
1963 Труды ВНИГРИ Выпуск 218

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ
МАНГЫШЛАКА

А . А . Савельев и В. П . Василенко

ФАУНИСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРАТИГРАФИИ 
НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МАНГЫШЛАКА

ВВЕДЕНИЕ

Нижнемеловые отложения распространены на Мангышлаке почти 
повсеместно. По всему их разрезу, в разных частях полуострова, отмеча
лись многочисленные, иногда обильные, нефтепроявления как в естествен
ных обнажениях, так и в скважинах. Это дает право считать нижнемело
вые отложения Мангышлака весьма перспективными в отношении воз
можности обнаружения в них промышленных месторождений нефти. 
В силу этого вопросы стратиграфии слоев приобретают весьма большое 
значение.

Авторы приводят фаунистическое обоснование стратиграфии нижне
меловых отложений Мангышлака (главным образом по моллюскам и фора- 
миниферам). При этом применяются и другие методы расчленения этих 
отложений, в частности используются данные каротажа. При интерпре
тации этих данных, по-видимому, является целесообразным обозначение 
наиболее постоянных реперов при помощи индексов и цифр, наподобие 
того, как это делается для маркирующих горизонтов. Попытки обозначе
ния введены при интерпретации каротажных диаграмм для альбских 
отложений в разрезах скважин п-ова Бузачи.

Авторами использован многочисленный керновый материал главным 
образом из скважин п-ова Бузачи, Тюбеджика и Южного Мангышлака 
(коллекции Р. И. Вяловой, К. В. Кручинина, Е. В. Ливеровской,
В. П. Токарева, Э. А. Шантара, М. И. Якуницкой и др.). Кроме того, 
обработан также материал из некоторых обнажений, послойно изученных 
А. А. Савельевым в полевом периоде 1957 г. (разрезы гор Айракты, 
Кулат, кладб. Дощан, профиль Чирчиль — Таш-иол — Тюбе-Кудук).

Вопросы, прямо или косвенно связанные с изучением моллюсков, 
освещены А. А. Савельевым; все материалы и выводы, вытекающие из 
изучения фораминифер, принадлежат В. П. Василенко.

Стратиграфией нижнемеловых отложений в течение ряда лет занима
лась Н. Ю. Клычева. Работы эти значительно расширили сведения о 
нижнемеловых отложениях полуострова и, кроме того, они доставили 
богатые коллекции моллюсков и образцы для исследования фораминифер 
(результаты обработки этих коллекций отчасти включены в данную 
статью).

Распределение аммонитовых зон альба по подъярусам было принято 
авторами в соответствии с делением, опубликованном во французском 
выпуске Международного стратиграфического словаря (1957). В соот
ветствии со схемой этого выпуска и вопреки укоренившемуся в последнее 
время в нашей стране делению, зоны Acanthohoplites nolani и Hypacanthopli- 
tes jacobi отнесены к верхнему апту, а зона Cleoniceras mangyschlakense 
(аналог западноевропейской зоны Douvilleiceras mammillatum) — к ниж-
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нему альбу. Одним из весьма важных доводов в пользу этого деления 
является характер родственных взаимоотношений аммонитов, которые 
не вызывают сомнений: аммониты зон A . nolani и Hypacanthoplites jacobi, 
безусловно, стоят ближе к верхнеаптским (гаргазским) аммонитам, нежели 
к аммонитам зоны Leymeriella tardefurcata. С другой стороны, аммониты 
зоны Douvilleiceras mam m illatum  явно более близки к таковым зоны 
L . tardefurcata, нежели к аммонитам зоны Hoplites dentatus.

Таким образом, новое деление является естественным с биостратигра- 
фической точки зрения. Оно уже принято ведущими стратиграфами Фран
ции, Англии и США. Авторы полагают, что это деление следует принять 
также и стратиграфам СССР.

Новая стратификация альбского яруса представляет некоторые 
немаловажные удобства для территории Мангышлака, где зону Acantho- 
hoplites nolani (бывшая нижняя зона альба) никогда не удавалось ясно 
отделить от нижележащей зоны Acanthohoplites aschiltaensis, да и само су
ществование зоны A . nolani на Мангышлаке некоторыми исследователями 
подвергается сомнению. Ввиду этого нельзя было с уверенностью прово
дить границу между альбским и аптским ярусами. Теперь острота вопроса 
о зоне A . nolani отпала, а граница между аптским и альбским ярусами 
устанавливается легко, так как основание зоны L. tardefurcata, по которой 
эта граница проводится, всюду на Мангышлаке прослеживается совер
шенно отчетливо.

Значительно большая резкость основания зоны L . tardefurcata, 
по сравнению с основанием зоны A . nolani, отмечается не только на Ман
гышлаке, но и в других областях юга СССР, а также в Западной Европе.

Для большей ясности взаимоотношения прежнего и нового делений 
аптского и альбского ярусов показаны в табл. 1.

Из остатков фауны особенно важны аммониты. Они описывались 
по материалам с Мангышлака Эйхвальдом (1871 г.), В. П. Семеновым (1899), 
И. Синцовым (1908—1912 гг.), Н. П. Л упповы мидр. Некоторые группы 
описаны в фондовых и опубликованных трудах А. А. Савельева. Следую
щими по значению являются двустворчатые. Они, однако, еще слабо 
изучены, а их вертикальное распространение в большинстве случаев не 
привязано к зонам по аммонитам, что в значительной мере снижает их 
стратиграфическое значение. Лишь для части двустворчатых проделана 
работа по увязке их распространения с зонами по аммонитам, причем 
в настоящее время монографически описаны тригонииды, иноцерамы и 
кукулеи (Савельев, 1958, 1962а, 19626). Следует подчеркнуть, что со вре
менем приобретут, безусловно, большое стратиграфическое значение так 
называемые «мелкие» моллюски (преимущественно из родов: Nuculana, 
Longinuculana, Nucula, Corbula, Astarte, Oxytoma, Cirsocerithium, Cinula, 
Solarium  и др.), которые особенно важны при расчленении разрезов сква
жин. Фораминиферы из нижнемеловых отложений Мангышлака стали изу
чаться недавно. Первые сборы материала для исследований этой группы 
ископаемых были сделаны А. В. Фурсенко в 1936 г. Однако эти работы 
не были доведены до конца, и автор ограничился только описанием не
скольких видов фораминифер альба.

Значительное внимание разработке стратиграфии меловых отложе
ний Мангышлака по фораминиферам стало уделяться с пятидесятых годов. 
В это время нижнемеловые фораминиферы начали изучать во ВНИГРИ 
(В. П. Василенко совместно с О. К. Покровской, Е. А. Храмой и 
М. А. Шуфертовой) и в Западно-Казахстанском геологическом управле
нии (А. П. Найденова).

Впервые на основании определения фораминифер в 1952 г. В. П . Ва
силенко расчленила альбские отложения Тюбеджика на четыре микро-
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Таблица 1
Деление аптского и альбского ярусов Мангышлака на подъярусы и зоны

Прежнее деление Деление, принятое авторами

кшXftф

Pleurohoplites studeri

аиXftф

Pleurohoplites studeri

Pervinquieria in fla ta Pervinquieria in fla ta

m
Anahoplites rossicus

М
Anahoplites rossicus

Альб

Anahoplites intermedius Альб >э
Я
V

Anahoplites intermedius

»я
Sшt=Cфft

Hoplites dentatus О,
О Hoplites dentatus

о
Сleoniceras mangyschlakense >я

Яи
С leoniceras mangy schlakenst

Н
иж

ни
й Leymeriella tardefurcata

К
S

И Leymeriella tardefurcata

Acanthohoplites nolani Acanthohoplites nolani

Acanthohoplites aschiltaensis «
S

Acanthohoplites aschiltaensis

«кихftф

Апт S3

Апт Parahoplites melchioris
р.ф
cq Parahoplites melchioris

CQ
Cheloniceras subnodosocostatum Cheloniceras subnodosocosta

tum

фаунистических горизонта (I—IV), разделенных «немыми» пачками (а—г) 
(Ливеровская, 1956, Василенко, 1956). Средне- и верхнеальбский воз
раст этих слоев был определен по моллюскам. В разрезах апта и альба 
Горного Мангышлака, описанных Н. Ю. Клычевой, тем же микропалеон
тологом по фораминиферам выделены шесть литерных микрофаунистиче- 
ских горизонтов (3, И, К , Л, Mlt М2). Альбские горизонты этой схемы 
хорошо сопоставились с соответствующими горизонтами Тюбеджика. 
Все эти подразделения были прослежены В. П . Василенко и в более глу
боких скважинах Тюбеджика, что помогло уточнить стратиграфическое 
положение фораминиферовых зон, выделенных в этих осадках А. П. Най
деновой. Стратиграфические выводы по Тюбеджику были использованы 
и при расчленении альбских отложений, вскрытых скважинами на раз
ведке Беке-Саура, а позже они подтвердились и для альбских отложений 
п-ова Бузачи.

Большой интерес представляют стратиграфические выводы А. П. Най
деновой. Впервые на Мангышлаке ею были отмечены фораминиферы в ва- 
ланжине и готериве разрезов Тюбеджика и Таспаса, а также установлена 
зона Spiroplectinata triceps в нижней части среднего альба Тюбеджика 
(по принятому в данной статье делению она относится к верхней части
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Таблица 2
Обобщенный стратиграфический разрез нижнемеловых отложений Мангышлака. Составил А. А. Савельев

О

о
ftЦt*et

Зона uXas4

•
AHО0
1

Краткая
литологическая
характеристика

Моллюски Фораминиферы, по В. П. Василенко

05 С S s

Pleurohoplites studeri al33

20
-2

5

Пески и песчаники Pleurohoplites studeri P. et С., 
P. renaxianus (0 г b.)

Фораминиферы не изучены

В
ер

хн
ий

Pervinquieria inflata

a] л

00о
7о:M

Пески, глины и прослои 
с гигантскими конкре
циями; в верхней по
ловине наблюдается 5 
фосфоритовых просло
ев, из которых один 
прослеживается по
всеместно

Pervinquieria ex gr. inflata  
(S 0 w.), P. subinflata 
( P ie t . ) ,  Anahoplites uhligi 
( S e m e  n.), A . michalskii 
( S e m e  n.), A. litschkovi 
S a v e l . ,  Linotrigonia tama- 
lakensis S a v e l . ,  Inocera- 
mus sulcatus P a r k . ,  I. liwe- 
rowskyae S a v e l .

Haplophragmoides ex gr. 
nonioninoides ( Re u s s ) ,  
Anomalina cenomanica 
(В г о t z.), Laticarinina 
(?) sp., Hoglundina sp. 
(типа H. carinata 
N. В у k.), Acarinina 
ultramicra V a s s. 
sp. n., Turrillina  sp. 1, 
Gumbelitria evgeniae 
V a s s. sp. n.

Anomalina  ex gr. berthe- 
lini K e l l e r ,  Cibi- 
cides ex gr. kerisensis 
V a s s., Globigerina 
ex gr. cretacea O r b . ,  
Rotalipora appenninica 
(R e n z)

Haplophragmoides ultra- 
micrus V a s s. sp. n., 
H. sp. К. (крупнозер
нистый), H. sp. indet., 
Gaudryina aff. filifor- 
mis B e r t h ,  (очень 
мелкая), Lenticulina 
sp. 98, Hoglundina sp. 
(мелкая); или форами
нифер нет

Anahoplites rossicus

a l13

32
-5

9

Пески, песчанистые 
глины и прослои с ги
гантскими конкреция
ми; фосфоритовые про
слои редки

Anahoplites rossicus ( S i n  z.), 
A. biplicatus ( S i n  z.), 
A. solidus S a v e l . ,  A. iiren- 
sis S a v e  1., Callihoplites 
ex gr. auritus (S о w.), 
Linotrigonia ninae S a v e l . ,  
L. alekseitschiki S a v e l .

VOО

;5
Я
SstО)ft

Anahoplites
dius

interme-

al22
О

о

Пески и песчанистые 
глины; наблюдается не 
менее двух фосфори
товых прослоев 

»

Hoplites engersianus R 0 u i 1., 
H. cf. latisulcatus S p a t h, 
Anahoplites cf. intermedius 
S p a t h, A. asiaticus G 1 a- 
s u n., A. cf. subtranscaspius 
G l a s u n . ,  A. praecox 
S p a t  h, Nuculana aff. 
phaseolina (M i с h.)

Lenticulina  aff. subalata ( R e u s  s), L. ex gr. 
planiuscula  R e u s s ,  Marginulina  sp. D18 
H e с h t, Hoglundina carpenteri ( R e u s  s), Glo- 
bigerina infracretacea G l a e s s n e r ,  Palmula  sp.

Зона Haplophragmoides 
sp. indet.; или форами
нифер нет

< и
Hoplites dentatus CDО

7о

Пески, алевриты, пес
чанистые глины, про
слой гигантских кон
креций

Hoplites dentatus (S 0 w.), 
H. hexagonalis L u p p., 
H. baylei S p a t  h, H. cf. 
spathi B r  e i s  t . ,  Liostrea 
leymerii (D e s h.)

Haplophragmoides nonioninoides ( R e u s s ) , -  H. excavatus С u s h m. et W a 
t e r s  var. umbilicatula D a i n, H. sp. 10, Lenticulina ex gr. mUnsteri 
(R о e m e r), L. sp. K . Vaginulina sp. 3, Hoglundina chapmani (ten D a m )

Cleoniceras mangysch- 
lakense

Алевриты, пески, глины 
с прослоями гигант
ских конкреций

Cleoniceras mangy schlakense 
L u p p., Teirahoplites ros
sicus (S i n z.), T. subquad- 
ratus ( S i n  z.), T. orientalis 
C a s e y ,  T. dragunovi S a- 
v e l . ,  Sonneratia dutemphle- 
ana (0 г b.), S. luppovi S a- 
v e 1., S. parenti J a c o b ,  
S. obesa S p a t h, S. soenesi 
S a v e l . ,  Douvilleiceras mam-

Зона Haplophragmoides sp. sp. и Lenticulina  sp. sp.; 
Haplophragmoides sp. 10, Haplophragmoides sp. 
indet.; или фораминифер нет

Reophax guttifer (В г а- 
d у), Haplophragmoides 
sp. iO, Gaudryina fili-  
bormis B e r t h . ,  Tri- 
taxia ex gr.  pyramidata 
R e u s s ,  Trochammina 
sp. sp., Vaginulina filo- 
costata F u r  s s ., Mar
ginulina  ex gr. robusta 
R e u s s ,  Brotzenia

ZQ
СО
ог-

Зона Haplophragmoides terquemi И Ceratocancris 
woodi: Palmula asiatica F u r s  s., Lenticulina 
diademata ( B e r t  h.), Ceratocancris sp. (веерный), 
Radiolaria

Н
иж

ни
й millatum  S с h 1 о t h., Ben- 

danticeras parandieri (0 г b.), 
Protohoplites sp., Pterotri- 
gonia subpiriformis S a- 
ve l . ,  Inoceramus mandibula 
M o r d v .

Зона Haplophragmoides sp. 10 и Siphogenerina aspe- 
rula: M arginulina debilis B e r t h . ,  M. jonesi 
R e u s s ,  Bulim ina  sp. k (кубаревидная), Virgu- 
lina subcretacea K h a n

spinulifera  ( R e u s s )

Leymeriella
cata

tardejut-

<

9—
11

5

Глины серые с септарне- 
выми конкрециямп

Leymeriella tardefurcata (L e- 
y m.), L. regularis 
( B r o n g n . ) ,  Sonneratia sara- 
sini J a c o b ,  Aucellina cau- 
casica В u с h, A. nassibianzi 
S о k.

Зона Lamarckina lamplughi; Haplophragmoides sp. 
14, sp. 16, sp. 20, Brotzenia spinulifera ( Re u s s ) ,  

Virgulina viscidus K h a n

Haplophragmoides sp. 14, 
Tritaxia aff. pyramidata 
R e u s a, Gaudryina 
filiform is  B e r t h .

Acanthohoplites nolani

15
—

20

Acanthohoplites ex gr. nolani 
(S e u n e s), A. laticostatus 
S i n z., Crioceras sp., Nauti
lus sp.

Зона Gaudryina gradata и Ticinella (?) gaultina: Gaudryina fil i-  
formis B e r t  h. ,  Hoglundina carpenteri ( R e u s s ) ,  H. crassa 
V a s s. sp. n. ,  Ammodiscus s d . D,  H e с h t

ОТGO
Э
a>

CC
9

Acanthohoplites aschil
taensis Глины серые и черные

Acanthohoplites aschiltaensis 
A n t  h. i<3

n
ft

А
пт

яхXftо
И

Parahoplites
oris

melchi- aP2

69
—

13
8

крециями; реже наблю
даются гигантские 
караваеобразные кон
креции

Parahoplites melchioris A n t h . ,  
P. multicostatus S i n  z., Ne- 
ohibolites semicanaliculatus 
В r.

Зона Anomalina biinvoluta и Palmula asiatica; Marginulina 
robusta R e u s s ,  Ceratocancris woodi K h a n ,  Bulim ina  sp.

Q,
«Hо
Сh

CO<*>
"a«j
•oоe£

Cheloniceras
socostatum

subnodo- Cheloniceras subnodosocostatum 
(S i n z.), Episheloniceras 
tschernyschewi ( S i n  z.)

Зона Discorbis dampelaei Haplophragmium  sp. 1, Hoglundina ex gr. 
reticulata ( R e u s s ) ,  Brotzenia ex gr.  spinulifera  (R e u s s)

Зона Hoglundina aptiensisl Gyroidina kasahstanica M j a t  1., Brotzenia 
fu lia  (M j a t 1.)

Н
иж

ни
й Deshayesites deshayesi

ap.
iO

7тС
О

Песчаник серый грубо
зернистый с мелкими 
фосфоритовыми желва
ками

Deshayesites deshayesi (L e у m.) Фораминиферы редки

Я
ОftftС5К

Пресноводные мол
люски

b
о '0011о

Пестроцветные глины 
(преобладают красные 
и зеленоватые разно
сти) с прослоями пес
чаников

Cyrena esthuarica M a r t . ,  
C. unionioides D k r . ,  C. asi- 
atica M a r t . ,  C. nuculae- 
formis D k r . ,  Corbula cf. 
inflexa  D k г., Lioplax su- 
bangulata D k r .

Фораминиферы не встречены

Го
те

ри
и

Н
иж

ни
й

Dichotomites
tomus

bidicho-

hi
I4-»ю
1ю

Песчаники желтовато- 
серые с прослоями 
песков, конгломератов 
и (реже) глин

Dichotomites bidichotomus L e- 
y m., Litschkovitrigonia ovata 
(L i t  s c  h k.), Iotrigonia 
scapha (A g.) subsp. transca- 
spia S a v e l . ,  I . jakshy- 
saurensis (L u p p.), Astarte 
beaumonti L e y m .

Proteonina sp., Reophax 
sp., Lenticulina sp. sp.

Lenticulina aff. aequilonica (M j a t  1.) Globulina 
gr. bucculenta R e u s s ,  C. ex gr.' lacrima 

R e u s s

B
ep

xi
iii

i

polyptychites
tychus

polyp-
v3

00см1
о

Глины серые песчани
стые

Polyptychites polyptychus 
K e y s . ,  P. sp. sp., Eury- 
ptychites sp.

X

СО

С
ре

дн
. Echinnpygus rostrztus

V2 оVT

Известняки с прослоями 
песков и песчаников

Echinopygus rostratus A g., 
Aucella keyserlingi L a h., 
Pholadomya gigantea S o w . ,  
Diceras sp.

Haplophragmium cf. subaequalis 
(M j a t 1.), H. inconstans 
subsp. gracilis B a r t h ,  et 
B r a n d ,  Ammobaculites 
goodlandensis С u s h m. et

Proteonina sp., Haplophragmoides sp. sp., 
Marssonella (?) sp., Lenticulina  ex gr. 
miinsteri (R о e m e r), L. ex gr. lamellosa 
( F u r s  s.), Frondicularia inderica F u r  s s. 
Tristix temirica Ш a i tO MlUnlinn on nЧЛС9

Н
иж

ни
й

Euthymiceras euthymi

Vi
о
1см

Песчаники желтовато- 
серые грубозернистые, 
пески рыхлые, извест
няки серые, плотные, 
реже глины; в основа
нии песчаники мерге
листые с галькой

Euthymiceras euthymi (P i e t.), 
Riasanites rjasanensis (N i k.), 
Lopha rectangularis ( R o e  ra.)

A 1 e x a n d., Verneuilina 
cf. clavelata L о e b 1. et 
T a p p .

N a j  d e n. «•»



нижнего альба). А. П. Найденовой в мангышлакском разрезе нижнего 
мела были выделены те зоны по фораминиферам, которые приняты для 
нижнего мела Эмбы в практической работе эмбенских микропалеонто
логов. Хотя такое расчленение, по-видимому, выражает скорее фациаль- 
ные особенности комплексов фораминифер Прикаспия, однако оно поз
волило дать предварительное сопоставление эмбенских и мангышлакских 
разрезов, имевших местами одинаковую фациальную характеристику.

|Баутино 
1Ф0РТ ШЕВЧЕНКО
Ч

13760 о 209

41 '■'_v  /--- л>300 ^  P-I.ki.i4au
Красный Долгинец зооа ^ лы зан

Juua u je6 "P к-2|8р.3«Акшимрау
з /  ^р?»Йастек 
н. Ношан \

.... -Тю бедж ик^ и. Усан вТиген j
° 6  w .  Тау ч и к .... /

;ЖармышЧГ__
. \М о н а л

|тя  г. -  ш''Щ с г д ч и ы /1 'й л г м й ~ \
"■ 4vV  Огюз

Карамоната

е* е:'-г..Й арасязь-Чоку
,'У.;^Башкудук 

•Жетыбай '''Tacnac.'-iCoKKO

Узень

Сенек v f . - jl ынымбайХ
Бесакты’:':.-. .. ~

■■■•V.’-.V.-';:’-. г. п а р а ш е к — s  
Кунабай'..-.';-'': '- Н угусеу

Рис. 1. Обзорная карта Мангышлака.
1 — вы ходы  н и ж н еы еловы х  о тл о ж ен и й ; 2 — ск в а ж и н ы .

В табл. 2, 3, 7, 8, 9, 10 сопоставлены выделенные нами зоны по фора
миниферам с местными аммонитовыми зонами, однако такую параллели- 
зацию нельзя еще считать совершенной. Несомненно, явление периодиче
ской миграции, наблюдающееся у ископаемых фораминифер, должно 
было иметь место и в развитии аммонитов, а поэтому строгая зональность 
многих «руководящих» видов этой схемы сомнительна. Как для форамини
фер, так и для аммонитов необходимо произвести точный анализ вертикаль
ного распространения видов, по которым выделяются зоны.

Нижнемеловые отложения на Мангышлаке распространены очень ши
роко. Главные их выходы наблюдаются в его осевой части, где они окру
жают массивы пермотриасовых пород, и в южной части Южномангышлак- 
ской антиклинальной зоны. Менее значительные выходы пород этого 
возраста можно указать в следующих географических пунктах: Тюбеджик 
и Х аяга-Баба, Огюз, Бишакты, Кугусем, Кызыладар, Кунабай и др.
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Сопоставление рабочей унифицированной схемы стратиграфии нижнеме j

Единая стратиграфическая 
шкала Рабочая унифицированная схема

Я
ру

с

П
од

ъ-
яр

ус Зона Зона

И
н

де
кс

Краткая литологиче
ская характеристика

\
1
!

А
ль

б

В
ер

хн
ий

Stoliczkaia dispar, S . blan- 
cheti

Pleurohoplites
studeri а1з Пески и песчаники !

Hysteroceras orbignyi, Per
vinquieria in fla ta

Pervinquieria
in fla ta a la

Э

Чередование песков, 
глин и прослоев с ги
гантскими конкреция
ми; в верхней полови
не наблюдается до 5 
фосфоритовых просло
ев, из которых один 
прослеживается повсе
местно

Dipoloceras cristatum A nahop lites 
rossicus a ll

Чередование песков, пес
чанистых глин и про
слоев с гигантскими 
конкрециями; фосфо
ритовые прослои ред
ки

С
ре

дн
ий

Euhoplites nitidus, E . lau- 
tus

A nahop lites 
intermedius a l22

Пески и песчанистые гли
ны; наблюдается не 
менее двух фосфори
товых прослоев

Hoplites dentatus Hoplites dentatus
Пески, алевриты, пес

чанистые глины, про
слои гигантских кон
креций

Н
иж

ни
й

Douvilleiceras mammilla- 
turn (D. monile)

Cleoniceras man- 
gyschlakense a l!

Чередование алевритов, 
песков, глин и про
слоев с гигантскими 
конкрециями

* Единая шкала нижнего отдела меловой системы утверждена 5 мая 1961 г. на 
ственного стратиграфического комитета.
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Таблица 3
ловых отложений Мангышлака с единой стратиграфической шкалой *

стратиграфии нижнемеловых отложений Мангышлака

Характерный 
комплекс макрофауны

Характерный комплекс фораминифер, 
по В. П. Василенко

Мощ
ность, м

Pleurohop. studeri P. et С. Фораминиферы не изучались
юсм
1осм

Pervinquieria ex gr. inflata  
(S о w.), P. subinflata  

( P i c  t.), Anahoplites uhligi 
( S e m e  п.), /1. michalskii 
( S e m e  n.), A . litschkovi 
S a v e 1., Linotrigonia 
tamalakensis S a v e 1.,
Inoceramus sulcatus P a r k .

Нар lophragmoides 
ex gr.  nonioninoides 

( R e u s  s), Ano- 
m alinaexgr. ceno- 
manica (В г о t  z.), 
Laticarinina  (?) sp., 

Hoglundina  sp. 
(типа H. carinata 

N. В y k .) ,  
Acarinina ultra-

H  aplophrag
moides ultramicrus, 
V a s s. sp. n ., 

H. sp. (крупно
зернистый), H. sp. 
indet., Gaudryina 

aff. filiform is  
B e r t h ,  (очень 
мелкая), Lenticu
lina  sp., 98, Hog

СП
1см

20
-1

08

Anahoplites rossicus ( S i nz . )  
A . biplicatus ( S i n  z.), A, 
solidus S a v e 1., A. iiren- 
sis S a v e  1., Callihopli- 
tes ex gr. aurites (S о w.), 
Linotrigonia ninae S a- 
v e 1., L. alekseitchiki S a- 
v e 1.

micra V a s s. 
sp. n ., Giinibelitria 

evgeniae V a s s. 
sp. n.

lundina sp. 
(мелкая); или фо

раминифер нет

г--

32
-5

9

Anahoplites cf. intermedius 
S p a t  h, A . praecox 
S p a t  h, A . asiaticus 
G 1 a s u  n ., Hoplites en- 
gersianus (R о u i 1.)

Lenticulina  aff. sub a lata _ \—
R e u s s, L. ex gr. planius- _l 
cula R e u s s, M arginulina  pi 
sp. D 18 H e с h t, Hog-

lundina carpenteri |—1
( R e u s s ) ,  Globi- Г  Зона Hap- 

gerina infracretacea ,_l lophragm?ides
G l a e s s n . ,  I -  sp . £ dets ; или 

a mu a sp. фораминифер нет

I-1
1“

т05t-
1

СО
г—■осм
1о

О
1О

Hoplites dentatus (S о w.), 
H. hexagonalis L u p p ., 
H. baule S p a t  h

Haplophragmoides nonioninoides ( R e u s  s), 
H. excavatus C u s h m .  et  W a t e r s  
var. umbilicatula D a i п., H. sp. 10, 
Lenticulina  ex gr. munsteri (R о e m e r), 
L. sp. K, Vaginulina sp. 3, Hoglundina 
chapmani (ten Dam)

50О
7оi''-

Cleoniceras mangyschlakense 
L u p p ., Tetrahoplites ros
sicus ( S i n  z.), T. dragu- 
novi S a v e l . ,  Sonnera- 
tia dutempleana (О г b.), 
Douvilleiceras mammilla- 
tum  S с h 1., Pterotrigonia 
subpiriformis S a v e l . ,  
Inoceramus mandibula 
M о r d v.

•  _[
Зона Haplophragmoides ,_l Форами- 

sp. sp., H. sp. 10, |_l1 нифер
Lenticulina  sp. sp. p  нет

Зона Haplophragmium terquemi и Ceratocan- 
cris woodi: C. sp. (веерный), Palm ula  
asiatica F u r s s . ,  Lenticulina diademata 
( B e r t  h.), Radiolaria

Зона Hap lophragmoides sp. 10 и Siphoge- 
nerina asperula: M arginulina debilis 
B e r t h . ,  M. jonesi R e u s s ,  Bulim ina  
sp.  K,  Virgulina subcretacea K h a n

СО
105с-

CD
СО1Ос—

заседании постоянной стратиграфической комиссии по меловой системе Межведом-
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Единая стратиграфическая 
шкала Рабочая унифицированная схема

Я
ру

с

П
од

ъ-
яр

ус Зона Зона

И
н

де
кс

К раткая литологиче
ская характеристика

А
ль

б

Н
иж

ни
й

Leymeriella tardefurcata L. tardefurcata <
Глины серые с септарие- 

выми конкрециями

[ 
А

пт

В
ер

хн
ий

Hypacanthoplites jacobi
A canthohop lites 

nolani

ap2

Глины серые и черные 
с септариевыми кон
крециями; реже на
блюдаются гигантские 
караваеобразные кон
креции

Acanthohoplites nolani

Cheloniceras subnodosocos
tatum, Ch. buxtorfi

Acanthohoplites
aschiltaensis

Parahoplites
melchioris

Aconeceras nisum, Colom- 
biceras crassicostatum

Cheloniceras subno
dosocostatum

Я

Deshayessites deshayesi

Deshayesites 
deshay esi, 

D. weissi
api

Песчаник серый, грубо
зернистый с мелкими 
фосфоритовыми желва
ками

Deshayessites weissi, Pro- 
cheloniceras aVbrechti—au- 
striae

Ба
рр

ем

CQ Heteroceras astierianum

Пресноводные
моллюски b

Пестроцветные глины 
(преобладают красные 
и зеленоватые разно
сти) с прослоями пес
чаниковИ Holcodiscus cailladianum

Го
те

ри
в

m
Pseudothurm. angulicosta- 

ta, Subsaynella sayni

i
i

Отсутствует ^ h2 Отсутствует
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Продолжение табл. 3

стратиграфии нижнемеловых отложений Мангышлака

Характерный комплекс 
ма!крофауны

Характерный комплекс фораминифер, 
по В. П. Василенко

Мощ
ность, M

Leymeriella tardefurcata 
( L e y  т . ) ,  L. regularis 
( B r o n g n . ) ,  Aucellina  
caucasica B u c h ,  A. nas- 
sibianzi S о k.

Зона Lamarckina lamplughi; Haplophrag
moides sp. 14, sp. 16, sp. 20, Brotzenia 
spinulifera  (R e u s s), Virgulina viscides 
K h a n

Ю

1Oi

Acanthohoplites ex 
gr.  nolani (S e u n e s), 
A . laticostatus S i nz . ,  

Crioceras sp., N autilus  
sp.

Acanthohoplites 
aschiltaensis A n t  h.

Parahoplites melchio
ris A n t  h ., Acant
hohoplites multicos
tatus S i m . ,  Neohi- 
bolites semicanalicu- 

latus В г.

Cheloniceras subno- 
dosocostatus ( S i n  z.), 

Ch. tschernyschewi 
S i n z.

^  -у 
О a -- - «О
.2 ^  с «з
с. С

■Ь "з 
с з

- ГЛ
N о'
а

Я Ч)
сдсд -2 
-  в в
св о,

■§ г  
u 2  в £ 
с
о  ^  Ьв в
£ с 
£ §0

Зона Gaudryina gradata и Ticinella  
(?) gaultina: Gaudryina filifo rm is  
B e r t  h. ,  Hoglundina carpenteri 
( R e u s  s), H. crassa V a s s. sp.  n., 
A mmodiscus sp. D2 H e с h t.

Зона Anom alina biinvoluta  и Pal
m ula asiatixa: M arginulina robusta 
R e u s s ,  Ceratocancris woodi 
K h a n ,  B ulim ina  sp.

cm P 
•Й

Зона Discorbis dampelae; Haplophrag
mium  sp. 1, Hoglundina ex gr. reti
culata  ( R e u s  s), Brotzenia ex gr. 
spinulifera  (R e u s s)_______

Зона Hoglundina aptiensis. Gyroidina 
kasahstanica M j a t  1., Brotzenia ju lia  
(M j a 1 1.)

6
6

Deshayesites deshayesi (L e- 
y  m.), D. latilobatus 
S i n z., Cheloniceras semi- 
nodosum S i n z., Neohi- 
bolites ewaldi S r о m b., 
Pterotrigonia caudata (A g.), 
P. vectiana (L у с.), Tere- 
bratula dutempleana O r b .

Фораминиферы не встречены

Cyrena esthuarica M a r t . ,  
C. unionoides D k r . ,  Cor- 
bula  cf. inflexa  P r  k. ,  
C. asiatica M a r t . ,  C. 
nuculaeformis D k r . ,  Lio- 
p la z  subangulata D k r . ,  
Valvata subaudiensis 
M о i 1 e.

Фораминиферы не встречены
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Единая стратиграфиче
ская шкала Рабочая унифицированная схема

Я
ру

с

П
од

ъ-
яр

ус Зона Зона

И
н

де
кс

Краткая литологиче
ская характеристика

Го
те

ри
в

Н
иж

ни
й 

|

Crioceratites duwali

Dichotomites
bidichotomus hi

Песчаники желтовато- 
серые с прослоями пе
сков, конгломератов и 
(реже) глин

Acanthodiscus radiatus

В
ал

ан
ж

ин

CQ Saynoceras verrucosum Polyptychites
polyptychus v3

Глины серые, песчани
стые

СиО K ilianella  roubandiana Echinopygus
rostratus v2 Известняки с прослоями 

песков и песчаников

Н
иж

ни
й 

(б
ер

ри
ас

)

Subthurmannia boissieri Euthymiceras
euthymi

V!

Песчаники желтовато- 
серые, грубозернистые, 
пески рыхлые, изве
стняки серые, плот
ные, реже глины; в 
основании песчаники 
мергелистые с галькой

Нижнемеловые отложения также всюду присутствуют на Мангышлаке 
в его обширных закрытых областях, где они вскрыты скважинами на раз
ных глубинах под верхнемеловыми и более молодыми слоями.

Обзорная карта Мангышлака с указанием нижнемеловых отложений, 
вскрывающихся на поверхности, главнейших географических пунктов 
и скважин представлена на рис. 1. Общее представление о стратигра
фической схеме рассматриваемых отложений полуострова дают обобщен
ные разрезы, из которых один составлен для всего полуострова (т.абл. 2), 
а два других — для отдельных его частей, имеющих особенно большое 
значение (табл. 4, 5, рис. 2).
256



Продолжение табл. 3

стратиграфии нижнемеловых отложений Мангышлака

Характерный комплекс 
макрофауны

Характерный комплекс фораминифер, 
по В. П. Василенко

Мощ
ность, M

Dichotomites bidichotomus 
( L e y  т . ) ,  Litschkovitrigo- 
nia ovaia ( L i t s c h k . ) ,  
L. multituberculata  (L i t s- 
c h k.), lotrigonia scapha 
(A g.) subsp. transcaspia 
S a v e l . ,  I . j  akshysauren- 
sis (L U p p.), Astarte beau- 
monti L e y m . ,  Exogyra 
subsinuata L e y m .

Н aplophragmoides ex gr.  neocomianus |
( C h a p  m.), Lenticulina  aff. i 
aequilonica (M j a t  1.), Globu- j-  
lina  ex gr. bucculenta_\~proteonina sp., 
( B e r t  h.), G. lacrima | Reophax sp., 
R e u s s  | Lenticulina  

1 sp. sp.

t—
LO

1
LO

Polyptychites polyptychus 
K e y s . ,  Polyptychites sp. 
sp., Euryptychites sp.

Haplophragmium  cf. subaequalis (M j a 1 1.),
H. inconstatis subsp. gracilis B a r t h ,  et  | 
B r a n d ,  A mmobaculitesgoodlandensis j 
C u s h m .  et  A l e x a n d . ,  Ver- | 
neuilina neocomiensis M j a t  1., |
Bigenerina cf. с lavelata 1 
L о e Ы .  et  T a p p .  |

__1 Haplophragmoides
| sp., Marssonella  (?) sp., 

| Lenticulina munsteri 
| (R о e m e r),

•—  L. lamellosa ( F u r s s . ) ,  
—  1 Globu lina  ex gr.

__I prisca R e u s s ,  Vaginulina Intu-
| mescens R e u s s ,  Frondicularia 

I inderica F u r s s . ,  Tristix temirica 
( D a i  n), M ilio lina  sp.  n. N a j d e 

n o v a  п о т . msc., iSpirillina  sp. n. M j a 1 1.

00о
TcsjLO

00
CM

о

Echinopygus rostratus A g., 
Aucella keyserlingi L a h .. 
Pholadomya gigantea 
S o w . ,  Ctenostreon hal- 
leyanum  E t  a  I.,  Diceras 
sp.

о

Euthymiceras euthymi (P ie t.) ,  
Riasanites rjasanensis 
(N i k.), Lopha rec- 
tangularis R o e  т . ,  Tri- 
gonia carinata (A g.) subsp. 
caspia S a v e l . ,  Myo- 
phorella  (M.) loeuiinson-les- 
singi (R e n n g.), М . (M) 
invittu lina  S a v e l . ,  Lits- 
chkovitrigonia tenuituber- 
culata  S a v e l . ,  Aucella  
volgensis L a  h.

о
I

CM

Общая
мощ

ность
387—1178

ВАЛАНЖИН

Стратиграфия неокомских отложений Мангышлака была впервые раз
работана Н. П. Лупповым (1932, 1935), до исследований которого суще
ствовали весьма разнообразные и противоречивые представления по этому 
вопросу. Выработанная Н. П. Лупповым схема деления неокома Ман
гышлака и его возрастные определения, основанные на анализе фауны, 
остались почти без изменений и по настоящее время.

Нижний валанжин vx. Отложения нижнего валанжина распространены 
почти во всех местах, где есть неокомские слои, отсутствуя лишь в очень не-

17 З а к а з  6 3 6 . 257



Таблица 4

Обобщенный стратиграфический разрез нижнемеловых отложений Ю жного Мангышлака* Составил А . А . Савельев

1 Я
ру

с

П
од

ъя
ру

с

Зона

И
нд

ек
с

М
ощ

но
ст

ь,
M

Краткая литологиче
ская характеристика Моллюски Фораминиферы, 

по В. П. Василенко

Pleurohoplites
deri

stu- i3
а1з

20
-2

5 Пески И песчаники Pleurohoplites studeri P. e t С., 
P. renaxianus (0  г b.)

Фораминиферы не изучены

В
ер

хн
ий

Pervinquieria inflata
1CMVP

Глины светло-серые и 
желтые пески. В гли
нах прослои с гигант
скими конкрециями, 
слабые песчаники; 
пески преобладают

Anahoplites michalskii S e- 
m e n., A . laticostatus S a- 
v e l .,  A. uhligi S e m e n A. 
litschkovi S a v e l . ,  A. pseu- 
docoelonodus S e m e n . ,  A. 
mangy schlakensis S a v e l . ,  
Inoceramus sulcatus P a r  k., 
Pterotrigonia tatianae S a v e l .

Н  aplophragmoides ultramicrus 
V a s s . sp. п., Haplo
phragmoides sp. К (крупно
зернистый), Gaudryina ex gr. 
filiform is  B e r t h ,  (мелкие), 
Lenticulina  sp. 98, Hoglun
dina sp. (мелкие)

Anahoplites rossicus
<

50
—

55 Глины светло-серые, 
желтые пески; прослои 
с гигантскими кон
крециями и тонкие 
прослои крепких пес
чаников

Anahoplites rossicus S i n z., 
A . biplicatus S i n  z., A. 
solidus S a v e l . ,  Linotri
gonia dragunovi S a v e l .



Н
иж

ни
й 

С
ре

дн
ий

Anahoplites interme- 
dius

Hoplites dentatus

al
О
00

Глины и желтые пески; 
наблюдаются прослои 
песчаников и гигант
ских конкреций

Глины серые и пески 
желтые с прослоями 
песчаников и алевро
литов

Anahoplites intermedius 
S р a t  h, A . mantelli
S р a t  h, A. transeaspius 
G l a s u n . ,  Inoceramus con- 
centricus P a r k . ,  Linotri
gonia ex gr.  spinosa ( P a r  k.)

Hoplites ex gr. dentatus S o w . ,  
Inoceramus salomoni O r b . ,  
Lopha aff. milletiana  (О г b.), 
Pholadomya fabrina A g.

H aplophragmoides sp. indet. 
(единичные экземпляры); или 
фораминифер нет

Нар lophragmoides ex gr. nonio
ninoides ( R e u s  s), Tritaxia  
aff. pyramidata R e u s s ,  £ел- 
ticulina gaultina  ( B e r t  h.), 

L. sp. 122, L. sp. K, L. 
sp. 8, Vaginulina sp. 3

Cleoniceras
schlakense

mangy-

мOl50

al. I
cr>

Пески желто-серые и 
желтые, алевриты, гли
ны серые, песчаники; 
наблюдаются тонкие 
прослои крепких пес
чаников и прослои ги
гантских конкреций; в 
верхней части преоб
ладают пески, в ниж
ней части преобладают 
глины

Cleoniceras mangy schlakense 
L u р p., Sonneratia dutem- 
pleana  (O r b.), S. parenti 
(J а с о b), S. spathi S a v e l . ,  
S. subtranscaspia S a v e l . ,  
S. luppovi S a v e l . ,  Tetra- 
hoplites rossicus ( S i n  z.), 
T. subquadratus ( S i n  z.), T. 
dragunovi S a v e l . ,  Douvil- 
leiceras . mammillatum
S с 1 о t  h. ,  Inoceramus man- 
dibula M о r  d v., / .  salo
moni O r b . ,  Pterotrigonia 
subpiriformis S a v e l .

H  aplophragmoides sp., sp., 
Lenticulina  sp. sp., Hoglun
dina ex gr. chapmani (ten 
Da m)

H aplophragmoides terquemi 
B e r t h . ,  Ceratocancris woodt 
K h a n ,  C. sp. (веерный), 
Brottenia spinulifera (R e- 
u s s) (мелкие), Radiolaria

Haplophragmoides sp. 10, Bu- 
lim ina  sp. K, Siphogenerina 
asperula С h a p m., Virgu- 
lina subcretacea K h a n ,  
M arginulina debilis B e r t h .



Продолжение табл. 4

Я
ру

с

П
од

ъя
ру

с

Зона

И
нд

ек
с

М
ощ

но
ст

ь,
м

Краткая
литологическая
характеристика

Моллюски Фораминиферы, 
по В. П. Василенко

А
ль

б

1
Н

иж
ни

й
1

Leymeriella tardefur
cata

■4
s
1

Глины темно-серые (ино
гда красные) с про
слоями песков и кон
креций

Leymeriella tardefurcata 
( L e y  т . ) ,  L. regularis 
S e i t z . ,  L. reneurelensis 
J a c o b ,  Sonneratia aff. 
sarasini J a c o b ,  Cirsoceri- 
thium  cf. wunstorfi W o o d

Haplophragmoides sp. 16, Gau
dryina filifo rm is  B e r t h . ,  
Lamarckina lamplughi 
(S с h e r  1 о с k), Brotzenia 
spinulifera  ( R e u s  s), Vir- 
gulina viscides K h a n

Acanthohoplites nolani

Ammodiscus sp. D2 
H e с h t,  Gaudryina 
gradata B e r t  h . , Vagi
nulina filicostata  
F u r s s . ,  Hoglundina  
crassa V a s s. sp. n., 
H. carpenteri ( R e u s s ) , :h

am
m

in
a 

sp
. 

sp
.

CMо

Ticinella  (?) gaultina  
( M o r o  z.), Grammo- 
stomum bekensis V a s s.

Оk.
fi

Acanthohoplites
aschiltaensis

арг 1
t-*

Глины черные с септа- 
риевыми конкреция
ми, с прослоями плот-

sp. n.
ftCtt

Haplophragmoides sp. 
20, Palm ula asiatica 
F u r s s . ,  Brotzenia 
spinulifera  ( R e u s  s), 
Ceratocancris woodi 
K h a n ,  Anomalina  
biinvoluta  M j a t  1.

«0
JU
ЧЭ
o
&

А
пт

ни
й

Parahoplites mel
chioris • Parahoplites melchioris A n t  h. 

P. multicostatus S i d  z., 
Colombiceras ex gr. tobleri 
(J а с о b), Nuculana pseu-

tl£>Оu
ft,о
53

a?

со
ft
CO



В
ер

х

Cheloniceras subno- 
dosocostatUm apa

ных глинистых слан
цев и с прослоями 
гипса

domariae N i k . ,  N. gardneri 
N i k. ,  Longinuculana krut- 
schinini S a v e l . ,  Exogyra 
ex gr.  aquila O r b .

Haplophragmoides sp. 1, 
Discorbis dampelae 
M j a t  1., Hoglundina 
ex gr.  reticulata 
' ( R e u s  s), Bigenerina 
ex gr.  calcarata 
B e r t h .

A
m

m
ob

ac
ul

ite
s

Н
иж

ни
й 

J

Deshayesites deshayesi aPi 1
О

Песчаник, переходящий 
в мелкогалечный кон
гломерат

Deshayesites ex gr. deshayesi 
( L e y  m.)

Hap lophragmoides sp. 14, 
Gyroidina kasahstanica 
M j a 1 1., Hoglundina ex gr. 
aptiensis (M j a 1 1.)

Ба
рр

еы -
b

<M
100

Глины пестроцветные 
(красные, голубые 
и др.) с прослоями 
песчаников

Фауна не обнаружена Фораминифер нет

Г о
те

ри
в

Н
иж

ни
й

b i

20
-4

2

Глины, песчаники, 
пески, известняки де- 
тритовые

Litschkovitrigonia litschkowi 
(M о r  d v.), Iotrigonia scapha 

■A g. subsp. transcaspia S a- 
v e 1., Exogyra subsinuata 
L e у m.

Proteonina sp., Reophax sp., 
Lenticulina  sp.

В
ал

ан
ж

ин

Н
иж

ни
й

▼l 1CO

И звестняки-ракушняки, 
мергели, песчаники

Riasanites ex gr. rjasanensis 
(N i k.), Myophorella loe- 
winson — lessingi (R e n n g .) ,  
Aucella volgensis L a h u s.

Proteonina sp., Haplophragmoi
des sp., Ammobaculites sp. 
indet., Globulina ex gr. 
prisca R e u s s ,  Guttulina  
sp., M illio lina  sp. n ., Spi- 
rillina  sp. n, M j a 1 1.



Таблица 5
Обобщенный стратиграфический paspes нйжнемеловых и более древнях отложений п-ова Бузачи. Составил А. А. Савельев

Си
ст

ем
а 

|

Я
ру

с

П
од

ъя
ру

с

Зоны

М
ощ

но
ст

ь,
 

M

Литологическая
характеристика Моллюски Фораминиферы, 

по В. П. Василенко
В

ер
хн

ий

Pervinquieria inflata

T-l
1r-»

Пески и алевриты серовато- 
зеленые мелкозернистые 
либо серовато-желтые, пе
реходящие в слабые алевро
литы с прослоями глин се
рых алевритистых; песча
ники, отмечающиеся в пес
ках и алевритах, вероятно, 
представляют собой про
слои гигантских конкреций; 
в верхней части отмечается 
маркирующий прослои фос
форита

Anahoplites michalckii ( S e m e  п.), 
A . uhligi ( S e m e  п.), A . litschkovi 
S a v e l . ,  Inoceramus sulcatus 
P a r k . ,  I. cf. anglicus W o o d s ,  
I. liwerowskyae S a v e l . ,  Longinu- 
culana sp., Nucula  cf. pictinata 
S о w., Corbula sp. indet., The- 
tironia sp. indet., Aporrhais sp. 
indet.

Hoglundina sp. (мелкая), Ano
malina  cf. stellata В u k a 1., 
Acarinina ultramicra V a s s. 
sp. n., Giimbelitria cenomana 
( K e l l e r ) ,  Neobulimina 
minima T a p p a n

Anahoplites rossicus
Глина серая плотная, тонко

слоистая, алевритистая, с 
тонкими прослоями алев
ритов и песков

Anahoplites sp., Inoceramus cf. con- 
centricus P a r k . ,  Inoceramus sp., 
N ucula  sp.

Haplophragmoides sp. (мелкие), 
Hoglundina sp. (мелкие)

ИИН

Anahoplites interme
dius

CO

Переслаивание песка мелко
зернистого серого, перехо
дящего в алеврит, и глины 
серой тонкослоистой; в пес
ках и алевритах наблюдают
ся крепкие песчаники, так
же наблюдаются фосфори
товые прослои (не более 
двух)

Anahoplites sp. (вид, характерный 
для этой зоны), Hoplites (?) sp. 
indet., Nuculana aff. lineata S о w., 
Nucula  cf. pectinata S o w . ,  Cor- 
bula&ll. gaultina  P i e t .  e t C a m p . ,  
Inoceramus (?) sp. indet.

Фораминифер нет



[ 
А

ль
б

С
ре

д
Hoplites dentatus

1
r—
LO

Переслаивание глин серых, 
алевритистых с песчаниками 
и алевритами серыми; на
блюдаются ожелезненные 
прослои

Hoplites ex gr. dentatus S o w . ,  
Anahoplites sp. indet., Inoceramus 
cf. salomoni 0  г b., Nuculana  aff. 
juliae  M о г d v., Astarte sp. indet., 
Corbula sp. indet., Nuculana lineata 
S o w .  cf. var. lata M о г d v., 
Dosiniopsis sp.

Haplophragmoides sp. 10, Hap
lophragmoides nonioninoides 
(R e u s s), Tritaxia aff. py- 
ramidata R e u s s ,  Lenticu- 

‘lina sp. K,  L. sp. 87, L. 
sp. 91, Marginulina  ex gr. 
robusta R e u s s ,  Hoglun
dina sp.

Н
иж

ни
й

Cleoniceras mangy s- 
chlakense

30
8-

31
7

Переслаивание песков, серо
вато-зеленых алевритов и 
алевролитов, серых песча
ников крепких и глин серых 
тонкослоистых

С leoniceras cf. mangy schlakense L u p p., 
C. cf. quercifolium  (0 г b.), Sonne- 
ratia cf. tenuis S i n z., Tetraho- 
plites medius ( S i n  z.), Dimor- 
phoplites sinzowi S a v e l . ,  D. aff. 
sinzowi S a v e l . ,  Beudanticeras sp. 
indet., Inoceramus concentricus 
P a r  k ., I .  salomoni 0  г b., Nucula  
pectinata S o w .  var. caucasica 
M о г d v ., Nuculana phaseolina 
M i с h.), Nuculana lineata S o w .  

var. lata M о r  d v., Nuculana  sp. 
sp., Longinuculana (?) sp. indet., 
Oxytoma pectinata S o w . ,  Astarte 
sp., Grammatodon sp. indet., Tro- 
chus sp., Turritella  sp. indet.

Фораминифер нет

Зона Haplophragmium terquemi 
и Ceratocancris woodi: Lenti
culina gaultina ( B e r t  h.), 
Radiolaria

Зона Haplophragmoides sp. 10 
и S  iphogenerina asperula: 
Bigenerina sp., Brotzenia spi- 
nulifera  ( R e u s s )

Leymeriella tardefur- 
cata

Глина темная (иногда черная), 
песчанистая, слюдистая; про
слои песчаников

He встречены Фораминифер нет

ни
<

О

1
oo

Глины темные (почти черные) 
и коричневые, переходящие 
в аргиллиты, переслаиваю
щиеся с песчаниками серы
ми мелкозернистыми

Nuculana gardneri N i k . ,  N. pseudo- 
mariae N i k . ,  Nucula  sp., Astarte 
sp., Modiola sp., Pleurotomaria 
bajarunasi N a z k . ,  Turritella  sp., 
Malacostraca

Зона Gaudryina gradata и Tici- 
nella  (?) gaultina: Ammo- 
discus sp. D2 H e с h t, Hap
lophragmoides sp. sp., Gau
dryina filiform is  B e r t h . ,  
Tritaxia pyramidata R e u s s ,  
Hoglundina sp. (типа H. cras- 
sa V a s s.), Anom alina biin- 
voluta M j a 1 1.



С
ис

те
м

а

Яр
ус

 
|

П
од

ъя
ру

с
Зоны

М
ощ

но
ст

ь,
 

м 
|

Литологическая
характеристика

ч
г

Н
ео

ко
м 00со

7
со

Глины коричневые с голубо
ватыми разводами, перехо
дящие в аргиллиты; пере
слаиваются с песчаниками

| 
Ю

ра
 

|

17
6

Пески и песчаники серые мел- 
ко- и среднезернистые, слю
дистые, с обугливши
мися растительными остат
ками, иногда с косой слои
стостью; в нижней части 
наблюдаются тонкие про
слои углистых сланцев; в ос
новании плохо окатанная 
галька аргиллитов

Т
ри

ас

Бо
ле

е 
45

0

Переслаивание песчаников се
рых, коричневых, красно
ватых крепких и аргилли
тов серых, коричневых, го
лубовато-серых слюдистых; 
иногда наблюдаются про
слои галечников и конгло
мератов, а также включений 
кальцита и обуглившихся 
растительных остатков; реже 
встречается окаменелая дре
весина

Продолжение табл. 5

Моллюски
Фораминиферы, 

по В. П. Василенко

Но встречены Не встречены



многих пунктах. Хорошие их разрезы 
наблюдаются в Северной нрикаратаус- 
кой долине, в оврагах Джаман-Сауран, 
Якши-Сауран (см. табл. 3) и у аула 
Джармыш.

Отложения нижнего валанжина 
трансгрессивно перекрывают различные 
толщи юрских слоев (среднюю либо 
верхнюю юру) и подстилаются тонким 
прослоем (до 10 см) мелкой гальки и 
фосфоритовых желваков. Начинаются 
эти отложения обычно слоем (мощн. 
1—4 м) ' грубозернистых желтых из- 
вестКовистых песчаников, переходящих 
в песчанистые известняки. Слой этот 
часто переполнен характерными створ
ками Lopha rectangularis (R о е т . ) ,  
которые иногда образуют банки до 3 м 
мощностью (Джармыш, Дощан); в дру
гих же случаях створки этого вида со
вершенно исчезают, но подстилающий 
базальный галечник при этом лочти не 
изменяется. Рассматриваемый слой в 
стратиграфии нижнего мела Мангыш
лака и сейчас еще иногда называют 
«алектриониевым горизонтом» (устарев
ший термин, введенный Н. А. Андрусо- 
вым в 1889 г.) по содержанию в ней 
створок вида L . rectangularis 
(R о е т . ) ,  который ранее относили к 
роду Alectryonia (название рода в на
стоящее время удалено из систематики 
двустворчатых моллюсков). Н. П. Луп- 
пов правильно отнес эти отложения к 
нижнему валанжину, хотя вывод этот 
до некоторой степени был сделан в 
предположительной форме. В. И. Дра
гунов (1958), впервые отметивший 
наличие слоев с L . rectangularis 
( R o e  m.) на Южном Мангышлаке 
(в пределах Южномангышлакской ан
тиклинали), тщательно проследил их 
по простиранию и выяснил, что они 
переходят в ракушняки с тригонии- 
дами и руководящими нижневалан- 
жинскими видами аммонитов. Таким 
образом, нижневаланжинский возраст 
слоев с L . rectangularis ( R o e  m.) 
подтвердился.

Выше слоев с L. rectangularis 
( R o e  m.) и их аналогов обычно наблю-

Рис. 2. Обобщенный стратиграфический раз
рез нижнемеловых и более древних отложений 

п-ова Бузачи (составил А. А. Савельев).
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.даются зеленовато-желтые песчаники более мощные, часто косослоистые, 
в нижней части с банками ауцелл. Реже среди пород нижнего валанжина 
наблюдаются мергели и глины.

Фауна сосредоточена главным образом в нижней части толщи. Рас
смотрим фауну, имеющую значение для определения возраста нижнева- 
ланжинских слоев, а также ту, которая характеризует эти слои в мест
ной стратиграфической шкале.

Аммониты в этих отложениях встречаются довольно часто, но в огром
ном большинстве это обломки, затрудняющие точное определение. Поэтому 
среди накопившихся списков аммонитов встречаются весьма сомнитель
ные определения. Из заслуживающих доверия указаний об аммонитах 
рассматриваемых отложений можно назвать следующие четыре формы: 
Euthymiceras euthymi ( P i c  t.), Riasanites rjasanensis (L a g.), Olcoste- 
phanus cf. subpressulus В о g о s 1., О. kosakovianus В о g о s 1. Все эти виды 
являются руководящими для нижнего валанжина.

Из двустворчатых моллюсков, руководящих для нижнего валан
жина, в отложениях часто (а иногда в огромном количестве) встречаются 
следующие виды: Myophorella (Myophorella) loewinson-lessingi ( R e n n  g.), 
Lopha rectangularis ( R o e  m.), Aucella volgensis L a g., A . ocensis P a v 1., 
A . crassicollis K a y s .

Приведенные списки фауны не оставляют сомнений в принадлеж
ности этих слоев к нижнему валанжину. Следует подчеркнуть, что из 
всех подъярусов валанжина Мангышлака нижний подъярус по фауне 
выделяется наиболее уверенно.

Необходимо привести еще один список фауны — виды, весьма харак
терные для нижневаланжинских слоев местной стратиграфической схемы: 
Trigonia carinata A g. subsp. caspia S a v e  1., Myophorella invittulina  
S a v e l . ,  Litschkovitrigonia tenuituberculata S a v e l . ,  Corbula ph illip s i  
M о г d v., Liostrea aff. deltoidea S о w.* За исключением Corbula 
p h illip s i M о г d v., это — виды новые, пока отмеченные в нижнем ва- 
ланжине лишь на Мангышлаке. Вид С. ph illip si  M o r d v .  nom. msc. 
характерен для валанжина вообще, но на Мангышлаке отмечен только 
в нижнем подъярусе.

Мощность отложений нижнего валанжина колеблется от 20 до 42 м.
Средний валанжин v2?. К среднему валанжину Н. П. Луппов отнес 

песчаники и известняки, обнажающиеся вблизи восточного конца хр. 
Каратау. Аналогом этих слоев, возможно, является также верхняя часть 
так называемого «джармышского известняка» (устаревший термин, вве
денный Н. А. Андрусовым в 1889 г.).

В этих отложениях Н. П. Лупповым (1932, стр. 17, 18; 1935, стр. 385, 
389) и Н . Ю- Клычевой (1959) отмечается следующая фауна**: Pterotri- 
gonia caudata (Ag.) **, Rutitrigoniaci. longa. (A g.), Exogyra minor С о q., 
Aucella keyserlingi L a h ., Pholadomya gigantea S о w., Diceras sp., Echinopy
gus rostratus A g. Ни один из этих видов, однако, не является руководя
щим для средневаланжинских слоев, все они имеют сравнительно широ

* По названию вида, который вряд ли относится к  виду И. Соверби, Н. И. Ан
друсов в своей стратиграфической схеме 1889—1915 гг. выделил «слои с Ostrea deltoidea 
S о w., залегающие между слоями с Lopha rectangularis ( R o e  m.) и «джармышским 
известняком». А. А. Савельев наблюдал створки этого вида в изобилии в районе клад
бища Дощан, где маломощный прослой (вероятно, несколько дециметров), их содержа
щий, занимает приблизительно то стратиграфическое положение, которое было указано 
Н. И. Андрусовым. Однако в других местах Мангышлака вид Liostrea aff. deltoidea 
S o w .  встречается редко.

** Наличие вида P. caudata (A g.) в этих слоях сомнительно, так как он обычно 
ниже готерива не встречается.
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кое вертикальное распространение (большинство валанжин-баррем, либо 
валанжин-атгг), но ни один из них не встречается ниже валанжина. 
В целом комплекс занимает как бы повышенное положение по отношению 
к нижневаланжинскому комплексу, но относить содержащие его слои 
к среднему валанжину можно лишь условно.

Мощность слоев, условно относимых к среднему валанжину, коле
блется от 20 до 42 м.

Верхний валанжин v3. Верхний валанжин на Мангышлаке имеет 
очень ограниченное распространение — он известен лишь в двух пунктах: 
на его восточной окраине в районе Кугусем (материалы А. П. Ильиной, 
опубликованные Н. П. Лупповым, 1935) и в урочище Сор-Кудук (по дан
ным Н. Ю. Клычевой, 1953 г.). Отложения эти выражены глинами с про
слоями песков. Мощность их от нескольких метров до 28 м.

В верхневаланжинских породах обнаружены остатки полиптихитов 
плохой сохранности, большая часть которых, по-видимому, представляет 
собой новые виды, очень близкие, однако, к некоторым уже известным 
из литературы видам.

Н. П. Луппов (1935, стр. 386) * приводит следующий список фауны 
из этих слоев: Polyptychites cf. polyptychus K e y s . ,  P. aff. keyserlingi 
N e u m. et U h 1., Polyptychites sp. (P. biseissus К о е  п.), Polyptychites 
sp. ( P . michalskii В о g о s 1.), Euryptychites aff. juiellerati В a u m b ., 
Neocraspedites sp. (N . tenuis К  о e n). Из тех же слоев, но сборам 
Н . Ю. Клычевой, Н . П, Лупповым в 1959 г. были определены: Polyptychi
tes polyptychus  K e y s ,  и Euryptychites sp.

Приведенная фауна не оставляет сомнения в принадлежности рас
сматриваемых слоев к верхнему валанжину.

Мощность валанжинских отложений Мангышлака в целом коле
блется от 32 до 110 м.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ВАЛАНЖИНА 
ПО ФОРАМИНИФЕРАМ

В отложениях валанжина Мангышлака фораминиферы встречаются 
редко. Впервые комплекс фораминифер валанжина был выделен А. П . Най
деновой в разрезах Кара-Кудук, Чийли и отчасти в скважинах разведки 
Таспас. В двух первых разрезах были обнаружены следующие виды **: 
Saracenaria' bononiensis ( T e r q u e m ) * ,  Tristix temirica (D a i n) *, 
Lenticulina miinsteri (R о e m e r), L. lamellosa F u r s  s.* , L. laminosa 
S c h w a g . ,  M ililio lina  sp.  N a j d e n o v a  nom. msc. Среди моллюсков 
в разрезе Кара-Кудук и Чийли обнаружены Aucella volgensis L  a h .,
A . okensis Р a v 1., A . keyserlingi L a h. Два последних вида встречаются 
в среднем валанжине. Однако с ними обнаружен и такой нижневаланжин- 
ский вид, как Riasanites ex gr. rjasanensis (L a h.).

В скважинах разведки Таспас А. П. Найденовой определен более 
богатый комплекс фораминифер: Haplophragmoides sp., Tritaxia  sp., 
Marssonella (?) sp., Lenticulina  sp., M arginulina sp ., Vaginulina intumes- 
cens R e u s  s*, Vaginulina sp., Frondicularia inderica F u r s s .  et  P o l . * ,  
Frondicularia sp., Tristix temirica (D a i n) *, T. suprajrassica (P  a a 1- 
z e w) *, Nodosaria sp., M iliolina  sp. *, Bulim ina  (?) sp. С этим комплек
сом моллюски встречены не были, но, по данным Н. Ю. Клычевой и 
М. П. Никитиной (1955), с аналогичной ассоциацией фораминифер в та

* Эта новая сокращенная редакция данного списка была любезно просмотрена
Н . П. Лупповым.

** Здесь звездочкой отмечены юрские виды.
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ких же осадках разведки Саубет-Таспас обнаружены характерные виды 
ауцелл, тригониид и аммонитов нижнего валанжина. Близкая ассоциа
ция моллюсков указана для этих слоев и В. И. Драгуновым. Общих 
видов фораминифер в обоих списках немного, однако для этих слоев 
характерно преобладание юрских видов, отмеченных звездочкой, и при
сутствие M iliolina  sp., представители которого, по данным А. П. Н ай
деновой, характерны для валанжина Мангышлака.

В нижнем валанжине разреза Карамоната-2 Е. В. Мятлюк опреде
лила несколько особей: Reophax sp., Proteonina sp., Globulina ex gr. 
prisca R e u s s .  Последний вид обычно встречается в готериве Эмбенской 
нефтеносной области, Поволжья и др., поэтому для характеристики валан
жина эта находка дает очень мало.

Фораминиферы второго комплекса, встреченного в валанжине Ман
гышлака, значительно отличаются от ассоциации, описанной выше. Они 
обнаружены в длинах разреза Тюбеджик, но среди них нет ни одного вида 
с известковистой стенкой, а весь комплекс представлен исключительно 
видами с песчанистой стенкой раковин. До некоторой степени это говорит 
о своеобразных условиях, в которых отлагались эти глины. Основные 
виды данного комплекса следующие: Proteonina sp., P. scherborniana 
( C h a p  m.), Ammodiscus sp., A . tenuissimus G ii m b e 1, * Ammobacu
lites aff. goodlandensis C u s h m .  et  A l e k s a n d e r ,  Haplophragmium  
inconstans subsp. gracilis B a r t ,  et  B r a n d ,  H . subaequalis (M j a 1 1.) *, 
Trochammina ex gr. depressa L a z o , T . ex gr.  in f lata ( M o n  t.), Verneuilina 
neocomiensis M j a 1 1., Bigenerina cf. clavelata L о e b. et T a p p .  Среди 
этих форм нет ни одного вида из описанной выше ассоциации, в частности 
видов верхней юры, характерных для первого комплекса. Только два 
вида, отмеченные звездочкой, напоминают фораминифер, известных в верх
ней юре Поволжья (Мятлюк, 1939). Большинство форм этого списка 
характерно для верхнего валанжина ФРГ и ГДР (Бартенштейн и 
Бранд, 1950).

На Тюбеджике в валанжине моллюски не встречены, однако верхний 
валанжин был найден Н. Ю. Клычевой (1959) в урочище Сор-Кудук, 
вблизи хр. Каратаучик. В этом разрезе он представлен тоже глинами, 
поэтому можно предположить, что и в скважинах Тюбеджика валанжин, 
выраженный глинами, относится к его верхнему подъярусу.

ГОТЕРИВ

Нижний готерив hx. Отложения готерива на Мангышлаке представлены 
толщей разнообразных по плотности желтовато-серых и коричневатых 
песчаников, чередующихся с песками, реже с серыми известковистыми 
глинами. Хоршие обнажения наблюдаются во многих местах Северной 
прикаратауской долины: Якши-Сауран, Джаман-Сауран, Дощан, Чаир 
и др. По фораминиферам гетерив выделяется также в скважинах на Тю
беджике и Таспасе.

В песчаниках наблюдается богатая мелководная фауна с обилием 
толстостворчатых пелеципод. Тригонииды очень часто образуют сплош
ные скопления — банки. Характерны также колониальные Hexacoralla. 
Аммониты крайне редки. Суммарные списки фауны из отложений готерива 
содержащие большое количество видов широкого вертикального распро
странения, можно найти в работе Н . П. Луппова (1932, стр. 626, 627), 
в которой впервые высказывается взгляд на их готеривский возраст, 
затем в работе Т. А. Мордвилко (1953, стр. 342), подтверждающей этот 
возраст, в монографии А. А. Савельева (1958, стр. 153, 154) и в диссерта
ции Н. Ю. Клычевой (1959 г.).
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Определенные указания о возрасте рассматриваемых отложений дает 
в основном лишь следующий небольшой комплекс фауны: Dichotomites 
bidichotomus L e y m .  (редкие находки), Cucullaea gresslyi L o r . ,  
Astarte beaumonti L e y m . ,  Exogyra subsinuata L e y m . ,  E. subsinuata 
L e y m .  var. falciformis L e y  т . ,  E. aquilina L e y m .  Указанные в этом 
списке двустворчатые являются руководящими для готерива видами, 
но возраст слоев суживается до нижнего готерива благодаря при
сутствию аммонита D . bidichotomus L e y m .

Очень характерным также является следующий комплекс местных 
видов тригониид, весьма широко распространенных в рассматриваемых 
отложениях Мангышлака, — это местные руководящие виды нижнеготе- 
ривских -слоев: Litschkovitrigonia mulituberculata (L i t  s с h k.), L . ovata 
(L i t s с h k.), L. media S a v e l . ,  Quadratotrigonia mangyshakensis L u p p., 
Iotrigonia scapha (Ag.) subsp. transcaspia S a v e l . ,  I .  jakshysaurensis 
(L u p p.).

Мощность нижнеготеривских слоев колеблется от 5 до 57 м.
Фораминиферы готерива встречены на Мангышлаке только в скважи

нах разведок Тюбеджик, Таспас и Карамоната-2. По данным А. П. Найде
новой, в разрезе Тюбеджик в готериве были определены следующие виды*: 
Reophax scorpiurus M o n t f . ,  Haplophragmoides ex gr. neocomianus 
( C h a p  m .), Ammobaculites ex gr. agglutinans (О г b.), Lituotuba litui- 
form is  ( B r a d  y),  Lenticulina aeleonorica N i k i t i n a ,  L . ex gr. macto- 
disca R e u s s ,  L . ex gr. aquilonica M j a 11.*, L . ex gr. miinsteri ( Ro e  m. ) *, 
L. bronni ( R o e  m .), M arginulina jonesi R e u s s ,  Vaginulina cristellaroi- 
des R e u s s ,  Lagena hispida  R e u s s ,  Globulina lacrima R e u s s * .

В скважине Карамоната-2, по данным Е. В. Мятлюк, обнаружены 
только Proteonina sp., Reophax sp., Lenticulina sp. (табл. 4). На Эмбе ана
логичные осадки с той же фауной выделяются в пелециподовую свиту 
(глобулиновую зону). Эта свита относится к нижнему готериву.

Таким образом, комплекс форамйнифер, приведенный выше и встре
ченный на Тюбеджике и в Таспасе без макрофауны, вероятно, характери
зует нижний готерив. Это предположение подтверждается большой груп
пой тригониид, собранной в аналогичных осадках на Карасязь-Таспас- 
ской структуре В. И. Драгуновым. По мнению А. А. Савельева, они 
определяют нижний готерив.

Единичные экземпляры фораминифер, встреченные в скважине 
Карамоната-2, также обнаружены в нижнем готериве, но этот комплекс 
фораминифер сильно обеднен, возможно, за счет того, что на Тюбеджике 
он встречен в глинах, а в разрезе скважины Карамоната-2— в песчаниках 
с редкими прослоями песков и глин. По-видимому, фациальное непо
стоянство разреза сказывается на видовом составе фораминифер из 
одновозрастных осадков нижнего готерива Мангышлака.

БАРРЕМ
К баррему на Мангышлаке условно (по положению между нижним 

аптом и готеривом) относится в основном континентальная толща пестро
цветных глин с прослоями песчаников; преобладают малиново-красные, 
темно-зеленые и голубые цвета. Н . П. Луппов считает, что нижняя часть 
этой толщи может включать и верхи готерива. Эти отложения распростра
нены на Мангышлаке не повсеместно; они отсутствуют в западной части

* Виды встречены А. П. Найденовой также в готериве разведки Таспас. Кроме 
того, они характерны для готерива Эмбенской области и Северо-Западной Германии 
(Мятлюк, 1949).
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полуострова, однако были отмечены в скважинах на п-ове Бузачи (Кы- 
зан, скв. Р-3; Красный Долгинец, скв. 7) и на Южном Мангышлаке, где 
были впервые констатированы при разбуривании Беке-Саубетского рай
она Н . Ю. Клычевой и М. П. Никитиной в 1955 г. Когда эта маркирующая 
толща присутствует в разрезе, то легче производить предварительное 
полевое расчленение разрезов скважин.

Г. Г. Мартинсон из сборов Н. Ю. Клычевой в 1953 г. определил 
из барремских отложений следующий комплекс главным образом пресно
водных моллюсков: Cyrena esthuarica M a r t i n . ,  С. unionoides D к г., 
С. cf. venulina D k г., С. cf. jamesonii F e г b e s.,  C. asiatica M a r t i n . ,
C. ovalis (?) R о e т . ,  C. nuculaeformis D k г., С. cf. obtusa D k r . ,  C. cf. 
maccullochii F o r b e s ,  C. cf. prona D k r . ,  Corbula cf. inflexa  D k r . ,  
Corbula sp., M elania  sp., Lioplax subangulata D k г., Lioplax  sp., Valyata 
subandiensis M о i 1 e, Limnaea cf. hennei D k r ., Limnaea sp., Planorbis 
sp. Однако комплекс этот не дает точных указаний о возрасте слоев (он 
указывает лишь на нижний мел).

Существует указание С. Н . Алексейчика (1941, стр. 36) о том, что 
в районе родника Когозбулак (Северная прикаратауская долина) в рас
сматриваемой толще, в прослое песчаника, залегающего в 5 м ниже кро
вли этих слоев, им были обнаружены тригонииды, в том числе Quadra- 
totrigonia inguschensis ( R e n n g . ) .  Этот типично морской вид довольно- 
часто встречается в верхнем барреме Северного Кавказа и гораздо реже 
в верхнем готериве, поэтому наличие его в рассматриваемой толще Ман
гышлака могло бы служить подтверждением барремского возраста. Од
нако из этого интересного указания С. Н . Алексейчика (ввиду того, что 
за истекшие 20 лет оно никем не было подтверждено) в настоящее время, 
по-видимому, не следует делать никаких выводов, оно лишь должно по
будить геологов к поискам прослоев морской фауны, которые, возможно, 
присутствуют в данной толще. Фораминиферы в этих осадках встречены 
не были.

Мощность рассматриваемых отложений колеблется от 0 до 80 м .

АПТ

Аптский ярус на Мангышлаке залегает трансгрессивно на неоком- 
ских отложениях, благодаря чему верхняя часть последних часто выпа
дает из разреза.

Аптские отложения в сравнении с вышележащими альбскими, с ко
торыми они имеют много общего, изучены гораздо слабее. Хотя в аптских 
слоях выделены зоны по аммонитам, но мощности слоев, отвечающих 
зонам, в подавляющем большинстве не установлены, а комплексы фауны, 
характерные для каждой из зон, еще только намечаются. Причина более 
слабой изученности аптских слоев заключается в однообразии пород их 
слагающих и в сравнительной редкости фауны (в сравнении с альбом), 
не позволяющей в каждом обнажении выделить все зоны. Это чрезвы
чайно затрудняет работу по детальному расчленению аптской 
толщи.

Отметим, что мощность аптских слоев, в сравнении с альбскими, 
невелика. Геологи всегда картируют эти слои как единую толщу.

На подъярусы рассматриваемые отложения делятся всегда очень 
четко.

Мощность аптских отложений колеблется от 69 до 140 м.
Нижний апт apj. Нижний апт выражеп маломощным (0,3—1,5 л )' 

слоем серого грубозернистого песчаника с фосфоритовыми желваками.. 
Состав обильной, но всегда сильно поврежденной, переломанной либо»
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окатанной, фауны, показывает, что эти породы представляют собой ти
пичные конденсированные слои. Они соответствуют, вероятно, всем зонам 
подъяруса тех областей, где последний выражен нормально, т. е. где мощ
ность его гораздо больше, чем на Мангышлаке, а в разрезе четко просле
живаются зоны, сменяющие друг друга в вертикальном направлении.

Следующие аммониты, содержащиеся в рассматриваемых слоях, 
имеют значение для суждения об их возрасте: Deshayesites deshayesi 
L e y  т . ,  D. cf. dechyi P a p p ., D. weissi N e u m. e t U h 1., Dufrenoya 
furcata S о w., Cheloniceras seminodosus S i n z . ,  Ch. cornuelianum О г b., 
Procheloniceras albrechti-austriae (U h 1.), Tropaeum hillsi S o w .  Состав 
этой фауны позволяет сопоставить конденсированные нижнеаптские слои 
Мангышлака со всеми зонами этого подъяруса единой (см. табл. 2) и среди
земноморской шкал и в частности с зонами Кавказа (имеется в виду схема
В. П. Ренгартена, 1951).

Другая довольно многочисленная макрофауна, содержащаяся в рас
сматриваемых слоях, является также конденсированной. Из характер
ных часто встречающихся форм, * в основном подтверждающих нижне
аптский возраст слоев, можно привести следующие: Neohibolites cf. ewaldi 
S t г., N . tschairicus N a t z . ,  N . sublongus N a t z . ,  Cucullaea subcornueli 
M о г d v.,  Barbatia aptiensis P i e t ,  et  C a m p . ,  Pterotrigonia caudata 
(A g.), P.vectiana  ( Ly c . ) ,  Linotrigonia ornata ( Or b . ) ,  Thetironia minor 
S o w .  var. transfer sa R e n n g . ,  Lucina woodsi M o r d v . ,  Exogyra latissima 
L a m . ,  Terebratula dutempleana O r b .

Ввиду малой мощности рассматриваемые отложения редко и лишь 
под сомнением выделяются в разрезах скважин.. Так, в разрезе скважины 
Карамонита-2 на Южном Мангышлаке, на глуб. 708,6 м, был найден 
Deshayesites (?) sp. indet. Глины, содержащие эту находку, можно лишь 
под вопросом отнести к нижнему апту. Этот же аммонит был найден в ни
зах глинистой толщи в скв. 14 и 15 (Тюбеджик), а также в разрезе Чийли. 
На этом основании содержащие их осадки также были отнесены к ниж
нему апту Н. Ю. Клычевой в 1959 г. и А. П. Найденовой в 1960 г. К  со
жалению, комплекс фораминифер нижнего апта изучен еще очень плохо. 
Встреченные в нем виды в большинстве случаев определяются условно 
или понимаются очень широко, а поэтому еще не выяснены точно границы 
их стратиграфического распространения.

Н. Ю. Клычева вопреки существующему мнению полагает, что в не
которых разрезах Мангышлака (Кериз, Огюз) присутствуют гораздо 
более мощные нижнеаптские отложения (до 76 ж), выраженные темными 
септариевыми глинами с прослоями песчаников. К сожалению, однако, 
фаунистическое обоснование возраста этих отложений недостаточно чет
кое и в общем вывод о наличии таких мощных нижнеаптских глин на Ман
гышлаке в настоящее время нельзя считать доказанным.

Верхний апт ар2. Верхнеаптские отложения выражены весьма однооб
разной толщей серых, иногда черных глин с септариевыми конкрециями; 
в этой толще очень часто встречаются тонкие прослои серых песчаников 
и постоянно наблюдаются слои с крупными и мелкими конкрециями. 
Мощность толщи колеблется от 69 до 140 м, обычная мощность 70—80 м.

Верхнеаптские отложения широко распространены на Мангышлаке 
и легко узнаются в обнажениях по темной окраске глин. Они, однако, 
еще очень слабо известны по керну скважин, так как в закрытых областях 
залегают сравнительно глубоко. Существует лишь очень небольшое число 
скважин, вскрывших эти слои. Они известны в ряде скважин Тюбеджика 
(К-1, К-2, К-11, К-14, К-15). Сравнительно недавно верхнеаптские слои

* Подробные суммарные списки фауны из этих слоев приведены в работах 
Т. А. Мордвилко (1953, стр. 343) и Н. Ю. Клычевой (1959 г.).
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были пройдены бурением на п-ове Бузачи (скв. Р-3 и Р-1) а также в Тас- 
пасе (скв. К-40, К-44, К-51). На Южном Мангышлаке они вскрыты скв. 1 
(Беке), 2 (Карамоната) и 4 (Шалабай).

Со времен работ М. М. Васильевского (1909 г.) и А. Д . Нацкого 
(1912 г.) верхнеаптские отложения Мангышлака были разделены сначала 
на две, затем на три и, наконец, на четыре зоны по аммонитам. По этим 
зонам данные отложения легко сопоставляются с синхроничными отло
жениями Западной Европы и с единой шкалой, так как подразделения 
этих схем установлены также по аммонитам.

Ввиду однообразия пород рассматриваемой толщи дробное ее раз
деление возможно только по макро- и микрофауне, причем за основу 
должны быть приняты уже известные аммонитовые зоны. К сожалению, 
однако, комплексы фауны, характерной для этих зон, установлены еще 
очень неполно, для некоторых зон они едва намечены, поэтому и мощ
ности отложений, отвечающих зонам, неизвестны.

Зоны без мощностей — это стратиграфия ^ще очень далекая от прак
тики. Это легко можно уяснить, исходя из следующего конкретного при
мера, — если в керне скважин определим какие-либо руководящие ока
менелости и назовем зону, мы все же не в состоянии будем сказать, к ка
кой части толщи верхнеаптских слоев (в отношении мощности разрезов) 
относятся эти находки. Таким образом, в будущем предстоит еще боль
шая работа по установлению границ зон и комплексов характерной для 
них макро- и микрофауны.

Исходя из имеющихся в настоящее время материалов, главным обра
зом на основании работ А. Д. Нацкого (1912—1918) и в меньшей степени 
по материалам Н. Ю. Клычевой и собственным данным, ниже приводятся 
комплексы фауны, характерные для определенных зон (снизу 
вверх).

1. Зона Cheloniceras subnodosocostatum. Cheloniceras subnodosocostatum 
(S i n z.), Ch. subnodosocostatum ( S i n  z.) var. robusta ( S i n  z.), Ch. sub
nodosocostatum ( S i n  z.) var. laticostata ( S i n  z.), Ch. subnosocostatum 
( S i n  z.) var. minuta  ( S i n  z.), Ch cf. martini (О r b.) var. orientalis (J a- 
c о b), Ch. waageni ( A n t  h.), Epicheloniceras tschernyschevi ( S i n  z.), 
Ammonitoceras pavlowi (W a s s.), Crioceras cadoceriformis S i n z . ,  С. aff. 
lahuseni S i n z . ,  Cerithium subspinosum  D e s h . ,  Scalaria dupiniana  О г b., 
Plicatula  cf. radiola O r b .

2. Зона Parahoplites melchioris. Parahoplites melchioris A n t h . ,  P. 
multicostatus S i n z . ,  P. subcampischei S i n z . ,  P. schmidti J a c o b ,  
P. maximus S i n z . ,  Acanthohoplites sp., Neohibolites semicanaliculatus 
В г., N . wollemani S t o l l . ,  Aporrhais ebrayi L о г., A . orbignyana P i e t ,  
e t R о u x., Natica gaultina  О г b ., D elphinula mokrinskyi N a t z. Pano- 
paea inaequivalvis О r b., P. acutisulcata О r b., Gervillia forbesiana О r b., 
Thetironia caucasica E i с h w.

3. Зона Acanthohoplites aschiltaensis. Acanthohoplites aschiltaensis 
A n t h . ,  A . cf. uhligi A n t h . ,  Pterotrigonia ex gr. aliformis ( P a r k . ) ,  
Linotrigonia ex gr. spinosa ( P a r  k.).

4. Зона Acanthohoplites nolani. Acanthohoplites nolani S e u n ., A . 
nolani S e u n. var. subrectangulata S i n z . ,  A . nolani S e u n .  var. crassa 
S i n z . ,  A . laticostatus S i n z . ,  A . m ultispinatus  A n t h . ,  Crioceras sp., 
N autilu s  sp., Turbo alboaptiensis S i n z . ,  Pterotrigonia ex gr. aliformis 
(P a r k.), Cardita tenuicostata S о w., Aucellina caucasica В u с h, A . aptien- 
sis O r b .

Этими комплексами в первом приближении можно руководствоваться 
при расчленении разрезов верхнеаптских отложений Мангышлака. 
Наиболее важны в этих списках аммониты.
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Отметим, что зона A . nolani имеется не во всех обнажениях, так как 
в ряде случаев она, вероятно, выпадает из разрезов, будучи размыта перед 
отложением пород зоны Leymeriella tardefurcata. Отложения же зоны 
L. tardefurcata очень похожи на породы всех нижележащих зон апта, 
поэтому контакт слоев этой зоны с аптскими слоями не всегда резок. Очень 
легко не заметить выпадения верхов апта и ненормальную последователь
ность слоев в разрезе принять за нормальную.

Следующие двустворчатые моллюски отмечены в верхнеаптских отло
жениях Мангышлака без указания зон (материалы из разрезов, вскры
вающихся на поверхности): Nucula planata  L e y m . ,  Nuculana pseudo-' 
mariae N i k. ,  Cucullaea glabra S о w. ,  C. subcornueli M o r d v . ,  The- 
tironia minor S о w., Aucellina pompeckyi P  a v 1., Panopaea gurgites 
В г о n g n.

Тригонииды Pterotrigonia cubanica S i n z. и Linotrigonia rectaespinosa 
S a v e  1.'описаны из зон Ch. subnodosocostatum и P . mulchioris (= зоне P. 
multicostatus) (А. А. Савельев, 1958).

Большие трудности возникают при выделении и расчленении верхне
аптских отложений в разрезах скважин. Аммониты в керне из этих слоев 
крайне редки, поэтому до сих пор с достоверностью в разрезах скважин 
удалось выделить только одну зону. Имеется в виду зона Parahoplites 
melchioris, выделенная в скв. 4 (Шалабай) по наличию двух руководящих 
форм: Parahoplites multicostatus S i п z. и P. multicostatus S i n z. var. 
transitans S i n z. (см. табл. 2 в статье А. А. Савельева «Фаунистическое 
обоснование стратиграфии юрских отложений Мангышлака» настоящего 
сборника).

Двустворчатые и брюхоногие моллюски встречаются в керне верхне
аптских пород гораздо чаще, но комплекс их в значительной мере иной 
в сравнении с моллюсками из тех же слоев, вскрывающихся на поверх
ности. Это зависит от способности сопротивляться разрушению, которая 
у представителей разных систематических групп различна.

Ниже приводится «специфически-керновый» комплекс фауны из верх
неаптских отложений Мангышлака, очень важный для определения воз
раста этих слоев в разрезах скважин: Nucula  sp., Nuculana pseudomariae 
N i k .,*  N . aff. pseudomariae N i k ., N . gardneri N i k .,*  N . aff. 
gardneri J . N i k .,*  Longinuculana krutschinini S a v e l . , *  Grammato- 
don sp. indet., Astarte sp., Oxytoma aff. pectinata (Sow .), Anatina  
sp., Lucina  (?) sp. indet., Modiola sp., Exogyra sp., Pleurotomaria 
bajarunasi N a z k ., * Turritella  sp., Malacostraca (высшие раки).

РАСЧЛЕНЕНИЕ АПТА ПО ФОРАМИНИФЕР AM
В толще серых и черных глин с септариевыми конкрециями в не

скольких изученных разрезах апта обнаружено от двух до четырех ком
плексов фораминифер. Несмотря на предварительный характер этих дан
ных, они приводятся ниже как рабочая схема, требующая дальнейшей 
разработки.

Зона Hoglundina aptiensis (а). Наиболее бедной по числу видов и спор
ной по стратиграфическому положению является группа видов, обнару
женных в нижней части глинистой толщи апта. В табл. 6 приведены все 
виды фораминифер этой ассоциации, встреченные в четырех разрезах.
В тех же слоях или немного ниже были найдены аммониты, из которых 
некоторые являются обычными для нижнего апта: Cheloniceras sp., De
shayesites sp. и др. (см. табл. 6).

* Виды являются руководящими для верхнеаптских отложений Мангышлака. 
Среди них есть новые, к сожалению, еще не описанные, обозначенные условными име
нами через индекс aff.
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Таблица в
Распространение моллюсков и фораминифер в основании толщи 

септариевых глин апта Мангышлака

Виды фораминифер и моллюсков
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Glomospira gaultina  ( B e r t  h . ) ................. + +
Reophax ex gr.  scorpiurus M о n t  f ................. +

Haplophragmoides neocomianus (C h a p m.) + +

H. ex gr.  excavatus C u s h m .  et  W a t e r s +
H. ex gr.  nonioninoides ( R e u s s )  . . . . +
H. sp. 1 4 ............................................................ +
H. sp. 16 ........................................................ +
H. ? sp..................................................................... + + +
Ammobaculites sp. (типа A . aequalis R o e - 1 +

m e r) ............................................................. +
** Gaudryina aff. filifo rm is  B e r t h .  . . +
Gaudryina sp.......................................................... +
* Lituotuba lituijorm is ( B r a d y )  . . . . +
Lenticulina miinsteri ( R o e  m.) . . . . +
L. sp. sp ........................................................ + + +
** Gyroidina kasahstanica M j a t  1. . . . + +
* Hoglundina ex gr.  aptiensis (M j a t 1.) . . + +
H. ex gr.  reticulata ( R e u s s ) ................. + +
** Brotzenia aff. spinulijera  ( R e u s s ) +
* B . ju lia  (M j a t  1 . ) ....................................... +
Parahoplites sp.......................................................
Cheloniceras sp....................................................... + +
Deshayesites sp....................................................... + +
D. ? sp. indet.......................................................... +
Cyclorisima cornuelli O r b .  var. lata

M o r d v ...............................................................
+

Cucullaea cf. subcornuelli M o r d v .  . . . +
Disinimeria  cf. parva S o w ................................ +
Pecten cf. robinaldi O r b ..................................... +
Plicatula carteroni O r b ..................................... +

+
Nuculana pseudomariae N i k ............................

+

* Эти фораминиферы можно считать характерными для нижнего апта Мангышла
ка. Однако из них одна Hoglundina aptiensis ( M j a t l . )  встречается только в ниж
нем апте Эмбы и Дагестана (Мятлюк, 1949, Горбунова и Саидова, 1954).

274



Очень существенно, что в рассматриваемом комплексе (см. табл. 6) 
не встречены виды, характерные для верхнего апта. Однако часть из ука
занных форм (отмечены двумя звездочками) известна в обоих подъярусах 
апта. Из них Brotzenia aff. spinulifera  ( R e u s s )  известна в нижнем апте 
Дагестана (Самышкина, 1958) и в верхнем барреме — апте ГДР и ФРГ 
(Мятлюк, 1949). По данным А. П. Найденовой, Lituotuba lituiform is 
( B r a d y )  встречается в готериве Тюбеджика. Таким образом, даже те 
виды, которые широко развиты в верхнем апте и частично даже в нижнем 
альбе, появляясь впервые в неокоме, в какой-то степени связывают опи
санный комплекс фораминифер из нижней части аптских глин с неоком- 
ским комплексом фораминифер.

Приведенный анализ появления и распространения фораминифер, 
встреченных в нижней части глинистой толщи апта, показывает, что в этих 
слоях развиваются новые виды фораминифер, неизвестные в неокоме. 
Однако -отсутствие среди них видов верхнего апта и существование ряда 
видов неокома говорят о том, что эти слои, по данным фораминифер, пра
вильнее считать нижним, а не верхним аптом. Появление в них H oglun
dina aptiensis (М j a t  1.) — вида, характерного для нижнего апта Эм- 
бенской нефтеносной области, Дагестана и Русской платформы, позволяет 
выделить эти слои в зону Hoglundina aptiensis.

Судя по находкам некоторых моллюсков, указанным в табл. 6, De
shayesites sp., D. (?) sp. indet. эти слои скорее относятся к нижнему, а не 
к верхнему апту. Однако примерно в тех же слоях встречены раковины 
Parahoplites sp. и Cheloniceras sp. и, хотя эта фауна плохой сохранности 
и известна в небольшом числе разрезов, она указывает на верхнеаптский 
возраст этих слоев.

В вышележащей толще септариевых глин, принадлежащей, несом
ненно, верхнему апту, встречается гораздо более разнообразная ассоциа
ция фораминифер. В ее развитии в позднеаптское время намечаются три 
этапа, которые особенно отчетливо наблюдаются в разрезе скважины 
Карамоната-2.

Здесь выделяются три зоны по фораминиферам: Discorbis dampelae 
(d), Anomalina biinvoluta и Palm ula asiatica (ba), Gaudryina gradata и 
Ticinella  (?) gaultina  (gg). Плохая изученность фораминифер апта и фа- 
циальная изменчивость разрезов не позволяют проследить эти зоны по 
всем скважинам и обнажениям одинаково отчетливо. В некоторых ра&ре- 
зах встречены только виды с песчанистой стенкой. В этих случаях в верх
нем апте (Чийли, Кара-Кудук и Шалабай-4) выделена зона Tritaxia  aff. 
pyramidata (табл. 7).

В некоторых разрезах не удалось выяснить границу между соседними 
зонами, но по составу видов ясно, что слои принадлежат двум смежным 
зонам; в таком случае выделялась одна зона, получившая название по 
двум видам, характерным для этих обеих зон нормального разреза. Так, 
в разрезах Чага-Булак и Кериз выделены зоны Anomalina biinvoluta и 
Discorbis dampelae (bd), а в разрезе Беке-Саубет — зоны Gaudryina grada
ta и Anom alina biinvoluta (gb) (табл. 7).

Ниже приводятся комплексы фораминифер этих зон. Аммониты, ука
занные в табл. 2, 3 и 5, позволяют определить их стратиграфическое по
ложение.

Зона Discorbis dampelae (d). Выделяется отчетливо в разрезе Карамо
ната-2 и в скважинах Тюбеджика по присутствию следующих видов фора
минифер: Haplophragmoides sp., Discorbis dampelae M j a 1 1., Hoglundina. 
ex gr. reticulata ( R e u s s ) ,  Bigenerina ex gr. calcarata B e r t h .  
Последний вид, близкий к виду Bigenerina calcarata B e r t h . ,  описанному- 
впервые в среднем альбе Франции (Бертелен, 1880), на Мангышлаке встре-
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276 Таблица 7
Схема сопоставления зон, выделенных по данным исследования аммонитов 

и фораминифер в отложениях верхнего апта Мангышлака
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чен только в разрезе Карамоната-2. Остальные формы встречаются во всех 
разрезах, где более или менее четко намечается эта зона. Менее отчетливо, 
чем в названных выше разрезах, зона Discorbis dampelae отмечается в об
нажениях Кериз и Ч ага-Булак. В этих пунктах ее не удается отделить 
от залегающих выше слоев, однако и здесь отмечается ее наиболее харак
терный вид — Discorbis dampelae М j a 1 1., описанный впервые из ниж
него апта Эмбенской нефтеносной области (Мятлюк, 1949). Кроме основ
ных видов, в этой зоне продолжают встречаться виды, известные уже 
в неокоме и нижнем апте Мангышлака, Поволжья и Эмбенской области: 
Rhabdammina aptica D a m р е 1, Proteonina sp., Glomospirella gaultina  
( B e r t  h.), Glomospira aptica M j a 1 1., Reophax sp. sp., Haplophrag
moides nonioninoides ( R e u s  s), H . sp. 20, Lituotuba lituiformis (B r a- 
d y), Gaudryina aff. filiform is  B e r t h . ,  Lenticulina planiuscula  (R e- 
u s s), L. subalata ( R e u s  s), L. macrodisca ( R e u s  s), Gyroidina kasah- 
stanica M j a 1 1. и Brotzenia aff. spinulifera  ( R e u s s ) .  Кроме того, 
в зоне D. dampelae встречены многочисленные фораминиферы с песча
нистой стенкой из родов Ammobaculites, Haplophragmoides и Trochammina, 
а также некоторые формы из родов Lenticulina, Seracenaria и Nodosaria, 
еще не определенные до вида.

В разрезах Чага-Булак и Кериз по появлению близкого комплекса 
фораминифер В. П. Василенко (1956) был выделен горизонт «И», однако 
в нем обнаружены виды, характерные для более высоких слоев верхнего 
апта, по которым в скважине Карамоната-2 и в разрезах Тюбеджика вы
деляется следующая зона. Поэтому горизонт «И» можно считать аналогом 
двух зон карамонатинского разреза. В этих обнажениях и в скважинах 
разведки Таспас осадки, содержащие эту смешанную ассоциацию фора
минифер, выделены в зону Anomalina biinvoluta и Discorbis dampelae (bd) 
(см. табл. 7).

Зона Anom alina biinvoluta  и Palm ula asiatica (ba) отчетливо выделяет
ся только в разрезах Карамоната-2 и Тюбеджика. Она характеризуется 
появлением следующих видов фораминифер: Tritaxia  aff. pyramidata 
R e u s s ,  M arginulina robusta R e u s s ,  Palm ula asiatica F u r s  s., 
Brotzenia spinulifera  ( R e u s s )  (очень редко), Ceratocancris woodi K h a n  
(только в разрезе Карамоната единичные особи), Anomalina biinvoluta 
М j a 1 1. и Bulim ina  sp. (с широкими камерами).

До настоящего времени большинство видов этого комплекса считалось 
характерным для альба СССР и Западной Европы. Однако их появление 
в разрезах Чага-Булак и Кериз, где вместе с ними встречена характерная 
аммонитовая фауна верхнего апта (табл. 3, 7), о которой будет сказано 
ниже, не оставляет сомнения в том, что приведенный комплекс является 
одним из этапов развития фораминифер апта, а не альба.

Зона Tritaxia af f .  pyramidata  (р). Особую трудность для дробного 
расчленения осадков верхнего апта представляют собой разрезы, в кото
рых преобладают песчанистые осадки (Чийли, Кара-Кудук, Ш ала- 
бай-4). В них встречается комплекс фораминифер, состоящий почти 
исключительно из видов с песчанистой стенкой раковин: Proteonina 
sp., Glomospirella gaultina  ( B e r t  h.), Reophax sp., Haplophragmoides 
neocomianus ( C h a p  т . ) ,  H . excavatus С u s h m. e t W a t e r s, H . no
nioninoides ( R e u s s ) ,  H . sp. 20, H . sp. sp., Ammobaculites sp. sp., 
Tritaxia  aff. pyramidata  R e u s s ,  Lituotuba lituiformis ( B r a  d y), 
Gaudryina aff. filiform is  B e r t h . ,  Lenticulina  sp. sp., Anom alina  
suturalis M j a 1 1.

Впервые в большом числе особей в этих слоях встречается вид Tri
taxia aff. pyramidata R e u s s ,  который отмечен и в характерном ком
плексе зоны A . biinvoluta и P. asiatica. Слои, содержащие этот своеобраз
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ный комплекс видов с песчанистой стенкой, названы зоной Т. aff. pyra
midata. По их стратиграфическому положению, по первому появлению 
в них этого, пока еще точно не определенного, вида и по фауне моллюс
ков, которая будет рассмотрена ниже, они могут считаться частично ана
логами зоны A . biinvoluta и P. asiatica. Остальные виды приведенного 
списка известны в неокоме, а частично в зонах Hoglundina aptiensis и 
Discorbis dampelae и поэтому не могут быть использованы для уточнения 
возраста и стратиграфического положения зоны.

Зона Gaudryina gradata и Ticinella  (?) gaultina (gg). Отчетливо выде
ляется в скважине Карамоната-2, в обнажениях Кериз и Чага-Булак 
и в скважинах разведок Бузачи, Тюбеджик и Таспас (см. табл. 7). Ха
рактерные виды этой зоны следующие: Ammodiscus sp. D2, Tritaxia  aff. 
pyramidata R e u s s ,  Gaudryina filiform is  B e r t h . ,  G. gradata В e- 
r t h . ,  Lenticulina  ex gr. gaultina  ( B e r t  h.), Valvulineria ex gr. ni- 
tenS (R e u s s), Lamarckina ex gr. lamplughi ( S c h e r l o c k ) ,  Hog
lundina  ex gr. carpenteri ( R e u s  s), H . crassa V a s s. sp. п., H . ex 
gr. chapmani (ten D a m), Brotzenia dorsoplana (M j a t  1.), Ticinella  
(?) gaultina  ( M o r o  z.), Globigerina ex gr. infracretacea G 1 a e s s- 
n e r, Grammostomum bekensis V a s s .  sp. n.

Большинство видов списка встречается во всех разрезах, в которых 
выделяется эта зона, однако ряд видов обнаружен только в некоторых 
из них. Так, например, L. lamplughi ( S c h e r l o c k ) ,  Brotzenia dor
soplana (M j a 1 1.), Globigerina ex gr. infracretacea G l a e s s n e r  от
мечаются только в скважинах Таспас, a Grammostomum bekensis V a s s. 
sp. n. обнаружена только в скважине Карамоната-2. Большинство пере
численных выше видов близки к фораминиферам альба Франции, 
и Эмбенской области (Мятлюк, 1949). На этом основании слои с этим 
комплексом, которые впервые в разрезах Чага-Булак и Кериз были вы
делены В. П. Василенко (1956) как горизонт «К», относились к нижнему 
альбу. Однако вместе с фораминиферами в горизонте «К» обнаружены 
характерные виды аммонитов зон Acanthohoplites aschiltaensis и A . nolani 
(см. табл. 7).

В данной работе обе эти зоны отнесены к верхнему апту. Таким обра
зом, и для зоны G. gradata и Т. (?) gaultina  надо принять верхнеаптский, 
а не альбский возраст.

В двух первых зонах в скважине Карамоната-2 отмечены только 
пелециподы. В зоне D. dampelae присутствуют Longinuculana krutschini 
S a v e l .  и Lucina sp. indet., а в зоне A . biinvoluta и Palm ula asiatica 
встречена Nuculana pseudomariae J. N i k .  Эти три вида характерны 
для всего верхнего апта. Поэтому возраст осадков этих зон уточняется 
по фаунистическим данным других разрезов. Вместе со смешанным ком
плексом фораминифер зоны Anomalina biinvoluta и Discorbis dampelae 
(или горизонта «И») найдены аммониты зон Cheloniceras subnodosocostatum 
и Parahoplites melchioris, как, например, Cheloniceras ex gr. subnodoso
costatum  (S i n z.), Ch. tschernyschewi S i n z., Parahoplites multicosta
tus  S i n z . ,  P. melchioris A n t h . ,  P. cf. subcampischei S i nz . ,  Acanthohop
lites ex gr. tobleri J a c o b .  (Клычева, 1958). Из пелеципод в этих же 
слоях отмечены Nuculana planata  L e y  т . ,  Nucula  sp. и Cucullaea cor- 
nueli O r b . ,  Таким образом, удается установить, что смешанный ком
плекс зоны A . biinvoluta и D. dampelae относится к двум нижним аммони- 
товым зонам верхнего апта (табл. 7).

В разрезах Кара-Кудук и Шалабай-4 вместе с видами зоны Т. aff. 
pyramidata (р) встречены характерные виды зоны Parahoplites melchio
ris  (табл. 4). Часть этих аммонитов встречена и в скважинах разведки 
Беке-Саубет вместе с видами смешанного комплекса зоны G. gradata и
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A . biinvoluta (см. табл. 7). Ни в одном из этих трех разрезов не встречены 
виды зоны Ch. subnodosocostatum. Несомненно, что все эти осадки соот
ветствуют зоне P. melchioris. В разрезе Кара-Кудук, кроме типичных 
видов этой зоны, отмечаются единичные особи Aucella caucasica В и с h 
и A . aptiensis P o m p .  — видов, которые встречаются в двух верхних зо
нах апта. Таким образом, в этом разрезе зона Т. aff. pyramidata, возмож
но, частично относится и к верхам верхнего апта (см. табл. 7).

Вид Т. aff. pyramidata не встречается в зоне D . dampelae, но уже 
отмечается в зоне A . biinvoluta и P. asiatica, поэтому можно думать, что, 
являясь фациальным аналогом зоны Т. aff. pyramidata, последняя по воз
расту тоже относится к зоне P. melchioris. В таком случае зона D . dampe
lae скорее всего принадлежит к зоне Ch. subnodosocostatum. Это предполо
жение тем более вероятно, что в разрезах Ч ага-Булак и Кериз отмеча
лись виды этой аммонитовой зоны вместе со смешанным комплексом фора
минифер зоны A . biinvoluta и D. dampelae.

С видами зоны Gaudryina gradata и Ticinella  (?) gaultina  (gg) в раз
резах Кериз и Чага-Булак встречены: Acanthohoplites trautscholdi S i n  г., 
A. ex gr. aschiltaensis A n t h . ,  A . uhligi A n t h .  и A . cf. laticostatus 
S i n z .  Все эти виды являются характерными для зоны Acanthohoplites 
aschiltaensis и A . nolani. Таким образом, и зона G. gradata и Ticinella  
(?), gaultina, видимо, имеет вполне определенное стратиграфическое по
ложение в разрезе верхнего апта Мангышлака (см. табл. 7).

А Л ЬБ

Альбские отложения на Мангышлаке пользуются наибольшим рас
пространением, что объясняется их высоким положением в разрезе, а глав
ное большой их мощностью, которая почти в два раза превышает мощ
ность всех нижележащих частей разреза нижнего мела. Альбские слои 
сравнительно хорошо изучены, но это не означает, как будет видно из 
дальнейшего изложения, что их теперь можно изучать с меньшей интен
сивностью.

Известно большое число скважин, пробуренных на п-ове Бузачи, 
Тюбкарагане, Южном Мангышлаке и в других закрытых участках рас
сматриваемой области, которыми нижнемеловые слои пройдены целиком 
либо частично. Из разрезов этих скважин было собрано большое коли
чество фауны, позволившей расчленить эти разрезы очень дробно. При 
этом специфическую керновую фауну (мелкие двустворчатые и гастро- 
поды) в большинстве случаев удалось привязать к зонам по аммонитам, 
что является большим достижением.

Таким образом, изучение фауны и стратиграфии разрезов нижнего 
мела закрытых областей не отстает от исследования этих слоев в обнажен
ной части полуострова.

Сопоставление разрезов альбских отложений п-ова Бузачи, вскрытых 
неглубокими и глубокими скважинами, представлено на рис. 3 и 4; со
поставление разрезов аналогичных слоев Южного Мангышлака, вскрытых 
глубокими скважинами (Карамоната-2, Беке-1, Шалабай-4, мыс Песча- 
ный-3), можно найти в статье А. А. Савельева, помещенной в этом же 
сборнике.

В альбских отложениях п-ова Бузачи установлено десять электро- 
каротажных реперов (Д10—R j), а в аналогичных слоях Юлиного Мангы
шлака — три (i?a—R B), сопоставить, однако, реперы этих двух областей 
пока не удалось.

Необходимо подчеркнуть, что альбские отложения п-ова Бузачи, 
вскрытые многочисленными скважинами, по своим фациальным особен-
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ностям и составу фауны имеют полное сходство с отложениями этого воз
раста обнаженной части Центрального Мангышлака. Сходство распро
страняется и на отдельные детали. Так, на п-ове Бузачи была обнаружена 
(скв. 60 и др.) фосфоритовая плита в верхах верхнего альба, являющаяся 
маркирующим горизонтом в области Горного Мангышлака.

Альбские слои Мангышлака разделены на подъярусы и зоны, причем 
установлены и мощности * слоев, отвечающих зонам. Таким образом, 
формально альбские слои расчленены более дробно и изучены лучше, чем, 
например, верхнеаптские, для которых мощности зон еще не известны. 
В действительности, однако, если учесть огромную мощность слоев альба, 
имеющееся в настоящее время деление толщи нельзя назвать достаточно 
дробным. Для примера можно привести зону Cleoniceras mangy schlakense 
нижнего альба, мощность слоев которой более чем в два раза превышает 
мощность отложений всего верхнего апта. Из этого следует, что изучение 
стратиграфии альба Мангышлака должно продолжаться с неослабеваю
щей интенсивностью. Дальнейшей задачей является разделение зон на под
зоны по макро- и микрофауне с выделением соответствующих слоев в раз
резе.

Мощность альбских отложений Мангышлака колеблется от 261 до 
793 м, обычная мощность их равна примерно 550—650 м.

Нижний альб а1х. Отложения нижнего аЛьба по фауне аммонитов 
подразделяются на две зоны — нижнюю Leymeriella tardefurcata и верх
нюю — Cleoniceras mangy schlakense. Зоны эти можно также называть 
слоями, поскольку состав пород и мощность известны. Слои верхней зоны 
в 3—4 раза превышают по мощности слои нижней зоны.

Мощность всего нижнего альба колеблется от 79 до 431 м. Обычная 
мощность 200—300 м.

Зона Leymeriella tardefurcata. Слои этой зоны широко распространены 
на Мангышлаке. Они представлены в нижней своей части темными сеп
тариевыми глинами, совершенно сходными с такими же нижележащими 
породами верхнего апта; в верхней части глины эти постепенно становятся 
песчанистыми либо даже переходят в алевриты или глинистые пески. 
Иногда в этих слоях наблюдаются горизонты с крупными конкрециями. 
В основании слоев часто наблюдается очень тонкий прослой мелких чер
ных фосфоритовых желваков, поэтому нижняя граница зоны устанавли
вается легко при внимательном осмотре разреза. Верхняя граница уста
навливается исключительно по изменению фауны.

Мощность слоев зоны сильно колеблется — от 9 до 115 м, но обычная 
ее мощность равна 20—40 м. Н . Ю. Клычева (1959 г.) отметила, что в не
которых разрезах зоне отвечает маломощный слой фосфоритовых желваков 
с ауцеллинами.

Рассматриваемая зона на Мангышлаке характеризуется следующим 
комплексом фауны: Leymeriella tardefurcata ( L e y m . )  Or b . ,  L . regularis 
(В г о n g п.) О г b.,  L . rencurelensis J a c o b . ,  L . aff. rencurelen- 
sis J a c o b . ,  Sonneratia sarasini J a c o b . ,  S .  aff. parenti J a c o b . ,
S . aff. tenuis S i n z . ,  S .  cf. subtranscaspia S a v e l . ,  Sonneratia sp.

* Пределы колебаний мощностей этих слоев показаны в табл. 2, 3.

Рис. 4. Сопоставление разрезов юрских и нижнемеловых отложений п-ова Бузачи,
вскрытых глубокими скважинами.

1 —  п есо к ; 2 —  п есо к  гл и н и сты й ; з  —  п ес ч а н и к  с  редкой  га л ь к о й ; 4 —  п есч ан и к ; 5 —  то н к и е  п р о сл о и  
п ес ч а н и к а ; 6 — гл и н а  т о н к о сл о и стая  с е р а я ;  1 —  гл и н а  п л о т н а я  ч е р н ая ; 8 — гл и н а  п есч а н и стая ; 
в  —  а р г и л л и т ; 10  — у гл и сты й  с л ан е ц ; 11  —  и зв естн я к ; 12  —  м е р гел ь ; 13 —  г а л ь к а ; 14 —  и н те р ва л

с ф аун ой .
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sp., Neohibolites andrussowi N a t z . ,  N . schwetzowi N a t z . ,  N .ba jaru -  
nasi N a t z . ,  Cucullaea glabra P a r k . ,  Aucellina caucasica В u с h, 
A.caucasica  B u c h  var. fascigera S о k ., A . aptiensis P o m p . ,  A . 
nassibianzi S о k. ,  Plicatula gurgites P i e t ,  et  R o u i ,  Сirsocerithium 
cf. wunstorfi W o o d .

Наибольшее значение в этом комплексе имеют аммониты, в особен
ности представители рода Leymeriella. Из них наиболее часто встречается 
вид L . tardefurcata ( L e y m . )  O r b . ,  который и в керне иногда наблю
дается в сравнительно большом количестве экземпляров (например, сква
жина Шалабай-4); при этом вид этот легко определять, так как в силу 
небольшого размера раковины этот аммонит часто полностью помещается 
в кусочке керна. Представителей рода Sonneratia в этой зоне много, но 
они еще не изучены. Вероятно в ней содержится не менее 6—7 видов зон- 
нераций, среди которых есть и новые. Характерны также ауцеллины, но 
до сих пор, к сожалению, неясно, все ли они встречаются также и в ниже
лежащей зоне A . nolani или в последней присутствуют только некоторые 
из них. Вид С irsocerithium cf. wunstorfi W o o d  обладает маленькой 
хрупкой раковиной; до сих пор он был встречен только в керне (скважины 
Беке-1 и Карамоната-2).

В отложениях описанной зоны фораминиферы известны пока только 
из шести разрезов (табл. 8). В скважинах Карамоната-2 и Тюбеджика 
(Василенко, 1960) встречена богатая и своеобразная ассоциация форамини
фер. В разрезе первой скважины она обнаружена вместе с С irsocerithium 
cf. wastorfi W o o d  — характерным видом зоны Leymeriella tardefurcata. 
В табл. 8 этот комплекс фораминифер по видовому названию Lamarckina 
lamplughi ( S c h e r l o k )  обозначен буквой 1. Несколько иная ассоциация 
фораминифер известна в разрезах скважин в районе Таспас, где встре
чены экземпляры L . tardefurcata ( L e y  m. ) O r b .  По мнению А. П. Най
деновой, комплекс фораминифер из этих слоев соответствует ассоциации 
фораминифер зоны «Epistomina» spinulifera  Эмбенской нефтеносной обла
сти. Действительно, он трудно отличим от ассоциации фораминифер, встре
ченной в верхней зоне нижнего альба. Однако по отдельным видам фора
минифер и здесь можно предполагать аналоги слоев с комплексом фора
минифер зоны 1 (см. табл. 8).

В обнажениях Кериз и Чага-Булак, а также в разрезе скважины Ша
лабай-4 в слоях с видами Leymeriella tardefurcata ( L e y  m. ) О г b. и Tel- 
lina raulini O r b .  встречен очень бедный комплекс фораминифер с пес
чанистой стенкой раковин. По указанным моллюскам эти слои относятся 
к нижней зоне нижнего альба, а по фораминиферам они выделены в гори
зонт JI (Василенко, 1956).

Стратиграфическое положение всех этих осадков общее, поэтому все 
они могут рассматриваться как зона Lamarckina lamplughi (1).

В разрезе Таспас четкую границу этой зоны с верхней зоной ниж
него альба установить не удается, поэтому в табл. 8 она показана со зна
ком вопроса.

Зона Lamarckina lamplughi (1) отчетливо выделяется в разрезах Ка
рамоната-2, Тюбеджик и, видимо, в той части спинулиферовой зоны раз
реза Таспас, в которой встречены ее характерные виды. Она определяется 
по появлению следующих видов: M arginulina debilis B e r t h . ,  Lamar
ckina lamplughi ( S c h e r l o c k ) ,  Virgulina viscides K h a n .

Кроме того, в этом комплексе активно развиваются многие виды, 
уже существовавшие в верхних зонах верхнего апта, как, например, 
Gaudryina filiform is  B e r t h . ,  G. gradata B e r t h . ,  Lenticulina gaul
tina  ( B e r t  h.), Ticinella  (?) gaultina  (M о г о z.), Anomalina biinvoluta 
M j a 1 1., Brotzenia spinulifera  ( R e u s  s).
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В этих слоях значительно увеличивается число видов рода Vaginulina , 
вновь появляется Palm ula asiatica F u r s s .  и увеличивается число раз
личных лагенид и полиморфин. К сожалению, представители двух по
следних семейств пока изучены плохо и, так же как виды родов Haplo
phragmoides и Trochammina, почти не учитываются при биостратиграфиче- 
ском анализе этих слоев. Это обстоятельство затрудняет сопоставление 
одновозрастных, но разнофациальных осадков, в которых преобладают 
виды с песчанистой стенкой. В глинистых породах описанной зоны за
метно увеличивается число видов и особей рода Hoglundina» В большин
стве случаев они имеют маленькие и тонкостенные раковины.

В более песчанистых породах зоны L. lamplughi в обнажениях Ке
риз, Чага-Булак и в скважине Шалабай-4, которые выделяются как гори
зонт JI, встречены: Haplophragmoides sp. 14, Н . sp. 15, Н . sp. sp., Tri- 
taxia aff. pyramidata R e u s s ,  Gaudryina gradata B e r t h . ,  G. fili-  
formis B e r t h . ,  Ticinella  (?) gaultina  ( M o r o  z.). Большая часть из 
них определена условно и так как некоторые виды уже встречались в верх
нем апте, особенно в зоне Т. aff. pyramidata, то для определения возраста 
содержащих их слоев они ничего не дают.

Характерный вид зоны L . lamplughi впервые описан из неокома и апта 
Англии (спинтонские глины). Однако в изученных разрезах нижнего мела 
СССР Он пока не был встречен в осадках древнее, чем нижний альб. Н а этом 
основании содержащие его слои в мангышлакских разрезах нужно относить 
к этому подъярусу и можно выделять как зону L. lamplughi (см. табл. 8).

Зона Cleoniceras mangy schlakense. Слои этой зоны чрезвычайно широко 
распространены на поверхности и вскрыты многочисленными скважи
нами. Они представлены мощной толщей, в которой чередуются серовато
желтые алевриты, переходящие в слабые алевролиты, пески, песчаники 
и серые глины, либо глинистые пески. Однообразие разреза нарушается 
только весьма частыми пластами с гигантскими конкрециями, в которых 
очень часто содержится обильная фауна моллюсков.

Хорошие разрезы отложений этой зоны весьма часты в Северной 
Прикаратауской долине — Айракта, Когоз-Булак, Кулат, Таш-иол и др. 
По мощности это наибольшая зона в разрезе альба. Пределы колебаний 
мощности велики (70—316 м); обычно, однако, мощность меняется в пре
делах 150—200 .и.

Зона отличается большим разнообразием родового и видового состава 
аммонитов, но остальная фауна относительно бедна и в ней мало харак
терных форм. И нижняя и верхняя границы зоны устанавливаются по 
изменению фауны.

Характерный комплекс фауны рассматриваемой зоны следующий: 
Cleoniceras mangy schlakense L u р p., С. quercifolium  (О r b.), Cleoniceras 
sp. sp .., Sonneratia dutempleana (O rb .), S . sounesi S a v e l . ,  S . luppovi 
S a v e l . ,  S . transcaspia L u p p., S . subtranscaspia S a v e l . ,  S . gran- 
dis S i n z . ,  S . tenuis S i n z . ,  S . parenti J a c o b ,  S . obesa S p a t h, 
Tetrahoplites subquadratus (S i n z.), T. orientalis C a s e y ,  T. dragunovi 
S a v e l . ,  T. rossicus ( S i n  z.), T. medius (S i n z.), Protohoplites pu- 
zozianus (O r b.), Protohoplites sp., Dimorphoplites sinzowi S a v e 1. 
(in coll.), D. aff. sinzowi S a v e l .  (nom. msc), D. crassus S a v e l .  
(nom. msc.), D. subcrassus S a v e l .  (nom. msc.), D . problematicus S a v e l .  
(nom. m sc .),Douvilleicerasmam millatum  S q«h о t h ., Beudanticeras ligatum  
N e w t ,  et  T e k . - B r . ,  Hamites sp., Neohibolites tschairicus N a t z . ,  
N . m inimus L i s t . ,  N . andrussovi N a t z . ,  N . bajarunasi N a t z . ,  N u 
cula cf. pectinata S о w., N .  aff. liwerowskyae S a v e l . ,  Nucula  sp. 
sp., Nuculana lineata S o w .  var. lata M o r d v . ,  N . aff. gardneri N i k . ,  
N . aff. juliae  M o r d v . ,  Nuculana  sp. sp., Grammatodon carinatus (S о w.),
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Таблица 8
Схема сопоставления стратиграфических подразделений, выделенных 

по аммонитам и фораминиферам в отложениях нижнего альба Мангышлака
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Pterotrigonia subpiriformis S a v e l .  (много), Linotrigonia cf. spinosa 
( P a r  k.), Venilicardia lineata S о w., Inoceramus mandibula M o r d v .  
(оч. много), I .  anglicus W о о d s  (оч. много), I .  salomoni Or b .  (оч. много),
I . concentricus P a r k . ,  Corbula cf. gaultina  P i с к t. e t С a m p ., Cor- 
bula  sp. sp., Lopha milletiana  (О г b.).

Аммониты, приведенные в списке, все являются руководящими для 
рассматриваемой зоны. Исключение составляет только вид Cleoniceras 
quercifolium  (О г Ь.), встречающийся и в вышележащих слоях. Из пред
ставителей Neohibolites лишь виды N . minimus L i s t ,  и N . tschairicus 
N a t z .  встречаются исключительно в этих слоях, остальные виды этого 
рода известны и в зоне L . tardefurcata. Из двустворчатых наиболее ха
рактерны лишь следующие: Inoceramus mandibula M o r d v . ,  Pterotrigonia 
subpiroformis S a v e l . ,  Lopha milletiana  (O rb .) .

По массовому развитию характерен также и вид I .  salomoni O r b . ,  
но он встречается и в вышележащих слоях в значительно меньших, од
нако, количествах.

Комплекс специфически керновых двустворчатых довольно богат, 
но в нем много новых еще не описанных видов (преимущественно из ро
дов Nuculana  и Corbula). Пока можно дать лишь следующий предваритель
ный список этой фауны: Nucula  cf. pectinata S o w . ,  N . aff. liwerow- 
skyae S a v e l . ,  Nucula  sp. sp., Nuculana lineata S o w .  var. lata 
M o r d v . ,  N . aff. gardneri N i k., N . aff. juliae  M o r d v . ,  Nuculana  sp. 
sp., Corbula cf. gaultina  P i с k t. et C a m p . ,  Corbula sp. sp.

Рассматриваемая толща вскрыта многочисленными скважинами. Была 
собрана сравнительно богатая фауна, среди которой много аммонитов. 
Для п-ова Бузачи почти весь комплекс фауны, полученной из керна, при
веден в табл. 5.

На Южном Мангышлаке зона Cl. mangy schlakense полностью вскрыта 
скважинами Карамоната-2 и Шалабай-4 и частично скважинами Беке-1 
и С-3 (на мысе Песчаном).

Каротажные реперы здесь не установлены. В разрезах этих скважин 
в зоне была встречена следующая фауна: Cleoniceras mangy schlakense 
L u р р. (много), Dimorphoplites sinzowi S a v e l . ,  Tetrahoplites orien
talis C a s e y ,  Dimorpholttes sp., Sonneratia subtranscaspia S a v e l . ,  
Nucula pectinata S o w .  cf. var. caucasica M o r d v . ,  N . aff. liwerow- 
skyae S a v e l . ,  Nuculana  sp. indet., Barbatia aff. marulensis (O r  b.), 
Grammatodon aff. carinatus (S о w.), Astarte sp., Inoceramus mandi
bula M o r d v .  (много), Pecten aff. orbicularis S o w . ,  С irsocerithium 
sp., Metacerithium  sp., Trochus sp., Aporrhais sp.

Руководящими видами для зоны в этом списке являются следующие: 
Cleoniceras mangy schlakense L u р p., Dimorphop lites sinzowi S a v e l . ,  
Tetrahoplites orientalis С a s e y, Sonneratia subtranscaspia S a v e l . ,  
Inoceramus mandibula M o r d v .

На п-ове Бузачи рассматриваемые слои были вскрыты частично 
в очень многих скважинах и полностью в трех (Кызан, К-21, Р-1, Р-3). 
Они представлены толщей серых слоистых глин и желтовато-серых и жел
тых мелкозернистых песков и алевритов, с прослоями крепких серых 
песчаников и алевролитов. Глинистый материал преобладает. Песча
ники и алевриты почти всегда связаны с прослоями песков и алевритов, 
как это наблюдается и в разрезах Горного Мангышлака. По аналогии 
с последним следует полагать, что многие из этих песчаников и алевро
литов, обнаруженных бурением, залегают в виде огромных глыбовых 
конкреций, а не в виде сплошных пластов. В разрезах этих осадков 
на п-ове Бузачи, вскрытых скважинами, были отмечены следующие по
стоянные каротажные реперы (снизу вверх): R10, Re, Re, R7, Re. Они
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прослежены по мелким (рис. 3) и глубоким (рис. 4) скважинам. Очень 
резки и постоянны реперы Rg и R7, связанные с хорошо выдерживаю
щимися на площади пластами песчаников (возможно также, что это 
пласты гигантских конкреций). Репер R6 совпадает с верхней границей 
зоны.

По фораминиферам в разрезе скважины Карамоната-2 отложения 
зоны С . mangy schlakense удалось разделить еще на три зоны. Две из них 
достаточно отчетливо выделяются в скважинах Тюбеджика ( И и  14) (Ва
силенко, 1957 г.) и в скважине Бузачи К-21. В некоторых скважинах раз
ведки Беке-Саура удалось проследить только первую зону, а комплексы 
видов двух верхних зон здесь выделить невозможно (табл. 8).

Зона Siphogenerina asperula и Haplophragmoides sp. 10 (as) выделяется 
очень отчетливо в скважине Карамоната-2, а также в скважинах Тюбе- 
джик 11 и 14, Бузачи К-21 и в ряде скважин Беке-Саура. Ее нижняя гра
ница определяется по появлению в низах зоны Cleoniceras mangy schlakense 
следующих видов: Haplophragmoides sp. 10, Virgulina subcretacea K h a n ,  
Bulim ina  sp. (кубаревидная) и Siphogenerina asperula ( C h a p m a n ) .  
В ней получают широкое распространение многие виды зоны L . 1ат- 
plughi, как, например, Reophax ex gr. guttifer ( B r a d y ) ,  Gaudryina 
filiform is  B e r t h . ,  G. gradata B e r t h . ,  Lenticulina gaultina  ( B e r t  h.), 
L . diademata (B e r  th .) ,  Hoglundina chapmani (ten Da m) ,  H . ex gr. carpen- 
teri ( R e u s  s), Brotzenia spinulifera  ( R e u s  s), Palm ula asiatica 
F u r s s . ,  Ticinella  (?) gaultina  ( Mo r o  z.) и Anom alina biinvoluta M j a 1 1. 
В осадках этой же зоны впервые проявляются радиолярии. Многие из 
этих видов были указаны уже в верхнем апте Мангышлака, что свидетель
ствует о тесной связи комплекса видов рассматриваемой зоны с фауной 
апта и нижней зоны нижнего альба.

По данным А. П. Найденовой, в нижней части среднего альба в ряде 
скважин Тюбеджика встречена своеобразная ассоциация фораминифер. 
Характерными видами этого комплекса являются: Spiroplectinata triceps 
N a j d e n o v a  nom. msc., M arginulina debilis B e r t h . ,  Frondicula- 
ria loryi B e r t h . ,  Palm ula asiatica F u r s s . ,  Brotzenia spinulifera  
( R e u s s ) ,  Anom alina  ex gr. rudis ( R e u s s )  и S  iphogenerina asperula 
( C h a p m a n ) .  А. П. Найденовой по присутствию этого комплекса на 
Тюбеджике выделена зона Spiroplectinata triceps*. Большая часть этих 
видов встречается также в зоне Siphogenerina asperula и Haplophragmoides 
sp. 10. Кроме того, в зоне Spiroplectinata triceps отмечаются также многие 
другие виды, которые известны и в зоне Siphogenerina asperula и Haplo
phragmoides sp. 10 и в зонe L . lamplughi. Эти данные говорят о возможной 
синхроничности рассмотренных зон. Однако вполне их отождествлять 
нельзя, так как пока в комплексе фораминифер зоны S . triceps не обнару
жены характерные представители семейства Buliminidae, указанные для 
зоны S . asperulla и Н . sp. 10. Кроме того, часть характерных видов зоны 
А. П. Найденовой не встречена и в зоне S . asperula и Haplophragmoides 
sp. 10 в изученных разрезах Мангышлака. Не исключена возможность, 
что к зоне S . triceps относится только часть осадков зоны S . asperula, 
как это предположительно изображено в табл. 8.

В большинстве скважин, где выделяется зона S . asperula и Н . sp. 10, 
встречены только пелециподы: Inoceramus mandibula M o r d v . ,  Nucu
lana pectinata S o w .  var. caucasica M o r d v . ,  N . aff. pectinata S o w .  
и др. Однако в скважине Карамоната-2 в интервале, где обнаружены 
характерные виды описанной зоны, были найдены многочисленные экзем

* По принятому в данной статье делению зона Spiroplectinata triceps находится 
в верхней части нижнего альба.
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пляры С. mangy schlakense. Этот типичный вид зоны С. mangy schlakense 
позволяет не сомневаться, что зона S . asperula и Haplophragmoides sp. 10 
относится к верхней зоне нижнего альба.

Зона Haplophragmium terquemi и Ceratocancris woodi (tw) наиболее 
четко выделяется также в скважине Карамоната-2. Эти же осадки отме
чаются в скважинах Бузачи и Тюбеджик. Характерными видами зоны 
являются: Haplophragmium terquemi B e r t  h. ,  Ceratocancris woodi 
K h a n ,  C. sp. (веерный) и Anomalina stellata B u k a l o V a .  Кроме 
них здесь в альбское время продолжают существовать многие виды, по
явившиеся раньше. Из них наиболее часто встречаются: Haplophragmoi
des sp. sp., Lenticulina  sp. sp., Palm ula asiatica F u r s s . ,  Brotzenia 
spinulifera  ( R e u s  s).

В разрезах Карамоната-2 и Бузачи-21 в тех же слоях обнаружены 
радиолярии, в первом разрезе они встречаются с Bulim ina  sp. (кубаре
видная), Virgulina subcretacea K h a n . ,  Ticinella  (?) gaultina  (M o- 
г о z.) и Hoglundina chapmani (ten D a m), а в скважине Бузачи-21 в тех 
же слоях отмечены: Haplophragmoides sp. 10, Siphogenerina asperula 
( C h a p m a n )  и Grammostomum ex gr. bekensis V a s s. sp. n. Все эти 
виды тесно связывают описанную зону с нижележащими осадками, а встре
ченные в ней особи Cleoniceras mangy schlakense L u р p., Sonneratia sub
transcaspia S a v e l . ,  Inoceramus mandibula M o r d v . ,  Nucula  aff. 
liwerowskyae S a v e l .  (скважины Карамоната-2, Бузачи-21, Беке-Саура) 
подтверждают принадлежность этой зоны к верхней зоне нижнего альба 
(см. табл. 8).

Зона Haplophragmoides sp. sp. и Lenticulina sp. sp. выделяется от
четливо только в скважине Карамоната-2, где она относится к верхним 
слоям зоны Cleoniceras mangy schlakense. В остальных изученных разрезах 
эти слои не содержат фораминифер. Характерные виды этой зоны еще не 
выяснены. В скважине Карамоната наиболее часты Haplophragmoides 
sp. 10 и ряд лентикулин, пока не определенных до вида, реже отме
чаются особи Hoglundina chapmani (ten D a m ) .  Верхняя граница этой 
зоны определяется постепенным обогащением ее бедного комплекса фора
минифер видами, уже встречавшимися в нижнем альбе с песчанистой 
стенкой.

В осадках нижнего альба Гордого Мангышлака слои, относящиеся 
к зоне Cleoniceras mangy schlakense, содержат очень обедненный комплекс 
фораминифер, по присутствию которого они выделены в «горизонт Мх» 
(Василенко, 1956). Из двух богатых ассоциаций видов, встреченных в опи
санных выше микрофаунистических зонах, в комплексе фораминифер го
ризонта Mj есть только Reophax guttifer ( B r a d y ) ,  Haplophragmoides 
sp.  10, Gaudryina filiform is  B e r t h . ,  Tritaxia  ex gr. pyramidata 
R e u s s ,  Trochammina sp. sp. и реже Hoglundina chapmani (ten D a m). 
Большинство этих видов встречается в осадках нижнего, среднего, а от
части и верхнего альба, поэтому они бесполезны для зонального и дроб
ного расчленения включающих осадков. Только в разрезе Чага-Булак 
и отчасти Маймжик, кроме видов с песчанистой стенкой, в горизонте Мг 
встречены виды с известковистой стенкой как: Vaginulina filocostata 
F u r  s s., M arginulina ex gr. robusta R e u s s ,  M . cf. acuticostata R e- 
u s s, Discorbis ex gr.  schloenbachi ( R e u s  s), Brotzenia spinulifera  
( R e u s  s).

Большинство видов, указанных в этом и предыдущих списках, известно 
и в зоне Lamarckina lamplughi, но вид Haplophragmoides sp. 10 впервые 
появляется только в зоне Siphogenerina asperula и Haplophragmoides sp. 10. 
Таким образом, по его присутствию можно предполагать, что часть гори
зонта Мх является аналогом этой зоны. Остальные фораминиферовые зоны
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в разрезах Горного Мангышлака не выделяются; возможно, что они син
хроничны тем слоям зоны Cleoniceras mangy schlakense, в которых совсем 
не встречены фораминиферы (см. табл. 8).

Значительно богаче, чем комплекс фораминифер горизонта Мх, ассо
циация фораминифер, обнаруженная А. П. Найденовой в скважинах раз
ведки Таспас. По ряду видов, характерных для зоны «Epistomina» spinuli
fera, слои, содержащие эту ассоциацию, отнесены к данной зоне (см. табл. 8). 
Наиболее характерные из этих видов следующие: Reophaxguttifer ( B r a d y ) ,  
Lenticulina gaultina  ( B e r t  h.), L . diademata ( B e r t  h.), M arginulina  
debilis B e r t h . ,  Vaginulina filocostata F u r s s . ,  Palm ula asiatica 
F u r s s., Brotzenia spinulifera  ( R e u s  s), Hoglundina reticulata (R e- 
u s s). Кроме этих видов, в эмбенском разрезе для зоны Е . spinulifera  
считаются характерными: Anomalina ex gr. rudis ( R e u s s ) ,  Lamar- 
ckina lamplughi ( S c h e r l o c k ) ,  Hoglundina carpenteri ( R e u s s )  и 
Siphogenerina asperula ( C h a p m a n )  (Мятлюк, 1949). Как эти, так и 
указанные выше виды встречаются в зонах Lamarckina lamplughi, Sipho
generina asperula и Haplophragmoides sp. 10, а отчасти и в зоне Haplo- 
phragmium terquemi и Ceratocancris woodi, описанных выше. Тем не менее 
в скважинах Таспас пока выделяется только зона «Epistomina» sp inuli
fera, так как в них не удалось обнаружить все характерные виды, по ко
торым выделяются эти зоны в других разрезах Мангышлака.

Вверх по разрезу альба на Эмбе комплекс фораминифер спинули- 
феровой зоны резко беднеет. На этом основании в Эмбенском разрезе 
выделяется вторая микрофаунистическая зона, которая называется обед
ненной спинулиферовой зоной, или зоной Palm ula asiatica.

По данным Е. В. Мятлюк (1949), граница между спинулиферовой 
и пальмулевой зонами очень непостоянна и зависит от фациальных осо
бенностей разреза. В некоторых разрезах она определяется в подошве 
среднего альба (по схеме, принятой в данной работе, это низы зоны Cleo
niceras mangy schlakense, т. е. низы верхней зоны нижнего альба). В дру
гих разрезах она проводится в средних слоях среднего альба, которые 
по схеме, принятой на Мангышлаке, относятся к пограничным слоям зон 
Cleoniceras mangy schlakense и Hoplites dentatus.

Как изложено выше, в изученных разрезах Мангышлака верхняя 
зона, выделенная по фораминиферам в верхней части зоны Cleoniceras 
mangy schlakense, также характеризуются резким обеднением комплекса 
фораминифер. В связи с этим можно предполагать, что слои зоны H ap
lophragmoides sp. sp. и Lenticulina  sp. sp. так же, как и описанные ниже 
слои зоны Hoplites dentatus, в которых комплекс фораминифер тоже беден 
и однообразен, синхроничны осадкам зоны Palm ula asiatica, а не зоны 
«Epistomina» spinulifera. По-видимому, последняя является аналогом 
только верхней зоны нижнего альба — зоны С. mangy schlakense (см. 
табл. 8).

Таким образом, фораминиферовые зоны нижнего альба, выделенные 
на Мангышлаке, позволяют детализировать и уточнить расчленение ниж
него альба не только на Мангышлаке, но и в сопредельных районах, что 
очень важно для разработки общей схемы стратиграфии нижнего мела 
юга СССР.

Средний альб а12. Среднеальбские отложения распространены в тех же 
районах, что и нижнеальбские. По аммонитам они подразделены на две 
зоны: нижняя — Hoplites dentatus и верхняя — Anahoplites intermedins.

Обе зоны, в особенности первая, вполне соответствуют «классическому 
гольту» схемы французского выпуска Международного стратиграфиче
ского словаря (1957, стр. 9). Мощность среднеальбских отложений коле
блется от 110 до 207 м.
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Зона Hoplites dentatus. Слои этой зоны представлены толщей пере
межающихся песков, алевритов, глин песчанистых и прослоев с гигант
скими конкрециями.

Верхняя и нижняя границы зоны проводятся по фауне. Мощность 
колеблется от 70 до 106 м.

Фауна этой зоны в сравнении с другими зонами альба изучена слабо — 
из нее известен лишь очень небольшой комплекс аммонитов и двустворок. 
Тем не менее границы зоны определяются легко, так как общий облик 
имеющихся здесь представителей рода Hoplites очень характерен; аммо
ниты эти, кроме того, встречаются в изобилии, хотя целые экземпляры 
редки.

Можно привести следующий комплекс характерной фауны: 
Hoplites dentatus S о w., Н . aff. dentatus S о w., H . hexagonalis L u p p.,
H . baylei S p a t  h, H . cf. spathi B r e i s t . ,  Hoplites sp. sp., Nucu
lana aff. juliae  M o r d v . ,  N . lineata S o w .  var. lata M o r d v . ,  N u
culana sp. sp., Dosiniopsis sp., Inoceramus salomoni O r b . ,  I .  anglicus 
W o o d s  (мало), I .  concentricus P a r k ,  (мало), Corbula sp., Liostrea 
leymeriei (D e s h.) (изобилие).

Наиболее важны гоплиты (некоторые из приведенных видов указы
ваются впервые), остальная фауна почти не имеет значения для определе
ния возраста слоев. Фауна .этой зоны сравнительно редко попадается 
в керне скважин. Несмотря на это, все же и на п-ове Бузачи и на Южном 
Мангышлаке удалось эту зону выделить по наличию редких находок го
плитов явно из группы Н . dentatus S o w .

На п-ове Бузачи в этой зоне выделен электрокаротажный репер Re, 
который совпадает с нижней границей зоны, и репер R5 (рис. 3 и 4).

Находки фораминифер в этой зоне очень редки и представлены почти 
исключительно видами, уже известными в нижнем альбе. Среди них по 
числу экземпляров преобладают виды с песчанистой стенкой (см. табл. 3). 
Однако представители рода Haplophragmoides, особенно Haplophragmoi
des sp. 10, встречаются в большом числе особей, но не по всему разрезу, 
а только в отдельных его прослоях. В зоне Н . dentatus отмечены: Haplo
phragmoides sp. (типа Н. nonioninoides ( R e u s s ) ,  Tritaxia  aff. pyrami
data R e u s s ,  Lenticulina gaultina ( B e r t  h.), L . sp. sp., Vaginulina 
sp., редкие особи Hoglundina chapmani (ten D a m )  и H . aff. reticulata 
( R e u s s ) .  Указанный комплекс фораминифер обнаружен во всех изу
ченных разрезах зоны Н . dentatus Мангышлака, но слои, в которых она 
находится, названы различно, так как в некоторых разрезах отмечается 
увеличение количества видов с известковой стенкой.

В обнажениях Ч ага-Булак, Кериз и Маймжик слои, содержащие 
этот комплекс, выделены как горизонт М2 (Василенко, 1956). Позже го
ризонт М2 был выделен и в скважинах разведки Куюлюс. Фораминиферы, 
встреченные в среднем альбе разрезов Чийли и Кара-Кудук, редки и 
представлены комплексом, близким к той ассоциации фораминифер, кото
рая отмечалась в горизонте Мх. Однако по стратиграфическому положе
нию и по некоторому отличию видовой характеристики эти осадки можно 
отнести к горизонту М2 (табл. 9).

В скважинах разведки Тюбеджик также встречен этот комплекс фо
раминифер, но здесь в нем отмечаются еще такие виды, как Anomalina  
biinvoluta М j a 1 1. и Globigerina infracretacea G l a e s s n e r .  Вместе 
с ними на Тюбеджике встречен Н . dentatus (S о w.). Эти слои выделены 
как горизонт 1. Как указано в табл. 9, он соответствует горизонту М2 дру
гих разрезов.

В скважине Карамоната-2, где были встречены особи Н . dentatus 
(S о w .), и в скважине Бузачи-21 обнаружен все тот же комплекс форами-
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Схема сопоставления стратиграфических подразделений, выделенных 
по аммонитам и фораминиферам в отложениях среднего альба Мангышлака
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нифер, но с несколько большим числом лагенид. По составу видов его можно 
отождествить с комплексом фораминифер горизонта 1 Тюбеджика (см. 
табл. 9). Значительно отличный от него комплекс фораминифер встречен 
А. П. Найденовой и в скважинах разведки Таспас. Однако здесь он опре
делен и для верхней зоны среднего альба, а слои, содержащие его, названы 
паЛьмулевой зоной (см. табл. 9). В этих осадках встречаются некоторые 
виды спинулиферовой зоны, которые не отмечаются в горизонтах М2 и I, 
как например: Palm ula asiatica F и г s s., Vaginulina truncata ( R e u s  s), 
M arginulina  ex gr. robusta R e u s s ,  Lenticulina diademata ( B e r t  h.) 
и Brotzenia spinulifera  ( R e u s s ) .  Кроме того, здесь отмечаются виды 
с песчанистой стенкой из родов Haplophragmoides, Reophax, Lituotuba, 
Gaudryina и Tritaxia, также уже встречавшиеся в нижнем альбе и даже 
в верхнем апте. В верхних слоях среднего альба в Таспасе весь этот ком
плекс быстро беднеет и совсем исчезает. Содержащие его слои отчасти 
синхроничны горизонту М2, но большее число видов, характерное для 
него, указывает на другой объем этого горизонта, пока принятого под на
званием зоны Palm ula asiatica.

Зона Anahoplites intermedius. Слои этой зоны выражены песками, 
серыми песчанистыми глинами и алевритами; наблюдаются тонкие про
слои крепких песчаников; прослои с крупными конкрециями редки; от
мечается не менее двух хорошо развитых фосфоритовых прослоев (несце
ментированные желваки), прослеживающиеся во многих разрезах. Мощ
ность отложений зоны колеблется от 40 до 101 м.

Зона отличается редкостью фауны, которая часто фосфоритизиро- 
вана и обладает плохой сохранностью. По этой причине аммониты этой 
зоны слабо изучены, комплекс их выяснен недостаточно. Лишь в некото
рых разрезах А. А. Савельеву удавалось собрать сравнительно много
численную фауну.

В настоящее время следующий комплекс зоны можно считать более 
или менее твердо установленными: Hoplites engersianus R o u i l . ,  Н . aff. 
engersianus R о u i 1., H . cf. latisulcatus S p a t h, H . aff. dentatus 
S o w . ,  Anahoplites cf. intermedius S p a t h,  A . praecox S p a t  h,  A .  
planus  (M a n t.) S p a t  h,  A . asiaticus G l a s u  п., A . cf. transcaspius 
G 1 a s u п., Anahoplites sp. sp., Euhoplites aff. subcrenulatus S p a t  h, 
Nucula  cf. pectinata S o w . ,  N . aff. liwerowskyae S a v e l . ,  Nuculana  
aff. lineata S o w . ,  N . aff. phaseolina ( Mi c h . ) ,  N . lineata S o w .  
var. lata M o r d v . ,  N . solea (О r b.), Inoceramus anglicus W o o d s  
(мало), L . salomoni O r b .  (мало), I . concentricus P a r k . ,  Corbula 
aff. gaultina  P i e t .  e t  C a m p . ,  Aporrhais sp., Cirsocori- 
thium  sp.

Представители родов Nucula, Nuculana  и Corbula в большинстве 
случаев отмечались в керне скважин. Аммониты в керне встречаются 
редко. Все же и на п-ове Бузачи и на Южном Мангышлаке в разрезах 
скважин отмечались H oplites и Anahoplites характерного для этой зоны 
облика, но неопределимые до вида. На п-ове Бузачи в разрезах скважин 
отмечен электрокаротажный репер R4, совпадающий с кровлей рассматри
ваемых слоев (рис. 3 и 4). Н а Южном Мангышлаке в этих слоях отмечен 
репер R3. В большинстве изученных разрезов зона A . intermedius пред
ставлена сильно песчанистыми осадками, в которых либо совсем нет фора
минифер, либо встречаются только единичные особи рода Haplophragmoi
des, а поэтому их можно считать зоной Haplophragmoides sp. indet. (Н). 
В обнажениях Кериз, Чийли и Кара-Кудук в ней отмечаются только не
определимые виды этого рода, а в Керизе еще встречается довольно мрого 
особей Haplophragmoides sp. 10. Даже в разрезе Таспас, где осадки сред
него альба, по данным А. П. Найденовой, отнесены к зоне P alm ula
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asiatica, содержащей сравнительно богатый комплекс фораминифер, в ее 
верхней части он резко беднеет и исчезает.

В скважинах Карамоната-2, мыс Песчаный-3 и Шалабай-4, так же 
как и в указанных выше разрезах, в зоне A . intermedius обнаружены 
только единичные особи Haplophragmoides sp. indet.

Сравнительно богатый комплекс фораминифер обнаружен в более 
глинистых осадках верхней части среднего альба Тюбеджика, где встре
чены: Lenticulina  sp. sp., M arginulina ex gr. robusta R e u s s ,  Hoglun
dina chapmani (ten D a m) *, Anom alina biinvoluta M j a 1 1.,* Glo- 
bigerina infracretacea G l a e s s n e r . *  По составу видов этот комплекс 
очень близок к ассоциации фораминифер из горизонта I того же разреза, 
но в нем встречается больше особей видов, отмеченных звездочкой. Кроме 
того, в слоях зоны A . intermedius на Тюбеджике появляется больше ла- 
генид и почти полностью исчезают виды рода Haplophragmoides. Слои, 
в которых был обнаружен этот комплекс, названы горизонтом II. По 
данным макрофауны, найденной выше и ниже горизонта II, он, видимо, 
относится к зоне A . intermedius (Ливеровская, 1956).

Таким образом, зона Н . sp. indet. и горизонт II синхроничны и за
мещают друг друга в зависимости от фациальных изменений отложений 
зоны A . intermedius (см. табл. 2, 9).

Верхний альб а13. Отложения верхнего альба подразделены на три 
зоны: нижнюю — Anahoplites rossicus, среднюю — Pervinquieria in f lata 
и верхнюю — Pleurohoplites studeri (или вракон). Широко распростра
нены на полуострове лишь нижние две зоны, верхняя отмечена в немно
гих местах и очень еще слабо изучена. Границы между всеми зонами (или 
слоями) устанавливаются исключительно по фауне.

Мощность верхнего альба колеблется от 72 до 192 м.
Зона Anahoplites rossicus. Слои этой зоны чрезвычайно широко рас

пространены на поверхности и вскрыты многочисленными скважинами. 
Отложения представлены чередованием песков, песчанистых глин, алеври
тов, прослоев с гигантскими конкрециями. Фосфоритовые прослои редки. 
Иногда наблюдаются тригониевые песчаники-ракушняки. Песчанистого 
и алевритового материала в разрезе значительно больше, чем в разрезе 
среднего альба.

Мощность слоев, соответствующих зоне, колеблется от 32 до 59 м.
Фауна рассматриваемых слоев обильна и разнообразна. Она срав

нительно хорошо изучена. Характерным комплексом фауны этой зоны 
является следующий: Anahoplites rossicus S i n z . ,  A . obliquicostatus 
S a v e l . ,  A . sinzowi S p a t h, A . iirensis S a v e l . ,  A . biplicatus 
S i n z . ,  A . solidus S a v e l . ,  A . pseudoauritus S e m e n . ,  A . pseudo- 
coelonodus S e m e n . ,  A . mangyschlakensis S a v e l . ,  Callihoplites ex 
gr. auritus S о w., Callihoplites sp. sp., Discohoplites (?) sp. Nucula  
nikitinae S a v e l . ,  N . albensis O r b . ,  Nucula  sp. sp., Nuculana li
neata S o w .  var. lata M o r d v . ,  Nuculana  sp. sp., Cucullaea trans- 
caspia M o r d v . ,  C. latiarealis S a v e l . ,  C. mokrinski S a v e l . ,
C. verchovski S a v e l . ,  Korobkovitrigonia korobkovi S a v e l . ,  K . solida 
S a v e l . ,  K . subamudariensis S a v e l . ,  Pterotrigonia tatianae S a v e l . ,  
P . subaliformis S a v e l . ,  P. klytschevae S a v e l . ,  Linotrigonia lae- 
viarealis S a v e l . ,  L . ninae S a v e l . ,  L . alekseitschiki S a v e l . ,  L . 
immutata  S a v e l . ,  L . dragunovi S a v e l . ,  L . convexa S a v e l . ,  Ino
ceramus anglicus W o o d s  (много), I .  concentricus P a r k ,  (много), I .  
sulcatus P a r k ,  (мало), I .  sulcatoides S a v e  1., Pholadomya fabrina 
A g-

В приведенном комплексе наиболее важны для определения возраста 
аммойиты, почти все руководящие для зоны, и тригонииды, особенно боль
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шое значение имеющие для характеристики местной стратиграфической 
шкалы.

В разрезах скважин п-ова Бузачи руководящей фауны в рассматри
ваемых слоях не оказалось, поэтому они были выделены условно по по
ложению между палеонтологически охарактеризованными слоями зон 
Anahoplites intermedius и P . inflata. На Южном Мангышлаке слои данной 
зоны были установлены по руководящим видам аммонитов: Callihoplites 
ex gr. auritus S o w .  (скважина Карамоната-2), Anahoplites cf. rossicus 
S i n z . ,  A . sinzowi S p a t h (скважина Шалабай-4). Вблизи кровли рас
сматриваемых слоев здесь отмечен электрокаротажный репер Ro.

Из двустворчатых моллюсков в керне скважин наиболее часто встре
чаются представители родов Nuculana и Corbula, в большинстве еще не 
изученное.

Зона Pervinquieria inflata. Отложения зоны широко распространены 
на полуострове. Они представлены чередованием песков, песчанистых 
глин, песчаников, алевритов и прослоев с гигантскими конкрециями. 
В верхней части наблюдается до пяти фосфоритовых прослоев, из которых 
верхний, обычно выраженный в виде плиты, имеет региональное на Ман
гышлаке распространение и является маркирующим горизонтом. В целом 
пески, песчаники и алевриты в этой толще составляют еще больший про-, 
цент по сравнению с нижележащей зоной. Н иж няя граница зоны устана
вливается по фауне, верхняя — по подошве сеноманской фосфоритовой 
плиты, также являющейся маркирующим горизонтом.

Мощность зоны колеблется от 20 до 108 л*, обычная мощность 50—70 ж.
Фауна несколько менее обильна, чем в нижележащей зоне. К сожале

нию, она и изучена слабее. Особенно недостаточно изучены представители 
рода Pervinquieria, очень важные для определения возраста слоев.

Следующий комплекс фауны является характерным для э^гой зоны: 
Anahoplites (Semenovites) uhligi S e m e n . ,  A . (S.) michalskii S e m e n . ,  
A . (5.) laticostatus S a v e l . ,  A . tenuis S a v e l . ,  A . litschkovi S a 
v e l . ,  A . tamalakensis S a v e l . ,  A . pseudocoelonodus S e m e n . ,  A . 
mangyschlakensis S a v e l . ,  Discohoplites (?) sp., Pervinquieria ex gr. 
inflata  S о w., P . subinflata  ( P i c  t.), P. ex gr. bispinosa S p a t  h, 
Nucula  cf. pectinata S o w . ,  N . liwerowskyae S a v e l . ,  Nucula  sp. 
sp., Nuculana  sp. sp., Longinuculana sp., Pterotrigonia tatianae S a v e l . ,  
Linotrigonia spinosa ( P a r  k.), L . tamalakensis S a v e l . ,  Astarte striata 
S о w. ,  Callistina plana  S о w. ,  Inoceramus sulcatus P a r k ,  (много),
I .  anglicus W o o d s ,  I .  liwerowskyae S a v e l . ,  Modiola reversa S о w. ,  
Aucellina gryphaeoides S o w .

Наибольшее значение для определения положения слоев в местной 
стратиграфической схеме из аммонитов имеют виды Anahoplites (Seme
novites) uhligi S e m e n . ,  A .( 'S .)  michalskii S e m e n . ,  A . litschkovi 
S a v e l . ,  а из двустворчатых Inoceramus liwerowskyae S a v e l .  Д ля со
поставления слоев с соседними областями наиболее важны представители 
Pervinquieria, а из двустворчатых моллюсков Inoceramus sulcatus P a r k ,  
и Aucellina gryphaeoides S o w .

На п-ове Бузачи зона вскрыта многочисленными скважинами, мел
кими и глубокими (рис. 3, 4), причем оказалось, что она дости
гает здесь большой мощности (65—97 м). Зона установлена в этих разре
зах по часто встречающейся руководящей фауне, среди которой оказа
лись следующие виды: Anahoplites (Semenovites) cf. uhligi S e m e n . ,  
A . (S.) michalkii S e m e n . ,  A . litschkovi S a v e l . ,  Inoceramus sul
catus P a r k . ,  I .  liwerowskyae S a v e l .  и др. (более подробные списки 
фауны приведены в табл. 5). В слоях этой зоны здесь установлены элек- 
трокаротажные реперы — R3, R2, Rx.
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В разрезах скважин Южного Мангышлака также встречена руководя
щая фауна (Anahoplites uhligi S e m e  п.), позволившая выделить эту 
зону. Лишь в скважине Карамоната-2 не удалось отделить рассматривае
мую зону от нижележащей (из-за редкости фауны).

В нижних слоях верхнего альба Мангышлака фораминиферы встре
чаются редко. Тем не менее в девяти разрезах удалось обнаружить различ
ные комплексы фораминифер, которые характеризуют две нижние зоны 
этого подъяруса.

Наиболее распространенной является ассоциация фораминифер, най
денная в скважинах разведок Тюбеджик, Куюлюс, Бузачи и Джангурши. 
Впервые эта группа фораминифер была обнаружена В. П. Василенко 
(1956) в верхнеальбских осадках Тюбеджика и содержащие ее слои стали 
называться горизонтом I II . Вместе с ней встречены A nahop lites rossicus 
S i n z .  и Л.  uhligi S е m е п., что позволило Е. В. Ливеровской отнести гори
зонт III  к обеим нижним зонам верхнего альба. Комплекс фораминифер 
горизонта I I I j  богат и разнообразен по числу видов и особей некоторых 
из них. Характерными для него являются: Anomalina  ex gr. cenomanica 
(В г о t  z e n)*, A . ex gr. bilamellosa (В a 1 a k h m .), A . ex gr. bert- 
helini K e l l e r ,  A . rudis ( R e u s  s), A . stellata  В u k a 1., Latica- 
rinina  (?) sp., Hoglundina sp. (типа H . carinata N. В у к.), Acarinina 
ultramicra V a s s. sp. n.*, Turrilina  sp. 1, Bulim ina  sp. 1, Neobuli- 
mina minima  T a p  p.*, Giimbelitria evgeniae V a s s. nom. msc., G. ce- 
nomana ( K e l l e r ) .  Кроме этих видов в горизонте III] отмечен ряд ви
дов из нижнего и среднего альба, как например: Haplophragmoides ex 
gr. nonionioides ( R e u s s ) ,  H . sp. sp., Lenticulina  sp. № 90 , L . sp 
№ 122, L. sp. K ., Marginulina  sp. D18, M . robusta R e u s s ,  Nodo- 
saria prismatica R e u s s ,  Hoglundina chapmani (ten D a m), Anoma
lina  ex gr. biinvoluta M j a 1 1., Globigerina infracretacea G l a e s s n e r ,  
Ticinella  (?) gaultina  (M о г о z.).

Эта ассоциация в целом характерна значительным уменьшением числа 
видов с песчанистой стенкой и обогащением видов из рода Anomalina, 
Globigerina и Hoglundina. По появившимся здесь впервые акарининам 
этот комплекс может называться комплексом фораминифер горизонта 
с булиминидами и акарининами (Ш ц  табл. 10).

Виды, отмеченные в списке звездочкой, в зоне A . rossicus иногда от
сутствуют. Однако выделить по ним характерный комплекс форамини
фер зоны P. inflata  также нельзя, так как в ряде скважин он отмечается 
и в зоне A . rossicus. Поэтому в стратиграфической схеме (см. табл. 3) для 
обеих зон дан один комплекс фораминифер. Он же встречен в верхнем 
альбе разреза Куюлюс. Здесь комплекс горизонта с булиминидами и ака
рининами (IIIj) также богат и разнообразен и встречен вместе с A . sin
zowi S р a t h, A . uhligi S e m e n .  — видами нижней и средней зон 
верхнего альба (см. табл. 10). На Бузачах горизонт выделяется только 
в зоне P. inflata, а в зоне A . rossicus встречены единичные особи Haplo- 
phragmoides sp. (мелкий) и Hoglundina sp. (мелкая) (табл. 10).

Среди фораминифер горизонта большинство видов известно из 
нижнего и среднего альба, но часть из них, как Laticarinina (?) sp., Giim
belitria evgeniae V a s s. nom. msc., Bulim ina  sp. 1, Acarinina ultra
micra V a s s. sp. п., впервые встречена только в верхнем альбе Мангыш
лака. Вид Neobulimina minima  T a p p ,  описан впервые в верхнем альбе — 
сеномане формации грейзон Техаса (Таппен, 1940); Anom alina  ex gr. 
rudis ( R e u s s )  известна из среднего альба, Англии и СССР (Мят
люк, 1949). Однако такие формы, как Anomalina  ex gr. cenomanica 
( Br o t z . ) ,  A . ex gr.  berthelini K e l l e r ,  A . ex gr. bilamellosa (В a 1 a k h.) 
и Giimbelitria cenomana ( K e l l e r ) ,  обычно встречаются в сеномане Ман-
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Таблица 10
Схема сопоставления подразделений верхнего альба Мангышлака, выделенных 

по данным изучения аммонитов и фораминифер

Возраст Зоны 
по аммонитам

Тю бе
джик Куюлюс Бузачи Джан-

гурши Кериз

4

Чага-
Булак

Карамо-
ната-2 Шалабай-4

Мыс 
Песчаный, 

скв. 3

Pleurohoplites
studeri

■ У

IV г
• г

\оЛt*
г

_ г j j l l l (llll)
еа
ЭНн»нси

Pervinquieria
injlata Ш (ШО 1П(П12) Ни Ни

ю

" W III/TTT ч Ш (Ш 2) Ни(III])

Anahoplites
rossicus

Ни ? ? Haplophragmoides 
sp. indet.

Примечания. — комплекс фораминифер I I I  горизонта с булиминидами и акарининами. 
Ш 2 — комплекс фораминифер без булиминид и акаринин.
Ни — комплекс фораминифер Haplophragmoides ultramicrus.
IV — комплекс фораминифер с булиминидами, гюмбелитриями и глобулинами.



гышлака и других районов СССР (Василенко, 1961). Это говорит о первом 
появлении в альбской ассоциации фораминифер горизонта I I I j  фауни- 
стических элементов верхнего мела.

Второй комплекс фораминифер обнаружен только в обнажениях Ке
риз и Чага-Булак (гор. Ш 2, табл. 10). В Керизе он встречен в том же 
слое, где найдены особи Pervinquieria in f lata S o w . ,  а в Чага-Булаке — 
в песчаниках, расположенных выше подошвы зоны A . rossicus. В обоих 
разрезах встречено очень мало видов фораминифер. Общей для них ока
залась только Globigerina aff. cretacea O r b . ;  в обоих случаях отсут
ствуют булиминиды и акаринины — характерные виды для горизонта 
I I I j .  Однако и в этой обедненной ассоциации без булиминид и акаринин, 
так же как и в верхнем альбе, вскрытом скважинами, впервые появляются 
виды сеномана. В Чага-Булаке — Rotalipora  ex gr. appenninica ( R e n  z), 
Anomalina ex gr. berthelini K e l l e r  и A . bilamellosa (В a 1 a k h m .)t 
а в К ер и зе— Gyroidina cf. nitida (R e u s s) и Cibicides kerisensis V a s s . ,  
известный главным образом в нижнем сеномане Мангышлака и Русской 
платформы (Василенко, 1961).

Таким образом, большинство видов, обнаруженных в естественных 
разрезах верхнего альба, либо сеноманские, либо близкие к ним. Для 
горизонта I I I j  характерно большое число альбских видов, поэтому можно 
предполагать, что в Чага-Булаке, так же как и в Керизе, прослой с фора- 
миниферами (горизонт 1П2) относится только к зоне Pervinquieria inflata. 
Тем не менее это предположение не подтверждается макрофауной. Более 
вероятно, что отличия видовой характеристики комплексов фораминифер 
горизонта I I I j  и обедненного комплекса без булиминид и акаринин (гор. 
II12) объясняется тем, что они развивались в одновозрастных, но разно- 
фациальных осадках верхнего альба Мангышлака (см. табл. 10).

Третий комплекс фораминифер (Ни, табл. 10) отличается от двух 
предыдущих очень резко. Он обнаружен в скважинах Карамоната-2, Ша- 
лабай-4 и мыс Песчаный-3. В его состав входят: Haplophragmoides ultra- 
micrus V a s s .  sp. п., H . sp. К . (крупнозернистый), Н . sp. indet., Gau
dryina aff. filiform is  B e r t h ,  (очень мелкая), Hoglundina sp. (мелкая) 
и Lenticulina  sp. sp. (см. табл. 2). В скважине Карамоната эта ассоциация 
встречена в обеих нижних зонах верхнего альба, а в скважинах Ш ала- 
бай-4 и Песчаный-3 — только в зоне P . inflata  (см. табл. 10). В скважине 
Карамоната-2 названные формы многочисленны, особенно вид Н . ultra- 
micrus, в то время как в двух других разрезах и в зоне А . rossicus на п-ове 
Бузачи встречаются только редкие особи этого вида и Hoglundina  sp. 
(мелкая).

В нижней зоне верхнего альба в скважинах Шалабай-4 и Песчаный-3 
фауна еще изучена плохо, но в ней встречены единичные особи Haplo
phragmoides sp. indet., напоминающие особи Н . sp. indet., отмеченные в той 
же части разреза Карамоната-2. Возможно, что комплекс с Н . ultramicrus 
во всех трех названных разрезах развивался во время накопления обеих 
нижних зон верхнего альба. В этом комплексе совсем не встречены виды 
булиминид и акаринин, а также все другие роды с известковистой стен
кой раковин, имеющие такое широкое распространение в горизонтах Ш 2и 
IIIj .  По преобладанию в нем вида Н . ultramicrus его можно назвать ком
плексом с Haplophragmoides ultramicrus (Ни).

Наиболее интересной из всех описанных комплексов фораминифер 
можно считать группу видов, отмеченную только в глинистых осадках 
верхней части III  горизонта в некоторых скважинах Тюбеджика и Джан- 
гурши. На Тюбеджике эти слои рассматриваются как фациальная разно
видность горизонта I II  и выделены под названием горизонта IV. Х арак
терными формами этого подразделения являются многие из видов
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III  горизонта, как например: Anomalina  ex gr. cenomanica (В г о t z.), A r 
rudis ( R e u s  s), Acarinina ultramicra V a s s. sp. n. ,  Turrillina  sp.  I, 
Neobulimina minima T  a p p a n, Giimbelitria cenomana ( K e l l e r ) .  
Кроме того, в этих же слоях обнаружено еще несколько новых видов 
из родов Acarinina, Turrillina, Bulim ina, Globulina, пока не определенных 
до вида. Обычно все они имеют, маленькую раковину с блестящей стенкой 
и заполнены пиритом. Видов с песчанистой стенкой в этой ассоциации 
не встречено.

Предположение о принадлежности горизонта IV на Тюбеджике к ни
зам зоны P. studeri, высказанное впервые Е. В. Ливеровской (1956),, 
имеет основание, так как изменение видов состава комплекса форамини
фер горизонтов I I I j  в некоторых скважинах происходит не по простира
нию, а вверх по разрезу. Однако в горизонте IV моллюски пока найдены 
не были и не исключена возможность, что обогащение характерной для 
него ассоциации за счет увеличения числа видов фораминифер, уже из
вестных в III горизонте, происходило в силу благоприятных фациальных 
обстоятельств. Это вполне вероятно, так как разрезы Тюбеджик и Джан- 
гурши, по данным Н. Ю. Клычевой (1959), находятся в наиболее уда
ленной от берега части неритовой зоны альбского моря.

Зона Pleurohoplites studeri. Отложения этой зоны встречены в немно
гих пунктах полуострова. Разрез их подробно никем не описывался. 
Вероятно, они выражены, как указывается Р. И. Вяловой, песками и пес
чаниками максимальной мощностью 20—25 м.

Впервые эти слои были обнаружены Н. П. Лупповым, определившим 
в них руководящую фауну. Позднее их наличие подтверждено было дру
гими авторами. В настоящее время известны следующие пункты и районы 
их распространения: обрывы западных чинков Устюрта близ кол. Чо- 
жик, возможно такж« в урочище Суллукапы (данные Н. Ю. Клычевой). 
Слои эти отмечались геологами А. Е. Шлезингером и И. С. Плещеевым, 
фауна которых определена М. И. Соколовым (1958, стр. 12).

Возможно, что зона распространена более широко на Мангышлаке, 
чем принято думать. Так, А. А. Савельев (1956) высказал предположение, 
что к ней, возможно, относятся некоторые породы верхов разреза альба 
с очень скудной фауной. Взгляд этот, однако, должен быть проверен на 
основании достоверных фаунистических данных.

Фораминиферы этой зоны не изучены.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

В табл. 3 приведено сопоставление рабочей унифицированной схемы 
нижнемеловых отложений Мангышлака с единой шкалой. Степень точности 
сопоставления в разных частях разреза весьма различна.

Нижневаланжинские отложения Мангышлака сопоставляются с еди
ной шкалой вполне точно, так как содержат большое число руководящих 
видов аммонитов и двустворчатых моллюсков. Особенно важно присут
ствие вида Euthymiceras euthymi ( P i c  t.), являющегося зональным видом 
нижнего валанжина шкалы нижнего мела средиземноморской провинции 
и эквивалентом вида Subthurmannia boissieri P i e t . ,  по которому выде
лена единственная зона нижнего валанжина общей шкалы. Средневалан- 
жинские (?) слои, выделенные в мангышлакской схеме с большой долей 
условности, сопоставлены-с соответствующей зоной единой шкалы совер
шенно формально. Полиптихитовые слои более или менее уверенно сопо
ставляются с верхним валанжином единой шкалы, главным образом на 
основании присутствия в них вида Polyptychites polyptychus (К е у s.).
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Вид Dichotomites bidichotomus L e y  т . ,  отмеченный в нижнем готе- 
риве Мангышлака, на Кавказе (Ренгартен, 1951) встречается совместно 
с  видом Acanthodiscus radiatus В г ug . ,  именем которого названа нижняя 
зона нижнего готерива единой шкалы. Это является основанием для сопо
ставления. Имеются ли в нижнем готериве Мангышлака аналоги верхней 
зоны (Crioceratites duwali), неизвестно. В основном континентальные пе
строцветные слои, условно относимые к баррему, сопоставляются с еди
ной шкалой условно.

Маломощные конденсированные слои нижнеаптского подъяруса Ман
гышлака по составу своей фауны могут быть сопоставлены с полными раз
резами этого подъяруса, разделенными на две или три зоны. Они могут 
быть сопоставлены суммарно со всеми зонами нижнего апта единой и 
средиземноморской шкал и, в частности, со схемой Кавказа. Основанием 
для такого взгляда является наличие следующих зональных видов в кон
денсированных нижнеаптских отложениях Мангышлака: Procheioniceras 
cf. albrechti-austriae U h 1., Tropaeum h ills i S о w., Desyhaesites wei- 
ssi N e u m. e t U h 1., D. deshayesi L e y  m ., D. cf. dechyi P a p p., 
Dufrenoya furcata S o w .

Верхнеаптские отложения Мангышлака, являющиеся в целом экви
валентом гаргаза Франции, на основании содержащейся в них богатой 
фауны аммонитов могут быть сопоставлены с единой шкалой так, как 
показано в табл. 3.

Сопоставление альбских отложений рассматриваемой области с еди
ной шкалой и схемами разных стран в общих чертах не вызывает затруд
нений, так как выделенные в мангышлакском альбе зоны в большинстве 
случаев являются зонами широкого распространения. Исключение со
ставляет лишь зона Anahoplites rossicus, положение которой в схеме вызы
вало сомнения. Считалось, что она отсутствует в Копет-Даге. Было даже 
не вполне ясно, относится ли она к верхнему альбу. Сейчас вопрос стал 
несколько проясняться. Она была обнаружена в Копет-Даге, между сло
ями с Hysteroceras orbygnyi и Anahoplites asiaticus. В ней, кроме того, были 
найдены Dipoloceras sp. Ввиду этого зону есть возможность предположи
тельно сопоставить с зоной Dipoloceras cristatum, которую одни иссле
дователи относят к среднему альбу (Спэт), другие к верхнему (Брейстроф- 
фер и др.). По-видимому следует считать ее верхнеальбской, поскольку 
именно так она рассматривается в последней схеме, помещенной Сорнейем 
во французском выпуске Международного стратиграфического словаря 
(1957, стр. 9).
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