой, 1 0 —-структурны м  бурением, 
30 — сейсморазведкой, 1 —  электроразведкой  и 150 — комплексом ме
тодов. И з  этого числа 116 подготовлены к глубокому бурению. Н а 51 
структуре п роводилось  поисковое бурение, в р езультате  которого на 19 
из них открыты газовы е м есторож дения.

П оисково-разведочное бурение на востоке республики было начато 
в 1951 году трестом С р ед азн еф тер азведк а ,  а в 1958 году — объединени
ем Туркменнефть. З а  20 лет  пройдено 714,0 тыс. метров, которые по на
значению скваж ин  могут быть разбиты  на опорное, параметрическое, 
поисковое и разведочное. З а  весь период опорным бурением пройдено 
более пятнадцати , а парам етрическим  —  немногим больш е семи тысяч 
метров. О стальной м етр аж  приходится на поиоковое и разведочное бу
рение. К а к  видно, ни опорное, ни п арам етрическое  бурение не нашли 
в д ан ном  районе долж ного  развития , хотя по х а р а к те р у  получаемых 
в результате  его проведения д ан н ы х  оно могло бы сы грать  важ н ую  роль 
в изучении основных черт глубинного строения земной коры.

З а  врем я с н а ч а л а  глубокой р азведки  здесь  находилось в бурении 
270 скваж ин, средняя  глубина которых д остигает  2,7 тысячи метров, что 
значительно выше средних глубин, например, в Ц ен тр альн о-К аракум 
ской газоносной области. И з общего числа законченны х бурением и 
опробованием  скваж ин  93 оказал и сь  продуктивными и на 1.1.1970 года 
26 из них переданы  газопром ы слам .

Главной задачей  и конечной целью всех вы ш е перечисленных работ 
является  подготовка р азведан н ы х  зап асо в  га за  (кат. A +  B +  C i) ,  про
мышленный приток которого, полученный впервые в 1958 году из верхне
меловых отлож ений на К ара-Ч оп ской  структуре, 'положил начало 
открытию  на востоке республики целого ряда  месторож дений, объем 
р азведан н ы х  за п а с о в  на которы х создал  возм ож н ость  возникновения 
здесь крупной газодобы ваю щ ей  промыш ленности. П рирост  разведанных 
зап асо в  г а з а  по М ургабск ой  и А м у-Д арьинокой  газоносным областям 
составил за  период с 1958 года 1247,9 млрд. куб. м, причем происходило 
это исключительно быстрыми темпами. Если з а  первое из анализируе
мых пятилетий (1961— 1965 гг.) прирост составил 153,4 млрд. куб м, то 
в 1966— 1970 гг. в семь с лиш ним р аз  больше, т. е. 1094,5 млрд. куб. м. 
Весь объем разведан н ы х  зап асо в  на востоке по состоянию на 1.1.1971 го
д а  приурочен к мезозою, в  том числе 77,6% сосредоточены в юрских 
отлож ениях и 22,4% в меловых, причем, в А м ударьннской  газоносной 
области р азведан н ы е  запасы  свободного газа  з ал егаю т  преимуществен
но в меловых отлож ениях, а в М ургабской  газоносной области  — в  юре. 
Р азм ещ ен и е  разведан н ы х  зап асо в  га за  по стратиграф ическим  комплек
сам тесно связано  с гл уби н ам и  зал еган и я  п родуктивн ы х пластов.

В М ургабской  газоносной области  99,1% р азведан н ы х  зап асо в  при
урочены к юре и 98,8% их за л е гаю т  на глубине от 2500 до 3000 и выше 
метров.

В А м у-Д арьинской  области 66,2% разведан ны х  зап асо в  га за  при
урочены к меловым отлож ениям  и 74,5% их зал егаю т  на глубине до 
2500 метров и только 25,5% н а  глубине от 2500 до 3000 м. В целом по 
восточным районам  в интервале  3001 м и глубж е  сосредоточены более 
60% всех разведан ны х  запасов , около 2 5 % ’ в  интервале  от 2500 до 
3000 метров, остальн ая  часть зап асо в  в и н тер вал е  от 1000 до 2500 метров.

Н е м а л в в а ж н о е  значение при х арактеристике  подготовленных запа
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сов га за  имеет их качество. А кадем ик А. Е. Ф ерсм ан  писал: «С ам и з а п а 
сы в  количественном их вы раж ени и  нередко являю тся  только одним из 
факторов  (в оценке этого 'момента, и часто более важ н ую  роль играет  
здесь качество, то есть совокупность химических и физических свойств, 
н а  основе которых в ы р аб аты в ается  методика обогащ ения, очистки, о б л а 
гораж и ван и я ,  именно и со зд аю щ ая  п р ави льн у ю  оценку промыш ленных 
запасов. Т аким  образом , цифры запасов  минерального  сырья нельзя  
д а ж е  считать установленными, если они не освещ ены  качественными по
казател ям и »  *.

Свободный газ месторож дений Восточной Туркмении состоит из 
углеводородов метанового ряда  с содерж анием  метана от 92,8 до
98,3 процента (объем н ы х). Только на С ам ан-Т епипском  и М етедж ан - 
ском месторож дениях в составе газа  содерж ится  2,6% сероводорода. 
Т а к а я  ж е  д оля  его имеется и в газе  XV— XVI горизонтов м ногопластово
го Гугуртлинского м есторож дения. Н а  остальны х газовы х м есторож де
ниях Восточной Туркмении сероводород  в составе  газа  не встречается.

Высокое качество газа  почти на всех м есторож ден иях  Восточной 
Туркмении дел ает  разведан н ы е  запасы  его особенно ценными д л я  н ар о д 
ного хозяйства страны.

Б ольш ой  практический и научный интерес представляет  кон центра
ция зап асов  г а з а  по м есторож дениям  различной величины.

В Восточной Туркмении на 1.IJ197I1 года 5 уни кальны х и крупных 
месторож дений газа  (Ачак, Саман-Тепе, Ш ехи тли -Д ж удж укли н ское ,  
Б ай рам -А ли , Гугуртли ) ,  составляю щ ие только  29,1 %, сосредоточили в 
себе 1018,1 млрд. м3 газа ,  или 92,7%, а 12 средних и небольших, с о с та в л я 
ющих 70,6% , сосредоточили немногим больш е 79,0 млрд. м3, или 7,3%'.

Это свидетельствует о большой концентрации разведан ны х запасов  
газа  на уни кальны х и крупных месторож дениях, что, несомненно, о к а з ы 
вает полож и тельн ое  влияние на экономическую результативность  всего 
цикла геологопоисковых и разведочны х работ  и в значительной мерс 
облегчает вовлечение их в хозяйственный оборот, так  как  известно, что 
уникальны е и крупные м есторож дения требую т па поиск и разведк у  з н а 
чительно меньше з а т р а т  на единицу прироста  разведан ны х запасов , чем 
средние и небольшие.

Р езк ое  преобладани е  количества  средних и мелких месторож дений в 
изучаемом регионе вее ж е  оказы вает  в какой-то мере неблагоприятное 
влияние на ф орм ирование себестоимости прироста запасов  газа, хотя это 
и перекры вается  значительны ми за п асам и  ун и кальны х и крупных м есто
рождений.

Многие газовы е м есторож дения Восточной Туркмении пока не в о 
влечены в хозяйственный оборот, и нет д а ж е  более или менее определен
ных представлений о том, когда и к ак  газовые ресурсы  некоторых из них 
могут быть использованы. К  таким  относятся, в  частности, К ара-Ч опское  
и И слим ское м есторож дения, разведан ны е зап асы  которы х составляют 
8,8 млрд. м3 категории С]. Эти месторож дения располож ен ы  в районе 
гор. К уш ка на значительном  расстоянии от объектов промы ш ленного  
потребления газа ,  чем в значительной мере объясняется  их пассивность. 
Очевидно, что поиск и р азведк а  этих м есторож ден ий  не являли сь  перво
очередными, т а к  как  зад ач а  состоит не только в том, чтобы откры ть л ю 
бое м есторож дение газа, а й в  том, чтобы оно оказал о сь  примуществен- 
но крупным и там, где экономически это более выгодно.

З аклю чи тельны м  этапом  длительного и слож ного  процесса геолого
поисковых и разведочных работ  является  глубокое бурение скваж ин. В 
настоящ ее время это единственный способ вы явления ресурсов нефти

* А. Е. Ф е р с м а н .  З а д а ч и  п л ан о во й  р а б о т ы  п геолого  р азв е д о ч н о м  деле .  Гос. 
соц .-эконом. И зд -в о ,  193), стр.  18.
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и газа  в недрах  разведы ваем ы х  структур и подготовки  их к промыш лен
ной разработке . Н а р я д у  с этим разведочное бурение является  самым 
дорогостоящ им  и трудоемким звеном во всем цикле геологического по
иска и разведки , поэтому ан али з  расхода  его на подготовку единицы за
пасов га за  имеет большой практический  и научны й интерес и характери
зует одну и з  важ н ы х  сторон экономической эффективности геологическо
го поиска и разведки.

Д и н а м и к а  подготовки единицы зап асав  свободного газа  на метр 
проходки глубоких поисково-разведочных скваж ин  при води тся  в табли
це №  1.

Т а б л и ц а  I

Д инам ика эф ф ективности поисково-разведочного бурения на газ  
в Восточной Туркмении

П о к азател и  и области
1 9 5 1 -
1955

1956—
1960

1961 —  
1965

1966— 
1970

1951— 
1970 гг.

М етр аж  глубокого бурения, 
тыс. м

М у р г а б с к а я  о б л а с т ь 27,4 95,6 102,0 225.0
А м у -Д а р ь и н с к а я  обл. 21,1 56,8 99,9 311,2 489,9

Всего по востоку: 20,1 84,2 195,5 412,2 714,0

П рирост зап асов  газа, 
млн. куб. м A +  B +  Ci

М у р г а б с к а я  о б л а с т ь  
А м у -Д а р ь и п с к а я —

--- 108700
44700

759434
335041

868134
379741

Всего по востоку:

З а п а с ы  г а з а  н а  1 м п р о 
х о д к и  (ты с .  куб. м )

"

153400 1094475 1247875

М у р г а б с к а я  о б л а с т ь  
А м у -Д а р ь и н с к а я  о б л аст ь

--- — 1137,0
447,4

7445,4
1076,6

3858,3
778,8

В сего  по востоку: — — 784,6 2655,2 1747,7

П р ирост зап асов  газа  па метр глубокого бурения постоянно увели
чивается. Если в преды дущ ем пятилетии он составил  784,6 тыс. куб. м., то 
в последнее пятилетие почти в 3 с лиш ним раза  больш е (2655,2 тыс. 
куб. м.). Эффективность глубокого разведочного бурения, как  видно из 
таблицы, довольно вы сокая  и увеличивается  из го да  в год. Это объяс
няется п р еж де  всего тем, что более 92,0% разведан ны х  зап асо в  приуро
чены к уникальны м и крупным месторож дениям , -где экономические по
казатели  значительно выше, чем на  средних и небольших. Так , к примеру 
расход  м етр аж а  на прирост единицы зап асов  газа  на уникальны х и 
крупных месторож дениях в восточных районах  республики на  1.1.1971 го
д а  составил всего 0,22 метра, в  то время, как  на небольших и средних 
почти 2,8 метра. Это, естественно, не м ож ет  не оказы в ать  положительного 
влияния на эф ф ективность  глубокого бурения, а следовательно, и па се
бестоимость единицы прироста зап асов  газа .

З ад ач ей  большой народнохозяйственной важ н ости  является  ускоре
ние сроков поисков и разведки  газовы х месторож дений. Экономическая 
эффективность геологопоисковых и разведочны х работ  находится  в пря
мой зависимости от з а т р а т  времени па поиски, разведк у  и открытие ме
сторождений. Н еобходимость изучения этого п о к а за те л я  и изыскание 
мер д ля  сокращ ения  врем ени поисков неоспоримы, т а к  как  ускорение 
проведения всех видов геологоразведочных работ, а т а к ж е  улучш ение их
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качества  и надеж ности  обеспечивает вы игры ш  во времени, а это влечет 
за  собою сокращ ение з а т р а т  матери альн ы х средств и труда на единицу 
прироста запасов.

Средний срок откры тия м есторож ден ия  на востоке республики— 5,2 
года с учетом перерывов м еж ду  работам и, что, безусловно, меньше, чем в 
целом по республике. О днако  д л я  открытия отдельных месторож дений 
затр аты  времени значительны. Т ак  д л я  Ф арабск ого  и Б ай рам -А лий ского  
месторож дений его потребовалось по 5 лет, М айского  и К ара-Ч опского  
по 7 лет, Ш ехи тли -Д ж удж укли н ского  — 9 лет. Ускоренный метод о ткры 
тия и ввода в эксплуатац ию  Ачакского 'месторождения, в результате  че
го получена экономия в сумме 205 млн. руб. *., является  неоспоримым 
свидетельством больш ой значимости ф ак то р а  времени д л я  повышения 
эффективности геолого-поисковых и разведочны х работ.

Себестоимость единицы зап асов  газа  за  определенный период с л а 
гается из з а т р а т  н а  все операции, входящ ие в слож ивш ийся  комплекс 
геологопоисковых и разведочны х работ  на газ за  исключением стоим о
сти скваж ин, переданных на балан сы  неф тегазопромы словы х у п р а в 
лений.

Д и н ам и к а  себестоимости подготовки 1000 м3 газа  на востоке Т у р к 
мении приведена  в т абли ц е  №  2.

При постоянном росте з а т р а т  как  н а  предварительны й поиск и 
детальны е геолого-геофизические исследования, т а к  и на глубокое б у р е 
ние наблю дается  и постоянное увеличение прироста зап асов  газа .  Если 
затр аты  в 1966— 1970 гг. увеличились по сравнени ю  с за т р а та м и  
1961— 1965 гг. немногим более чем в 2,5 раза ,  то  прирост зап асов  газа  
за  этот ж е  период возрос в семь с лиш ним р а з ,  а себестоимость подго
товки единицы зап асов  снизилась более чем в три раза .

К а к  видно из таблиц ы  №  2, н аи м ен ьш ая  себестоимость подготовки 
единицы зап асов  газа  по Восточной Туркмении наблю дается  в М у р г а б 
ской газоносной области, где она составляет  0— 36,6 руб. в 1961 — 1965 гг. 
и 0— 06,8 руб. — в 1966— 1970 гг., в А му-Д арьинской  газоносной области 
себестоимость подготовки единицы зап асов  несколько выше, по и здесь 
наблю дается  тенденция к  снижению. Если в 1961 — 1965 гг. она со став л я 
л а  1 — 10,2 руб., то  в  1966— 1970 гг. — 0— 38,8 руб., т. е. снизилась более 
чем в 3 раза .

О тсю да видно, что наиболее  деш евы м  в п р ед ел ах  рассм атриваем ого  
региона и периода о к азал ся  прирост разведан ны х зап асов  газа  в М у р 
габской газоносной области и имеются предпосылки к дальн ейш ем у сни
ж ению  себестоимости прироста единицы зап асо в  г а з а  в А м у -Д ар ы ш ско й  
газоносной области в связи с подсчетом в б ли ж ай ш и е  годы зап асов  на 
Беурдеш и кском  и Н аипском  месторож дениях .

Э кономическая  эфф ективность геологопоисковых и разведочны х р а 
бот на газ в восточных районах  Туркмении повыш ается , таким  образом , 
из года в год. Необходимо, однако, оговориться, что она могла бы быть, 
несомненно, значительно выше при условии устранения целого ряда  
недостатков как  организационного, так  и производственного хар актер а .

П одробны й анализ путей повышения экономической эффективности 
геологопоисковых и разведочны х работ  не входит в зад ач у  данного и с
следования, однако н азвать  некоторые из причин, отрицательно в л и яю 
щих на конечный результат  геологических работ, необходимо.

К таковы м  относится преж де всего все увели ч и ваю щ аяся  стоимость 
глубокого поисково-разведочного бурения скваж ин. Если сопоставить 
две истекшие пятилетки, то видно, что затр аты  на бурение увеличиваю т-

* Г. Н. А ж а т к п п ,  Ф.  И.  М а к  у m e n ,  Р .  М. М и  к л п и .  Э ф ф е к т н п п о с т ь  
у скорен н ого  ппода п р а з р а б о т к у  м е с т о р о ж д е н и й  В осточной  Т у р к м ен и и ,  стр.  17, В Н И И Э  
Г азп р о м .  М ос ки а ,  1969.
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Д и н ам и ка себестои м ости  прироста зап асов  га за  Восточной Туркмении с начала работ на 1.1.1971 г.
(в  с р а в н и т е л ь н ы х  ц е н а х )

Таблица 2

П е р и о д ы  и о б л а с т и г е о л о г о 
п о и с к о в ы е

р а б о т ы

З а т р а т ы

г л у б о к о е  п о и с 
к о в о - р а з в е 

д о ч н о е  б у р е н и е ,  
т ы с .  р.

на

с т о и м о с т ь  с к в а ж и н ,  п е 
р е д а н н ы х  п р о м ы с л а м ,  

и с к л ю ч а е м а я  из  о б щ е й  
с у м м ы  з а т р а т ,  т ы с .  р.

В с е г о  з а т р а т ы  

га з а ,  ты с .

П р и р о с т  з а п а с о в  

А +  В + С !  млн. 

к у б .  м е т р .

С е б е с т о и м о с т ь  

1000 к у б .  м г а з а ,  

ру б .

С н а ч а л а  р а б о т  по  1.1.1961 г.

М у р г а б с к а я  о б л а с т ь 11495 8084 — 19579 — —
А м у -Д а р ь и н с к а я  о б л а с т ь 20797 14151 — 34948 — —

В сего  по в о с т о к у 32292 22235 — 54527 — —

1961 — 1965 гг.

М у р г а б с к а я  о б л а с т ь 13809 26059 — 39868 108700 0— 36,6
А м у - Д а р ы ш с к а я  о б л а с т ь 19461 29818 — 49279 44700 1— 10,2

Всего  по востоку: 33270 55877 — 89147 153400 0— 58,1

1966— 1970 гг.

М у р г а б с к а я  о б л а с т ь 18792 33448 586,2 51653,8 759434 0— 06,8
А м у -Д а р ь и н с к а я  о б л а с т ь 22777 112089 4812 130054 335041 0— 38,8

Всего  по востоку: 41569 145537 5398,2 181707,8 1094475 0— 16,6

С н а ч а л а  р а б о т  н а  1.1.1971 г.

М у р г а б с к а я  о б л а с т ь 44096 67591 586,2 111100,8 868134 0 — 12 7
А м у - Д а р ы ш с к а я  о б л а с т ь 63035 156068 4812 214291 379741 0— 56,4

Всего  по востоку : 107131 223659 5398,2 325391,8 1247875 0— 26,1



ся быстрее, чем объем бурения. Е сли  проходка  1966— 1970 гг. увеличи
л ась  по сравнению  с 1961— 1965 гг. в 2,1 р а за ,  то сметные затр аты  повы си
лись в 2,7 раза ,  а средняя  стоимость м етра  .проходки — н а  23,3%.

Одной из основных причин такого  п олож ен ия  является  систем атиче
ское невыполнение государственных планов глубокого разведочного 
бурения в данном районе. Трест «Т уркм ен н еф теразведка»  за  последнее 
десятилетие вы полнил государственный план только триж ды  — в 1965, 
1966, 1967 гг. З а  остальны е семь лет недобурено против плана более 
130,0 тыс. метров, что вы звало  увеличение условно-постоянных расходов 
в расчете н а  м етр  проходки. Аналогичное п о л о ж ен и е  наблю дается  и в 
объединении «Туркменгазпром».

О трицательно влияет  на ф орм ирование  стоимости метра проходки 
низкое качество разведочного бурения, которое п роявляется  во многих 
ф ормах.

С л а б а я  производственная и техническая  дисциплина, наруш ение  
технических правил ведения буровых работ  непосредственными испол
нителями, отсутствие экономических методов борьбы с аварийностью  
обусловливаю т возникновение многих аварийн ы х  ситуаций, на л и к в и д а 
цию которых требую тся  больш ие за т р а ты  м атери алов , времени и д е н е ж 

ных средств.
Т а к  к примеру, только за  4 года истекшей пятилетки  в восточных 

районах  республики трем я  хозяйственными подразделени ям и  д л я  ли к
видации авари й  и исправления недоброкачественны х работ  по проведе
нию ствола, скваж ин  было пробурено вторыми стволам и 10,9 тыс. м, 
затр аты  на которые исполнителям р а б о т  не возм ещ аю тся .

Б ольш и е  средства  затрачены  н а  глушение 4-х открытых газовы х 
фонтанов, н а  повторный спуск 4-дюймовых эксплуатац ионн ы х колонн в 
6-дюймовые колонны из-за  неисправности последних, которые встреча
лись на востоке за  последнее пятилетие в 8 случаях, на что потрачено
15.4 тыс. м четырехдю ймовых труб.

Многие аварии, несмотря на при ним аем ы е меры, ли кви ди ровать  не 
удается , и это вы зы вает  гибель сам их скваж и н  — ликвидац ию  их по 
III  категории. Только за  период с 1961 года в  восточных р ай о н ах  л и к в и 

дировано  по техническим причинам 27 скваж и н  общим м етр аж о м
70.5 тыс. м на сумму 20888.5 тыс. руб.

Больш ое влияние на ф орм ирование  себестоимости глубокого б у р е
ния оказы ваю т  т а к ж е  разм еры  буровых предприятий и объемы п рои зво
димых ими работ. Чем  меньше эти разм еры , тем при прочих равных 
условиях метр бурения оказы вается  дорож е.

Несоответствие объем а проходки величине производственных м о щ 
ностей слож илось  в тресте «Т уркем н нсф теразведка» , на долю которого 
приходится более 70% объем а буровых работ, производимы х в восточных 
районах. З д есь  имеется крупное хозяйство, в состав которого входят  две 
конторы разведочного  бурения, больш ой п а р к  буровых установок авто 
мобильного и тракторного  тр анспорта , крупные вспом огательны е п од 
разделен ия , обслуж и ваем ы е  почти тремя ты сячам и  человек персонала , а 
средняя  проходка за  год  в  последнее десятилетие составляет  48,8 тыс. 
метров.

Только в 1966 и 1967 гг. м етр аж  проходки был более или менее су
щественным и составил 70,9 тыс. м в 1966 г. и 85,1 тыс. м в 1967 г., в 
остальны е годы он только  о д н аж д ы  превысил 60,0 тыс. метров, а все 
остальное врем я д е р ж а л с я  на уровне 26— 39 тыс. метров.

Известно, что во многих неф тегазовы х районах  страны такого  о б ъ 
ема достигаю т д а ж е  отдельные буровые бригады.

К оэф ф ициент полезного действия н аходящ ейся  в эксплуатации тех
ники и людских сил в тресте  был сравнительно низким, что не могло не 
сказаться  на экономической результативности не только  глубокого буре
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ния, но и всего комплекса геологопоисковых и разведочны х работ.
Несмотря, однако, на упомянутые недостатки, геологопоисковые и 

разведочны е работы на востоке Туркмении достигли вы даю щ и хся  ре
зультатов.

Во-первых, получено сравнительное ясное представление  о геологи
ческом строении региона и вы делены  в пределах  данной территории пер
спективные, малоперспективны е и бесперспективные площ ади.

Во-вторых, р азведан ы  и подготовлены к промыш ленной разработке 
уникальны е и крупные м есторож дения с огромными з а п а с а м и  природно
го газа ,  откры ваю щ ие газовой промыш ленности ш ирокие перспективы. 
Восточная Туркмения становится крупнейшим газодобы ваю щ и м  центром 
республики с высокоразвитой индустрией и начинает  зан и м ать  важное 
место в развитии производительных сил страны.

В-третьих, разведан н ы е  и подготовленные зап асы  свободного га
за  послуж или основой для  составления плана  добычи его на текущую 
пятилетку, согласно  которому уровень ее на востоке достигает  в 1975 го
ду 52,2 млн. куб. метров.

К а к  видно, восточные районы Туркмении, превративш ись  за  две 
прош едш ие пятилетки в гром адную  газовую  провинцию, откры ли неис
черпаемы е возможности д л я  д альн ейш его  развития  производительных 
сил республики. З а д а н и е  восьмой пятилетки  по геологическому изучению 
недр региона и приросту зап асов  га за  выполнены.

И м ею тся  все предпосылки к тому, что и теку щ ая  пятилетка , рассчи
танная  на дальн ейш ее  достиж ение высоких темпов р азвития  газовой 
индустрии, повышение ее эффективности, ускорение  научно-техническо
го прогресса и роста производительности труда, на востоке республики 
будет выполнена, что послуж ит делу д альн ейш его  обеспечения подъема 
материального  и культурного уровня ж изни н арода , являю щ егося  глав
ной целью социалистического производства .
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Н. Г. Ш Е В Ч Е Н К О

Р Е С У Р С Ы  П Р Е С Н Ы Х  П О Д З Е М Н Ы Х  В О Д  Т У Р К М Е Н И И  
( К  Р А З Р А Б О Т К Е  Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Й  С Х Е М Ы  О С В О Е Н И Я  

П А С Т Б И Щ Н Ы Х  У Г О Д И Й )

Р о л ь  подземных вод в освоении пастбищ ны х угодий отгонного ж и 
вотноводства на равнинной территории Туркм ен истан а  очень больш ая. 
Поэтому за  последние 25 лет на территории Туркмении был выполнен 
большой объем поисковых на воду работ, гидрогеологических съемок 
различны х м асш табов , детальны х разведок  на пресные подземные воды. 
В результате  выполнения всего выше перечисленного комплекса работ, 
а т а к ж е  по данным глубокого бурения на нефть и газ было установлено, 
что на равнинной части территории не имеется ни одного водоносного 
горизонта или комплекса  регионального  распространения, в котором 
содерж али сь  бы подземные воды, пригодные для водоснабж ения  отгон
ного животноводства . Почти вся водонасы щ енная  часть р азреза  от п о 
верхности зем ли до ф ундам ен та  (структура К азы , Д а р в а з а — Серный З а 
вод, Ачак, Ф а р а б  и т. д.) с о д ер ж ат  подземные воды, часто не пригодные 
д а ж е  д л я  опреснения. Не о стан авли ваясь  на оценке обводненности гео
логического разр еза  наиболее  богатого пресными подземными водами 
горного массива К опет-Д аг, ниже дается  кратко  оценка источников в о 
доснабж ения  отгонных пастбищ  районов равнинной части территории 
Туркменистана. Д л я  удобства пользования приведенными ниже д ан н ы 
ми равни нная  часть территории делится  на ряд  районов:

а) К ар ак у м ы  (вклю чая и дельты  рек);
б) Устюрт — Т уаркы р — К расноводский район;
в) Зап ад н о -Т у р к м ен ская  низменность.

К а р а к у м ы .  Н а обширных просторах  К ар аку м ск о й  пустыни все 
основные зап асы  пресных подземных вод со д ер ж атся  в крупных под- 
песчаных линзах , залегаю щ и х  в первом от поверхности земли водонос
ном комплексе — в неогеновых и четвертичных отлож ениях. Н аи б о л ее  
крупные линзы пресных вод известны в П риузбойских К а р а к у м а х  —  на 
зап аде ,  в зоне, прилегаю щ ей к А м у -Д ар ье ,— на востоке, а т а к ж е  в 
меж дуречье  Т едж ен — М ургаб  и М у р габ — А м у-Д арья .

В П риузбойских К а р а к у м а х  (сам ая  за п а д н а я  часть  Н изм енны х К а 
ракум ов) изучены две крупные линзы  пресных вод — Ч ер кезл и н ск ая  и 
Я сханская . П ресны е воды обеихЛпинз заклю чены  в ал л ю ви ал ьн ы х  о т 
л о ж ен и ях  пра-А м у-Д арьи . В одонасы щ енны е породы п р едставлены , 
главны м образом , хорошо проницаемыми песками, часто с гравием  и 
битой ракуш кой. Глубина, на которой вскры ваю тся пресные воды, и з
меняется от 20 м (на Ясхапской линзе) до 100 м (Ч еркезли н ская  л и н 
з а ) .  П ресные воды имеют общую м инерали зац ию  до 1,0 г/л. П одземны е 
воды с м инерали зац ией  от 1,0 до 3,0 г/л, как  правило, окоитуриваю т
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линзы пресных вод со всех сторон и зан и м аю т  незначительны е площа
ди, а поэтому практическое их значение невелико.

Зн ачительно  больш ее количество линз пресных вод разведано в 
Ю го-Восточных К а р а к у м а х  и Северных К а р а к у м а х  (в зоне вдоль 
р. А м у -Д ар ьи ) .

В Северных К а р а к у м а х  р азведан ы  и изучены Б ал -К у и п ская ,  Восточ- 
[Ю-Заунгузская, Д ж и л л и к у м с к а я  и Р епетекская  линзы пресных вод. Для 
перечисленных выш е линз х арактерн о  то, чго: а) все они в основном со
д ерж атся  в отлож ениях  неогена или неоген-четвертичпого возраста, 
обладающими в основном невысокими ф ильтрационны м и свойствами; 
5) з ер кал о  пресных вод вскры вается  на глубинах, не превышающих 
25— 30 м; в) наблю дается  законом ерное  увеличение мощности пресных

Рис. 1. С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  к р у п н ы х  п о д п е с ч а н ы х  л и н з  пр есн ы х  в о д  в
Т уркм ен и и .

1 — линзы пресных вод; 2 —  границы выделенных районов.

ю д от периферии к центру линзы, но не более 50 м; г) д ля  Восточпо-За- 
ш гузской линзы  хар актер н о  ещ е и то, что п лощ адь  подземны х вод с ми- 
ш рали зацией  от 1,0 до 2,0 г/л в несколько р аз  больш е площ ади  распро
странения пресных вод. В В осточно-Заунгузской  линзе  слабосолоповатые 
юды (от 1,0 до 2,0 г/л) о б л а д а ю т  значительны м и статическими запаса
ми, которые могут быть использованы  д ля  орош ения и водопоя, а также 
1.ля технического водоснабж ения.

В Ю го-Восточных К а р а к у м а х  изучены две  крупные подпесчаные 
ш изы  пресных вод •— К а р а б и л ь с к а я  и Б а д х ы зс к а я  (м еж дуречье  Тед- 
кеи— М ургаб  и М у р габ —А м у -Д а р ь я ) .  П ресны е воды со дер ж атся  в нео- 
ен-четвертичных отлож ениях, представленны х, главны м  образом , рых- 
[ыми песчаниками со слабы м и ф ильтрац ионн ы м и свойствами. Подземные 
юды вскры ваю тся  на глубинах  от  первых десятков до сотен метров, 
ю л ь ш а я  глубина, на которой вскры ваю тся  воды, и зн ач ительная  мощ- 
юсть пресных вод явились  преградой  к определению  подстилающего 
ю ж а  пресных вод линз.

Все выш еперечисленные линзы  о б лад аю т  значительны м и стати- 
!ескими (емкостными) зап асам и  пресных подземных вод, пригодных 
щя питья, водопоя, орош ения и технических целей.

А налитические проработки показы ваю т, что в случае применения
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Ясханского метода эксплуатации, оправдавш его  себя в течение многих 
лет, линзы пресны х вод типа Ясхапской линзы могут служ ить падеж ны м  
источником водоснабж ения  и орош ения.

Так, например, из аналитических расчетов, выполненных по Д ж и л -  
ликумской линзе, видно, что при сработке  лиш ь только  10% от общ его 
объема статических зап асо в  в течение 25-летней эксплуатации м о ж 
но получать 220 л/сек воды высокого качества  и 140 л/се к слабосолоио- 
ватых вод. Если ж е  вклю чить в эксп луатац и ю  все статические зап асы , 
которые м ож но отобрать  из линзы, тогда прогнозные эксплуатац ионн ы е 
запасы  увеличатся  до 1,0 м3/сек (имеются в виду воды с м инерали зац ией  
до 1,0 г /л) .

Ориентировочные подсчеты показы ваю т, чго прогнозные эк сп л у а 
тационные зап асы  пресных подземных вод крупных подпесчаных линз, 
располож енны х в К аракум ской  пустыне, оцениваю тся в 9,8 тыс. л/сек. 
Это то количество воды, которое м ож но получить только  за  счет с р а 
ботки статических запасов , без учета питания линз пресных вод. П р о 
гнозные зап асы  пресных вод конкретно по л инзам  распределяю тся  не
равномерно (табл. 1).

Таблица I
С в о д н ы е  д а н н ы е  по оценке 

(с  и с п о л ьзо ван и ем
п р о гн о з ны х  з а п а с о в  л и н з  пресны х вод  
д а н н ы х  Р. Н. К л ы ш н и к о в о й )

С т а т и ч е с к и е  з а 

П р о г н о з н ы е  э к с п л у а т а 
ц и о н н ы е  з а п а с ы  п р е с 

е Н а з в а н и е  л и н з н ы х  вод ,  р а с с ч и т а н н ы е
с
%
%

п а с ы ,  млн. м3 п о  с о п о с т а в л е н и ю  с 
Я с х а н с к и м  м е т о д о м  э к с 

п л у а т а ц и и ,  л / с е к

1. Я с х а н с к а я 9500 1300
2. Ч е р к е з л и н с к а я 1200 170
3. В о с т о ч н о -З а у н г у з с к а я 10000 730
4. Б а л к у и н с к а я 650 150
5. Д ж и л л и к у  м е к а я 5600 1000
6. Р е п е т е к с к а я 300 35
7. К а р а б и л ь с к а я 25000 4300
8. Б а д х ы з с к а я 14000 2160

■ И того 66250 9845
Ф

И з всего этого  количества зап асов  линзовых пресных подземных
вод на водоснабж ение  организованны м  путем (из Я схан а)  забирается  
около 300 л/сек и для  удовлетворения н у ж д  ж и вотноводов  около 30 — 
40 л/сек (из всех перечисленных выше пресны х вод ) .  Таким  образом , 
д а ж е  ориентировочные подсчеты показы ваю т, каким и большими неис
пользованными за п асам и  пресных подземных вод р асп о л агаю т  крупные 
подпесчаные линзы  пресных и солоноваты х вод в К аракум ской  пус
тыне.

О днако  все эти зап асы  пресных подземных вод линзового типа р а с 
полагаю тся либо в самой западной  части (П риузбойской),  либо в в о 
сточной части К ар аку м ско й  пустыни. Что ж е  касается  всей ц е н тр а л ь 
ной части К а р а к у м о в  (м еж д у  м еридианам и  К и зы л-А рват  и Т ед ж ен ) ,  то 
здесь не имеется ни одного крупного и надеж ного  источника пресных 
подземных вод, з а  счет которых м ож но было бы организовать  н а д е ж 
ное водоснабж ение. -Все сущ ествую щ ее здесь отгонное животноводство  
базируется  преимущ ественно на солоноваты х подземных водах. Н а  
участках  распространения  песчаны х массивов и отсутствия и рри гац и
онных систем пресные подземные воды, пригодные для  питья , население 
получает из-под такы рны х линз. И ногда  запасы  этих вод оказы ваю тся  
значительными и при правильно организован ном  водоотборе зап асы
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их сохраняю тся продолж ительное  время. Б о л ь ш а я  часть  такого  типа 
линз пресных вод к середине лета  исчезает. Поэтому ж ители этих рай
онов пустыни при лагаю т  м аксим ум  усилий к тому, чтобы к ак  можно 
больш е и своевременно захвати ть  поверхностный сток и погрузить его 
в грунт, от которого во многом зави сят  объемные зап асы  пресных вод 
в линзах . П одтак ы рн ы е  линзы  пресных подземных вод могут служить 
дополнительным источником, при наличии надеж ного  источника водо
снабж ения.

Н а дельтах  крупных рек (А м у-Д арьи , М ургаба  и  Т е д ж е н а ) ,  а так
же вдоль трассы  К ар аку м ск о го  к а п а л а  пресные подземные воды, при
годные д л я  питьевого водоснабж ения , можно в достаточном количест
ве получить из приканальны х линз. Т ак  к ак  эти линзы имеют почти по
стоянный источник питания (за  счет русловой ф и л ьтр ац и и ) ,  то их за
пасы могут удовлетворять  потребность в питьевой воде крупных сель
ских хозяйств п родолж ительное  время. Т аки м  образом , наименее об
водненной является  территория центральной части К аракум ской  пус
тыни. О бводнить эту  обширную территорию за  счет использования 
подземных вод возм ож но лиш ь только путем строительства водоводов 
и подачи  по ним пресной воды из соседних районов. К  таким  районам 
относятся па юге — предгорная равнина Ц ентрального  К опет-Д ага , па 
зап ад е  — линзы  пресных подземных вод Ч еркезли  и Ясхан и на восто
ке —■ р. А м у-Д арья  и все разведан н ы е  здесь крупные подпесчаные лин
зы пресных вод — В осточно-Заунгузская , Б ал к у и п ск ая ,  Джиллнкум- 
ская , Р еп етекская , Б ад х ы зск ая  и К ар аби л ьская .

Но преж де чем решить вопросы, связанны е с о р ганизац ией  водо
снабж ени я на базе  крупных подпесчаных линз пресных вод, потребуют
ся научное обоснование и натурные опыты для решения проблем, свя
занны х с разработкой  методики эк сплуатац ии  крупных линз пресных 
вод различны х типов. В первую очередь приступить к решению этих 
за д ач  д л я  тех крупных линз пресных вод, которые по своей природе не 
соответствуют тем условиям, которые характерны  д ля  Я сханской лин
зы. Т аки х  линз в К а р а к у м а х  значительно больше, чем линз пресных 
вод Я сханского типа. Известно, что Ясханский метод  спаренных си
стем лиш ь тогда экономически эф фективен, когда сохраняю тся  следую
щие условия: мощность пресных вод является  намного больш е мощно
сти соленых вод, залегаю щ и х  под пресными, и дебит скваж ины , отби
раю щ ей пресную воду, в несколько р аз  больш е дебита  скваж ины , от

бираю щ ей соленую воду (т. е. — = ^ >  1 )•
гп с Ч/с

(т„  — мощность пресных вод; т с — мощ ность соленых вод;
Q n — дебит пресной с кв аж и н ы  и Q c — дебит соленой скважины).
У с т ю р т  — Т у а р к ы р  — К р а с н о в о д с к и й  р а й о н .
Этот обширный по площ ади район вклю чает  в себя Северное 

П р и к ар або газье ,  отроги Устюрта (К ап л ан -К ы р  и Ч ел и и -К ы р ) ,  Учта- 
ган, Т уаркы р, Порсокупское плато, Чильма.медкумы и Красноводский 
п-ов.

С лож н ы е геологические условия, геоморфологическое и литологи
ческое строение территории, крайне м алое количество выпадаю щ их 
осадков, за  счет которых формирую тся подземные воды, создаю т усло- 
зия, при которых здесь н акапливаю тся  преимущ ественно воды высокой 
и повышенной минерализации.

П рактически  почти все водоносные комплексы и горизонты, выхо
дящ ие на поверхность земли и вскрытые бурением, со дер ж ат  подзем
ные воды, не пригодные д л я  водосн абж ения и орошения. Н а  всей этой 
обширной территории лиш ь только в песчаном м ассиве Ч и льм ам ед  в 
первом водоносном комплексе содерж атся  пресные подземные воды хо
рошего качества  и значительных запасов. Пресные подземные воды за 
легаю т в виде линзы, со всех сторон оконтуренной солоноваты ми и со
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леными подземными водами. Глубина зал еган и я  их зер к ал а  находится 
в прямой зависимости от гипсометрии рельеф а и изменяется от первых 
десятков до  сотен метров. В западной  части массива пресные п од зем 
ные воды содерж атся  в известняках  с хорошей водоотдачей, а па всей 
остальной территории — в песках с прослоями песчаников. Последние 
характери зую тся  слабы м и ф ильтрационны м и свойствами. М ощ ность 
пресных подземных вод закономерно увеличивается  от  периферии к 
осевой части линзы  и изменяется от 10 до 50 м.

Статические за п а с ы  пресных подземных вод оцениваются в 
6 км 3, а прогнозные эксплуатац ионн ы е 580 л/сек. И з  всего этого ко л и 
чества в настоящ ее время эксплуатируется  не более 20 л /сек д ля  удо
влетворения нуж д  имеющихся здесь сельских  хозяйств. Из излож енного  
ясно, что только утверж ден ны х запасов, д аю щ и х  право п р о ек ти р о ва 
ния, могут удовлетворить потребность в питьевой воде всех хозяйств, 
проектируемых в этом районе.

Более  мелкие линзы пресных подземных вод имеются на Краено- 
водском полуострове. Здесь, в западной  части полуострова в песках 
Октум, располагается  система мелких линз пресных вод, сум м арны е 
статические зап асы  которы х  оп ределяю тся  в  0,15 к м 3. П рогнозны е 
эксплуатационные запасы  оцениваются в 15 л/сек. П очти все количе
ство воды, которое мож но извлечь из этих линз, используется д ля  у д о 
влетворения н у ж д  завода. Если это количество воды в Красповодск 
подать из других источников, тогда  воду О ктумских линз можно будет 
передать для удовлетворения н у ж д  сельского хозяйства.

Ещ е брлее мелкие линзы пресных вод встречаю тся вдоль побе
реж ья  Каспия. Ч асть  этих линз уж е исчезла из-за сниж ения уровня 
моря, а небольш ая часть еще используется населением. Объем пресной 
воды в этого типа л и н зах  крайне ограничен и роль ее в общем б алан се  
водоснабж ения  небольш ая.

Таким образом , все водоснабж ение сельского хозяйства этой 
обширной территории м ож ет  быть организовано  за  счет подачи воды 
по трубопроводу из песков Ч и льм ам ед  и частично Октум.

Ч и л ьм ам едк у м ская  ли н за  пресных подземных вод  содерж ит в себе 
значительно бо льш е запасов , чем те, которые утверж дены . Т ак  как  
утверж денны е цифры  относятся только  к сам ой  западной  части линзы, 
т. е. к участку, на которсм  распространены  водоносные, хорошо п ро
ницаемые известняки акчаты льского  возраста . О риентировочно из 
всей линзы  мож но получить 300— 400 л /сек  пресной воды  высокого 
качества  (с м ин ерали зац ией  до 1,0 г /л) .

З а п а д н о - Т у р к м е н с к а я  н и з м е н н о с т ь .  Н е м а л о ва ж н о е  
значение в общ ем  б алан се  отю н н ы х  пастби щ  зан и м ает  территория З а 
падно-Туркменской низменности. П олученные м атери алы  гидрогеологи
ческих съемок, детальны х  разведок  и разведок  на нефть и газ п о к а з ы 
вают, что почти вся вскры тая  часть геологического р азр еза  в различной 
степени обводнена, но пригодных для  сельскохозяйственного в од осн аб 
ж ения подземных вод в районе не имеется. Зач асту ю  вскрытые п одзем 
ные воды имеют такой  химический состав и минерализацию , что их 
трудно применить д а ж е  д ля  опреснения. Те немногочисленные линзы  
подземных пресных вод, которые здесь ф ормируются за счет ф и л ь т р а 
ции поверхностного стока , стекаю щ его  с т а к ы р о з  и горных склонов  
З ап ад н о го  К опет-Д ага , по своим статическим и прогнозным э к с п л у а 
тационным зап асам  не позволяю т организовать  надеж ное  в о д о сн аб ж е
ние крупных сельских хозяйств. П ресны е воды этих линз  могут с л у 
ж и ть  дополнительны м источником питьевых и водопойных вод, при 
наличии н ад еж н о го  источника высококачественной воды. Н апри м ер , 
наиболее крупные по зап асам  скопления сл аб о м и н ерали зован н ы х  вод 
разведан ы  в  районе Бугдайли . Статические за п а с ы  по трем  наибо
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лее изученным л инзам  оцениваю тся всего лиш ь в 0,05 к м 3. Прогнозный 
эксплуатационные запасы  пресных и слабосолоноваты х вод  при усло
вии постоянного их искусственного пополнения за  счет сбо р а  'поверхно
стного стока составляю т: пресных вод, о б лад аю щ и х  питьевыми каче
ствами, до 10 л /сек  и солоноваты х вод, пригодных д ля  водопоя, до 
20 л/сек. Понятно, что б аз и р о в а ть  крупное водосн абж ение  на таких 
за п а с а х  пресных вод, которые требую т искусственного пополнения, 
представляет  больш ую  трудность и в р я д  ли экономически эф ф ектив
но. П оэтому д л я  организац ии  водоснабж ения  отгонного животновод
ства в Зап адн о-Т урк м ен ской  низменности требуется  осуществить 
перераспределение того количества воды, которым р ас п о л а га ет  весь 
производственный комплекс З а п а д н о й  Туркмении с тем, чтобы часть 
воды передать для  водосн абж ения  отгонного ж и вотн оводства  (исполь
зуя воду Ясханского  месторож дения, частично К азан д ж и к ск о го  и Дже- 
бельского).  Д ополни тельны м  источником питьевых и водопойных вод 
могут являться  пресные и солоноваты е воды мелких линз, формирую 
щ ихся за  счет ф и л ьтр ац и и  поверхностного стока . С целью  м аксим аль
ного использования поверхностного стока, форм ирую щ егося  здесь  на 
больш их п лощ адях , и надо отметить, в значительны х количествах  по
требуется  выполнить небольшой объем р або т  д л я  вы бора наиболее 
удобных со всех точек  зрения участков д ля  сбора и погруж ения атмо
сферных осадков.

Н аи б о л ее  эконом ически  эф ф ективно проблем а  водоснабжения 
зап ад н ы х  районов Туркмении в целом будет решена с приходом на ее 
территорию  ам ударьи нской  воды по К а р а к у м с к о м у  к а н а л у .

Резю м и руя  все вы ш еизлож енное, а т а к ж е  ан ал и зи р у я  материалы, 
представленны е многими авторам и  в XXXVIII томе «Гидрогеология 
С С С Р »  (Туркм енская  С С Р ) ,  мож но констатировать , что на равнинной 
части территории Т уркм ен истан а  еще имеются неиспользованные ре
сурсы  пресных и солоноватых подземных вод. З а  счет зап асо в  этих вод 
представляется  возм ож ность во многом улучшить, а в отдельны х рай
онах организовать  водосн абж ение  и частично орошение. В каж дом из 
выделенных районов вопросы, связанны е с использованием  подземных 
вод д л я  орошения и водосн абж ения , до лж н ы  реш аться  самостоятельно 
с проработкой  наиболее  экономически выгодных вариантов .

Все источники подземных вод, которыми р а сп о л агает  равнинная 
часть территории и которые мож но использовать  для водоснабж ения и 
орошения, представляется  возм ож н ы м  класси ф и ц и ровать  следующим 
образом^

1. К р у п н ы е  п о д п е с ч а н ы е  л и н з ы  п р е с н ы х  в о д .  Линзы 
пресных подземных вод этого типа имеют значительны е (2—:10 тыс. 
км 2) площ ади  распространения  и о б лад аю т  значительны ми статиче
скими за п асам и  подземных в о д  высокого  кач ества .  Н а  б аз е  этих 
зап асов  представляется  возм ож н ы м  организовать  не только водоснаб
ж ение отгонного ж ивотноводства , но и крупное промыш ленное водо
сн аб ж ен и е  различны х промы ш ленны х районов. П рим ером  может слу
ж и ть  Я схан ская  линза  пресных подземных вод, эксплуатац ия  которой 
для пром ы ш ленного  водосн абж ения осущ ествляется  с 1963 г.

Н а  территории К ар аку м о в  линз пресных вод типа Ясханской 
разведан о  значительнее количество. Аналитические расчеты, выполнен
ные Н. Г. Ш евченко, Р . А. Смирновой и А. М. Ш тейм аи (1971), показа
ли, что по наиболее  крупным л и н зам  мож но получить до 1000 л/сек 
пресных подземных вод с применением спаренных систем водозабор
ных скваж ин, хорошо оправдавш и х  себя  на Ясханском  водозаборе.

Д л я  тех линз пресных подземных вод, которые не подходят по 
своим гидрогеологическим условиям  к Ясханской ли н зе  и обладают 
значительны ми статическими зап асам и , эксп л у атац и я  спаренными
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систем ам и скваж ин  является  м ало  эффективной. С целью о п р ед ел е 
ния наиболее эф ф ективны х методов эксп луатац и и  такого  типа  линз 
пресных подзем ны х вод потребуется выполнить комплекс м атем ати ч е 
ских проработок  на различны х м аш и н ах  для  разработк и  наиболее  э к о 
номически эф ф ективны х эксплуатационны х конструкций. К р а з р а б о т 
ке вопросов, связан н ы х  с м атем атическим  моделированием  при оценке 
прогнозных эксплуатац ионн ы х зап асо в  линз пресных подземных вод, з 
Институте геологии у ж е  приступили.

Таким образом , крупные подпесчаные линзы  пресных подземных 
вод на современном этапе изученности всех сущ ествую щ их источников 
водоснабж ения на равнинной части  территории являю тся  наиболее 
надеж ны м  н экономически эф ф ективны м  источником питьевого вод о
снабж ения.

2. П о д т а к ы р н ы е  л и н з ы  п р е с н ы х  в о д. Л и н зы  пресных вод 
этого типа наиболее часто встречаются в Ц ентральны х  К ар аку м ах ,  в 
Зап адн о-Т уркм ен ской  низменности и на северо-западе  Туркмении. 
Ф ормирую тся они, главны м образом , за  счет поверхностного стока , 
собирающ егося на такы рны х и такы ровидны х п л о щ адях  как  внутри К а р а 
кумской пустыни, т а к  и на стыке предгорных равнин с песчаными м а с 
сивами. П ри  правильной организации сбора и хранения поверхностного 
стока эти зап асы  пресных вод могут служ ить  дополнительным источ
ником питьевого и водопойного водосн абж ения . Г аран ти рован н о  за  счет 
этих линз м ож но получить от долей до 10— 20 л/'сек пресной воды, при 
условии систематического  искусственного пополнения их запасов  за 
счет ф ильтрац ии  поверхностного стока. Конечно, пресные воды этих 
линз по своему качеству не всегда отвечаю т требованиям , п р е д ъ я в 
ляем ы м  к питьевым водам, однако  их роль в общем б алан се  питьевы х 
вод К ар ак у м о в  б ольш ая .

В. М. Г ольдберг  (1963), ан али зи руя  дан ны е по р азм ер ам  линз , 
х ар актер у  переходной зоны от пресны х к  солены м  подземным водам , 
изменению мощности пресных вод и их м инерализации, различны е 
гидродинамические парам етры , а т а к ж е  производительность в о д о за 
боров и его располож ения  в плане осуществил основные решения для 
прогноза изменения м ин ерали зац ии  отбираемой воды из линз, в том 
числе и подтакырных. И спользуя  приведенны е в его диссертации ф о р 
мулы, мож но прогнозировать , к ак  будет изм ен яться  м ин ерали зац и я  
воды во времени при работе  водозабора , располож ен ного  на п о д т а 
кырных линзах.

С больш ой детальностью  эти вопросы освещ аю тся в работе В. Д .  
Б аб у ш к и н а  и др. (1969).

3. П р и р у с л о в ы е  и п р и к а н а л ь н ы е  л и т г з ы  п р е с н ы х  
в о д .  К этому типу линз относятся линзы, которые своим сущ ествова
нием обязан ы  подрусловой ф ильтрац ии  рек и ирригационных систем. 
В связи  с тем, что прирусловые и при кан альн ы е  линзы  пресных вод  
имеют практически постоянный источник п и тан ия  (подрусловая  ф и л ь т 
р ац и я) ,  орган и зац и я  водосн абж ения  н а  их з а п а с а х  является  вполне 
реальной. Н есмотря на то, что для этого типа линз х ар актер н а  о гр а н и 
ченная площ адь  распространения, относительно небольш ая мощ ность 
пресных вод, их зап асы  постоянно пополняются и поэтому м ож но п л а 
нировать  широкое их использование для удовлетворения нуж д  сельско
го хозяйства. П р ак ти к а  показы вает , что водозаборы  п рои зводи тель
ностью в 10— 20 л /сек  могут рабо тать  в течение всего срока  его эк с 
плуатации.

В опросам эк сплуатац ии  п ри канальны х и прирусловых пресных вод 
посвящ ена больш ая  работа  И. А. Сорокиной (1967, 1969). Ею на при
мере линз пресных вод дельты  А м у-Д арьи  рассчитаны водозаборы  и 
вы работан  раци ональны й реж и м  эксп луатац и и  пресных подземных вод
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п ри канальны х и прирусловых линз. И спользуя  методы м атем атическо
го м оделирования , автор реш ает  вопросы эксплуатац ии  этих л,инз при 
различны х гидродинамических условиях, т. с.  при продвиж ении со л е
ных вод, подстилаю щ их линзу, при  влиянии прослоев в водоносном 
слое па подтягивание соленых вод снизу, а т а к ж е  определение скоро
стей движ ения боковой и н и ж ел еж ащ ей  границы р а зд ел а  пресных и 
соленых подземных вод в линзе  при работе  в о д о забо р а  и отсутствии 
питания линз пресных вод.

Таким образом, проблем а использования при кан альн ы х  и при
русловых линз пресны х вод и оценка их прогнозных эксп луатац и он 
ных зап асов  успешно решена аналитически, а такж е с применением 
методов математического  моделирования.

4. Л  II п з ы п р е с н ы х  п о д з е м н ы х  в о д  п о б е р е ж ь я  К а с 
п и й с к о г о  м о р я .  Этот тип линзовы х подземных вод известен лишь 
вдоль  прибреж ной зоны Красноводского  полуострова. Ф ормирование 
их происходит за  счет  конденсации п ар о в  воздуха. П о своим запасам  
пресных вод, по площ ади  распространения  и мощ ности практическое 
значение их небольш ое. З д есь  м сж н о  получить ли ш ь  сотые ;и тысячные 
доли л/сек пресной воды, часто не отвечаю щ ей требованиям , предъяв
л яем ы м  к питьевым водам. П о  мере отступления Каспийского моря 
эти линзы  постепенно исчезают.

Таким об р азо м , несмотря н а  каж у щ у ю ся  безводность, К а р а к у м 
с кая  пустыня р а сп о л агает  значительными, еще неиспользованными 
ресурсами пресных подземных вод. И м ею тся  реальны е  возможности 
увеличить их зап асы  не только за  счет ввода в эк сп л у атац и ю  природ
ных линз, но и за  счет ф орм ирования  искусственных линз пресных и 
солоноваты х подзем ны х вод.

Реш ение такой  зад ач и  требует  учета сл о ж н ы х  гидрогеологических 
условий, в которых происходит ф орм ирование  и эксп л у атац и я  такого 
типа месторож дений пресных подземных вод.

Традиционны е методы аналитических расчетов, прим еняем ы е для 
оценки зап асов  подземных вод, помимо их больш ой трудоемкости, 
имеют ограниченные возм ож ности  с точки зрения учета сложных 
природных условий месторож дений пресны х вод, а т а к ж е  тех процес
сов, которые происходят  под воздействием  эк сп л у атац и и  во д о забо р а
ми. Все эти динамические процессы представляется  возм ож н ы м  иссле
д о в ать  и учесть путем матем атического  м одели рован ия  с применением 
аналоговы х и вычислительных машин. М етод  м атем атического  модели
рования позволит н аи бо л ее  эф ф ективно решить зад ач и  по определению 
оптим альны х расходов водозаборны х сооружений и прогнозны х экс
п луатационны х зап асов  пресных подземных вод.
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К Р А Т К И Е  С О О Б Щ Е Н И Я

к .

О. М. ПАНАСЕНКО,  К. В. ТИУНОВ 

О Г Е О Л О Г И Ч Е С К О М  С Т Р О Е Н И И  К У Б А -Д А Г А

К у б а д а г с к о е  ш о в п о -г л ы б о в о с  п о д н я т и е  я в л я е т с я  о д н и м  из нем н оги х  ран о н о в  
Т уркм ении ,  где на  д н е в н у ю  п о в ер х н о сть  в ы х о д я т  д р е в н и е  м а гм а т и ч е с к и е  о б р а з о в а н и я .  
Э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  н а р я д у  с оп р ед ел ен и ем  геотектонической  п р и н а д л е ж н о с т и  и х а 
р а к т е р а  в з а и м о о т н о ш е н и я  с Б о л ы п с б а л х а н с к о п  а н т и к л и н а л ь ю  я в и л о сь  причиной, что 
в последнее  в р е м я  эт а  с т р у к т у р а  п р и в л е к а е т  зн а ч и т е л ь н о е  в н и м а н и е  и ссл ед о в ател ей ,  
за н и м а ю щ и х с я  в о п р о с а м и  геологии  С е в е р о -З а п а д н о й  Т уркм ении .

Б о л ь ш а я  ча сть  К у б а д а г с к о г о  ш о в н о -г л ы б о в о г о  п о д н я т и я  с к р ы т а  п о д  в о д а м и  
К р а с н о в о д с к о г о  з а л и в а  и н о в е й ш и м и  п о к р о вн ы м и  о б р а з о в а н и я м и .  Н а  п оверхности  
о б н а ж а ю т с я  л и ш ь  ч а с т ь  с еве рного  к р ы л а  и о т д е л ь н ы е  у ч а с т к и  св о д а .  С у д я  по этим  
в ы х о д а м ,  К у б а д а г с к о е  п о д н я т и е  п р о т я г и в а е т с я  в ш п р о т н о м  н а п р а в л е н и и  более  чем 
на 50— 60 км, им еет  плоский  с в о д  н четко в ы р а ж е н н о е  севе р но е  кры ло .  В з а п а д н о й  и 
ц е н т р а л ь н о й  ч а с т я х  К у б а д а г с к о г о  п о д н я т и я  эт о  к р ы л о  с л о ж е н о  в ер х н ею р ск и м и  и 
нсо ко м скн м п  о т л о ж е н и я м и ,  по к р у т о м у  в з б р о с у  на  них  н а д в и н у т ы  п ороды  м а г м а т и 
ческого я д р а .  Н е п о с р е д с т в е н н о 'в  тек т о ни ч еск о м  'к о н так те ,"  по т а к  н а з ы в а е м о й  К у б а -  
д аг ск о й  ф л ек су р е ,  ю рски е  и неоком ски е  о т л о ж е н и я  м е с т а м и  п р и о б р е т а ю т  в е р т и к а л ьн о е  
и д а ж е  оп р о ки н у то е  за л е г а н и е .  Ш и р и н а  ф л е к с у р ы  250— 300 м, п р о т я ж е н н о с т ь  ее  д о  
!С км. В более  северной ,  К ю р я н ы н с к о й  ф л е к с у р е  п о р о д ы  в е р х н е г о  м ела  и п ал ео ге н а  
им ею т севе р но е  п ад ен и е  п од  угл о м  40— 60°. Ш и р и н а  этой  ф л е к с у р ы  д о  2 км , п р о т я 
ж е н н о с т ь  н е  менее  45 км . С е в ер н ее  п р о и с х о д и т  резк о е  (д о  10— 1'5°) у м ен ь ш ен и е  
н а к л о н а  слоев,  м е стам и  н а б л ю д а е т с я  почти го р и з о н т а л ь н о е  з а л е г а н и е  (С м о лк о ,  1961).

Д л я  К у б а - Д а г а  х а р а к т е р н о  г о р с т о о б р а з н о с  строение,  при эг о м  горстосам  я д е р -  
н а я  ч а сть  ст р у к т у р ы  с о о тв е тств у ет  в о з в ы ш е н н о с т я м  Ш а х - А д а м  п К а р а - Д а г  н в о з в ы 
ш енной  части  п о л у о стр о в а  Я н г а д ж а .  Д л я  б ольш ой  части  с т р у к т у р ы  х а р а к т е р н а  Щ 1: 
в ер си я  р ел ь еф а ,  т а к  к а к  к а р б о н а т н ы е  п о р о д ы  северного  к р ы л а ,  ко то р ы м  с о о т в е т с т в у 
ет  г р я д а  К у б а -Д а г ,  з а л е г а ю т  на  б о л ь ш о м  п р о т я ж е н и и  на более  вы со ки х  в ы со тн ы х  
о тм етк ах ,  чем м а гм а ти ч е с к и е  п о р о д ы  р а з м ы т о г о  я д р а  с т р у к т у р ы .  И склю чен и ем  я в л я 
ется  то л ьк о  в о с то ч н а я  часть ,  где  в отличие  от  з а п а д н о й  л ц е н т р а л ь н о й  частей  с т р у к 
т у р ы  вм есто  п а л е о зо й с к и х  и з в е р ж е н н ы х  п о р о д  о б н а ж а ю т с я  верхн ею рски е  о с ад о ч н ы е  
о б р а з о в а н и я .  О д н а к о  в ед и н и ч ны х  в ы х о д а х  м о ж н о  н а б л ю д а т ь  их" 'т р а н с г р е с с и в н о е  
з а л е г а н и е  па  п алеозое .  В осточнее,  н а  о стр о в е  Д а г - А д а ,  на  м агм а т и ч е с к и х  п а л е о з о й 
ских п о р о д а х  з а л е г а ю т  в а л а н ж и н с к н е  о т л о ж е н и я .  Р а н е е  А Д й .  С м о л к о  (1961) у к а з ы 
в а л ,  что К у б а д а г с к о е  п о д н я т и е  о с л о ж н е н о  и с к л а д к а м и  в т о р о г о  п о р я д к а .  О д н а к о ,  по 
н а ш е м у  мнению, не  менее  п р ав о м о ч н о  п о л о ж ен ие ,  что п о д н я т и е  поперечны ми н а р у ш е 
ниям и  р а з б и т о  н а  о т д е ль н ы е  блоки , о т л и ч а ю щ и е с я  р а з н о а м п л п т у д н ы м  х а р а к т е р о м  
д в и ж е н и я .  В этой  свя зи  в ы х о д ы  м а гм а ти ч е с к и х  п о р о д  о б н а ж а ю т с я  не в я д р а х  а н ти 
к ли н алей  в т орого  п о р я д к а ,  а п р е д с т а в л я ю т  п о в ер х н о сть  более  п о д н я т ы х  блоков. Ю ж 
н ое  к р ы л о ,  с о г ла сн о  о п р е д е л е н и я м  глубин з а л е г а н и я  м а гн и т н ы х  масс, к о то р о е  м о ж н о  
сч и т а ть  при м е рно  с о о тв е тс тв у ю щ и м  п о в ер х н о стя м  п ал е о зо й с к о г о  ф у н д а м е н т а ,  им еет  
с т у п ен ч аты й  х а р а к т е р .  А м п л и т у д а  п о г р у ж е н и я  о т д е л ь н ы х  ступеней  по р а з р ы в н ы м  
н а р у ш е н и я м  р а в н а  0,5— 1 км. Ш и р и н а  ступеней  д о с т и г а е т  5— 10 км. М о щ н о с т ь  о с а д о ч 
ного  чехла  в ю ж н о м  н а п р а в л е н и и  у вел и ч и в а е т с я .  Н а  з а п а д н о м  окончании  п о д н я т и я  
на  п а л е о зо е  за л е г а ю т ,  п о -ви д и м о м у ,  н е о ге н -ан тр о п о г ен о в ы е  о т л о ж е н и я ,  на  в о сто ч н о й  
части стр у кт у р ы ,  к а к  м о ж н о  с у д и т ь  по ан а л о ги и  с д а н н ы м и  о ге ологическом  строен и и  
о с т р о в а  Д а г - А д а  и д а н н ы м и ,  получен н ы м и  при стр у к т у р н о -п р о ф и ль н о м  бурении ,  в 
с о с т а в  о с ад о ч н о го  ч е х л а  в х о д я т  н а р я д у  с н ео ге н -ан тр о п о ген о вы м и  н ео ко м ски е ,  а 
в о з м о ж н о ,  и ю рские  о б р а з о в а н и я .

З а п а д н о е  п о г р у ж е н и е  К у б а д а г с к о г о  п о д н я т и я ,  скр ы то е  п од  в о д а м и  К а с п и й с к о го  
м оря ,  с р е з а е т с я  си стемой  р а з л о м о в  с е в е р о -з а п а д н о г о  п р о сти р ан и я ,  к оторы е ,  п о -в и д и м о 
му, я в л я ю т с я  п р о д о л ж е н и е м  р а з л о м о в ,  о г р а н и ч и в а ю щ и х  К у б а - Д а г  с ю га  (К о р н е в ,  
1960). Н. П . Л у п п о в ы м  (1957) у с т а н о в л е н о ,  что н а  во сто к е  К у б а - Д а г  о т д е л я е т с я  от 
Б о л ь ш о г о  Б а л х а н а  н е б о л ь ш о й  сед ловиной .

Как показали результаты  бурения, непосредствен но з а  Д ар дж и н ск и м  попереч
ным разрывным наруш ением , ограничиваю щ им с востока К убадагск ое поднятие, на п а
леозойских гранитах на глубине 455 м зал егает  акчагыл. Д а л е е  на восток в р азр езе  
появляю тся бол ее др евние отлож ения. О днако зд есь  ю ра, по-видим ом у, отсутствует,
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а  д л я  м е л о в ы х  и п а л е о ге н о в ы х  о т л о ж е н и и  х а р а к т е р е н  р е зк о  с о к р а щ е н н ы й  разрез ._0т_  
з а п а д н о г о  о к о н ч а н и я  Б о л ь ш о г о  Б а л х а н а  э т о т  у ч а с т о к  ( Д а р д ж н н с к и й  блок)  отделяется" 
по переч ны м  р а з р ы в о м  а м п л и т у д о й  б о л ее  1,5 км .

Т а к и м  о б р а з о м ,  р а з д е л я ю щ а я  К у б а д а г с к о е  и Б о л ь ш з б а л х а н с к о е  п о д н я т и я  струк
т у р н а я  се д л о в и н а  в течение ю рского ,  м е л о в о го  и  п ал ео ге н о в о го  в р е м е н и  б ы л а  сравни
тельн о  усто й ч и вы м  у ч а стк о м .  Л и ш ь  в п о эд н еп л и о ц ен о в о е  в р е м я  э т о т  у ч а с т о к  с та л  об
л а с т ь ю  зн а ч и т е л ь н о го  п р о ги б а н ия ,  вс л е д с т в и е  чего о б р а з о в а л а с ь  с т р у к т у р н а я  седловина 
(Б е л е к с к и н  п р о ги б ) .

В течение р а н н е -  и ср ед не ю р ск о г о  в рем ени  р а й о н  К у б а - Д а г а  п р е д с т а в л я л  возвы
ш ен н ую  суш у. Н а ч а в ш и с ь  в п о зд н е ю р с к у ю  эпоху ,  н и с х о д я щ и е  д в и ж е н и я  о х в а т и л и  в 
в а л а н ж и н с  почти всю п л о щ а д ь  К у б а д а г с к о г о  п о д н ят и я .  В а п г -а л ь б с к о е  в р е м я  продол
ж а л о с ь  о б щ ее  о п ускание ,  п р е р ы в а в ш е е с я  к р а т к о в р е м е н н ы м и  п о д н я т и я м и ,  вследствие  
к о т о р ы х  п р о и сх о д и л  р а з м ы в  р а н е е  о б р а з о в а в ш и х с я  о тл о ж е н и й .  П о д о б н о е  ж е  развитие 
п р о д о л ж а л о с ь  в течение п о зд н е го  м е л а  и б о л ьш ей  части  п ал ео ге н а .  В н а ч а л е  миоце
новой эпохи  о б р а з о в а л а с ь  К у б а д а г с к а я  а н т и к л и н а л ь ,  а т а к ж е  р а з р ы в н ы е  наруш е
н и я  и ф л ек су р ы ,  о г р а н и ч и в а ю щ и е  ее  с севера .  У гло в о е  н есо г ла си е  п од  ср е д н и м  миоце
ном  м е стам и  (на  ф л е к с у р а х )  п р е в ы ш а е т  45а. О ч евидно ,  в это  в р е м я  п р о и сх о д и л и  по
д в и ж к и  б локов  ф у н д а м е н т а  по п о переч ны м  р а з р ы в а м .  В ■ позднемиоценс  во-раннеплне- 
ц ен о в о е  в р е м я  в р е з у л ь т а т е  п р о д о л ж и в ш е г о с я  в о з д ы м а м и я  на п л о щ а д и  К уб ад агско го  
п о д н я т и я  о б р а з о в а л с я  горны й  р ел ь еф  и у  п о д н о ж ь я  гор п р о и с х о д и л о  н а к о п л е н и е  про- 
л ю в и а л ь н о й  кю р я н ы н ск о й  свиты .  'С о  с р ед н е п л и о ц ен о в о г о  вр ем ен и  н а ч а л  оф ормляться  
Б е ле к ск и й  прогиб ,  р а з д е л и в ш и й  К у б а д а г с к о е  и Б о л ы п е б а л х а н с к о е  п о д н ят и я .  В это  же 
в р е м я  н а ч а л о с ь  и н тен си вн ое  с ту п ен ч ато е  оп у с к а н и е  ю ж н о й  части К у б а -Д а г а .

В  1995 год у  с о т р у д н и к а м и  В И М С а  J1. Г. О п а р ы ш е в о й ,  А. С. С т о л я р о в ы м  и дру
гими (1971) в  п р е д е л а х  м а с с и в о в  м а г м а т и ч е с к и х  п о р о д  Ш а х - А д а м  и К а р а д а г  было 
о б н а р у ж е н о  ги д р о т е р м а л ь н о е  п о л и м е т а л л и ч е с к о е  о рудение .  В п о с л е д с т в и и  (в 1966 — 
1967 го д а х )  на  эти х  м а с с и в а х  Б .  И. С е л и в а н о в ы м  бы ли  п р о в е д е н ы  п о и ск о в ы е  работы. 

Р у д о п р о я в л е н и я  с в я з а н ы  с к р у п н ы м и  су б ш и р о т н ы м и  р а з р ы в н ы м и  н а р у ш е н и я м и .  Наи
более  и н тен си в н ая  м и н е р а л и з а ц и я  с в я з а н а  с р у д о п р о я в л е н и е м  К а р а д а г ,  приуроченным 
к  н а р у ш е н и ю ,  о п е р я ю щ е м у  гл а в н ы й  ( Ц е н т р а л ь н ы й )  р а зл о м ,  и с р у д о п р о я в л е н и е м ,  рас
п о л о ж е н н ы м  восточнее,  в  зо н е  Ц е н т р а л ь н о г о  н а р у ш е н и я ,  в р ай о н е  горы  С т олов ой .  Во 
вто р о м  н а р у ш е н и и  о т м е ч а е т с я  п р е и м у щ е с т в е н н о  м е д н а я  м и н е р а л и з а ц и я .  Н а  участках 
р у д о п р о я в л е н и я  Л .  Г. О п а р ы ш е в о й ,  А. С. С т о л я р о в ы м  и д р у г и м и  в ы д е л я ю т с я  стадия 
д о р у д н о г о  м е т а с о м а т и ч е с к о го  г и д р о т е р м а л ь н о г о  и зм е н е н и я  п о р о д  и четы ре  стадии 
г и д р о т е р м а л ь н о г о  процесса ,  р а з д е л е н н ы е  м е ж д у  собой  тект о ни ч ески м и  подвижками.
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О. М. ПАНАСЕНКО

О В О З Р А С Т Е  И Р А С Ч Л Е Н Е Н И И  К Р А С Н О Ц В Е Т Н О И  М О Л А С С Ы  
Т У А Р К Ы Р А

Р а с с м а т р и в а е м ы й  к о м п л е к с  о т л о ж е н и й  о б н а ж а е т с я  и в с к р ы т  н еглуб окими  с к е а ж н -  
н ам и  н а  Т у а р к ы р е  и о д н о й  гл у б о к о й  на Д ж а м а л е .  В п е р в ы е  к р а с н о ц в е т ы  к а к  а м а и б у л а к -  
с к а я  с ви та  п е р м с к о -т р и а с о в о го  в о з р а с т а  о писаны  Н. П. Л у п п о в ы м  (Л932). Л .  Д .  К ипа-  
рисова  и В. С. К у р б а т о в  (1952) вы д е ли л и  из с о с т а в а  свиты  ф ау н и сти ч ес ки  о б о с н о в а н 
ный н и ж н и й  триас .  П о л н а я  м о щ н о ст ь  т о л щ и  т у а р к ы р с к и х  кр а с п о ц в е т о н  (м о л а с с ы ) ,  по 
п аш ей  оценке,  с о с т а в л я е т  о к о л о 4 2 0 0  м. Э та  т о л щ а  по литолопическим  п р и з н а к а м  д е л и т 
ся ее и с с л е д о в а т е л я м и  п о -р а зн о м у  —  н а  свиты, п одсви ты ,  то л щ и ,  горизонты ,  пачки, 
циклы. Н а и б о л е е  д р о б н о е  деление ,  х о р о ш о  о т о б р а ж а ю щ е е  в е р т и к а л ь н о е  изм ен ен и е  с о 
с т а в а ,  п р е д л о ж е н о  В. А. Б о ч а г о в ы м ,  В. Л .  Г ер ш к о ви ч ем ,  Б .  И . П и гу л ь с к и м  и др. Н е  
о б с у ж д а я  о б о сн о в а н н о с ть  у п о т р е б л е н и я  эти м и  а в т о р а м и  т е р м и н о в  «свита»  и «горизонт»,  
в д а л ь н е й ш е м  буде м  п о л ь з о в а т ь с я  п р и в ед ен н ы м и  н а и м е н о в а н и я м и  (табл .  1). Н а м и  п р е д 
л а г а е т с я  д е л е н и е  м о л л а с ы  н а  тр и  т р а н сг р есси в н ы х  ри т м а ,  с л о ж е н н ы х  в осн ован и и  г р у б о 

о б л о м о ч н ы м и  о т л о ж е н и я м и ,  а в к р о в л е — м ел к о о б л о м о ч н о -г л ин и ст ы м и .  Р и т м ы  р а з д е л е н ы  
п ер ер ы в а м и ,  гр а н и ц ы  их н о с я т  сл е д ы  р а зм ы в о в .  Е. А. С в е ш н и к о в  и Л. Б .  Х а л е з о в  ( р а 
боты  1956— 1960 гг.) р а з д е л и л и  к р а с н о ц в е т ы  на  I, I I ,  I I I  к и з ы л к а и н с к и е  и « а м а н б у л а к -  
скую » свиты, н и ж н и е  ча сти  ко т о р ы х  с о с т а в л я ю т  гр у б о о б л о м о ч н ы е  толщ и .  I к н зы л к а н н -  
с к а я  о т в е ч а е т  больш ей  части  з ы д е л я е м о г о  н ам и  I р и тм а ,  II  к и з ы л к а и н с к а я  —  п о л н о 
стью II ритму, а I I I  к и з ы л к а и н с к а я  и « а м а н б у л а к с к а я »  с в и т ы — I I I  ритм у .

Н и ж н е т р и а с о в ы е  слои без п е р е р ы в а  з а л е г а ю т  на  а м а н б у л а к с к о й  свите,  с л е д о в а т е л ь 
но, ее  к р о в л я — в е р х н я я  гр а н и ц а  перм ской  системы. В н а с т о я щ е е  в р е м я  б урен и ем  севернее  
К и э ы л к а я  в с к р ы т а  п о д о ш в а  а м а н б у л а к с к о й  свиты, к о т о р а я  с о д е р ж и т  зд есь  в осн ован и и  
о б л о м ки  ср ед н е п а ле о зо й с к и х  п о р о д  и н а л е г а е т  па в ы в е т р е л у ю  и р а з м ы т у ю  повер х н о сть  
г а б б р о ,  о тн о си м ы х  б о л ь ш и н ств о м  и ссл е д о в а т е л е й  т а к ж е  к  с р ед не м у  п а л ео зо ю . Т аки м  
о б р а з о м ,  на  р а з н о в о з р а с т н о й ,  ви ди м о ,  к р о в л е  сред него  п а л е о з о я  з а л е г а е т  н е д а т и р о в а н 
н ая  п о д о ш в а  а м а н б у л а к с к о й  свиты, сл ед о в а т е л ь н о ,  о р а з м е р е  п е р е р ы з а ,  к а к  и о г л у б и 
не ср ез а  п о д с т и л а ю щ и х  свиту  пород ,  п р я м о  с у д и ть  нельзя .

В по д о ш ве  « п е р м о -т р и а с а »  па М а н г ы ш л а к е  о б н а р у ж е н а  ф л о р а ,  по м нению  Т. А. 
С и кст ел ь  (1964) и А. И. Л е в е н к о  (1966),  п е р е х о д н а я  по в о з р а с т у  от  позднего  к а р б о н а  
к ранней  перми. М о щ н о с т ь  д о т р н а с о в о й  части  р а з р е з а  на  Т у а р к ы р е  б ольш е  (3500 м ) ,  
чем на М а н г ы ш л а к е  (3000 м ) ;  м ед л ен н о  н а к а п л и в а ю щ и е с я  а л е в р о л и т о -а р г и л л и т о в ы е  
п ачки  з а н и м а ю т  свы ш е 50%  т у а р к ы р с к о г о  р а з р е з а ,  в  м а н г ы ш л а к с к о м  —  ок о л о  2 0 % ;  
о более  б ы ст ром  з а х о р о н е н и и  о с а д к о в  н и зо в  м а н г ы ш л а к с к о г о  к о м п л е к с а  в ср а в н е н и и  
с а м а н б у л а к с к о й  свитой  г о в о р я т  и менее м н огочи слен н ы е с л ед ы  в п у т р и ф о р м а ц и о н н ы х  
р а з м ы в о в .  Н а п р а ш и в а е т с я  п р е д п о л о ж е н и е  о б о л ь ш е м  о б щ е м  времени, з а т р а ч е н н о м  
н а  н а к о п л е н и е  а м а н б у л а к с к о й  сви ты  Т у а р к ы р а ,  чем п о н а д о б и л о с ь  п а  о б р а з о в а н и е  бир-  

кутской , о тп ан ск о й  и д о л н а п и н с к о й  сви т  М а н г ы ш л а к а ,  и о больш ей  д р е в н о с ти  п о д о ш 
вы т у а р к ы р о к о й  м ола ссы ,  чем о б н а ж а ю щ е й с я  части  би р к у тск о й  свиты  с п ер ех о д н о й  
флорой .  П о э т о м у  с а м ы е  низы  кр а с п о ц в е т п о й  м о л а с с ы  Т у а р к ы р а  мы у с л о в н о  относим  
к в ер х ам  в ерхнего  ка р б о н а .

П а ч к и  г р у б о о б л о м о ч н ы х  о б р а з о в а н и й  н и ж н и х  ча стей  тр е х  вы д е ле н н ы х  р и тм о в  мы 
п р е д п о л а г а е м  с в я за н н ы м и  с м а к с и м у м а м и  п р о я в л е н и я  тр е х  п о зд н е гер ц и н ск и х  т е к т о н и 
ческих ф а з  (астури й ской ,  з а а л ь с к о й  и п ф а л ь ц е к о н ) ,  и м евш их  место с о о тв е тств ен н о  
в конце к а р б о н а ,  в конце  ранней  перми и в кон ц е  п оздн е й  перми. П р е д п о л о ж е н и я  о х р о 
нологической  приуроченности  н а з в а н н ы х  ф а з  б а з и р у ю т с я  на  м а т е р и а л а х  м н огочи слен н ы х  
оп ределен и й  а б с о лю тн о го  в о з р а с т а  осн о вн ы х  ф а з  г р а н н т о о б р а з о в а п и я ,  м е т а м о р ф и з м а  
и с к л а д ч а т о с т и  в А л т а е ,  С а л а и р е ,  С а я н а х ,  К а з а х с т а н е ,  Т я н ь -Ш а н е ,  У р а л е ,  М у г о д ж а р а х ,  
К а в к а з е  и д р у г и х  регионах .  Эти  д а н н ы е  стат и сти ческ и  о б о б щ е н ы  в р а б о т е  М. М. Р у б и н 
ш тей н а  (1967),  в ы в о д ы  кото р о г о  н а х о д я т  п о д т в е р ж д е н и е  во  м н оги х  д р у г и х  и с с л е д о в а 
ниях. И з л о ж е н н ы е  с о о б р а ж е н и я  д а ю т  нам  в о з м о ж н о с т ь  вп ер в ы е ,  х о т я  и условно ,  
ст р а т и ф и ц и р о в а т ь  т у а р к ы р с к у ю  в е р х н е п а л е о з о й с к у ю  м о л а с с у  (табл .  1).

М а и г ы ш л а к с к а я  м о л а с с а  о т л и ч а е т с я  х а р а к т е р н ы м и  о со б е н н о ст ям и  (Ш л ези н ге р ,
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Таблица 1

Ритмы* О тделы * К авказ Туаркы р** М ангы ш лак

III
Тд

700 м
м о р ск и е

отлож ен и я

г о р и зо н т ы :
1) п есч ан и к о
во-глинисты й,
2 ) грав ел и то
песчаниковы й,

м о р ск и е
отлож ен ия

свиты:

1350 м 3 ) к онглом ера- 
товый

к расноц веты

п ер ер ы в ,
разм ы в

м ор ск и е
отлож ен и я

свиты  :
1) к онглом ера-

товая,

2) ал евр ол ито-  
аргиллитовая,

конглом ераты , 
м аксим ум  к р а
сн оцветн ости

с е р о ц в е т н о 
красноц ветны е  

глины и п есч а
ники

долнапинс-
кая

11
1600 м

Р а 
1500 м

конглом ераты

3 ) верхняя  
аргиллитовая,

4 ) п есч ан ик ово-  
аргиллитовая,

кра н оц в етн о- 
сер о ц в е тн ы е  

глины и п есч а 
ники  

кр асноцветны е  
песчаники отпанская

у г л о в о е  н е с о 
гласи е  

к онглом ераты

5) п есч ан и к о-  
в о-к он гл ом ер а-  

товая,

красноц ветны е
песчаники

I
1250 м

Pi
1400 м

к расноц ветны е
песчаники

6) верхняя  
туф оген н ая ,
7) ср едн яя  

аргиллитовая,
8) ниж няя  

туф оген н ая,
9 ) ниж няя  

аргиллитовая,

сер оц ветн ы е
песчаники

аргиллиты биркутская

С 3
6 0 0  ы

конглом ераты
эф ф уэивы

10) п е с т р о ц в е т 
ная

* М о щ н о с т и  р и тм о в  и о т д е л о в  п р и в о д я т с я  д л я  Т у а р к ы р а .
** Г о р и зо н т ы  и сви ты  по В. А. Б о ч а г о в у ,  В. Л .  Г ер ш к о в и ч у ,  Б .  И . П и гу л ь с к о м у  и 

др . ,  р а б о т ы  1952— 1963 гг.

1965): б и р к у т с к а я  свита  (ок о л о  400 м) состо и т  п р еи м у щ е ств ен н о  из голуб овато -серы х  
ар г ил л и то в ;  о т п а н с к а я  с в и т а  (ок о л о  1400 м) п е с ч а н и к о в а я ,  в н и ж не й  части  в основном 
се р о ц в е т н а я ,  в вер х н ей — к р а с н о ц в е т н а я ;  до .тн ап и н ска я  овита  (о к о л о  1000 м) аргиллм- 
т о в о -п е с ч а н и к о в а я  к р а с н о ц в е т н а я ,  в в е р х  по р а з р е з у  ко л и ч ест во  п р о с л о е в  зел ен о в а то 
серы х  п о р о д  с о к р а щ а е т с я  д о  по л н о го  и с ч е зн о вен и я  и п о я в л я е т с я  н еск о л ьк о  прослоев 
м ел к о гал еч н о го  к о н г л о м е р а т а .  Т а к о е  строен и е  м а н г ы ш л а к с к о й  м о л а с с ы  п о з в о л я е т  нам 
провести  ее  р и т м о -с т р а т и гр а ф и ч е с к о е  со п о с т а в ле н и е  с т у а р к ы р с к о й .  О с н о в а н и е  первого 
р и тм а  в М а н г ы ш л а к е  не вскры то ,  вто р о й  ри тм  н а ч и н а е т с я  с к р а с н о ц в е т н ы х  песчаников 
о тп ан ск о й  свиты ,  с м е н я ю щ и х  сероц вет н ы е ,  и  третий  ритм  —  с п о я в л е н и я  мелкогалеч
ных к о н г л о м е р а т о в  д о л н а п и н с к о й  сви ты  и м а к с и м у м а  ее  к р асн о ц вет по с ти .  З а а л ь с к а я  
ф а з а ,  в ер о я тн о ,  п р и у р о ч ен а  ко  врем ен и  н а к о п л е н и я  к р а с н о ц в е т н ы х  песч ан и ков  отпан
ской свиты: к р аем о ц ветн о сть  с в и д е т е л ь с т в у е т  о п о я в л ен и и  в р е з у л ь т а т е  о р о ге н е за  вблизи 
б ас сей н а  сед и м е н та ц и и  о м о л о ж е н н ы х  и сто ч н пи к о в  сноса .  П ф а л ь ц с к а я  ф а з а  своим  мак
сим умом ,  в о з м о ж н о ,  з а п е ч а т л е л а с ь  ап о ге ем  к р а с н о ц в е т н о с т и  и, наконец ,  появлением 
к о н г л о м е р а т о в  в д о л н а п и н с к о й  свите.  В с в я з и  со с к а з а н н ы м  р у б е ж  н и ж н е й  и верхней 
перми, видим о,  п р о х о д и т  гд е -т о  в  ср ед не й  ча сти  о т п а н с к о й  свиты, а в е р х н я я  граница 
перми —  б л и ж е  к  в е р х а м  д о л н а п и н с к о й .  П о с л е д н я я  тогда  в к л ю ч а е т  в себ я  и низы  н и ж 
него  (к о н ти н ен тал ьн о го )  т р и а с а ,  что  п р е д п о л а г а л и  Л .  Д .  К и п а р и с о в а  (Геологическое 
стр о ен и е  С С С Р ,  .1958) и м ногие  д ругие .  Г р у б а я  о ц е н к а  м о щ н о ст ей  перми д л я  М ангы ш 
л а к а  п о к а з ы в а е т  д л я  н и ж н е г о  о т д е л а  б о л ее  1100 м, д л я  в е р х н е г о — менее  1700 м, т. е. 
величины, с о и зм ер и м ы е  с ту а р к ы р с к и м и .
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В е р х н е к а р б о н о в ы й  р а з р е з  К а в к а з а  и З а к а в к а з ь я ,  по Л .  С. Л и б р о в и ч  ( Г е о л о г и ч е 
ское  строение С С С Р ,  1958),  состоит  из к о н т и н е н т а л ь н ы х  о т л о ж е н и й  с к о н г л о м е р а т а м и  
и п о р ф и р и т а м и  в верхней  части.  Л и б о  с о г ла сн о  н а  верхнем ,  ли бо  на м етам о р ф и ч е с к о м  
н и ж н е м  к ар б о н е ,  по Б .  А. Л и х а р е в у  (Г ео л о ги ч ес к о е  строен и е  С С С Р ,  1958), з а л е г а ю т  
н и ж н е п е р м с к и е  к о н т и н е н т а л ь н ы е  к р а с н о ц в е т ы  па С е в ер н о м  К а в к а з е ;  вн и зу  это  п е с ч а н и 
ки, вв е р х у  —  ко н гл о м е р а т ы .  М е с т а м и  с у г л о в ы м  несогла си ем  и н а ч и н а я с ь  к о н г л о м е р а 
там и ,  з а л е г а е т  на н и ж не й  в е р х н я я  пермь. К о н т а к т  ее с т р и а с о м  несогла сн ы й  или  т е к т о 
нический. З д е с ь чмы м о ж е м  к о н с т а т и р о в а т ь  ритм ичность ,  с о п о с та в и м у ю  с н ам еч ен н о й  на 
Т у а р к ы р е  и М а н г ы ш л а к е  по кр ай н ей  м ере  в строении  к о н ти н ен тал ь н о й  части  верхне-  
кар б о н о в о -п е р м с к о го  р а з р е з а .  О с н о в а н и е  первого  р и т м а  в к л ю ч а е т  к о н г л о м е р а т ы  в е р х 
него к а р б о н а ,  верхню ю  ча сть  с о с т а в л я ю т  к р а с н о ц в е т н ы е  песчаники н и ж не й  перми. В т о 
рой ритм, н а ч и н а я с ь  к о н г л о м е р а т а м и  н и ж н е й  перми, в к л ю ч а е т  м орские  о т л о ж е н и я  в е р х 
ней перми. П р о я в л е н и я  ж е  трех  тек тонич еских  ф а з  на  К а в к а з е  наи б о л ее  явпы. С первой  
из них, видим о,  с в я з а н ы  к о н г л о м е р а т ы  и п о р ф и р и т ы  в ерхнего  ка р б о н а ,  со второй  —  
к о н гл о м е р а т ы  и у гл о в о е  н есогла си е  м е ж д у  о т д е л а м и  перм ской  системы  и с третьей  —  
н е с о г л а с н о е  з а л е г а н и е  на  в ер х н еп ер м ск и х  и б о л ее  д р е в н и х  о т л о ж е н и я х  слоев  н и ж н е го  
т р и а с а  с б а з а л ь н ы м  к о н г л о м е р а т о м  (см. таб л .  1).
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К. Т Е Г Е Л  Е К О В

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Н Е Ф Т Е Г А З О Н О С Н О С Т И  М Е З О - К А Й Н О З О Й С К И Х  
О Т Л О Ж Е Н И Й  П Л О Щ А Д Е Й  Т У З Л Ы - Ч А Й ,  С У Й Д Ж И  

И З А П А Д Н Ы Й  З И Р И К  ПО Г Е О Х И М И Ч Е С К И М  И С С Л Е Д О В А Н И Я М  
Р А С С Е Я Н Н О Г О  О Р Г А Н И Ч Е С К О Г О  В Е Щ Е С Т В А

С целью  оценки  перспектив  га зо н еф теп о сп о сти  Т у з л ы -Ч а я ,  С у й д ж и  и Запад ного  
З и р и к а  и зу ч ал и сь  орга ни ч ески е  к о м п о не н ты  пород. И с с л е д о в а н и я  п р о в о д и л и с ь  люминес- 
ц ен тн о-би тум и нологи чески м  и хи м ико-би тум и н ологи Ч ески м  м ето д ам и .  И з л о ж е н и е  мате
р и а л о в  п р о в о д и т с я  п о с л е д о в а т е л ь н о  по лю м и н есц ен тн о м у ,  а  потом  — по химическому 
а н а л и з а м .

Тузлы-Чай

В с к р ы т а я  ча сть  м ела  м о щ н о ст ью  35— 40 м п р е д с т а в л е н а  м е р ге л я м и ,  глинами п 
п есч аниками .  С о д е р ж а н и е  с в о б о д н о го  б и ту м а  в м ер гел я х ,  в п е сч ан и к ах  и гл и н ах  колеб
л е т с я  в п р е д е л а х  от 0,003 д о  0 ,01% . О р ган и ч ески й  у гл е р о д  встречен от 0 ,09%  (извест
н як )  д о  0,16%  (гл и н а) .

В р а з р е з е  кр а с н о ц в е т н о й  т о л щ и  и с с л е д о в а л и с ь  в о сн о вн о м  глины. Они содержат 
б и т у м а  0 ,003— 0,01% . С орг  в с тр е ч аетс я  е  гл и н а х  от  0 ,15  д о  0 ,20% - К о э ф ф и ц и е н т  биту
м инозное™ , по Н. Б. В ассоеви чу ,  и з м е н я е т с я  от  1,5 д о  7 % .  А л е в р и т ы  с о д е р ж а т  битума 
0,0025— 0 ,0 6 % ,  С о р г  —  0 ,17— 0,86% . К о э ф ф и ц и е н т  б и т у м и н о зн о е ™  5— 7 % .  Содержание 
б и т у м а  в песч ан и ках  к о л е б л е т с я  от  0,0006 д о  0 ,0025% . Б и т у м  кр а с н о ц в е т н о й  толщ и пре
и м у щ ес тв ен н о  н ей т р а л ь н ы й  и средний.

В а к ч а г ы л ь с к и х  о т л о ж е н и я х  с о д е р ж а н и е  б и т у м а  и зм е н я е т с я  от  0,0009— 0,005% 
(песчаники)  д о  0,007— 0,04%  (гл и н ы ) .  Б и т у м  х а р а к т е р и з у е т с я  средним  составом .  Кон
ц е н т р а ц и я  С о р г  к о л еб л етс я  от 0,05 (песчаник)  д о  0 ,3 2 %  (а л е в р и т ) .

П есч ан о -гл и н и сты е  п ороды  а п ш ер о н ск о г о  я р у с а  х а р а к т е р и з у ю т с я  с о д е р ж ан и ем  би
т у м а  0,01— 0,03% , С о р г — 0,20— 0,28% . К о э ф ф и ц и е н т  би ту м и н о зн о сти  4 — 17%. Б и т у м  сред
него с о с т а в а  п р е о б л а д а е т  н а д  н е й т р а л ь н ы м  и ки сл ы м  б и ту м ам и .

Х и м н к о -б и т у м н н о л о ги ч еск и й  а н а л и з  п о к а з ы в а е т  с о д е р ж а н и е  б и т у м а  (им еет ся  в виду 
общ и й  битум )  в м е л о в ы х  о т л о ж е н и я х  0 ,0 2 —0 ,0 3 % ,  г у м и н о в ы х  к и сл о т  —  0,08—0,31%. 
О тн о ш ен и е  с п и ртобе нэольн ого  б и ту м а  А к х л о р о ф о р м е н н о м у  б и ту м у  А составляет  1. 
В гр у п п о в о м  со ста ве  ор га ни ч еско го  вещ е с т в а  х л о р о ф о р м е н п ы й  битум  А составляет 

2,8— 5 .5 % , битум  А —  3— 8 % ,  общ и й  битум  — 16— 19%.
О т л о ж е н и я  кр а с н о ц в е т н о й  т о л щ и  х а р а к т е р и з у ю т с я  орга ни ч ески м и  вещ ест вам и  и би

ту м о м  п р и м е р но  в тех  ж е  к о л и ч ест вах ,  что  и в м е л о в ы х  о т л о ж е н и я х .  О пределение  эле
м е н тар н о го  с о с т а в а  х л о р о ф о р м е п н о г о  б и т у м а  у с т а н а в л и в а е т :  С — 71— 7 2 % , Н — 10— 13%.

1 Суй джи

Р а з р е з  вскры т ой  части  м ел а  с л о ж е н  гл и н ам и ,  м ер ге л я м и  и песч аниками .  В разре
зе  п р е о б л а д а ю т  глины. Н а м и  в основном  а н а л и з и р о в а л и с ь  мергели. Б и т у м  в глинах н 
а л е в р и т а х  к о л е б л е т с я  от  0,003 д о  0 ,04% , в п е с ч а н и к а х  и м е р ге л я х  от  0,001 до 0,01%. 
С о д е р ж а н и е  С о р г  в п о р о д а х  и зм е н я е т с я  от  0,10 д о  0 ,2 0 % .  Г у м и н о в ы е  кислоты  в породах 
в стр е ч аю тся  о т  0,0003 д о  0 ,002% . К о э ф ф и ц и е н т  б и ту м и н о зн о сти  к о л е б л е т с я  от 0,5 до 4%. 
Б и т у м  х а р а к т е р и з у е т с я  н е й т р а л ь н ы м  н сред ним  составом .

К р а с п о ц в с т н а я  т о л щ а  п р е д с т а в л е н а  п есч ан и кам и ,  а л е в р и т а м и  и глинами. В трех 
т и п ах  п ород  к р а с н о ц в е т а  битум  р а с п р е д е л я е т с я  примерно  о д и н а к о в о  (0,002—0,01). 
С о р г  с о д е р ж и т с я  от  0,07  д о  0,14%  в п е с ч а н и к а х  и от  0,25 д о  0 ,3 5 %  —  в глинах. Коэф-
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ф н ц ие н т  б и тум и н озн ости  и зм е н я е т с я  от 1 д о  3 % .  Б и т у м  к р а с н о ц г е т н о й  т о л щ и  н е й т р а л ь 
ный и средний. О т л о ж е н и я  а к ч а г ы л ь с к о г о  и ап ш ср о н ск о г о  я р у с о в  х а р а к т е р и з у ю т с я  п о 
чти о д и н а к о в ы м  количеством  и к а ч еств о м  орга ни ч еско го  ве щ е с т в а ,  что п о р о д ы  к р а с н о 
цвета.

П о  р а з р е з у  бак и н ск о г о  я р у с а  и зу ч ал и сь  п есч ан и к  и алеври т .  С о д е р ж а н и е  б и ту м а  
в  песчанике  с о с т а в л я е т  0 ,236% .

М а т е р и а л ы  химико-биту .мпнологического  а н а л и з а  по м еловы м  о т л о ж е н и я м  п о к а 
зы в а ю т ,  что отнош ение  спи р то б е изо л ьп о го  б и ту м а  А к х л о р о ф о р м е н н о м у  б и т у м у  А 
обы чно б о л ьш е  1. О тн о ш ен и е  б и ту м а  А к б и ту м у  С и зм е н я е т с я  в ш и роки х  п р е д е л а х  
(о т  0,25 д о  2 ,2 % ) .  О тн оси те льн о  вы сокое  с о д е р ж а н и е  б и ту м а  отм ечено  в а л е в р и т е  
(0 ,2 4 % ) .  С о д е р ж а н и е  гу м и н о в ы х  ки слот  к о л е б л е т с я  от  0,02 д о  0 ,625% . В групповом  со
став е  ор га ни ч еско го  вещ е с т в а  битум  с о с т а в л я е т  9— 6 0 % , в том  числе х л о р о ф о р м е н н ы й  
битум  А 4— 6 % ,  гу м и н о вы е  кислоты  —  5— 6 % . В эм е н е т а р н о м  со ста ве  х л о р о ф о р м е н 
ного б и т у м а  А, з а  исклю чением  о д н ого  о б р а з ц а ,  С — 70— 7 3 % ,  Н — 12— 15%- С у м м а  н е 
у гл е в о д о р о д н ы х  эл ем ен то в  в битум е  к о л еб л етс я  от  7 д о  13%- К а к  с о д е р ж а н и е  б и т у м а ,  
т а к  и отн ош ен и е  б и т у м а  А к б и ту м у  С, спи р то б е нзо л ьн о го  б и ту м а  А к х л о р о ф о р м е н 
ному б и ту м у  А и с о д е р ж а н и е  С орг .  кр а с н о ц в е т н о й  т о л щ и  и м ею т  почти те  ж е  зн а ч ен и я ,  
что и м ел о вы е  о т л о ж е н и я .

П о р о д ы  а к ч а гы л ь с к о го  я р у с а  но сравн ен и ю  с п о р о д а м и  к р асн о ц в ет но й  т о л щ и  и м е 
л а  более  битум иноэны .  В групповом  со ста ве  о рга ни ч еского  вещ е с т в а  битум  с о с т а в л я е т  
ок о л о  5 0 % ,  гу м и н о вы е  к и с л о т ы — 7 % .  Э л е м е н т а р н ы й  с о ста в  б и т у м а  имеет с х о д с тв о  с 
эл е м е н т а р н ы м  со ста во м  природной  нефти.

З а п а д н ы й  З и рик
В с к р ы т а я  ча сть  м ел а  м о щ н о ст ью  40 м п р е д с т а в л е н а  и з в е с т н я к а м и ,  м ер гел я м и  п 

глинами. Н а и б о л е е  б и т у м и н о зн ы м и  о к а з а л и с ь  и зв ес тн як и  (0 ,0 2 % ) .  Б и т у м  нейтральны й .  
С о д е р ж а н и е  С о р г  в п о р о д а х  и зм е н я е т с я  от  0,10 (и зв естн я к и )  д о  0,26%  (гли н ы ).

Р а з р е з  п ал е о ге н а  п р е д с т а в л е н  п р еи м у щ е ств ен н о  гл и н ам и  Б и т у м  в гл и н а х  и з м е 
н яет ся  0,01— 0,02% . С о р г  к о л е б л е т с я  от  0,50 д о  0 ,60% . К о э ф ф и ц и е н т  б и ту м и н о зн о сти  
в а р ь и р у е т  от  1 д о  2 % .  Б и т у м  кислый.

А к ч агы л  с л о ж е н  глинам и ,  м ергеля м и ,  и зв е с т н я к а м и ,  а л е в р и т а м и  и песч ан и кам и .  
П р е о б л а д а ю щ и м и  п о р о д а м и  в р а з р е з е  я в л я ю т с я  глины. Б н т у м и н о з п о с т ь  всех  этих п о 
ро д  примерно  о д и н а к о в а ,  за  исклю чением  а леври тов ,  и м ею щ и х  более  повы ш ен н ое  с о 
д е р ж а н и е  б и тум а .  Б и т у м  в п о р о д а х  к о л е б л е т с я  от  0,0003 д о  0 ,01% . С о д е р ж а н и е  С о р г  
и зм ен я ет ся  в п р е д е л а х  от  0,14 д о  0 ,40% . К о э ф ф и ц и е н т  б и ту м и н о зн о сти  к о л еб л етс я  от 
0,5 д о  4 % .  Б и т у м  встр е ч аетс я  в кислом ,  среднем  и н е й т р а л ь н о м  составе .

А пш еронский  я р у с  с л о ж е н  з  осн овн ом  глинам и .  С о д е р ж а н и е  б и ту м а  в гл и н ах  
ва р ь и р у е т  от  0,003 д о  0 ,02% . С о р г  —  от  0,50 д о  0 ,60% . К о э ф ф и ц и е н т  б и ту м и н о зн о сти  
глин низкий (0 ,5— 1% ).  В п е сч ан и к ах  битум  встречен до  0 ,23% . З д е с ь  би тум н ы й  к о э ф 
ф и ц ие н т  в о з р а с т а е т  д о  5 % .

Р а з р е з  бак и н ск о г о  я р у с а  п ре д с т а в л е н  гл и н ам и  и пескам и .  С о д е р ж а н и е  б и т у м а
в гл и н ах  и зм е н я е т с я  о т  0,0003 до  0 ,004% .

Х и м и к о -б и т у м и н о л о ги ч еск о м у  а н а л и з у  п о д в е р г а л и с ь  глины  и и зв ес тн як и  мела .  
Х л о р о ф о р м е н н о г о  б и ту м а  в и з в е с т н я к а х  с о д е р ж и т с я  б о л ьш е ,  чем в глинах. В г л и н а х  с о 
д е р ж а н и е  б и ту м а  к о л е б л е т с я  от 0,03 д о  0 ,17% . О тн о ш ен и е  е п и р т о б е н з о л ы ю г о  б и т у м а  А 
к х л о р о ф о р м е н н о м у  б и ту м у  А с о с т а в л я е т  0 ,5 — 7. О тн о ш ен и е  б и т у м а  А к б и т у м у  С  и з 
м ен яетс я  от  0,7 д о  2. Г у м ин о в ы е  к и сл о ты  встречены  от  0,01 д о  0 ,04%- В гр у п п о во м  с о 
ст а в е  о р гани ч еского  вещ е с т в а  битум  с о с т а в л я е т  10— 7 8 % , гу м и н о в ы е  к и сл о ты — 4— 14%. 
В эл е м е н т а р н о м  со с т а в е  б и т у м а  и зв е с т н я к о в  С — 66— 8 7 % ,  Н — 13— 15%, глин С — 63—  
8 8 % ,  Н — 2— 9% .

П о р о д ы  п ал е о ге н а  более  б и ту м и н о зн ы е ,  чем п о р о д ы  мела .  О тн о ш ен и е  сп и р т о б е н 
з ольн ого  б и т у м а  А к х л о р о ф о р м е н м о м у  б и ту м у  А с о с т а в л я е т  1,66— 3,05, отн ош ен и е  б и 
тум а  А к б и ту м у  С —  1,2— 1,34. Г у м ин о в ы е  кислоты  встречены  в п р е д е л а х  от  0,005 д о  
0 ,0 8 % .  В гр у п п о во м  со с т а в е  орга ни ч еско го  в е щ е с т в а  би ту м  с о с т а в л я е т  7— 2 4 % , в том  
числе х л о р о ф о р м е н н ы й  битум  А — 2— 3% - Э л е м е н т а р н ы й  с о ста в  б и ту м а :  С — 60— 7 0 % , 
Н  —  10,33— 10,6%.

О т л о ж е н и я  а п ш ер о н ск о г о  я р у с а  х а р а к т е р и з у ю т с я  с о д е р ж а н и е м  б и т у м а  о т  0 ,08  д о
0,29% . В них о тн о ш ен и е  с п и р то б е нз о л ьн о г о  б и т у м а  А к х л о р о ф о р м е н н о м у  б и т у м у  А
и зм е н я е т с я  от  2 д о  3. У с т а н а в л и в а ю т с я  с х о д н ы е  гр у п п о во й ,  эл е м е н т а р н ы й  с о с т а в  б и 
т у м а  а п ш ер о н ск о г о  я р у с а  и п ал ео ге н а .

А н а л и з ы  о р га н и ч еск и х  к о м п о не н то в  м е зо -к а й н о зо й с к и х  о т л о ж е н и й  у с т а н а в л и в а ю т  
с у щ е с т в о в а н и е  весьм а  и зм ен ч и вы х  геохим и чески х  услови й  о с а д к о н а к о п л е н и я  в п ер и о д  
м ела ,  в ерхнего  п л иоцена  и п остп ли оц ен а  в п р е д е л а х  т р е х  и с с л е д о в а н н ы х  п л о щ а д е й .  
И м ен н о  эти м  о б у с л о в л е н о  за к о н о м е р н о е  у вел и ч е ни е  с о д е р ж а н и я  о р га ни ч еск о г о  у гл е р о д а  
с севе ра  на  юг,  т. е. от  Т у з л ы -Ч а я  к  З а п а д н о м у  З и р и к у .  Т ак о й  х а р а к т е р  р а с п р е д е л е н и я  
о рга ни ч еско го  в е щ е с т в а  в п о р о д а х  у к а з ы в а е т  на  б о л ее  б л а г о п р и я т н у ю  о б с т а н о в к у ,  при 
которой  о т л а г а л и с ь  эти о с а д к и  в р ай о н е  З а п а д н о г о  З и р и к а .

В ы сокое  с о д е р ж а н и е  С орг  в п о р о д а х  п а л е о г е н а  с в и д е т е л ь с т в у е т  о ф о р м и р о в а н и и  
его  о т л о ж е н и й  в бо л ее  б л а г о п р и я т н ы х  геохим ических  у слови ях .

Н и з к а я  к о н ц е н т р а ц и я  С о р г  (0,10— 0,2 5 % ) в п о р о д а х  верхней  ча сти  м ел а  и к р а с н о 
цветной т о л щ н  я в л я е т с я  р е зу л ь т а т о м  ф о р м и р о в а н и я  их о т л о ж е н и й  в л а гу н н о -м о р с к и х  
у слови ях .
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И зу ч е н и е  о р га ни ч ески х  к о м п о н е н то в  м езо -к ан н о зо й ск и х  о т л о ж е н и й  Т у з л ы -Ч а я ,  Суйд- 
ж и  и З а п а д н о г о  З и р и к а  с л у ж и т  о сн о в ан и ем  не то л ь к о  д л я  н ау ч н ы х  в ы в о д о в ,  но и п р а к 
тических. В частности , п р е о б л а д а н и е  эпигенетичного  б и т у м а  в п о р о д а х  п л о щ а д и  С у й д ж и  
д е л а е т  ее  более  п ерсп екти вн ой  в о тнош ении  га зо н еф тен о сн о сти .  У ч и т ы в а я  это, а т а к ж е  
о тн оси тельн о  л у ч ш у ю  изуч енность  д а н н о й  п л о щ а д и  геоф и зи ч ески м и  м е т о д а м и  и ст р у к 
турн ы м  бурением ,  в ц е л я х  у то ч н ен ия  ге ологического  стр о ен и я  и оценки  пер сп екти в  неф- 
тег азо н о сн о сти  н и ж н е м с л о и ы х  о т л о ж е н и й  р еко м ен д у ем  зд есь  б урен и е  одной  глубокой 
(5000 м) ск в а ж и н ы .
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О Х А Р А К Т Е Р Е  И З М Е Н Е Н И Й  П Е С Ч А Н И С Т О С Т И  
В Р А З Р Е З А Х  К Р А С Н О Ц В Е Т Н О И  Т О Л Щ И  Ю Ж Н Ы Х  Р А Й О Н О В  

Ю Г О - З А П А Д Н О Й  Т У Р К М Е Н И И  
( К  поискам экран ир ова нн ых типов ловуше к)

Р а з р е з  р а с с м а т р и в а е м ы х  о т л о ж е н и й  в л о в у ш к а х  с т р у к т у р н о г о  ти п а  в р а зл и ч н ы х  
р а й о н а х  н ео д и н ак о в ,  а в в о зр а с т н о м  о тнош ении  и н е р а в н о м е р н о  н с ф т с г а зо н а с ы щ с н .  В 
то ж е  в р е м я  о т м е ч а е т с я  в ы с о к а я  п есч ан и стость  в ерхнего  и глинистость  н и ж н е го  о т 
д е л о в  кр а с н о ц в е т н о й  то л щ и .  П ри  этом  н а и б о л ее  в ы с о к а я  п еф т е г а зо н о с н о с т ь  на р а з б у 
ренных с т р у к т у р а х  п р и у р о ч ен а  к р а з р е з а м  н н ж не го  о т д е л а .  П о д о б н а я  н еп р о п о р ц и о 
н а л ь н а я ,  отно си тел ьн о  песч анистости  р а зр е зо в ,  н е ф т с г а з о н а г ы щ с н н о с т ь  в л о в у ш к а х  
с т р у к т у р н о г о  ти п а  о б ъ я с н я е т с я  м ногими причинами. Н е к о т о р ы е  из них р а с к р ы т ы  в 
р а б о т а х  Л .  Я .  Ш в а р ц а  (1965).. Н. Х а д ж и н у р о в а  (1967),  Ц е п е л е в а  и М е л е д ж а е в а  и др.

Л о в у ш к и  типично  л и тологп ч ескн  э к р а н и р о в а н н о г о  типа  в д а н н о м  р а й о н е  н е и зв е с т 
ны, но они, безусловно ,  су щ еств у ю т .  П оиски  их с о п р я ж е н ы  с извес тн ы м и  т р у д н о 
стями. П о с тр о е н и е  к а р т ы  песчанистости  п о з в о л я е т  о п р е д е л и т ь  н а п р а в л е н и е  в ы к л и н и 
в а н и я  п о р о д  к о л л е к т о р о в  н тем сам ы м  у к а з а т ь  зоны , в п р е д е л а х  к о т о р ы х  при б л а г о 
п р и ятн ы х  у с л о в и я х  (н алич и е  п о к р ы ш к и ,  в о сст ан и е  п л асто в ,  м и г р а ц и я  у г л е в о д о р о д о в )  
в о з м о ж н о  с у щ е с т в о в а н и е  л и тологп ч ескн  э к р а н и р о в а н н ы х  л о ву ш ек .

Д л я  по стр о ен и я  к а р т  песчанистости  и с п о л ь зо в а н ы  к а р о т а ж н ы е  д и а г р а м м ы  с т а н 
д а р т н ы х  зо н д о в ,  г р а н у л о м е тр и ч е с к и е  а н а л и з ы  к е рн ового  м а т е р и а л а .  П р и л а г а е м ы е  к а р 
ты  с о ста в л ен ы  по к а р о т а ж н ы м  д и а г р а м м а м ,  по о тн о си тел ьн ы м  з н а ч е н и я м  П С  п К С  в ы 
д е л я л и с ь  п р о н и ц аем ы е  а л е в р о л и т о -п е с ч а н ы е  слои  или п р еи м у щ е с т в е н н о  п р о н и ц а е м ы е  
пачки  слоев  и н е п р о н и ц а е м ы е  глинисты е  слои или п р еи м у щ е с т в е н н о  н еп р о н и ц аем ы е  
пачки  слоев  (рис.  1а, б ) .  Н а  к а ж д о й  из с тр у к т у р  (рис. 2, 3) п о д б и р а л и с ь  с к в а ж и н ы  
по п р о д о л ь н о м у ,  п о п е р е ч н о м у  п р о ф и л я м ,  в р а з р е з а х  к о т о р ы х  п о д сч и ты в ал о сь  п р о 
центное  с о д е р ж а н и е  п р о н и ц а е м ы х  прослоев  о т н о си тел ьн о  о б щ ей  м ощ н ост и  р а з р е з а .  
П о д с ч е т  п р о и з в о д и л с я  о тд е ль н о  д л я  р а з р е з о в  н н ж н е г о  и вер х н ег о  о т д е л о в  к р а с н о ц в с т -  
кой толщ и.  В сего  б ы л о  р асс м о т р е н о  око л о  90 р а з р е з о в  с к в а ж и н .

С оп о с т а в л е н и е  р а з р е з о в  т о л щ и  в п р е д е л а х  с т р у к т у р  и м е ж д у  ними с о п р я ж е н о  с 
извес тн ы м и  т р у д н о с т я м и ,  о б у сл о в л ен н ы м и  исклю чи тельн ой  изм ен чи вост ью  л п то л о гп -  
ческого со с т а в а  пород ,  н еп олн отой  ш скры гня  р а з р е з о в ,  о тсутстви ем  н а д е ж н ы х  реперов ,  
м н к р о ф а у н ы .  П о э т о м у  оно о с у щ е с т в л я л о с ь  по м о щ н ы м  п а ч к а м  и не л и ш ен о  э л е м е н 
тов  с у б ъ ек ти в н о сти  и ссл ед о в ател ей .

Р е з у л ь т а т ы  под сч ета  и со п о ста вле н ий  р а з р е з о в  н и ж н е г о  и в ерхн его  о тд е ло в  т о л 
щи переносились  нл с т р у к т у р н у ю  к а р т у .  П о  п р е д с т а в и те л ь н о с ти  р а з р е з о в  более  в ы с о 
кой д о ст о в ер н о сти  о т в е ч а е т  сх е м а т и ч е с к а я  к а р т а  песч анистости  в ерхнего  отде ла .

Н а  к а р т е  песчанистости  р а з р е з а в  в ерхнего  о т д е л а  кр а с н о ц в е т н о й  то л щ п  о т р а ж е н ы  
к о л е б а н и я  песчаного  м а т е р и а л а  в п р е д е л а х  20-:-70 н более  7 0 % . Н а и б о л е е  в ы с о к о е  со
д е р ж а н и е  его от м е ч а е т с я  в се в е р о -за п а д н о й  части  р а с с м а т р и в а е м о й  т е р р и т о р и и  (п ло 
щади Г о г р а н ь д а г  и К а р а д а щ л и ) .  В ю ж н о м  п ю го-посточном  н а п р а в л е н и я х  ко л и ч ест во  
песчаного м а т е р и а л а  у б ы в а ет ,  в р а з р е з а х  О к а р с м а  и М и а с е р а  с о с т а в л я е т  40— 5 0 % . Ю го- 
восточпсе  у к а з а н н ы х  пун ктов  песч аны й  м а т е р и а л  с о с т а в л я е т  менсс 20% - В п р е д е л а х  
отд е льн ы х  с тр у к т у р  т а к ж е  н а б л ю д а е т с я  н езн ач и тел ь н о е  ум ен ьш ен и е  песч анистости  от 
сво д о в  к к р ы л ь я м  с к л а д о к  (рис. 1, 2) .

Н а  сх ем атич еской  к а р т е  песчанистости  р а з р е з о в  н н ж н е г о  о т д е л а  кр а с н о ц в е т н о й  
то л щ и  верхний  предел  с о д е р ж а н и я  песчаного  м а т е р и а л а  не п р е в ы ш а е т  50%  и отн о си т 
ся к северо-восточной  части  р а с с м а т р и в а е м о г о  р а й о н а .  Н а п р а в л е н и я  у м е н ь ш е н и я  пес 
чанистости  тс ж е ,  что и в р а з р е з а х  в ерхнего  отде ла .

А н алогич ны е н а п р а в л е н и я  н а б л ю д а ю т с я  т а к ж е  по у м ен ьш ен и ю  с о д е р ж а н и я  н а и 
более  к р у п н о зер н и сто й  ф р а к ц и и  (б о л ее  0,25 м м) в р а з р е з а х  обоих  о т д е л о в  то л щ и .  В 
у к а за н н о м  ж е  н а п р а в л е н и и  в р а з р е з а х  вер х н ег о  о т д е л а  от м е ч а е т с я  у величение  со
д е р ж а н и я  гли н и сты х  ф р а к ц и й  в п ородах .
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Рис. 2. С х е м а т и ч е с к а я  к а р т а  песч анистости  верхпе- 
кр асп о ц п стн о й  то л щ и  ю ж н о й  части  З ап ад н о -Т у р к м ен ск о й  
пнадипы  (со стави л и  И. М е л е д ж а е в ,  Н. С. Цепелев, 

с т р у к т у р н а я  основа  Б. А. Х а р и к о в а  и др.,  1966).

Рис. 1. П р о н и ц а е м ы е  (а )  и не
п р о н и ц аем ы е  (б) слои по к а р о 

т а ж н ы м  д и а г р а м м а м .



О б щ а я  м о щ н о ст ь  р а з р е з о в  кр а с н о ц в е т н о й  т о л щ и  у м е н ь ш а е т с я  с з а п а д а  н а  b o 
o k  и в о тд е ль н ы х  р а й о н а х  с о с та в л я е т :  п севе рны х  р а й о н а х  —  К о т у р -Т еп е  —  более  
500 м, Н с б и т - Д а г  —  2300 м, К у м - Д а г  —  1600 м, Б о я - Д а г  —  1300 м, С ы р т л а н л п  —  
)0  м, Т о го л о к  —  о к о л о  500 м; в ю ж н ы х  р а й о н а х  —  О к а р е м  —  1800 м - (вск ры тая  
асть) ,  М и а с е р  —  2200 м ( в с к р ы т а я  ч а с т ь ) ,  А к м а я  —  о к о л о  Ш00 м, И з а т -К у л н  —  80 м. 
м еиьш снис  м о щ н о ст ей  с о п р о в о ж д а е т с я  в ы п а д е н и е м  и з  р а з р е з о в  н и ж н и х  го р и з о н то в
ЗЛ1ЦН.

И з л о ж е н н ы е  ф а к т ы  на  п ер в ы й  в з г л я д  к а ж у т с я  п р о ти в о р еч и в ы м и :  изм ен ен и я  лес- 
анистости, с о д е р ж а н и я  н а и б о л е е  кр у п н о зе р н и с т о й  песчаной  и гли н и стой  ф р а к ц и й  у к а -  
л в а ю т  на  о б щ е е  севе р но е  и  с е в е р о -з а п а д н о е  н а п р а в л е н и е  п огруб енмл осад о ч н о го  м а-  
;риала ;  н а п р а в л е н и е  (восточное  и ю го-восточное)  у м е н ь ш е н и я  м о щ н о ст ей  т о ж е ,  к л 
алось бы, д о л ж н о  с о в п а д а т ь  с н а п р а в л е н и е м  п о гр у б ен и я  м а т е р и а л а .  В д ей ст ви тсл ь -  
эсти ж е  р а з р е з ы  в о сто ч н ы х  и ю го-восточн ы х  р а з р е з о в  р а с с м а т р и в а е м о й  тер р и т о р и и  
мею т п р еи м у щ е ств ен н о  гли н и сты й  соста в  с вк л ю ч ен и ям и  брекч ий  и к а т у н о в  глмни- 
гых пород. З а л е г а ю т  они  с  
а з м ы в о м  н а  м и оценов ы х ,  па-  
еогеновы х и в е р х н е м е л о в ы х  
о р о л а х  вклю чительно .  Р а з м ы -  
ые м иоценовы е, п ал ео ге н о в ы е  

Б ерхнемеловы е о б р а з о в а н и я  
ыли п р е д с т а в л е н ы  преи м ущ е -  
твенно глинам и .  П р о д у к т ы  их 
е р е о т л о ж е н н я  со с т а в и л и  ос- 
овн ую  ч а сть  р а з р е з о в  к р а с 
оц ветн ой  т о л щ и  восточ н ы х  и 
)го-восточны х р ай о н о в .  След о-  
ательно ,  снос о б л о м о ч н о го  м а-  
с р и а л а  о с у щ е с т в л я л с я  с се- 
ера ,  с е в е р о -з а п а д а  и с восто-
а. П р е и м у щ е с т в е н н о е  н а п р а в 
ление сноса —  ю ж н о е  по в р ем я  
а к о п л ен и я  о с а д к о в  н и ж н е го
тд е л а  и ю го-посточное  —  во 
рем я  н а к о п л е н и я  о с а д к о в
ерхпего  о т д е л а  кр асн о ц вет -  
ой толщ и.

П о л о с а  встречи  п отоков  
носимых м а т е р и а л о в  (песча- 
ого  —  с с е в е р о -з а п а д а  и гли- 
истого —  с во сто к а  и юго- 
о с т о к а )  я в л я л а с ь  полосой
эаи м н о го  з а м е щ е н и я  л и то л о -  
мческих типов  п о р о д  в р азр е -  
ах. Н а ч а л о  э т и х  з а м е щ е н и й  
тв е ч а е т  5 0 % -ному с о д е р ж а -
ию песч ан ы х  и гли н и сты х  по- 
о д  в р а з р е з а х .  П р и  с о д е р ж а -  
пи песч ан ы х  п о р о д  менее  40%  
ач н н а е т с я  в ы к л и н и в а н и е  кол- 
с к т о р о в  и в о з м о ж н о  об р азо -  
ание лптологм ческих  л о ву ш ек .

И зо л и н и и ,  о т в е ч а ю щ и е  
0 % -н о м у  и м ен ьш ем у  содер- 
<аншо песчаного  м а т е р и а л а  в 
а з р е з а х ,  мы сч итаем  д о с т ато ч -  
о а р г у м е н т и р о в а н н ы м  крите-  
пем при прочих  б л а г о п р и я т -  
ых у с л о в и я х  д л я  о п ределе-  
ия полосы  в ы к л и н и в а н и я  кол- 
ек т о р о в  и в о з м о ж н о г о  о бра-  
о ван и я  л о ву ш ек .

С е к у щ е е  п о л о ж е н и е  изо- 
иний п есч анистости  относи- 
ельно  стр у к т у р н ы х  изолиний  
в и д ет ел ьс тв у ет  о том , что 
•орм ирование  с тр у к т у р  проис- 
о д и л о  в основном  после  осад -  
о н а к о п л е н и я .  В п ер и о д  осад -  
о н а к о п л е н и я  п р о я в л я л а с ь  
ишь с л а б а я  т е н д е н ц и я  к за-  
о ж ем ш о  структур .

1#2- З а к а з 1341

Рис. 3. С х е м а т и ч е с к а я  к а р т а  п есч анистости  н и ж 
н е к р асн о ц в ет н о й  т о л щ и  ю ж н о й  части  З а п а д н о -  
Т у р к м ен ск о й  в п а д и н ы  (со став и л и  И. М е л е д ж а е в ,  

Н. С. Ц е п е л е в ) .

1 —изогипсы ; 2 — разры вны е наруш ения, уст ан ов л ен 
ные бур ен и ем , 3 — п р едполагаем ы е по данны м  геоф и 
зики; 4 — зоны  возм ож н ого  развития ргзрм ьм ы х н ар у
ш ений, п р едполагаем ы е по ком плексу геолого-геоф нзн-  

ческнх данны х; 5 — скваж ины .
Границ]»! р аспространени я литологнческих разностей: 

С — уверенная и 7 — п р едп ол агаем ая . 
П есчанистость по каротаж ны м  ди агр ам м  (в 0/0 ): 8 — от  
20 д о  30; 9 — от 30 д о  40; 10 — от 40 д о  50; 11 — от 50 
д о  60, 12 — от 60 д о  70; 13 — выш е 70; 12 — п р ед п ол агае

мые области  д ен уд ац и и ; 15 — д оп уск аем ы е н ап р ав л е
ния сноса преим ущ ественно глинистого м атер иала; 16 — 
доп уск аем ы е основны е направления сн оса . (Условны е 

обознач ени я рисунков 2 и 3 одинаковы е).
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О р и е н т и р у я с ь  на с р а в н и т е л ь н у ю  и н тен си вн ость  р а з м ы в о в  и енбеа  облом очного  
м а т е р и а л а ,  н ад о  отм ети ть ,  что з а п а д н ы е  отроги  К о п е т -Д а г а ,  К ю р е н - Д а г а  по время 
накоп лен и я  к р асн о ц в ет но й  т о л щ и  и с п ы ты в а ли  менее  и нтенсивное  н оэды м ан и е ,  чем о б 
л асти ,  р а с п о л о ж е н н ы е  с е в е р о -за п а д н е е  и севернее  П р и б а л т и й с к о й  депрессии.



С. Х А Н О В

О Л И Т О Л О Г И И  К Р А С Н О Ц В Е Т Н О И  толщи 
Ю Г О - З А П А Д Н О Г О  Т У Р К М Е Н И С Т А Н А

В со с т а в е  нео ге н о вы х  о т л о ж е н и й  н а  те р р и т о р и и  Т ур к м ен и и  н а р я д у  с д р у г и м и  
ко м п л е к с а м и  п о р о д  вст р е ч а е т с я  и т а к  н а з ы в а е м а я  Ч е л е к е п с к а я  свита .

Г ео л о ги ч еско м у  строению , л и то л о ги и ,  п а л е о г е о г р а ф и и  н е ф т е г а зо н о с н о й  Ч е л ек ен ск о й  
свиты  (к р а с н о ц в е т н о й  т о л щ н )  в о с т о ч н о г о  б о р г а  Ю ж н о -К а с п и й с к о й  н е ф те г а зо н о с н о й  
вп ад и н ы  п о св я щ е н  р я д  т р у д о в  п р е д ы д у щ и х  и сс л е д о в а т е л е й .

А в то р  з а н и м а л с я  и зуч ением  к р а с н о ц в е т н о й  т о л щ и  к а к  в есте ствен н ы х  в ы х о д а х ,  
т а к  и в р а з р е з а х  с к в а ж и н  в п р е д е л а х  н е ф т е г а зо н о с н о го  б ас сей н а  Ю г о - З а п а д н о г о  Т у р к 
м ен и стан а .

М о щ н о с т ь  о т л о ж е н и й  к р а с н о ц в е т н о й  т о л щ и  к о л е б л е т с я  в п р е д е л а х  о т  100 д о  и 
б олее  3000 м. О тм етк и  п о д о ш в ы  у х о д я т  в р а з н ы е  гл у б и н ы  З а п а д н о - Т у р к м е н с к о й  н и з 
менности , и они не в ез д е  вскры ты . О т м е т к и  к р о в л и  к о л е б л ю т с я  в  ш и р о к и х  п р е д е л а х  
от + 9 0  м н а  Ч е л е к е н е  д о  — 3115 на  о с тр о в е  О гурчи н ск .

К р а с н о ц в е т н а я  т о л щ а  с л о ж е н а  почти и с к л ю ч и тел ьн о  ч е р е д у ю щ и м и с я  м е ж д у  со
бой п л а с т а м и  и п р о п л а с т к а м и  глин, ал е в р и т о в ,  п еско в-п есч ан и ко в  и г р у б о о б л о м о ч н ы х  
пород.

В и зуч ен н ы х  о т л о ж е н и я х  н а м и  в ы д е л е н ы  с л е д у ю щ и е  т и п ы  п ород :
Глины  ко р и ч н е в о -в и ш н е в ы е  и ш о к о л а д н о -к р а с н ы е ,  г о л у б о в а т о -б у р о в а т о -с е р ы е ,  

уп лотн ен н ы е,  и звес тк о ви сты е .  П о д  м и к р о ск о п о м  м о ж н о  р а з л и ч и т ь  глины а л е в р и т и с т ы е  
с р ед к и м и  п есч ан ы м и  з е р н а м и  к в а р ц а .

С л е д у е т  п о д ч ер к н у ть ,  что без вклю чений  а л е в р и т о в ы х  и песч ан ы х  зер е н  глин 
мы не встре чали .  Э т о  от м е ч а е т с я  особенно  в о б р а з ц а х  из п р и б о р т о в ы х  р а з р е з о в .  Г л и 
ны эти м о щ н о с т ью  0 ,2— !15 м р а з в и т ы  г л а в н ы м  о б р а з о м  в  н и ж н е й  части  и  в  с р а в н и 
тельн о  м еньш ей  степени  в д р у г и х  ч а с т я х  р а зр е зо в .  К р а с н ы й  ц в е т  обусл о вл ен  п р и с у т 
ствием  в п о р о д е  окиси  ж е л е з а  в в и д е  п р и м а з о к  п о т д е л ь н ы х  пятен .  В с т р е ч а е т с я  т а к 
ж е  пирит, а в н е к о то р ы х  гли н и сты х  п л а с т а х  с о д е р ж а н и е  их  д о с т и г а е т  90%  ( т я ж е 
л а я  ф р а к ц и я ) ,  и в п о д о б н ы х  с л у ч а я х  они п р и д а ю т  п о р о д е  зе л е н о в а т о -л а т у н н ы й  
оттенок.

А л е в р о л и ты  п р е д с т а в л е н ы  з е р н а м и  р а з м е р о м  0 ,0 6 — 0,025, с л а б о  с ц е м е н т и р о в а н 
ными. Ц в е т  их к ори чн ев о-  и б у р о в а т о -с е р ы й .  А л е в р о л и т ы  и м е ю т  б о л ь ш о е  р а с п р о с т р а 
нение в ю ж н ы х  ч а с т я х  депрессии .  Н а  э т о т  тип  п о р о д  п а д а е т  з н а ч и т е л ь н а я  д о л я  и з  
со ста ва  п о р о д  об щ ег о  р а з р е з а  к р а с н о ц в е т н о й  то л щ и .  Д е л о  в том , что к р а с н о ц в е т н а я  
т о л щ а ,  и м е ю щ а я  з н а ч и т е л ь н у ю  (б о л ее  3000 м) м о щ н о ст ь ,  особенно  в  н а и б о л е е  о п у 
щ ен н ы х  ч а с т я х  З а п а д н о -Т у р к м е н с к о й  д еп рессии ,  состо и т  нз ч а сто  ч е р е д у ю щ и х с я  п л а 
стов  глин, песков  и а л ев р о л и то в .  А л е в р о л и т ы  вс т р е ч а ю т с я  к а к  глинисты е , т а к  и 
песчанистые. С о д е р ж а н и е  а л е в р о л и т о в ы х  зер е н  в п о р о д е  к о л е б л е т с я  от  5 0 %  д о  7 0 % ,  а 
м о щ н о ст ь  с о с т а в л я е т  о т  0,1 д о  7 м.

П ески-песчаники, в о сн о вн о м  м ел к о зер н и сты е ,  в с т р е ч а ю т с я  т а к ж е  и т о н к о з е р 
нистые. П ески  сл ю ди сты е,  ц в е т  их  обы чно ж е л т о в а т о -  и г о л у б о в ато -сер ы й .  П е с ч а н и к и  
в стр е ч аю тся  к а к  в в и д е  о т д е л ь н ы х  п р о п л а с тк о в ,  т а к  и  в в и д е  м а л о м о щ н ы х  п л асто в .  
О ни  обычно нек р еп к о  сц е м е н т и р о в а н н ы е  и к а р б о н а т н ы е .  Ц е м е н т и р у ю щ а я  м а с с а  —  
глины и к а р б о н а т ы .  П е с ч а н и к и  с о д е р ж а т  о т д е л ь н ы е  з е р н а  г л а у к о н и т а ,  пи р и та  и чер-  
п о р у д н ы х  м и не ралов .  М о щ н о с т ь  п л а с т о в  песка  д о с т и г а е т  30 и б о л ее  м етров .

Г р у б о о б л о м о ч н ы е  п о р о д ы  р а с п р о с т р а н е н ы  н а  п о д н о ж ь я х  гор :  М а л ы й  Б а л х а н ,  
Д а н а т а ,  о б р а м л я ю щ и х  д еп рессии ,  а  т а к ж е  в р а з р е з а х  т е х  с к л а д о к  (С ы р т л а н л п ,  М он -  
ж у к л ы ) ,  к о т о р ы е  р а с п о л о ж е н ы  б л и зк о  к  последним .  Г р у б о о б л о м о ч н ы е  п о р о д ы  п р е д 
с т а в л е н ы  о т с о р т и р о в а н н ы м и  р а з н о з е р н и с т ы м и  п ескам и ,  г р а в е л и т а м и  и р а з н о г а л е ч н ы 
ми к о н г л о м е р а т а м и .  О н и  т а к ж е  в с т р е ч а ю т с я  в  в и д е  ед и н и ч ны х  в кл ю ч ен и й ,  м о щ н о ст ь  
их к о л еб л етс я  от с а н т и м е т р а  д о  д е с я т и  и более  м етров .

В р а з р е з е  к р а с н о ц в е т н о й  то л щ и ,  к р о м е  оп и с а н н ы х  р а з н о с т е й  п о р о д  т о л щ и ,  в с т р е 
ч а ю тся  т а к ж е  к а р б о н а т ы ,  к а к  при м е сь  в о  всех  т и п а х  пород ,  п е л и т о м о р ф н ы е  и зв е с т -
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няки  (м е р г е л и ) ,  п р о д у к т ы  и з в е р ж е н и я  г р я з е в ы х  в у л к а н о в  и в у л к а н и ч е с к и е  пеплы, но 
они с о с т а в л я ю т  л и ш ь  очень н е зн а ч и т е л ь н у ю  ча сть  о т  об щ ег о  о б ъ е м а  к распоцветноп  
т о л щ и  (см. таб л .  1).

В системе  р а с п р о с т р а н е н и я  типов  п о р о д  в п р о с т р а н с т в е  в ы я с н и ло с ь  н а л и ч и е  от
де л ь н ы х  лито л о ги ч ески х  зон , х а р а к т е р и з у ю щ и х с я  п р е о б л а д а н и е м  о п р ед ел ен н о г о  типа 
пород. Т а к и х  л и т о л о ги ч е е к к х  зон  в п р е д е л а х  Ю г о - З а п а д н о г о  Т у р к м е н и с т а н а  д л я  к р а с 
ноцветной  т о л щ и  о к а з а л о с ь  три:

1. З о н а  гр у б о о б л о м о ч н ы х  пород. О н а  р асп р о с т р а н е н а  в погран и ч н ой  п о л о с а  со
членения З а п а д н о -Т у р к м е н с к о й  низм ен н ости  с о к р у ж а ю щ и м и  горн ы м и  с о о р у ж ен и ям и .

2. З о н а  р а з в и т и я  п есч ан и сто-гли н и сты х  о т л о ж е н и и .  О н а  о х в а т ы в а е т  шее н е ф т я 
ные м е с т о р о ж д е н и я  П р и б а л х а п с к о г о  р а й о н а  (за  исклю чением  Ч е л е к е н а ) .  З д е с ь  процент 
с о д е р ж а н и я  песков-п есч ан и ков  к о л е б л е т с я  в п р е д е л а х  60— 80% .

3. З о н а  р а з в и т и я  глин и сто -п есч ан и сты х  отл о ж ен и й .  В этой  зо н е  с о д е р ж а н и е  
глины к о л е б л е т с я  в п р е д е л а х  60— 7 6 % . Р а с п р о с т р а н е н ы  эти о т л о ж е н и я  в Кейм пр-Ч и-  
ки ш л я р с к о м  районе.

Н е о б х о д и м о  подч еркнуть ,  что п ер еч исленны е тр и  л и то л о ги ч еск и е  зон ы  им ею т 
м е ж д у  собой тесную  генетическую  связь .

С к о р о с ть  и ко л и ч ест во  п о сту п аю щ и х  о с а д к о в  не бы ли  п о всем естно  о д и н ак о в ы м и ,  
и последнее  р е г у л и р о в а л о с ь  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы м  тект они ч ески м  р а зв и т и е м  всего  б а с 
сейна в целом  в п ер и о д  н а к о п л е н и я  красноцш стнон то л щ и .  Н а  р а с п р о с т р а н е н и е  о т д е л ь 
ных групп  типов  п о р о д  в п р е д е л а х  Ю г о - З а п а д н о г о  Т у р к м е н и с т а н а  п о в л и ял и  глав ны м  
о б р а з о м  расч лен ен н ы й  рельеф  и у сл о в и я ,  и м ев ш ие  место  в ср ед е  о с а д к о н а к о п л с н н я  и 
за  ее  п р е д е л а м и ,  —  и м ею тся  в в и д у  зон ы  и регионы  с м ы в а  и пер ен о са  терри ген н о-кар -  
б о и а т н ы х  м а т е р и а л о в .  О б  это м  с в и д е т е л ь с т в у е т  ге о г р а ф и я  р а с п р о с т р а н е н и я  типов  по
ро д  и степень  их груп п и ровки  в р а з р е з ы .  С у д я  по х а р а к т е р у  .патологического строе-

Таблица I
П роцентное соотнош ение типов п ород  р азр езов  красноцветной толщ и

S
С CQ •а 3 П еск и  и Глины и
с Н азв ан и е точ ек К cj 9- 

2  °  3
К онглом ераты п е с . а л ев  глин, ал ев 

%
2

р а зр езо в Й
О

3  =  В
з  3  -'О  о  Оо  S 3

ролиты ролиты

м | % м % . м 1 %

1. Ч а л о ю к -А л ж и я б
2. А д а м - К у д у к
3. К е йм и р
4. М иассер
5. О к а р е м
6. К а м ы ш л д ж а
7. К а р а д а ш л н
8. О гурчи н ск
9. З а п .  Ч ел ек ен

10. Д а г а д ж и к
11. К о т у р -Т еп е
12. Б а р с а -Г е л ь м е с
13. Н е б и т -Д а г
14. М о н ж у к л ы  
15 О р у и ж у к
16. К а р а -Т е п е
17. К у м - Д а г
18. Б о я - Д а г
19. С ы р т л а н л и
20. Т а р а  иглы
21. Б а л а н ш е м
22. Ль Б. Д а п а т а  (с. 33)
23. Я л м а к у и
24. И з а т к у л и  
25 Б у г д а й л и
26. К и з ы л -К у м
27. Б е ле к
28. С у й д ж и
29. Зи р и к .  ( З а п . )
30. Д а п а т а
31. О в а л - Т о в а л
32. Б а н к а л ь :
33. Д а р д ж а

1085 120 ред .  вк.
1025 1375 —

1350 1130 —

1260 1180 —

1170 2320 —

1330 1955 —

1790 2590 —

3160 390 —

2540 _
1430 1900 —

2800 256 —

2200 —

730 1870 —

910 2500 —

ИЗО 1175 —

1390 —

395 9 60 —

— 640 пропл.
— 272 134,5
770 550
995 175 —

— 44 6,5
650 100 1,5
1700 100 —

1700 720 —

обп. 252 232
155 65

810 70 15
обп. 300 130
2750 410 —

2830 220 —

1800 3 3

— 30 25 90 75
— 380 28 995 72
— 355 31 775 69
— 275 25 805 75
— 837 36 1493 64
— 777 40 1178 60
— 1060 40 1530 60
— 95 24 295 76

_. 850 33 1690 77
— 950 50 950 50
—  . 150 60 106 40
— 1560 69 680 31
— 1270 68 600 32
— 1000 66 500 34
— 972 83 203 17
— 990 71 400 29
— 700 75 260 25
— 440 69 200 31

50 134,8 49 3 1
350 64 200 36

— 105 62 70 38
15 32,5 73 5 12
15 55 55 30 30
— 40 40 60 60

— 515 71 205 29
92 20 8
43

21 35 50 20 29
43 80 27 90 30
— 253 58 167 42
— 120 55 100 45
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и и я типов  пород, м о ж н о  за к л ю ч и т ь ,  что  о т л о ж е н и я  к р а с н о ц з е т н о й  т о л щ и  н а к а п л и в а 
лись  в н еустойч ивы х  м е л к о в о д н ы х  у сл о в и ях .  О б  это м  с в и д е т е л ь с т в у е т  н а л и ч и е  п о в се 
местно  к р у п н ы х  п е с ч а н о -а л е в р и т о в ы х  зерен  в со с т а в е  глин.

К р а с н о ц в е т н а я  т о л щ а  Ю г о -З а п а д н о й  Т ур к м ен и и  в отличие  от а н а л о г и ч н ы х  о с а д 
ков неогена  Т уркм ен и и  с о д е р ж и т  в себе (пески, песч аники  и а л е в р о л и т ы )  п р о м ы ш 
лен н ы е  скоп лен и я  нефти , ко н д е н с а т а ,  г а з а ,  о з о к е р и т а  и, н акон ец ,  й о д о б р о м н ы х  вод. 
У словия  з а л е г а н и я  и степень  кон ц ен тр ац и и  и х  о  р а з р е з а х  н а х о д я т с я  в тесной св я зи  с 
вещ ественны м  со ста во м  слоев  этой  то л щ и ,  гд е  б о л ь ш е  п еск а  и п есч аника ,  или п о с л е д 
ние ч е редую тся  в р а в н ы х  п р о ц ен тн ы х  со о т н о ш е н и я х  с глиной, т а м  имели  место  у с л о в и я  
д л я  ф о р м и р о в а н и я  к р у п н ы х  з а л е ж е й  н еф ти  и г а з а  ( П р и б а л х а н с к а я  зо н а  п о д н я т и й ) .  А 
если ж е  в р а з р е з а х  н а д  пескам и  и п есч ан и кам и  п р е о б л а д а ю т  глины  и в о з р а с т а е т  роль  
ал ев р о л и то в ,  то тем  з а м е т н е е  у х у д ш а ю т с я  к о л л е к т о р с к и е  сво й ств а  пород ,  з а т р у д н е н а  
м и грац и я  ф л ю и д о в  в ш и р о к и х  м а с ш т а б а х .  В т а к и х  п о р о д а х  с ф о р м и р о в а л и с ь  т о л ь к о  
з а л е ж и  г а з а  с неб о л ьш о й  примесью  ж и д к о й  н еф ти  ( О к а р е м ,  К а м ы ш л д ж а ) .  О д н а к о  з а 
м ечается  тен д е н ци я  об  у л у ч ш ен и и  лито л о ги ч еско й  пр ед п о сы л ки  перспективы  н е ф т е г а -  
зоносностн  в  п р е д е л а х  м орской  а к в а т о р и и  К е йМ и р-О карем с кой  зон ы  поднятий.



С. А. А М А Н О В

О Б  О Ц Е Н К Е  Э К Р А Н И Р У Ю Щ Е Й  С П О С О Б Н О С Т И  
Г Л И Н И С Т Ы Х  П О Р О Д - П О К Р Ы Ш Е К  Г А З О В Ы Х  З А Л Е Ж Е Й  

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О - К А Р А К У М С К О Й  Г Р У П П Ы  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й

Плотность, г/см 3 
2 0  2.1 2.2 2.3

П р и  о ценке  э к р а н и р у ю щ е й  сп о собности  гли н и сты х  п о р о д -п о к р ы ш ек ,  н а р я д у  с 
об щ ег ео л о ги ч ес к и м и  ф а к т о р а м и  (со став ,  сп л о ш н о сть ,  м о щ н о с т ь  и д р . ) .  р е ш а ю щ и м и  
к р и т е р и я м и  я в л я е т с я  с т р у к т у р а  пор о во го  п р о с т р а н с т в а ,  с о  строен и ем  к о то р о й  с в я з а 
ны ф и л ь т р а ц и о н н ы е  с в о й ств а  пород.

И з л а г а е м ы е  д а н н ы е  я в л я ю т с я  р е з у л ь т а т а м и  л а б о р а т о р н о г о  и с с л е д о в а н и я  о б р а з ц о з  
п ород ,  о т о б р а н н ы х  из  гли н и сты х  п о к р ы ш е к  з а л е ж е й  р а з р е з а  м ел а  и  в е р х н е й  ю р ы  г а з о 
вы х  м е с т о р о ж д е н и й  Ц е н т р а л ь н ы х  К а р а к у м о в .  М и н ер а ло г и ч еск и й ,  г р а ну л о м етр и ч еск и й  
с о ста в  глин, к а р б о н а т н о с т ь ,  п лотность ,  пористость ,  с т р у к т у р а  п о рового  п р о с т р а н с т в а  
глинисты х  пород, их п р о н и ц аем о сть  и в о з м о ж н о с т ь  п р о р ы в а  г а з а  че рез  них  и зу ч ал и сь  
в л а б о р а т о р и я х  В Н И И Г а з а ,  И Г  С М  Т С С Р  и В Н И Г Р И .

В с т а т ь е  н е  р а с с м а т р и в а е т с я  м е т о д и к а  и с с л е д о в а н и я  о б р а з ц о в  г л и н и сты х  покры ш ек ,  
т а к  к а к  о н а  п о д р о б н о  и з л о ж е н а  в р а б о т а х  А. А. Х а н и н а  и др .  (1, 2 ) .  В них о с в е щ е н ы  
особенности  изм ен ен и я  плотности ,  пористости  в за в и с и м о с т и  от гл у б и н ы  з а л е г а н и я  п о 
род , в л и я н и е  п лотн ости  и х а р а к т е р а  р а с п р е д е л е н и я  р а з н ы х  по  р а з м е р у  п о р о в ы х  к а н а л ь 

цев  па  ф и л ь т р а ц и о н н ы е  с в о й с т в а  и 
вели чи н у  д а в л е н и я  п р о р ы в а  г а з а ,  что 
п о з в о л я е т  бо л ее  п р а в и л ь н о  оценить  
эк р а н и р у ю щ у ю  сп особность  гл и н и с
т ы х  пород.

П о д в е р г н у т ы е  и сс л е д о в а н и ю  о б р а з 
цы п о р о д  (о т о б р а н н ы е  н ам и )  п р е д 
с т а в л е н ы  гл и н ам и ,  их  а л евр и ти ст ы -  
ми и и зв е с т к о в и с т ы м и  р а з н о с т я м и .  П о  
мере  глуб ин ы  п о гр у ж е н н о с т и  в п о р о 
д а х  (и в гл и н а х )  п р о и с х о д я т  с т р у к 
ту р н ы е  и зм ен ен и я ,  з а м е т н о  в л и я ю щ и е  
на у п л о тн ен н н о сть  пород ,  о т  ко т о р ы х  
з а в и с и т  их п л о т н о с т ь  и пористость .  
П р и  этом  з н а ч и т е л ь н у ю  р о л ь  и г р а е т  
т а к ж е  в о з р а с т  о тл о ж е н и й .  Р а з н о в о з 
растн ы е ,  но  о д н о т и п н ы е  по  с о с т а в у  
глины при о д н и х  и тех  ж е  г л у б и н а х  
их з а л е г а н и я  и м е ю т  р а з л и ч н ы е  п л о т 
ности, что  п о д т в е р ж д а е т с я  р е з у л ь 
т а т а м и  н а ш и х  и с с л е д о в а н и й  м ел о вы х  
и ю рски х  глин  г а з о в ы х  м е с т о р о ж д е 
ний Ц е н т р а л ь н ы х  К а р а к у м о в .  С о  с т р а 
ти г р а ф и ч е с к о й  глуб ин ой  о тм еч ае тся  
з а м е т н о е  у вел и ч е ни е  п лотн ости  и 
у м ен ь ш ен и е  ем ко сти  гл и н и сты х  п ород  
(рис. 1). Е сл и  в т у р о п е  п лотн ость
глин (п л а с т ы  А, Б )  в а р ь и р у е т  от
1,93 д о  2,03 г /с м 3, т о  в ю ре  она д о 
с ти г ает  2,45— 2,50 г /с м 3. К а к  п о к а 
з ы в а ю т  д ан н ы е ,  в и зв е с т к о в и с т ы х  р а з 
н о стя х  глнп у п л о тн ен и е  п р оисходит  
более  нптенспнпо, чем и нснэвсстко-
внетых глинах ,  что о т м е ч а е т с я  т а к ж е

!?00

Рис. 1. З а в и с и м о с т ь  плотности  глинисты х 
п о р о д  от  глуб ины  з а л е г а н и я  и в о з р а с т а  
о тл о ж е н и и .  Г л и н и сты е  п о р о д ы  из  р а з д е 
л о в  м е ж д у  п р о д у к т и в н ы м и  п л а с т а м и  м ела  
и верхней  ю ры  Ц е н т р а л ь н ы х  К а р а к у м о в .
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П лотность и пористость глин-покры ш ек м ела и верхней юры Ц ентрально-К аракум ской группы газовы х м естор ож дени й
Таблица

Г руппа м есто р о ж д ен и й

I II III IV
П р о д у к т и в  Ч ал дж ул ь ба Т оп дж ул ь ба

В о зр а ст Д а р в а за Т о п а р д ж у л ь б а А т абай К ур ук
ный пласт Такыр Ч ем м ерли Ч аш хы н К ою н

Ш и х— П риш их Ш иханли Ш арлы к

п | м п |  м п |  м п \ м

Ту р о п А, Б 1,95 23,3 1,96 23,1 1,95 23,1 1,97 23,0
1,99 23,0 2,00 22,8 2,01 22,6 2,02 22,1

С е н о м аи В 2,00 22,5 2,03 22,3 2,03 22,3 2,04 22,2
2,08 21,1 2,10 20,2 2,09 20,2 2,10 20,0

А л ьб I, II 2,06 21,2 2,08 20,9 2,03 21,6 2,12 19,5
2,12 20,0 2.11 19,4 2,15 18,0 2,18 16,8

В е р х н и й  апт I I I ,  IV, V 2,16 17,6 2,12 19,3 2,12 20,5 2,16 17,3
2,18 17,1 2,16 17,5 2,16 18,0 2,18 16,6
2,21 16.1 2,18 16,7 2,18 17,0 2,20 16,0

2,22 15,8 2,20 16,0 2,22 15,6
Н и ж н и й  ап т V I ,  V I I 2,22 15,2 2,21 16,0 2,18 16,0 2,24 15,5

2,26 14,4 2,24 15,5 2,22 15,7 2,26 14,7

V III ,  IX, X 13,1
2,26 14,8 2,28 14,3 2,32 13,2

Н е о к о м 2,32 2,35 12,5 2,36 12,0 2,32 12,5

IX
2,38 11,0 2,40 10,1 2,40 10,0 2,35 12,0

В е р х н я я  ю ра 2,34 11,5 2.36 11,2 2,38 11,0 2.34 12,0
2,39 10,2 2,41 9,3 2,40 10,0 2,36 11,0

2,42 9,2 2,42 9,0

* п —  п лотн ость  в г / с м 3, м —  п о р и сто сть  в %.



д р у г и м и  и с с л е д о в а т е л я м и  (2 ) .  Н а и б о л е е  и н тен си вн ое  у п л о тн ен и е  гли н и сты х  п о р о д  о т 
м еч ает ся  в м е с т а х  м а к с и м а л ь н о г о  п о г р у ж е н и я  о с а д к о в .  С л е д у е т  з а м е т и т ь ,  что у п л о т 
ненность  глин в п р е д е л а х  и сс л е д у е м ы х  г а з о в ы х  м е с т о р о ж д е н и й  в о з р а с т а е т  в ю ж н о м  
н а п р ав л ен и и .

Д л я  у д о б с т в а  и з л о ж е н и я  п о л у ч ен н ы х  д а н н ы х  н а м и  у с л о в н о  в ы д е ле но  ч е т ы р е  г р у п 
пы м е с т о р о ж д е н и й  (см. т а б л . ) .  И з  этой  т а б л и ц ы  в и д н о ,  что  н а и м е н ь ш а я  п лотн ость  и 
б о л ь ш а я  п ори стость  глин н а б л ю д а е т с я  в п р е д е л а х  первой  груп п ы  м е с т о р о ж д е н и й  (Ч а л д -  
ж у л ь б а ,  Д а р в а з а ,  Т ак ы р ,  Ш и х  и д р . ) ,  а н а и б о л ь ш а я  п лотн ость  и м е н ь ш а я  п о р и сто сть — 
в ч етвертой  гр у п п е  (К у р у к ,  К ою н  и д р . ) .

Т а к ,  в р а з р е з е  а л ь б с к о г о  я р у с а  Ч а л д ж у л ь б а — Ш и х  п л о т н о с т ь  гли п -п о к р ы ш ек  и з 
м ен я е т с я  о т  2,06  (п л а с т  I) д о  2,12 г /см э ' (п л а с т  I I ) ,  а п ори стость  —  со о тв е тств ен н о  от 
21,7 д о  20,0% (см. т а б л . ) .  В п р е д е л а х  К у р у к — К ою н  д л я  тех  ж е  п л а с т о в  п л о тн о сть  глин 
2,12— 2,18 г /с м 3, пористость  19,0— 16,7%. П о д о б н ы й  х а р а к т е р  и зм ен ен и я  плотности  и п о 
ристости  и м ею т  т а к ж е  гли н и сты е  по к р ы ш к и  д р у г и х  п р о д у к т и в н ы х  п л асто в .  Э к р а н и р у ю 
щ а я  способность  глин в з н ач и тел ь н о й  степени с в я з а н а  т а к ж е  с ф и л ь т р а ц и о н н ы м и  с в о й 
с тв а м и  с л а г а ю щ и х  пород. П о л у ч е н н ы е  д а н н ы е  п о к а з ы в а ю т ,  что  п р о н и ц а е м о с т ь  о б р а з ц о в

и з м е н я е т с я  в за в и с и м о с т и  от  гл у б ин ы  з а л е г а н и я  
п ород. С  у в еличением  гл у б и н ы  з а л е г а н и я  гл и н и 
стых п о р о д  за м е т н о  в о з р а с т а е т  их п лотн ость ,  с о 
о тв е т с тв е н н о  у м е н ь ш а ю т с я  и ф и л ь т р а ц и о н н ы е  
свойств а .  Н а п р и м е р ,  г л и н и сты е  п ороды , н а х о д я 
щ и е с я  н а  гл у б и н а х  400, 800,  1200 и 1600 м, с о 
о тв ет ств ен н о  и м ею т  а б с о лю т н у ю  п р о н и ц а е м о с т ь  
по газу :  7- 10—2; 3 • 10—2; 2 • 10—3 и 3 • 10—4 мд. 
П о  и м ею щ и м ся  д а н н ы м ,  ка к и е -л и б о  з а к о н о м е р 
ности в изм енении  п р о н и ц а е м о с ти  глинисты х 
п о к р ы ш е к  по п л о щ а д и  и с сл ед у е м о г о  р а й о н а  не 
н а б л ю д а ю т с я .  З а м е т н о е  изм ен ен и е  п р о н и ц а е м о 
сти глин о т м е ч а е т с я  л и ш ь  со ст р а т и гр а ф и ч е с к о й  
глуб ин ой ,  причем в за в и с и м о с т и  от  плотности  
пород. Г л и н и сты е  п о к р ы ш к и  с п л о тн о стью  2,00; 
2,10; 2,20; 2,30; 2,40 г / с м 3 и м ею т  с о о тв е тств ен н у ю  
пр о н и ц аем о сть :  6 -  10—2; 3 - 10—2; 2 -10—®;
7 . 10—4 и 3 . 10—4 м д  (рис. 2 ) .

Г л н н ы -п о к р ы ш к н  т у р о н с к о г о  и с е н о м а н 
ского я р у с о в  х а р а к т е р и з у ю т с я  а б с о лю тн о й  
п р о н и ц аем о стью  8 • 10—2 —  4 -  10—2 мд. В альб-  
ском я р у с е  п р о н и ц а е м о с т ь  п о к р ы ш е к  в а р ь и р у е т  
о т  4 ■ 10—2 д о  8 -  10—3 мд, в верхн ем  ап т е  —  
от  6 ■ ( О - 3 д о  1 • 10—3 мл, в н и ж н е м  а п те  —  от

1.9

%, г /

1
| 2.2

I

: л

Проницаемость, мд 
t o 7 i a s ю 1 / о *  / а 1 ю г / б '  , 0°

Рис. 2. З а в и с и м о с т ь  п р о н и ц а е 
м ости  глин от  их п лотн ости  
( г а з о в ы е  м е с т о р о ж д е н и я  Ц е н т 

р а л ь н ы х  К а р а к у м о в ) .
2 - 1 0 —3 д о  6 - 1 0 - мд, н ео к о м е  —  от 7 . 1 0 - 4

Н а и б о л ь ш и е  зн ач ен и я  (8 -1 0 -

д о  3 -  10—4 м д  и в верхней  ю р е  —  о т  5 • 10—4 до  
1 • 10—4 мд.

мд) а б с о лю тн о й  п р о н и ц аем о сти  о т н о с я т с я  к п о 
к р ы ш к а м  т урон ского  я р у с а ,  а  н аи м ен ьш и е  (1 -1 0 —4 мд)  — к п о к р ы ш к а м  верхней  юры.

В р е з у л ь т а т е  у п л о т н е н и я  в гл и н ах  п р о и с х о д я т  изм ен ен и я  ст р у к т у р ы  п о р о в ы х  к а 
налов ,  п р е ж д е  всего у м ен ьш ен и е  их сечений, что  з а м е т н о  в л и я е т  н а  прон и ц аем ость .  
С т р у к т у р а  пор о во го  п р о с т р а н с т в а  глин в зн а ч и т е л ь н о й  степени  з а в и с и т  от  дисперсности ,  
о т с о р т и р о в а н н о е ™  ча сти ц  и их с л о ж е н и я .  Н а  с т р у к т у р у  п о р о в о го  п р о с т р а н с т в а  о п р е д е 
ленное вл и я н и е  о к а з ы в а е т  т а к ж е  с о д е р ж а н и е  а л е в р и т о в о й  примеси. П о  д а н н ы м  А. А. Ха-  
нина ( I ,  2 ) ,  ч и сты е  р а з н о с т и  глин п о д в е р г а ю т с я  более и н тен си вн о м у  уп л о тн ен и ю  по 
с р ав н ен и ю  с их  ал е в р и т о в ы м и  р а з н о с т я м и  и и м ею т в б о л ьш ей  с теп е ни  тон ки е  сечения 
п оровы х  к а н а л о в  с сЛепь н изким и  ф и л ь т р а ц и о н н ы м и  сво й ств ам и .  В гл и н а х  с больш ей  
ал е в р и т о в о й  примесью  с т р у к т у р а  п о р о в о го  п р о с т р а н с т в а  с т а н о в и т с я  менее  о д н о р о д н о й ,  
п о в ы ш а е т с я  п рон и ц аем ость ,  к о т о р а я  с в я з а н а  с р а з м е р а м и  п о р о в ы х  к а н а л о в  и х а р а к т е р о м  
их р а с п р е д е л е н и я  в п оровом  о б ъ е м е  п о р о д ы .  П р и  р а с см о тр ен и и  в л и я н и я  ст р у к т у р ы  
п о р о в о го  п р о с т р а н с т в а  на  п р о н и ц аем о сть  в есь м а  су щ еств ен ны м  я в л я е т с я  вы я сн ен и е  
у сл о в и й ,  при ко т о р ы х  в о з м о ж е н  п р о р ы в  г а з а  через  н а с ы щ е н н ы е  ж и д к о с т ь ю  п оровы е 
к а н а л ы  глин. Д л я  р е ш е н и я  этого  в о п р о са  б ы л о  п р о в е д е н о  во В Н И И  Г а з е  с п ец и ал ьн о е  
и с с л е д о в а н и е  п о д  р у к о в о д с т в о м  А. А. Х ан и н а .

Э тим  и с сл ед о в ан и ем  у с т а н о в л е н о ,  что гли н и сты е  п о р о д ы  с а б с о лю тн о й  п р о н и ц а е 
м остью  по га зу ,  р а в н о й  5 • 10—2 мд, х а р а к т е р и з у ю т с я  д а в л е н и е м  п р о р ы в а  г а з а  около  
0,20 ат, при 10—2 м д  —  м ен ьш е  5 ат ,  при п р о н и ц аем о сти  10—3 м д — 30 ат ,  при 10—4 м д — 
55 ат, при 10—5 м д  —  80 ат, при 10—6 м д  — 120 а т  (1, 2 ) .  И з  и з л о ж е н н о г о  ви д н о ,  что 
вели чи н а  д а в л е н и я  п р о р ы в а  г а з а  гли н -п о к р ы ш ек  з а в и с и т  от  степени их пр о н и ц аем о сти .

Р е з у л ь т а т ы  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  и ссл ед о в ан и й  п о зв о л и л и  А. А. Х а н и н у  с о с т а в и т ь  
в виде  т а б л и ц ы  оценочную  ш к а л у  эк р а н и р у ю щ е й  способности  глин с в ы д е л е н и е м  пяти  
групп (А, В, С, Д ,  Е ) ,  в осн о ву  к о т о р ы х  п о л о ж е н ы  д а н н ы е  но р а з м е р а м  пор, ф и л ь т р а 
ц ионны м  с в о й с тв а м  и д а в л е н и ю  п р о р ы в а  га за .  П о  этой  ш к а л е  э к р а н и р у ю щ а я  с п о с о б 
ность  глинисты х  п о р о д  группы  А — в есь м а  в ы с о к а я ,  В — в ы со к ая ,  С — с р е д н я я ,  Д —  
п о н и ж е н н а я  и Е — н и з к а я .  М а к с и м а л ь н а я  вел и ч и н а  д и а м е т р а  пор в группе  А<СО,01 мк,
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в группе  Е — 10 мк, а б с о л ю т н а я  п р о н и ц аем о сть  по г а з у  со о тве тствен н о  ^ 1 0 —6 и 10—2 м д  
а  д а в л е н и е  п р о р ы ва  г а з а  через  см оченную  кероси н ом  п о р о д у  ^ 1 2 0  и < 5  ат. У к а з а н н а я  
о ц ен о ч н ая  ш к а л а  п о зв о л и л а  н а м  .в оп ред елен н ой  степени о ц епить  э к р а н и р у ю щ у ю  с п о 
собность  и сс л е д о в а н н ы х  о б р а з ц о в  глин. С о г л а с н о  этой  ш к а л е ,  и зуч енны е п ороды -п о-  
крыш ми з а л е ж е й  га за  м е л о в ы х  и ю рски х  о т л о ж е н и й  Ц е н т р а л ь н ы х  К а р а к у м о в  х а р а к т е 
р и зу ю тся  р а зл и ч н о й  э к р а н и р у ю щ е й  способностью. И зм е н е н и е  э к р а н и р у ю щ е й  способности  
глин-покры ш ск  в п р е д е л а х  и сслед уе м ой  тер р и т о р и и  н а б л ю д а е т с я  в основном  в з а в и с и 
мости о т  глуб ины  з а л е г а н и я  и в о з р а с т а  пород.

П о к р ы ш к и  т у р сн ск о г о  и сен о м ан ско го  яр у с о в  по э к р а н и р у ю щ и м  с п о со б н о ст ям  о т 
н осятся  к группе Е. А б с о л ю т н а я  г а з о п р о н и ц а е м о с т ь  их в а р ь и р у е т  от 7 • 10—2 д о  3 • 10—2 мд, 
а м акси м а льн ы м  д и а м е т р  п о р о в ы х  к а н а л о в  около  10 мк. Е д и н и ч н ы е  о б р а з ц ы  и м ею т п о 
н и ж е н н ы е  э к р а н и р у ю щ и е  сп особн ости  (гр у п п а  Д ) ,  гд е  г а з о п р о н и ц а е м о с т ь  п о р я д к а  
7 - .1 0 - 3 мд. В а л ь б ек о м  я р у с е  п о к р ы ш к и  и м ею т н изкие  (Е )  и п о н и ж е н н ы е  ( Д )  э к р а н и 
ру ю щ и е  способности. П р о н и ц а е м о с т ь  глин и зм е н я е т с я  в группе  Е от  4 - 1 0 —2 д о  2 -  10—2 мд, 
а в группе Д  —  о т  7 -1 0 —3 до 5ч10—3 мд.

В верхнем  апте  п о к р ы ш к и  х а р а к т е р и з у ю т с я  п р еи м у щ е с т в е н н о  п о н и ж е н но й  э к р а н и 
рую щ е й  способностью  ( Д )  с п р о н и ц аем о стью  по г а з у  6 -1 0 —3 —  М О - 3 мд. В н и ж н е м  
а п те  п окры ш ки  о б л а д а ю т  п о н и ж е н н ы м и  и ср е д н и м и  (С) э к р а н и р у ю щ и м и  сп о со б н о ст ям и ,  
гд е  п р о н и ц аем о сть  в группе  С  д о х о д и т  д о  4 - 1 0 —4 м д  (VI п л а с т ) .  П о к р ы ш к и  этой  груп п ы  
в с тр е ч аю тся  в п р е д е л а х  I I I  и  IV  гр у п п ы  м е с т о р о ж д е н и й  (ем. таб л .)  и и м ею т  м а к с и 
м ал ьн ы й  д и а м е т р  п о р о в ы х  к а н а л о в  п о р я д к а  0,4 мк. В н е о к о м е  гли н ы -п о к р ы ш к и  о т н о 
ся т с я  к гр у п п е  С, о б л а д а я  ср е д н и м и  э к р а н и р у ю щ и м и  сп о со б н о ст ям и .  А б с о л ю т н а я  г а з о 
п р о н и ц аем о сть  п о к р ы ш е к  и зм ен я ет ся  от  6 - 1 0 —4 д о  2 -1 0 —4 мд. И с с л е д о в а н н ы е  о б р а з ц ы  
глин  и з  верхней  ю ры  и м ею т  ср е д н и е  э к р а н и р у ю щ и е  сп особности .  В  эти х  гл и н а х  а б с о 
л ю т н а я  г а з о п р о н и ц а е м о с т ь  5 -1 0 —4 — 1 -10*—4 м д .  В г л и н а х  н ео к о м а  и ю ры  м а к с и м а л ь н ы й  
д и а м е т р  п о р о в ы х  к а н а л о в  п о р я д к а  0,3 мк.

И з л о ж е н н ы е  д а н н ы е  с в и д е те л ь с тв у ю т  о н е о д и н а к о в о м  р а с п р е д е л е н и и  га з о в ы х  з а 
л е ж е й  в п р е д е л а х  и сследуем ой  тер р и то р и и  в за в и с и м о с т и  от  э к р а н и р у ю щ е й  способности  
гли н -п окры ш ек .  Э ти  д а н н ы е  м огут  бы ть  д о п о л н ен ы  и у т о ч н е н ы  н о вы м и  и с с л е д о в а н и я м и  
(особенно  по д а в л е н и ю  п р о р ы в а  г а з а ,  стр у к т у р е  п о р о в о го  п р о с т р а н с т в а )  в м а с ш т а б е  о т 

д е л ь н ы х  п р о д у к т и в н ы х  п л а с т о в  и м е с т о р о ж д е н и й ,  что п о з в о л и т  у с т а н о в и т ь  о п р е д е л е н 
ные за к о н о м е р н о с т и  в расп р ед ел ен и и  з а л е ж е й  г а з а  к а к  по м о щ н о с т и  п о к р ы ш е к ,  т а к  
и по их э к р а н и р у ю щ и м  сп особн ост ям ,  что и м еет  в а ж н о е  з н ач ен и е  д л я  р еш ен и я  воп росов  
ф о р м и р о в а н и я  г а з о в ы х  з а л е ж е й ,  о п р ед ел ен и я  их р а з м е р о в  и з а п а с о в .
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С. А. А М А Н О В

В Е Р Х Н Е Ю Р С К И Е  К А Р Б О Н А Т Н Ы Е  К О Л Л Е К Т О Р Ы  ГАЗА  
П Р И А М У Д А Р Ь И Н С К О Й  Г Р У П П Ы  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й

И зу ч ен и е  к а р б о н а т н ы х  п о р о д  в е р х н е ю р с к и х  о т л о ж е н и й  П р и а м у д а р ь и н с к о г о  
р ай он а  п р е д с т а в л я е т  б ольш ой  и н т е р е с  особе нн о  в с в я з и  с о т к р ы т и е м  г а з о в ы х  з а л е 
ж е й  в С а м а н т с п е ,  М е т е д ж а н е ,  С а к а р е ,  Ф а р а б е  и д р .  П р и  вы я с н е н и и  п р о д у к т и в н о с т и  
к а р б о н а т н о г о  р а з р е з а  и оценке  его п ер сп екти в  н е ф т е г а з о н о с н о е ™  в  п р е д е л а х  у к а з а н 
ных т е р р и т о р и й  особого  в н и м а н и я  з а с л у ж и в а е т  и зу ч е н и е  л и т о л о г и ч е с к о г о  с о ста в а ,  
строен и я  и к о л л е к т о р с к и х  свой ств  э т и х  пород .  О б р а з ц ы  к а р б о н а т н ы х  п о р о д  келло-  
в с й -о к сф о р д ск о го  я р у с а  п о д в е р г а л и с ь  к о м п л е к с н о м у  и с с л е д о в а н и ю  в  л а б о р а т о р и я х  
В Н И И Г а з а ,  С р е д а з Н И И Г а з а ,  В Н И Г Р И ,  И Г  У Г  С М  Т С С Р .

И зу ч е н и е  к е р н а  с учетом  м а т е р и а л о в  п р о м ы с л о з о - г е о ф и з и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  
с к в а ж и н  п о зв о л и л о  о х а р а к т е р и з о в а т ь  р а з р е з  к е л л о в е й - о к с ф о р д а ,  о б р а т и в  особое  
вн и м ан и е  на  в е щ ест вен н ы й  соста в ,  с т р у к т у р у  и к о л л е к т о р с к и е  сво й ств а  
пород.

Р а з р е з  к е л л о в с й -о к с ф о р д с к о г о  я р у с а  п р е д с т а в л е н  п р е и м у щ е с т в е н н о  и з в е с т н я к а 
ми с п л а с т а м и  и п р о с л о я м и  ан ги д р и то в ,  д о л о м и т о в ,  м ер гел ей ,  глин, а р г и л л и т о в .  А н 
гид риты  вс т р е ч а ю т с я  в в е р х а х  р а з р е з а ;  д о л о м и т ы  —  в ср е д н и х  ч а с т я х ;  м ергели ,  гл и 
ны, ар г и л л и т ы  —  в н и ж н е й  полови н е  р а з р е з а .  И зм е н е н и е  л и т о л о г и ч е с к о г о  с о с т а в а  и 
м ощ н ост и  у к а з а н н ы х  типов  п о р о д  о т м е ч а е т с я  к а к  по р а з р е з у ,  т а к  н по п л о щ а д и .

В (верхней части и сследуе м ого  р а з р е з а  в ы д е л я е т с я  а н г и д р и т о в а я  т о л щ а  ( м о щ н о 
стью  30— 70 м ) ,  п р е д с т а в л е н н а я  а н г и д р и т а м и  с п р о с л о я м и  и з в е с т н я к а  и п р о п л а с т к а м и  
до л о м и т а .  Р а з н о в и д н о с т и  а н г и д р и т о в  то н к о -м е л к о к р и с т а л л и ч е с к и е ,  ч а с т о  с в о л о к 
нистой тек ст у р о й  и примесью  к а р б о н а т н о г о  м а т е р и а л а ,  к о т о р ы й  не п р е в ы ш а е т  8 % .  
В а н г и д р и т а х  о тм е ч а ю т с я  и зв и л и с т ы е  о т к р ы т ы е  тр е щ и н ы ,  з а п о л н е н н ы е  к а л ь ц и т о м  
или о р га ни ч еск и м  вещ ест вом .

А н ги д р и то в ы е  п л а с т ы  в  р а зл и ч н о й  степени  в ы д е р ж а н н о с т и  и м о щ н о ст и  я в л я ю т 
ся н а д е ж н о й  п о к р ы ш к о й  д л я  за л е ж е й .  А н ги д р и ты  креп ки е ,  н еп р о н и ц а е м ы е .

И з в е с т н я к и  ( а н г и д р и т о в а я  т о л щ а )  м и к р о зе р н и с т ы е  с п р и м е сью  о р га н о г ен н о го  
д е т р и т а ,  м естам и  с г у с т к о в о -к о м к о в а т ы е .  О р г а н о г е н н ы е  о с т а т к и  п р е д с т а в л е н ы  р а к о 
ви н кам и  ф о р а м и н и ф е р .  Ц е м е н т  к о н т а к т о в о г о ,  порового ,  р е ж е  б а з а л ь н о г о  типа .

Д о л о м и т ы  т о н к о -м е л к о з е р н и с т ы е  с р е д к и м  д ет р и т о м .  Е д и н и ч н ы е  т р е щ и н ы  з а 
полнены  м и к р о зе р н и с т ы м  ан ги д р и т о м .  И з в е с т н я к и  и д о л о м и т ы  плотны ?.  И х  п о р и с 
тост ь  3— 4 % , г а з о п р о н и ц а е м о с т ь  р е д к о  с о с т а в л я е т  1 мд. О д н а к о  в ср е д н и х  ч а с т я х  
т о л щ и  (С а м а н т е п е ,  Ф а р а б )  о т м е ч а ю т с я  про сл о и  и з в е с т н я к а  и д о л о м и т а  с п о р и с т о 
стью  д о  9%  и п р о н и ц а е м о с ть ю  —  д о  5 мд, к о т о р ы е  м о г у т  с л у ж и т ь  к о л л е к т о р а м и  
г а з а  и нефти. Г ен ези с  п о р о д  ан г и д р и т о в о й  т о л щ и  хем о ген н ы й  и б и охем оген н ы й .  Н а  
к а р о т а ж е  а н ги д р и т о в о й  т о л щ е  с о о т в е т с т в у ю т  зо н ы  в ы с о к и х  соп роти влен и и

Н и ж е  р а з р е з  к е л л с в е й -о к с ф о р д с к о г о  я р у с а  п р е д с т а в л е н  м о щ н о й  т о л щ е н  и з в е с т 
н яков  с п р о сл о я м и  д о л о м и т о в ,  м ер гел ей  и глин. П о  к а р о т а ж н о й  х а р а к т е р и с т и к е ,  л и 
тологич еским  п р и з н а к а м  и ф и зи ч ес к им  с в о й с т в а м  п о р о д  в это й  ч а сти  р а з р е з а  м о ж н о  
у сл о вн о  в ы д е л и т ь  че ты ре  пачки.

П е р в а я  п а ч к а  м о щ н о с т ью  60— 70 м  с л о ж е н а  ч е р е д у ю щ и м и с я  п л а с т а м и  п л о тн ы х  
и п о р и с т о -т р е щ и н о в а т ы х  р а зн о с т е й  и зв е с т н я к о в .  М о щ н о с т ь  п л о т н ы х  и зв е с т н я к о в  
2— 4 м в н и ж н и х  ч а с т я х  —  6— 8 м. М о щ н о с т ь  п о р и с т о -т р е щ и н о в а т ы х  и зв е с т н я к о в  
2— 5 м.

В в е р х а х  пачки  и зв е с т н я к и  о р га но г е н н о -д е т р и т о в ы е ,  р е ж е  а н г и д р и т н зи р о в а н н ы е .  
Н и ж е  с л ед у ю т  п лотн ы е и р ы х л ы е  р а зн о с т и  п с е в д о о о л и т о в ы х  и м и к р о з е р н и с т ы х  и з 
вестняков .  В них  ц е м е н т  о б р а з о в а н  в о сн о вн о м  п ел и т о м о р ф н ы м ,  м и к р о зе р н и с т ы м  
к а л ь ц и т о м  к о н т а к т о в о го ,  п о рового  и б а з а л ь н о г о  типов .

О р г а н о г е н н о -д е т р и т о в ы е  и зв е с тн я к и  плотны е. П о р и с т о с т ь  и х  2— 3 % . М и к р о з е р -  
н н сты е  д о л о м и т и с т ы е  к о м к о в а т ы е  и зв е с т н я к и  и м е ю т  по р и сто сть  д о  4 — 5% - О т м е ч а 
ю тся  т р е щ и н ы  и пустоты ,  с о е д и н я ю щ и е с я  м е ж д у  собой. В т а к и х  с л у ч а я х  пористость
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е стн я к о в  д о х о д и т  д о  10— 16% , г а з о п р о н и ц а е м о с т ь  —  д о  10— 22 мд, а о с т а т о ч н а я  
га 36— 4 5 % . Т а к и е  и з в е с т н я к и  м о гу т  с л у ж и т ь  к о л л е к т о р а м и  д л я  г а з а  и  н еф ти .

Р ы х л ы е  р а зн о с т и  п с е в д о о о л и т о в ы х  и зв е с т н я к о в  и м ею т  с о е д и н я ю щ и е с я  м е ж д у  
1ой м ногочисленны е п о р ы  и к а в е р н ы ,  гд е  ц ем ен т  их  с о с т а в л я е т  10%, к а л ь ц и т о в ы й  и 
ю вого  типа .  П о р и с т о с т ь  и х  '10— 16%, г а з о п р о н и ц а е м о с т ь  10— 100 мд, в  н е к о т о р ы х  
ic r a x  д о  250 мд, о с т а т о ч н а я  в о д а  13— 35% . П л а с т ы  э т и х  и зв е с т н я к о в  с о д е р ж а т  э а -  
ки га за  (С а м а н т е п е ) .

З а л е г а ю щ и е  в н и ж н е й  части  пачки  м и к р о з е р н и с т ы е  и зв е с т н я к и  (м о щ н о с т ь ю  10—  
м) в основном  плотны е,  н еп р о н и ц аем ы е .  Р а з в и т ы  п о ц о в ы й  и т р е щ и н н ы й  т и п ы  к о л -  
ггора. П о р о д ы  х ем оген н ого  и б и охем оген н ого  ге н е зи са .

В т о р а я  п а ч к а  м о щ н о с т ью  70— 90 м п р е д с т а в л е н а  с р а в н и т е л ь н о  п о р и сты м и  раз-  
:тями и зв ес тн я к о в .  И х  п л о тн ы е  р а зн о с т и  (м о щ н о с т ь ю  2 —5  м) п р и с у т с т в у ю т  в ни- 
: и в е р х а х  пачки. П а ч к а  п р е д с т а в л е н а  к р у п н о з е р н и с т ы м и ,  д о л о м и т и с т ы м и ,  обло-  
шыми, м естам и  с г у с т к о в о -к о м к о в а т ы м и  у ч а с т к а м и ,  к а в е р н о з н ы м и  п се в д о о о ли т о в ы м и  
« с т н я к а м и  с п р о сл о я м и  м и к р о зер н и сты х  до л о м и то в .

О б л о м о ч н ы е  р а зн о с ти  и зв е с т н я к о в  с л о ж е н ы  о к а т а н н ы м и  о б л о м к а м и  м и к р о з е р -  
:того и п ел и то м о р ф н о г о  к а л ь ц и т а .  Р а з м е р ы  о т с о р т и р о в а н н ы х  о б л о м к о в  0,2— 1 мм. 
п л о тн ая  у к л а д к а  о б л о м к о в  с о з д а е т  в  пор о д е  м н о го ч и сл ен н ы е  п у сто ты  р азл и ч н о й  
1ичины и ф о р м ы . П у с т о т ы  с о о б щ а ю т с я  м е ж д у  собой  че рез  р а з л и ч н ы е  по д л и н е  п 
[ению к а н а л ь ц ы .  Ц е м е н т о м  п о р о д  с л у ж и т  к а л ь ц и т ,  у ч а с т к а м и  д о л о м и т  (8— <10%). 
п ц е м е н та  п оровы й .  П о р и с т о с т ь  их 13— 2 0 % , г а з о п р о н и ц а е м о с т ь  100— 380 мд, ос-  
гочная в о д а  2 5 —1 6 % .  Э т и  и зв е с т н я к и  с о д е р ж а т  з а л е ж и  г а з а .

В р е з у л ь т а т е  н е р а в н о м е р н о й  п е р е к р и с т а л л и з а ц и и  о б р а з о в а н ы  к о м к о в а т ы е  и 
тткогаые р а зн о с т и  и зв е с т н я к о в ,  п о р и сто сть  к о т о р ы х  2— 3 % .  В  о т д е л ь н ы х  п р о сл о я х  
рнстость  10— 12%, га зо п р о н и ц а е м о с т ь  2— 4 мд.

Х о р о ш и м и  к о л л е к т о р с к и м и  с в о й ств ам и  о б л а д а ю т  к а в е р н о з н ы е  п с с п д о о о л и то в ы е  из- 
:тняки  и м и к р о зе р н и с т ы е  д о л о м и т ы ,  з а л е г а ю щ и е  в с р е д н и х  ч а с т я х  р а з р е з а .  И з в е с т 
ки м и крозерн и сты е ,  у ч а с т к а м и  к а в е р н о з н ы е ,  р е ж е  пори сты е .  Ц е м е н т  (10— 1 5 % )  
чьцитовый, п о р о в о го  ти п а .  П о р ы  и к а в е р н ы  о б р а з о в а н ы  в  р е з у л ь т а т е  вь н ц ел ач п в а -  
я. В п р е д е л а х  45-метрогаого и н т е р в а л а  п о р и сто сть  эти х  и з в е с т н я к о в  7— 1 9 % ,  газо-  
он и ц аем о сть  6— НОТ мд, о с т а т о ч н а я  в о д а  50— 1 2 % .

Д о л о м и т  м и к р о -то н к с з е р н и с ты й ,  у ч а с т к а м и  и зв е с тк о в и с ты й .  О н  п р етер п ел  пе-  
кр и стал л и зац и ю . Д о л о м и т ы  пористы е,  х о т я  п р и с у т с т в у ю т  и п л о т н ы е  разности .  П о-  
стость  д о л о м и т о в  7— 120% (часто  12— 1 5 % ) ,  г а з о п р о н и ц а е м о с т ь  4— 300 м д  (12—

м д ) ,  о с т а т о ч н а я  в о д а  19— 4 0 % .
В н и з а х  пачки  (в и н т е р в а л е  20— 35 м) з а л е г а ю т  п л о т н ы е  п е р е к р м с т а л л и зо в а н -  

е с г у стк о вы е  и зв е с т н я к и  с п р о с л о я м и  по р и сты х  к о м к о в а т ы х  и ор га но г ен н о -д етр н -  
вых разностей .  Ц е м е н т  (1 0 % )  к а л ь ц и т о в ы й ,  п о р о в о го  и к о н т а к т о в о г о  типа .  И с к о 
вые прослои  и зв е с т н я к о в  и м ею т  п о р и сто сть  10— 1:2%, г а з о п р о н и ц а е м о с т ь  1C— 38 мд.

П о р о д ы  этой  пачки  хем огенного ,  ор га но г ен н о го  и о б л о м о ч н о го  генезиса .  Р а з в п -
п о р о в о -к ав ер н о зн ы е ,  т р е щ и п н о -п о р о в ы е  ти п ы  к о л л е к т о р а .
Т р е т ь я  п а ч к а  м о щ н о ст ью  50— 70 м о тл и ч а е т с я  п л о тн о с ть ю  и п р е д с т а в л е н а  нз- 

стн я кам и  с п р о п л а с т к а м и  глины. В в е р х а х  пачки  и зв е с т н я к и  то н к о зе р н и с ты е ,  плот- 
ie. О д н а к о  п р и с у т с т в у ю т  т а к ж е  их т р е щ и н о в а т ы е  р а зн о с т и .  Т р е щ и н ы  м е стам и  рас- 
гряются, о б р а з у я  п устоты  в ы щ е л а ч и в а н и я  у д л и н ен н о й  ф о р м ы .  В т р е щ и н о в а т ы х  и 
вер н о зн ы х  п р о с л о я х  по р и сто сть  7— 10%, га зо п р о н и ц а е м о с т ь  1— 2, р е ж е  5 — 7 мд. 
■ц и зв ес тн як и  м о гут  с л у ж и т ь  к о л л е к т о р а м и  г а з а  и  н еф ти .

Н и ж е  сл е д у ю т  о р г а н о г е н н о -д е т р н т о в ы е ,  у ч а с т к а м и  п е р е к р и с т а л л и з о в а п н ы е  из- 
стнякн. П о р о д а  ( 8 0 % )  п р е д с т а в л е н а  орга ни ч ески м и  о с т а т к а м и  и их  об л о м к ам и .  Ц е 
нт (2 0 % )  к а л ь ц и т о в ы й ,  п о рового  типа .  В н е к о т о р ы х  п р о с л о я х  п р и с у т с т в у ю т  трс- 
ш ы  и поры  в ы щ е л а ч и в а н и я .  П о р и с т о с т ь  их 10— 12%, га зо п р о н и ц а е м о с т ь  15— 20 мд, 
та т о ч н а я  в о д а  3 0 % .  П о р о д ы  этой  плчкн х с м о ген н о -о р ган о г ен н о го  генезиса .  З д е с ь  
эви ты  п о р о в о -к а в е р н о зн о -т р е щ и н н ы е  типы  к о л л е к то р а .

Ч е т в е р т а я ,  п о с л е д н я я  п ач к а  о к с ф о р д -к е л л о в е й с к о г о  р а з р е з а  м о щ н о ст ью  130—
0 м п р е д с т а в л е н а  п л а с т а м и  и зв е с т н я к о в ,  глин, а р г и л л и т о в ,  д о л о м и т о в ,  ал е в р о л и т о в ,  
счаников,  р е ж е  мергелей . Д о л о м и т ы  в  основном  п р и с у т с т в у ю т  в ср ед ни х  ч а с т я х  
чкн, глины, а р г и л л и т ы  —  в н и ж н е й  п о л о ви н е ,  песч аники  —  в в е р х а х ,  а а л е в р о л н -
1 —  в сред ни х  и н и ж н и х  ее  ч а с тя х .  П о  р а з р е з у  и п л о щ а д и  о тм е ч а ю т с я  з а м е щ е н и я  
дол о г ич еск и х  р а з н о с т е й  э т и х  типов  пород.

В верхн ей  п о л о в и н е  п ачки  и з в е с т н я к и  о р га н о г ен н о -д етр н то в ы е ,  с л а б о  д о л о м и т п -  
ропанные, п е р е х о д я щ и е  в п се в д о о о л и т о в ы е  р азн о с ти .  К  с ти л л о л и т а м  ч а с т о  приуроче-  
I тр е щ и н ы  и вто р и ч н ы е  п о р ы  в ы щ е л а ч и в а н и я .  В к а в е р н о з н о -т р е щ и н о в а т ы х  просло-

пористость  9— 1 2 % ,  га зо п р о н и ц а е м о с т ь  4— 8 м д ,  о с т а г о ч н а я  в о д а  38— 4 9 % .  П с с в -  
о о л и то в ы е  и зв ес тн як и  плотны е,  ч а сто  н еп роницаем ы е.

Д о л о м и т ы  т о н к о -м ел к о з ер н и сты е ,  сл аб о г л и н ис ты е .  О т м е ч а ю т с я  и звес тко вн с-  
ie разн ос ти  д о л о м и т а .  В с т р е ч а ю т с я  т р е щ и н к и  и п о р ы  в ы щ е л а ч и в а н и я .  В т а к и х  д о -  
|Мнтах п ори стость  3 — 7 % ,  га зо п р о н и ц а е м о с т ь  1'— 15 мд. П е с ч а н и к и  м е л к о зе р н и с т ы е  
б а з а л ь н ы м  (3 0 % )  к а р б о н а т н ы м  ц ем е н т о м  мс.пко-срсднсзсрнистой  с тр у к т у р ы .  А лсв-  

1ЛНТЫ плотны е и п р е д с т а в л е н ы  м ел к о зер н и сты м и ,  п зв сс тк о в и сты м н  и глинисты м и 
зностимн. Они м огут  с л у ж и т ь  п окры ш кой .  Н и ж е  з а л е г а ю т  ч е р е д у ю щ и е с я  прослои  
в е с т н я к а ,  глины, а р г и л л и т а  с п рослоям и  а л е в р о л и т а  и песчаника.

И зв е с т н я к и  тон козе рни с ты е ,  д о л о м п ти зп р о в аы п ы е ,  с г у с т х о зо -к о м к о в а т ы с ,  у ч а с т 
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к а м и  п е р с к р и с т а л л и з о в а н н ы е .  В с т р е ч а ю т с я  т р ещ и н к и  и ред к и е  в то р и ч н ы е  поры  в ы 
щ е л а ч и в а н и я .  В ед и н и ч н ы х  о б р а з ц а х  п ори стость  5— 11%, га зо п р о н и ц а е м о с т ь  5 — 9 мд, 
что сви д е т е л ь с т в у е т  о б л а г о п р и я т н ы х  к о л л е к т о р с к и х  с в о й с т в а х  этих  пород.

К  п о д о ш в е  пачки  м о щ н о с т ь  п л а с т о в  а р г и л л и т а  и ар г и л л и т о п о д о б н о й  гл и н ы  з а 
метно  у вел и ч и ва ется .  Г ли н а  т о н к о д и с п е р с н а я ,  сл а б о  а л е в р и т и с т а я ,  и зв е с т к о в и с т а я .  
П о р о д а -п о к р ы ш к а .  А р г и л л и т ы  тон коди сп ерс н ы е .  Г ли н и стое  вещ е с т в о  то и к о ч еш у й ч а-  
той с т р у к т у р ы  и г и д р о сл ю д и ст о го  с о ста в а .

И з л о ж е н н о е  п о к а з ы в а е т ,  что р а з р е з  к е л л о в е й -о к с ф о р д с к и х  о т л о ж е н и й ,  з а  ис
клю чением  верхн ей  и н и ж н е й  его частей , п р е д с т а в л е н  р а зл и ч н ы м и  по генезису,  с о с т а 
ву  и строен и ю  ти п ам и  к а р б о н а т н ы х  пород .  В в е р х а х  р а з р е з а  з а л е г а е т  т о л щ а  а н г и д р и 
тов,  а в н и з а х  —  гл и н ы  и ар г ил л и ты .  В с т р е ч а ю т с я  д о л о м и г и с т ы е ,  м и к р о то н к о зер н и с-  
тые, ко м к о в а т ы е ,  сгустковы е,  п сев д о о о ли т о в ы е ,  о р г а н о г е н н о -д е т р и т о в ы е  р а зн о с т и  и з 
вестняка®. Д о л о м и т ы  м п к р о то н к о зер н и сты с .  А н ги д р и ты  то н к о -  и м е л к о к р и с т а л л и ч е 
ские.  Эти п о р о д ы  в осн овн ом  хсм огсн н ого ,  би охем огенного ,  о р га н о г ен н о го  и о б л о 
м очного генезиса .

В ы воды

П о р о д ы -к о л л е к т о р ы  п р и су тств у ю т  во  всех  в ы д е л е н н ы х  п а ч к а х  к а р б о н а т н ы х  п о 
род.  Е м к о с т н о е  п р о с т р а н с т в о  и сс л е д у е м ы х  п о р о д  в ы р а ж е н о  п о р ам и ,  к а в е р н а м и  и т р е 
щ и н а м и  р азл и ч н о й  величины , ф о р м ы  и о т л и ч а ю т с я  по генезису.  Е м к о с т н о - ф и л ь т р а 
ц и о н н ы е  сво й ств а  к а р б о н а т н ы х  п о р о д  не  з а в и с я т  от  их генетических  особенностей .  
Р а з в и т ы  п оровы е,  п о р о в о -к а в е р н о з н о -т р е щ и н н ы е  и т р е щ и н н ы е  т и п ы  к о л л е к т о р а .  
Л у ч ш и м и  к о л л е к т о р с к и м и  п о к а з а т е л я м и  о т л и ч а ю т с я  н е к о т о р ы е  р а зн о с т и  и зв е с т н я к о в  
I, II,  р е ж е  I I I  пачки  и д о л о м и т о в  II  пачки.



А. Б А Й Р А М О В

Н Е К О Т О Р Ы Е  Г И Д Р О Г Е О Х И М И Ч Е С К И Е  П О К А З А Т Е Л И  
П Е Р Е Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Я  Г А З О В Ы Х  З А Л Е Ж Е Й  

М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  А Ч А К

В оп росу  ф о р м и р о в а н и я  и п е р е р а с п р е д е л е н и я  н е ф т я н ы х  и г а з о в ы х  з а л е ж е й  по
св я щ е н ы  м н огочи слен н ы е р а б о т ы  (1, 2, 3, 4) и др .

В д а н н о й  с тат ье  у с л о в и я  ф о р м и р о в а н и я  и п е р е р а с п р е д е л е н и я  г а з о в  А ч акского  
м е с т о р о ж д е н и я  о с в е щ а ю т с я  и сх о д я  из сл е д у ю щ и х  позиций.

1. Н а  п е р е р а с п р е д е л е н и е  з а л е ж е й  га за  по р а з р е з у  А ч а к с к о го  га зо к о н д е н с а т н о г о  
м е с т о р о ж д е н и я  за м е т н о е  вл и я н и е  о к а з ы в а ю т  м о щ н о ст ь  и л и то л о го -п е т р о г р а ф и ч е с к н й '  
соста в  покры ш ек .

2. У с л о в и я  ф о р м и р о в а н и я  А ч акского  г а з о к о н д е н с а т н о г о  м е с т о р о ж д е н и я  тесно 
с в я з а н ы  с и с то р и е й  р а з в и т и я  в о д о н а п о р н о й  системы  в ц елом .  О т д е л ь н ы е  гид рогеохи-  
мическне ф а к т о р ы  п о д т в е р ж д а ю т  нали чи е  д и ф ф у з и и  г а з о в  к а к  в в е р т и к а л ь н о м ,  т а к  и 
в л а т е р а л ь н о м  н а п р а в л е н и я х ,  при этом  п о д зе м н ы е  в о д ы  а к т и э н о  к о н т р о л и р у ю т  этот  
процесс.

В н а с т о я щ е е  в р е м я  о б щ е п р и н я т ы м  я в л я е т с я  п о л о ж ен ие ,  с о г ла сн о  к о т о р о м у  н а 
личие глинистой  п о к р ы ш к и  я в л я е т с я  о д н и м  из осн о вн ы х  услови й ,  о б ес пе ч и в аю щ их  
в о з м о ж н о с т ь  ф о р м и р о в а н и я  и с о х р а н е н и я  н е ф т я н ы х  и г а з о в ы х  з а л е ж е й  (1 ) .  В этой  
р а б о т е  и в р я д е  д р у г и х  у с т а н а в л и в а е т с я ,  что п о к р ы ш к а  о п р ед ел ен н о й  м о щ н о 
сти м о ж е т  у д е р ж и в а т ь  г а зо в у ю  з а л е ж ь  оп ред елен н ой  вы соты . В о т  почему, чем м е н ь 
ше м о щ н о ст ь  п о кр ы ш ки ,  тем  более  в е р о я т е н  п р о р ы в  г а з а  и с в я з а н н а я  с ним  в е р т и 
к а л ь н а я  м и гр ац и я .

Н е о б х о д и м о  т а к ж е  отм етить ,  что на  э к р а н и р у ю щ у ю  сп о со б н о ст ь  глинистой  по
к р ы ш ки  н а р я д у  с м о щ н о ст ью  су щ еств ен но е  в лияние  о к а з ы в а е т  и л и толого -п етро-  
г р а ф и ч еск и й  с о ста в  п о р о д  (4 ) .

С о г л асн о  и м е ю щ и м с я  р е з у л ь т а т а м  г е о л о г о -п р о м ы с л о в ы х  и с с л е д о в а н и й  н а  м е с 
т о р о ж д е н и и  А ч а к  с глуб ин ой  постепенно  в о з р а с т а ю т  д а в л е н и я  г а з о в ы х  з а л е ж е й ,  п л а с 
т о в ы е  д а в л е н и я  и д а в л е н и я  н а с ы щ е н и я  п л а с т о в ы х  и о д .  З н а ч и т е л ь н о е  п р е о б л а д а н и е  
изб ы то ч н ы х  д а в л е н и й  га з о в ы х  з а л е ж е й  н а д  п л а с т о в ы м и  д а в л е н и я м и  и н а д  д а в л е н и е м  
н асы щ ен и я  п л а с т о в ы х  в о д  с о о т в е т с т в у ю щ и х  глуб ин  я в л я е т с я  основной  причиной т о 
го, что и зб ы т о ч н а я  ч а сть  д а в л е н и й  г а з о в ы х  з а л е ж е й  б у д е т  н а п р а в л е н а  к а к  в в е р т и 
к а л ь н о м ,  т а к  и в л а т е р а л ь н о м  н а п р а в л е н и я х .  П р о ц е с с  это т  о к а з ы в а е т  в а ж н о е  в л и я 
ние на  д а в л е н и е  н а с ы щ е н и я  п л а с т о в ы х  вод ,  о к р у ж а ю щ и х  г а з о в ы е  з а л е ж и .

О сн овн ой  п р егр а д о й ,  п р о т и в о с т о я щ е й  м и гр ац и и  г а з о в  в в е р х  по р а зр е зу ,  естест
венно, б у д е т  с л у ж и т ь  гл и н и ста я  п о к р ы ш к а .  З д е с ь  в а ж е н  у чет  т а к и х  п а р а м е т р о в ,  как  
м о щ н о ст ь  и л и т о л о го -п етр о г р аф и ч еск и й  соста в  п окры ш ек .  А н а л и з  с о п о с т а в л е н и я  к р и 
вых А и Б  (рис. 1) п о з в о л я е т  у т в е р ж д а т ь ,  что в р а з р е з е  м е с т о р о ж д е н и я  н а б л ю д а е т 
ся тен д е н ци я  увел и ч е ни я  в ы со ты  г а з о в ы х  з а л е ж е й  снизу вверх .  К а к  ви д н о  из  р исун
ка,  к о н ф и гу р а ц и и  к р и в ы х  А и Б  более  или менее  п о в т о р я ю т  д р у г  д р у г а  в п л о ть  д о  I II  
п р о д у к ти в н о г о  го р и зо н та .  О д н а к о  им ею тс я  точки, в к о т о р ы х  р е зк о  н а р у ш а е т с я  э та  
к о н ф и гу р ац и я .  Эти  точ ки  яс но  в ы р а ж е н ы  на п о к р ы ш к а х  IX и IV a  п р о д у к т и в н ы х  г о 
ризонтов.

П р е д с т а в л я е т  и н тер ес  а н а л и з  у к а з а н н ы х  д в у х  точ ек  (точки, со о т в е т с т в у ю щ и е  по 
рисунку  IX и IV a  п р о д у к ти в н ы м  г о р и з о н т а м ) .  К а к  ви д н о  из рисунка ,  X п р о д у к т и в 
ный горизонт  при м ощ н ост и  глинистой  п окры ш ки ,  р а в н о й  12 м, способен  у д е р ж а т ь  
га зо в у ю  з а л е ж ь  вы сотой ,  р а в н о й  42 м. В IX го р и з о н те  со в ер ш ен н о  и н а я  к а р т и н а :  гли
н и стая  п о к р ы ш к а  м о щ н о ст ью  18 м у д е р ж и в а е т  з а л е ж ь  вы сотой ,  р а в н о й  18 м. В V I I I  
гори зон те  п о в т о р я ю т с я  те  ж е  величины , что и в X горизонте .  В ан ал о ги ч н о й  о б с т а 
н овке  н а х о д и т с я  и г а з о в а я  з а л е ж ь  IV a  го р и зо н та .  В то  ж е  в р е м я  IV 6  горизонт ,  р а с п о 
л о ж е н н ы й  н и ж е  IV a  го р и з о н та ,  при м о щ н о ст и  глинистой  п окры ш ки ,  р а в н о й  18 м, у д е р 
ж и в а е т  з а л е ж ь  вы сотой  34 м. Д а л е е  по р а з р е з у  в в е р х  т е н д е н ц и я  э т а  у си л и в а е т с я .  Т ак ,
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а  I I I  гори зон те  н а б л ю д а е т с я  резко е  в о з р а с т а н и е  вы с о т ы  га зо в о й  з а л е ж и  д о  53 м пр№ 
тин м ощ ности  Iлп п п стои  п окры ш ки ,  рапной всего  л и ш ь  10 м. Т а к и м  о б р а з о м ,  сл ед у е т  
у к а за т ь ,  что па вы соту  г а з о в ы х  з а л е ж е й  V I I I  и I I I  п р о д у к т и в н ы х  го р и з о н то в ,  н еп о 
сред ствен н о  р а с п о л о ж е н н ы х  со о тве тствен н о  н а д  IX и IV a  го р и з о н т а м и ,  д о л ж н о е  в л и я 
ние о к а з а л и  в е р т и к а л ь н ы е  п еретоки  г а з а  из IX и IV a  гори зон тов .  П о л а г а е м ,  что м а с 
ш т а б  в е р ти к а ль н о й  м играции  из у к а з а н н ы х  го р и з о н то в  бы л  зн а ч и т е л ь н о  б о л ее  и н т е н 
сивным по ср а в н е н и ю  с д р у г и м и  го р и з о н там и .  С к а з а н н о е  т а к ж е  п о д т в е р ж д а е т с я  в е 
щ естве нн ы м  с о ста в о м  п о р о д  гли н и сты х  п о к р ы ш е к  н а д  IX и IV a  п р о д у к т и в н ы м и  г о р и 
зон та м и ,  где  в со ста в е  глинисты х п о р о д  в стр е ч аетс я  з н а ч и т е л ь н о е  с о д е р ж а н и е  пес
чаного  м а т е р и а л а .

Рис.  1. К р и в ы е  и зм ен ен и я  н е к о то р ы х  п а р а м е т р о в  м е с т о р о ж д е н и я  Ачак. 
Услопны е обозначени я: 1 — глинисты е покрышки, 2 — продуктивны е горизонты .
Кривые изм енения: А — мощ ность покрыш ек, м: Б — высота за л еж ей , м; В — 
удельны й вес газов; Г — удельны й вес конде.чезтов; Д  — количество ар ом ати че
ских угл ев одородов  в конденсате, веса; Е — количество конденсата в газе,

смЗ/мЗ,

В о тнош ении  у сл о в и й  ф о р м и р о в а н и я  га з о к о н д е н с а т н ы х  з а л е ж е й  и в л и я н и я  на  
них  в о д о н а п о р н о й  системы  сл ед у е т  о тм етить ,  что н а  м е с т о р о ж д е н и и  А ч а к  у с т а н а в л и 
в а ю т с я  х а р а к т е р н ы е  з а к о н о м е р н о с т и ,  что и д л я  м е с т о р о ж д е н и й  Б у х а р о -Х п в и н с к о й  г а 
зо н еф тен о сн о й  о б ласти ,  и в частности ,  д л я  м е с т о р о ж д е н и я  Г а з л и  (2 ) .  У к а з а н н ы е  х а 
р а к т е р н ы е  за к о н о м е р н о с т и  в ы р а ж а ю т с я  в с л ед у ю щ ем :

а)  Г а з о н а с ы щ с н н о с т ь  п о д з е м н ы х  вод  и о б щ а я  м и н е р а л и з а ц и я  в о з р а с т а ю т  свер х у  
вниз, д о с т и г а я  м а к с и м а л ь н ы х  величин в ю рском  в о д о н о сн о м  ком плексе .  Д а в л е н и е  н а 
сы щ ен и я  в  в о д а х  ве р х н е ю р с к и х  г о р и з о н то в  д о с т и г а е т  60— 90 а г., что зн ач и тел ьн о  н й ж е  
д а в л е н и й  г а з о в ы х  з а л е ж е й  и п л а с т о в ы х  д а в л е н и й .  О б щ а я  м и н е р а л и з а ц и я  с о с т а в л я е т
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о к о л о  160— 200 г/л. С о с т а в  р ас т в о р е н н ы х  и с в о б о д н ы х  г а з о в  п р еи м у щ е ств ен н о  у г л е 
в о д о р о д ны й.

б) Р а с т в о р е н н ы е  г а з ы  п л а с т о в ы х  в о д  н п ж н е м е л о в ы х  о тл о ж е н и й ,  с о х р а н я я  у гл е 
в о д о р о д н ы й  соста в ,  х а р а к т е р и з у ю т с я  д а л ь н е й ш и м  п о н и ж е н и е м  д а в л е н и я  н а с ы щ е н и я  
по отн ош ен и ю  к д а в л е н и я м  в  г а з о в ы х  з а л е ж а х  и к  п л а с т о в ы м  д а в л е н и я м .

е ) Д л я  всех  в о д о н о сн ы х  го р и зо н то в  м е с т о р о ж д е н и я  А ч ак ,  в к о т о р ы х  у с т а н о в 
л е н а  т а  или и н а я  га зо н асы щ ен н о сть ,  п р о я в л я е т с я  з а к о н о м е р н о е  с н и ж е н и е  об щ ег о  о б ъ 
ем а  р а с т в о р е н н ы х  г а зо в ,  д а в л е н и я  н а с ы щ е н и я  и п р о ц ен тн о го  с о д е р ж а н и я  т я ж е л ы х  
у гл е в о д о р о д о в  к а к  снизу  в в е р х  по р а з р е з у ,  т а к  и по м е р е  у д а л е н и я  от к о н т у р а  г а з о 
носности . В это м  ж е  н а п р а в л е н и и  о т м е ч а е т с я  в о з р а с т а н и е  с о д е р ж а н и я  а з о т а  и у г л е 
ки сл о го  г а з а  о т  д о л ей  (в г а з о в ы х  з а л е ж а х )  д о  н е с к о л ь к и х  п р о ц ен то в  в з а к о н т у р н ы х  
в о д а х  (6 ,6%  в сив. №  3) .

Т а к и м  о б р а з о м ,  н а  м е с т о р о ж д е н и и  А ч а к  д а в л е н и е  в  к р о в е л ь н о й  части  га з о в ы х  
з а л е ж е й  зн а ч и т е л ь н о  б о л ьш е  по ср а в н е н и ю  с п л а с т о в ы м  д а в л е н и е м  и д а в 
л ен и ем  н а с ы щ е н и я  п л а с т о в ы х  вод ,  что с п о со б с тву ет  в е р т и к а л ь н о й  м и гр а ц и и  г а з а .  В 
к о н т а к т е  « г а з — в о д а »  при  у слови и  р а в е н с т в а  д а в л е н и я  га зо в о й  з а л е ж и  к  п л а с т о в о м у  
д а в л е н и ю  с о з д а ю т с я  б л а г о п р и я т н ы е  у с л о в и я  д л я  п е р е х о д а  л е г к о р а с т в о р и м ы х  к о м п о 
н ентов  г а з о в ы х  з а л е ж е й  в п л а с т о в ы е  вод ы ,  что и о к а з ы в а е т  в л и я н и е  н а  с о ста в  и 
у п р у го ст ь  р а с т в о р е н н ы х  г а з о в  з а к о н т у р н ы х  вод .  П р е в ы ш е н и е  о б щ и х  и п а р ц и а л ь н ы х  
у п ругост ей  с в о б о д н ы х  г а з о в  н а д  т а к о в ы м и  в р а с т в о р е н н ы х  г а з а х  п о д з е м н ы х  в о д  т а к 
ж е  сп особствует  д и ф ф у з и и  га з о в  из з а л е ж е й  в с т о р о н у  о к р у ж а ю щ и х  п л а с т о в ы х  вод . 
В се  это  в з я т о е  вм есте  м о ж е т  с л у ж и т ь  п о к а з а т е л е м  н а л и ч и я  п е р е р а с п р е д е л е н и я  з а л е 
ж е й  н а  м е с т о р о ж д е н и и  А ч а к  н а  со в р ем ен н о м  э т а п е  его р а з в и т и я .

Е сл и  с о г ла си ться  с тем , что в  с в о д о в о й  части  с к л а д к и  н а б л ю д а е т с я  м и гр а ц и я  г а 
з а  из н и ж е л е ж а щ и х  го р и зо н то в  в верхн и е ,  а т а к ж е  в п е р и ф е р и й н ы е  у ч а с т к и  от  г а з о 
в ы х  з а л е ж е й ,  то  в о з н и к а е т  вопрос,  к а к  э т о т  процесс  п р о я в л я е т с я  н а  к а ч еств ен н о м  со
ст а в е  га зо в  и кон ден са тов .

С о п о с т а в л е н и е  со с т а в а  с в о б о д н ы х  га зо в  с с о с т а в о м  р а с т в о р е н н ы х  г а з о в  п о д з е м 
н ы х  в о д  на  м ес т о р о ж д е н и и  А ч ак  п о к а з ы в а е т ,  что н а р я д у  с  н ал и ч и ем  генетической  
свя зи  м е ж д у  ними и м е ю т  место  и н е к о то р ы е  о тл и ч и я  в с о с т а в а х .  Т ак ,  н а п р и м е р ,  в сво 
б о д н ы х  г а з а х  н а б л ю д а е т с я  в о з р а с т а н и е  с о д е р ж а н и я  т а к и х  с р а в н и т е л ь н о  т р у д н о р а с т -  

вори.чых к ом п оне н тов ,  к а к  а з о т  и т я ж е л ы е  у гл е в о д о р о д ы .  В то  ж е  в р е м я  в р а с т в о р е н 
н ы х  г а з а х  п р о и сх о д и т  увели че ни е  с о д е р ж а н и я  л е г к о  р а с т в о р и м о г о  угл еки с ло го  га за .

Н а  осн ован и и  в ы ш е и з л о ж е н н о г о  м о ж н о  п р е д п о л а г а т ь ,  что в н а с т о я щ е е  в р е м я  на  
м е с т о р о ж д е н и и  п рои сход и т  д и ф ф у з и я  у г л е в о д о р о д н ы х  г а з о в  и з  г а з о в ы х  з а л е ж е й  в 
п л а с т о в ы е  в о д ы  и  в в ы ш е л е ж а щ и е  горизонты .

А н а л и з  к р и в ы х  В, Г, Д ,  Е с в и д е т е л ь с т в у е т  о в о з р а с т а н и и  с  глуб ин ой  у д е л ь н ы х  
в есов  га зо в ,  к о н д ен са то в ,  с о д е р ж а н и я  к о н д е н с а т о в  в  г а з е  и а р о м а т и ч е с к и х  у г л е в о д о р о 
д о в  в кон ден са те .  В это м  ж е  н а п р а в л е н и и  у в е л и ч и в а е т с я  с о д е р ж а н и е  н а ф т е н о в ы х  уг
л е в о д о р о д о в  (от  27,8% в о  II  го р и зо н те  д о  43 ,1%  в X  г о р и з о н т е )  и у м е н ь ш а е т с я  с о д е р 
ж а н и е  м е т а н о в ы х  у г л е в о д о р о д о в  (от  67%  во  II г о р и з о н те  д о  2 8 %  в X го р и з о н т е ) .

П о с л е д о в а т е л ь н о е  у м е н ь ш е н и е  у д е л ь н ы х  весов  г а з о в  и к о н д е н с а т о в  сн и зу  вв ер х  
м о ж е т  б ы ть  и с т о л к о в а н о  к а к  р е з у л ь т а т  в е р т и к а л ь н о г о  п е р е м е щ е н и я  г а з а ,  а т а к ж е  
с в о е о б р а зн ы м  э ф ф е к т о м  се п а р а ц и и  г а з а ,  м и г р и р у ю щ е г о  че рез  гл и н и с т ы е  п окры ш ки .  
С н и ж е н и е  в ы х о д а  к о н д е н с а т а  в это м  ж е  н а п р а в л е н и и  м о ж е т  б ы ть  о б ъ я с н е н о  про
ц е ссам и  в е р т и к а л ь н о й  м и гр ац и и  г а з а  А ч акско го  м е с т о р о ж д е н и я .
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