
ИЗВЕСТИЯ
АКАДЕМИИ НАУК 

ТУРКМЕНСКОЙ ССР

СЕРИЯ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ХИМИЧЕСКИХ 
И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

4

1965

Ашхабад



Рис. 1. Схема распространения морских осадков 
Акчагыла в Западном Копет-Даге. Восточная 
граница: 1 — по И. А. Резанову; 2 — по новым 

данным.

гыльских конгломератах зале
гает прослой серой супеси 
(1;5—2,0 м) с окатанными об
ломками известковистых туфов, 
журавчиков и песчаников. Вы
ше залегают палевые суглинки 
мощностью 8—10 м с пласта
ми известковистых туфов и 

- журавчиками. Мощность туфов 
достигает 1,0 м. В туфах и 

х суглинках встречаются иногда 
‘ в большом количестве плохо 

окатанные обломки песчаника. 
В некоторых разрезах суглинки 
налегают непосредственно на 
верхнемеловые отложения.

Глины, залегающие в толще 
акчагыльских конгломератов, 
содержат много обуглившихся
растительных остатков и от
дельные раковины акчагыль
ских моллюсков (определение 
М. М. Судо). Гастроподы 
представлены видами, промежу
точными между Clessiniola in
termedia (Andrus.) и Cl. vexa- 
dilis (Andrus.). Мелкий экзем
пляр пелециподы определен как 
Avimactra sp. Микрофауна 
представлена многочисленными

Jlyocypris gibba (Ramdohr.), J. brady Sars. (определены T. P. Розыевой), часто встреча
ющимися в пресноводных (лагунных) отложениях акчагыльского яруса [1]. Расти
тельные остатки аналогичны описанным ранее [3].

Выводы
1. Граница морских осадков акчагыла в Западном Копет-Даге проходит по мери

диану пос.' Бахарден.
2. Наличие глин с ископаемыми остатками в толще конгломератов свидетельст

вует о том, что в речные долины (Чандырскую, Сумбарскую, Ходжакалинскую и 
Арвазскую), заполнявшиеся грубообломочным материалом*, периодически проникали 
воды акчагыльского бассейна.

3. Характер залегания акчагыла в Арвазской синклинали позволяет датировать 
возраст синклинали и Нухурского разрыва как доакчагыльский.
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Г. Н. Джабаров
А. А. Мания

Е. М. Арзуманова

О ПРИСУТСТВИИ ЗОНЫ HYPHANTOCERAS REUSSIANUM
В ЦЕНТРАЛЬНОМ, ВОСТОЧНОМ КОПЕТ-ДАГЕ И ГОРНОМ БАДХЫЗЕ

, Наличие верхйе-туронской зоны Hyphantoceras reussianum . впервые установлено 
.А. А. Атабекяном fl] для Западного Копет-Дага. Однако более полная характеристика 
этой зоны дана в его более поздней работе, написанной совместно с А. А. Ли
хачевой [2].
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В Центральном и Восточном Копет-Даге, так же как и в Западном, туронские 
отложения широко распространены. Верхняя часть этих отложений одним из авторов-- 
данного сообщения выделена в отдельный горизонт с морскими ежами под названием 
«горизонт с Holaster planus [3], переименованный в дальнейшем в «горизонт» с Ster- 
notaxip planus» [4]. Для этого горизонта характерны: Lewesiceras sp., Inoceramus cu-- 
vieri Sow., Sternotaxis planus (Mant.), Micraster leskei (Desm.), M. corbovis Forb., 
Gibbithyris grancfis Sahni и др. При последующих исследованиях выяснено, что этот 
горизонт прослеживается и в пределах Горного Бадхыза, где он, так же как и в- 
Копет-Даге, слагает верхнюю часть туронского разреза [5, стр. 380, пачка 10], хотя 
там и не обнаружены виды морских ежей, характерные для указанного горизонта. 
Во всех этих районах верхняя часть верхнего турона представлена плотными известия, 
ками с прослоями мергелей, образующих в обнажениях отчетливо выраженную, но 
невысокую гривку. Эта часть верхнего турона является маркирующим горизонтом для 
всей исследованной нами территории. Мощность этих отложений в пределах Централь
ного Копет-Дага небольшая (от 1,2 до 3,0 м), но нередко достигает 6—7 м. В Восточ
ном Копет-Даге и Горном Бадхызе она колеблется от 2 до 6 м.

При последующих исследованиях в 1962—1964 гг. авторами собрана богатая фау
на из упомянутого горизонта Центрального, Восточного Копет-Дага и Горного Бадхыза 
Детальйое изучение аммонитов и иноцерамов,-выполненное А. А. Мания и Е. М. Арзу
мановой, позволяет добавить к фаунистической характеристике горизонта с Sternotaxis 
planus еще и следующие виды: Hyphantoceras reussianum (Orb.), Lewesiceras cf. pe- 
ramplum (Mant.), L. cf. sharpei (Spath), Inoceramus undulatus' Mant, In. striato- 
concentricus GGmb. и ряд эндемичных видов: In. alievi Arzumanova sp. nov., In. pav- 
lovae Arzum sp. nov., In. turkmenensis Arzum. sp. nov., In. lepidus Arzum sp. nov. 
(in. msc.), встречающиеся. повсеместно в этом горизонте. Наличие раковин перечис
ленных аммонитов и иноЦррамов в верхней части туронских отложений исследуемых 
районов позволяет вмещающие их слои отнести к зоне Hyphantoceras reussianum.

Следует сказать, что Sternotaxis cf. planus (Mant.) определен Г. Н. Джабаровым 
из керна скважины № 141 (глубина 226 м) Центральных Кара-Кумов.

Выводы
1.£ В -Центральном, Восточном Копет-Даге и Горном Бадхызе установлено при

сутствие верхней зоны верхнего турона — зоны Hyphantoceras reussianum.
' 2. Предполагается развитие этой зоны также и в пределах Центральных Кара- 

Кумов.
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О БУРНОНИТЕ В РТУТНОМ РУДОПРОЯВЛЕН И И КАРА-ЕЛЧИ

Тщательное изучение минералого-геохимических особенностей ртутных 
явлений ЗападнОго Копет-Дага началось с 1962 г. в связи с постановкой связаны 
работ на полиметаллы, а также на ртуть, сурьму, мышьяк и др., ко рье 
с “барито-витеритовыми жилами.

В геологическом отношении район ртутного рудопроявления Кара-Елчи занимает 
окончание Сюнт-Хасардагской брахиантиклинальной складки, сложенной песчано- 
глинистыми породами и глауконитовыми песчаниками нижнего мела. -

Эти отложения рассечены многочисленными кальцитовыми-и баритовыми жила
ми, связанными с главным широтным сбросом и ориентированы в субширотном и 
субмеридиональном направлениях.'

По количеству и площади распространения кальциТЪвые жилы преобладают над.
баритовыми.

Главный рудный минерал — киноварь приурочивается к маломощной кальцитовой.
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