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Стратиграфия нижнего мела Центральных Кызылкумов

Актуальность изучения меловых от.ю- 
женин Кызылкумов определяется пер
спективностью территории для поисков 
нефти н газа, а также требованиями 
крупномасштабной и геологическом 
съемки, которая нуждается в разра
ботке дробных и надежно обоснован
ных стратиграфических схем.

Мел Центральных Кызылкумов ис
следовался в три этапа: до 1958 г. 
[10], в 1958— 1971 гг. в процессе гео
логосъемочных и специальных бно- 
стратиграфнчсскнх работ [9] и в 
1974— 1984 гг. при детальном биостра- 
тнграфнческом изучении нижнемело
вых отложений авторами в южной ча
сти Центральных Кызылкумов (район 
юр Кульджуктау н Ауминзатау). 
В этот период был получен новый па 
леонтологпческнй материал по есте
ственным обнажениям и скважинам, 
необходимый для более обоснованно
го расчленения отложений и их кор
реляции. Его обработка и стратигра
фическая интерпретация выполнены 
В. А. Вахрамеевым (отпечатки круп
номерных листьев). 11. М. Абдуазнмо- 
вой (двустворчатые моллюски и ам
мониты), Е. М. Швецовой (споры и 
пыльцы), А. М. Богомоловой (форамн- 
наферы). Р. X. Худапбердыепым (иско
паемые древесины). М. Р. Джалпло-

вы.м (гастроподы). С. В. Лобачевой 
(брахноподы). Использованы также 
материалы Е. Г. Винокуровой [5] по 
разрезу Шурук для привязки к нему 
новых сборов. В результате комплекс- 
ього изучения остатков организмов, 
литологического состава и каротаж
ных характеристик нижний мел гор 
Кульджуктау и Ауминзатау расчле
нен нами на нсоком (? ). средний апт, 
верхний ап г (зоны Acanthohoplites по- 
lani и Hypacanthoplites jacobi), ниж
ний — средний альб и верхний альб.

В Центральных Кызылкумах мело
вые отложения широко распростране
ны, слагая часть чезо-каннозойского 
слабо дислоцированного платформен? 
ного чехла. В районе гор Кульджук
тау н Ауминзатау Породы нижнего м е 
ла прерывистой полосой обрамляют 
выходы палеозоя. На равнинных уча
стках они обнажены в виде останцев 
размытых антиклинальных структур 
пли вскрыты скважинами под толщей 
кайнозоя (рис. 1). На палеозойском 
фундаменте нижний мел залегает 
трансгрессивно с угловым несогласи
ем. местами (восточное окончание 
Кульджуктау и Ауминзатау) отсут
ствует, и фундамент непосредст
венно перекрывается верхнемеловымн 
отложениями. Основная часть нижне-
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Pnc. I. Слемлшчгеми карта щучешшсти района ра
бот

- иь" пды палеозоя: 7 — ртлреш инжисяыг >ь.з по
род, составленные Пт обнаженкам: 1 — Джавтель- 
;u  h  — Tyabofi. W  — tx*ктужуили. IV -  Щуруь, 
i — 3 l ..двыП Юлагр, VI — Дои. узтау: .  — раэреаы 
цо снвак'чнам

мелового разреза сложена морскими и 
нрнбрежно-морскнмн осадками, занио- 
чающими коптпнектальные обра:.ова- 
ния. Мощность их в районе гор Кульд- 
хлжтау н Аумннзатау колеблемся от 
90 м в предгорьях до 200 м в разре
зах скважин, пробуренных на некото
ром расстоянии по падению от выхо
дов нижнего мела.

Достоверные палеонтологически обо
снованные отложения неокома в Цент
ральных Кызылкумах не установлены. 
Вероятно поэтому на унифицирован
ной схеме нижнего мела [9] они не вы
делены. Условно отнесенные к неоко
му пестроцветные и красноцветные 
террпгенные породы, располагающие
ся па размытой поверхности палеозоя, 
отмечаются в разрезах скважин к юго- 
западу от гор Кульджуктау и на их 
западном окончании — в районе нос. 
Калаата [12].

Аналогичные образования, залегаю
щие с размывом на измененных палео
зойских сланцах, изучены нами в 7 км 
к згнаду от гор Аумннзатау (скв. 37, 
интервал 3-11—349 м ). Они представ
лены алевролитами песчано-глинисты
ми кирпично-красными, с голубопато
зелеными пятнами, плотными, нсслои- 
стымн, в основании с мелкозернистым 
гравелитом (0,5 м). Остатков орга
низмов в них не найдено. Алевро.и ы 
перекрываются породами верхнею ап- 
та. датированными комплексами фора- 
мнткфер, спор и пыльцы. Нсокомский 
возраст толщи определяется условно 
по соответствию ее литологического 
состава таковому нз разрезов смеж

ных районов Западного Узбекистана, 
где неоком сложен террнгепннмг крас- 
ноцветнимн образованиями, н отчасти 
по положению в разрезе.

Отложения среднего апта в Цент
ральных Кызылкумах распространены 
ограниченно. Они впервые установле
ны авторами по находкам двустворча
тых моллюсков и гастропод да запад- 
ном-окончанни гор Кульджуктау (юж
ный склон возвышенности Тузной в 
5 км к западу от пос. Калаата). Здесь 
гравийно-песчаная толща (6 м) зале
гает со стратиграфическим и угловым 
несомасием на белых и темно-серых 
мраморизованных известняках палео
зоя. В ее основании располагаются 
мелкозернистые серые, хорошо окатан
ные гравелиты, содержащие обломоч
ный материал палеозойских пород 
(4 м). Выше залегают мелкозерни
стые светло-серые песчаники (2 м) с 
обломками оже.*шзненной древесины 
(рнс. 2 J J ) .

В песчаниках найдены многочислен
ные устрицы E xogyra  ex gr. ju lco  
С о q.. Е. ex gr. couloni О г b., единич
ные A nom ia  $p.. G ram m otodon schap- 
su g eiu is  M o r d v .,  A siarte  form osa  
F i 11. и гастроподы P roscala  sp.. P a - 
rag lau con ia d im orpha  D j a 1. Приве
денные двустворчатые моллюски встре
чаются в аптских отложениях Копет- 
дага и Закавказья, гастроподы харак
терны для среднего апта (калигрек- 
ской свиты) юго-западных отрогов 
Гнссарского хребта.

Верхиеалтскне отложения наиболее 
широко развиты в обнажениях на за
падном, юго-западном и южном скло- 
нгх гор Кульджуктау. На погружении, 
к западу от Аумннзатау, на южном и 
восточном обрамлениях Кульджуктау 
они вскрыты скважине ми на значи
тельных глубинах (170—500 м ), где с 
размывом, стратиграфическим и угло
вым несогласием залегают на поро
дах палеозоя или краспоиветного нео
кома (?) и среднего апта.

Отложения представлены двумя зо
нами— Acanthohoplitcs nolani и Нура- 
canthopliles jacobi. Наиболее полный 
разрез з о н ы  Acanthohoplitcs nolani 
описан на южном склоне возвышен
ности Тузкой, где чередующиеся серы», 
р., щозсрннстыс гравелиты и песчаники 
мощностью 20 м залегают на песчани
ках с фауной среднего апта. Пресбла-
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Рис. 2. Схема сооогтаыенвя разрезов вившего меха 
по о б е ш з и а
/ -  конгломераты; 2 — .равеляты; 3 — песчаявкя ■ 
г«*с\к: 4 — алевролиты; 5 — алевролиты глинистые;
6 — глины алеаритистые; 7 — 1Дины; в — красвоцвет*

дают разнозернистые полимнктовые 
песчаники средней плотности с про
слоями (30—50 см) плотных гравели
тов, содержащих хорошо окатанную 
гальку палеозойских пород.

В верхней части разреза, на границе 
с глинами вышележащей зоны Н. jaco- 
Ы. прослеживаются сзетло-серые мел
козернистые известковнстые песчаники 
(1,5 м) с брахиоподами P raelongithy- 
ris dutem pleana  (O r b .) ,  E u desia  te- 
kedg ikcn ica  S m i r n . ,  C yclothyris cf. 
polygona  O rb ., характерными для зо
ны A. iiolani, выделяемой на Туаркы- 
ре, Большом Балхане и Копетдаге, и 
мелкими двустворчатыми моллюсками 
Vnigriella angu latostriata  a lben sis  
(N i k i t.), Oxytoma pectin ate  (S o w .), 
A starte sn brastata  O rb ., распростра
ненными в верхнем an re юго-западных

иая окраска поре.,: 9 — аалеоаойсивЧ фундамент; 
10 — -печатка листьев; М — х и а а а ь ,  Ф — форамв- 
нмферы: Б — брахиоподы; Д  — дреассиаа; С — споры 
■ пыльца: i —IV  — сн. рас. 1

отрогов Гнссарского хребта и Знрабу- 
лак-Зпаэтдннскпх гор.

В районе пос. Джангелъды зона А: 
nolani залегает на неровной поверхно
сти известняков деиона и сложена де- 
тритуссвыми песчаниками, ракушника
ми (0,4—2,5 м ), содержащими дву

хстворчатые моллюски L op h a  ex gr. 
m acrop iera  О г b., N eithea quingueros- 
tata  S о xv.p C hlam ys rob ira ld in u s  О г b., 
C ardiia  sp., мелкие ребристые брахио
поды P raclongithyris d tr jm p lean a  
(O r b ) ,  E u desia  tekedg iken ica  S m i r n .  
Встречены, кораллы, принадлежащие 
родам Stutina, Schizosm illa, Isastera, 
C alam ophyliaci. D im orphosm illa  и Tro- 
chocyathus  [6 ].

По левому борту Джамакъярсая в 
8 км к северо-востоку от пос. Джаи- 
гельды (см. рис. 1, / зона A. nolanf
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сложена тонкозернистыми глинистыми 
коричневыми песчаниками (2 м) с 
крупными устрицами Lioslrta  leym erii 
D с s h. н мелкими створками Amphi- 
donte ardrei.n en sis zu av sh a n ica  M u -

• p h.. гравелитами (0,3 м ), заклю
чающими редкую хорошо окатанную 
гальку палеозойских пород.

Отложения, сопоставляемые с зоной 
Л nolani. чслрытн скважинами к за
паде от г'.р Кульджуктау и Аумннза- 
:.:е Эт- чередующиеся гравелиты и 
п'.-.чачкки > редкими прослоя":» алев
ролитов и глин. Органические остатки 
в чих не встречены. Мощность зоны в 
щорззах скважин колеблется от 9 до 
• Г: м .

Полный объем зоны A. nolani в
Центральных Кызылкумах установить 
невозможно ввиду ее трансгрессивного 
.-.а.тега ни я на подстилающих образо
ваниях. Фауна, представленная бра- 
хниподамн Pruelongiihyris dutem ylea- 
П' 1 (O r b .) , E udesia tekedgiken ica
Ъ m i r n.. Cyclothyris cf. polygonu  
О г b., характеризует лишь верхнюю 
часть зоны. Перечисленные формы ти
пичны для одноименной зоны КспЛ-- 
дагг. Большого Балхана и Туаркыра.

З о н е  Hypacanthoplites jacobi срав
нительно однообразна по литологиче
скому составу. В ней обнаружены фо- 
раминиферы, двустворчатые моллюс
ки. аммониты, споры и пыльца. В об
нажениях южного склона возвышенно
сти Тузкой (см. рис. 2,11) она залега
ет па песчаниках с брахмоподамл зо
ны A. nolani.

В основании зоны Н. jacobi наблю
даются темно-серые, почти черные гли
ны. с изнестковнстыми конкрециями 
(мощность 5 м), содержащими аммо
ниты Нypacaihop lites  ex gr. jacob i 
C o l., двустворчатые моллюски Vni- 
griella  angu latusiria la  a lben sis  (N i - 
Ki t . ) ,  A m phidonte arduennesis zerav- 
shanicu  M u z a p h., Linolrignnia g issa-  
rensis V i n o k .  и гастроподы M elriom - 
phalus  sp. Из глин определены фора- 
мнннферы Phizam m ina indivisa  В г а - 
с у. Trocham m ina dam pclae  D a i п, 
Verneuilinoides borea lis  T a p p .  Вы e 
отмечаются г.ишы зеленовато-серые 
аленрнтоные с прослоями песчаников 
в верхней части (29 м). В песчаниках 
заключены двустворчатые моллюски н 
гастроподы N um la pcciinata sultanui- 
sica V i n o  k., Lopha rectangufaris

R o e m . ,  L. m illetiana  ( О г b. ) , Pterot- 
rigon ia  ex gr. aliform is  ( P a r k . ) ,  As 
tarte obovata  S  о w. к M etriom phalus 
sp.; в прослоях глин — фарамннифе- 
ры E volutinella  aff. form osa  ( S u l e -  
im.),  Trocham m ina un iialt.,sis  T a p p . ,  
T. tutakensis  S u l e  i in., V erneuilinoides 
borealis  T a p p .

На юго-западном склоне r 'p  Кульд
жуктау (см. рис. 2 I)  отложения зо
ны Н. jacobi с размывом залегают на 
породах зоны A. nolani. В разрезе, сло
женном преимущественно серыми и зе
леноватыми глинами (41 м), в кровле 
которых расположен песчаник (С м), 
в нижней чести найдены зональный 
вид H ypacanthoplites ja co b i  С о 1.» а 
"зкж е фораминнферы M ’ailiukaen a  
chapm ani М j  a 1 1., Evolutinella form o
sa  ( S u l c i m . ) ,  Am m obuculoidcs 'axi- 
lis  S u l e i m . ,  Trocham m ina um iatensis 
T a p p . ,  T. dep ressa  L о z o, Verneuilina 
vinokurovae  Z h и •'j в верхней — Hy- 
pacan lhop iiies  sp. По всему разрезу 
встречаются двуствопч'атые моллюски; 
помимо установленных нг склону воз
вышенности Тузкой. здесь присутству
ют Gram m otodon carinatus  S  о \v., Cor- 
bula gaultinu  P i c t. et C a m p., P anope  
gurg ites neocom lensis  ( L e y m . ) ,  Pho- 
ladom ya fabrin a  A g.

В разрезе 111 (см. рис. 2 ), находя
щем г я в 2 Ki, к западу от кол. Аякгу- 
жумлн (южный склон Кульджуктау), 
на палеозойских известняках с размы
вом залегает песчано-глннистая тол
ща, отнесенная нами к зоне Н. jacobi. 
В глинах из основания ее разреза най
дены: Trorhcm m ina d am pelae  D a i n ,  
V erneuilinoides borea lis  T a p p ,  и ос
татки растений C yparissidium  g rac ile  
Н е е  r., P hlebopteris  sp., определенные 
T. А. Снкстель. Выше в песчаниках 
встречены P lerolrigon ia  ex gr. alifor- 
m is ( P a r k . ) ,  P an ope gurgites neoco- 
m iensis  ( L e y m . ) .  Общая мощность 
толшн около 50 м.

На южном склоне гор Кульджуктау 
(см. рис. 2, IV ) разрез зоны Н. jacobi 
представлен пачкой темно-серых глин 
(15 м ), подстилающихся алевролита
ми (0,6 м) с H ypacanthoplites sp., Ver
neuilina vinokurovae  Z h u k . ,  Verneui- 
linoides borealis  T a p p .  Выше следуют 
алевролиты (37 м) с двустворчатым 
м<1 киоскамн Liostrea leym eri D e s h .  
и Linutrigoniu spinosa  ( P a r k . ) .  Pte- 
rotrigonia  ex gr. aliform is  ( P a  i k ),
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Pholadnm ya fabrin a  A g. Разрез вен
чается алеьритистыми глинами (21 м), 
содержащими M jatliukaena gau ltina  
( B e r t h . ) ,  Verneuilina vinokurovae 

Z h u k . ,  VerneuilinoidbS borea lis  T a p p .  
Для зоны H. jacobi характерен комп
лекс форамннпфер с видом-индексом 
Verneuilina vinokurovae Z h u k., поз
воляющим установить слои с V. vino
kurovae, выделенные в отложениях 
верхнего апта юго-западных отрогов 
Гиссарского хребта и Западного Узбе
кистана.

Обнаруженные двустворчатые мол
люски тоже имеют большое значение 
для корреляции рассматриваемых от
ложений с их разрезами в смежных ре
гионах, где они также приурочены к 
зоне Н. jacobi. Для сопоставления этой 
зоны из обнажении с ее возрастными 
аналогами, вскрытыми скважинами, 
наиболее важны комплексы форамннк- 
фер. так как определимые остатки ра
ковин моллюсков в керне екзажнн 
очень редки, а споры и пыльца уста
новлены в достаточном количестве 
только в разрезах скнажнн и не най
дены в породах из естественных обна
жений.

По комплексам форамннпфер, спор 
н пыльцы, редким находкам двуствор
чатых моллюсков и данным каротажа 
зону Н. jacobi удалось выделить в раз
резах скважин (рис. 3 ), пробуренных к 
западу и юго-западу от гор Кульджук-
Д Советская геология 19№ г.

тау в Аумннэатау. Залегает она транс
грессивно на палеозойских породах 
(скважины 25, 26, 47, 74) илв без ви
димого несогласия на зоне A. nolani 
(сьв. 37).

В  разрезах скважин повсеместно 
преобладают темно-серые глины с про
слоями песчаников и алевролитов, при
уроченных к верхней части. Глины тем
но-серые. почти черные, содержат об
угленный растигсльный детрит. Алев
ролиты песчано-глннистые серые, уча
стками переслаиваются с глинами. 
Песчаники мелкозернистые кварцевые, 
с зернами глауконита, зеленовато-се
рые, также с детритом. Мощность зо
ны Н. jacobi по скважинам (скв. 37). 
достигает 18 м.

Из глин этой зоны определены еди
ничные двустворчатые моллюски Nu- 
cula pectin ata  3 о w., Oxytoma cf. pec- 
tinata  ( S o w . ) ,  Cor bu lla striaL .la
S о  w., характерные для зоны H. jaco
bi юга Узбекистана. Комплекс фора- 
миннфер, встреченный в разрезах ряда 
скважин (2, 4, 5, 8, 10. 30, 32, 3 7 ) ,мно
гообразен и содержит Lagen am m in a  
distributa  М j a 1 1., M jatliukaena chap- 
m ani M j a t l . ,  M. gau ltin a  ( B e r t h . ) ,  
H aplophragm oides um bllicatulus D a i n, 
Evolutinella form osa  (S  u 1 e i m.), Am- 
m obacu loides atavus  V a s s., Trocham - 
m ina dam pelae  D a i n, T. um iatensis 
T a p p . ,  T. ex gr. d epressa  L o z o ,  T. 
tu takensis  S u 1 e i in., A m m oglobigeri-
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па sphaerica  S u 1 е i тп., Vernevilina 
oinokurooae  Z h u k . ,  Verneuilinoidcs 
borealis  T a p p . ,  Gaudr yinella a lb ica  
A l e k s . ,  Vaginulina rerta  R e и s s.

Приведенное сообщество видов поз
воляет проследить как в обнажениях, 
так я в разрезах скважин слои с Ver- 
ruuili.ia vinohurovae. соответствующие 
зоне Н. jacobi юго-западных отрогов 
Гнссарского хребта. Присутствует в 
не'; такж Eool'iHnella form osa  ( S u -  
l e i m . ) ,  вертикальное распростране
ние которой ограничено верхним ап- 
том (зоны A. nolani я Н. jacobi) Ус- 
тюпта. Мангышлака и Прикаспийской 
впадвны [4, б. 7} Из зоны Н. jacobi 
з п азгп ах скважяя 32. 37, 56, 74 оп
ределены палиноспектры с домини
рующей пыльиой голосеменных расте
ний — Jn apertu ropo llm ites dubius 
( P o t .  et V c n . )  Th.  et Pf. (41— 54 %) 
я стары глейхенневых папоротников 
(до 31 % ). Ведущее место среди спор 
занимает род G leichenlidites, представ
ленный G. senonicus  R o s s  (10— 
1 7 %) ,  G. iaetu s  B o l c h . ,  (1—5 % ) ,  G. 
earinatus B o l c h . ,  G. rasilis  B o l c h . ,  
u. um bonatus (1—2 %  каждый). По
стоянно содержатся споры C lavijera  
triplex  B o l c h .  (1—2 % ) ,  редко C. tu- 
berosa  B o l c h .  Определены также 
P licifera d e lica :a  B o l c h .  (1— 4 % ), 
O rnam entifera granu lata  B o l c h . ,  O. 
tuberculata  ( G r i g . )  B o l c h .  (в сум- 

,ме 1—2 % ) . Споры схизейных немно
гочисленны (1—2 % , редко 5 % ) ,  но 
разнообразны: M aculatisporites asp  гг 
B o l c h . ,  М. granulatus  (Е. J  v.) 
D 5 г., C icatricosisporites australiensis  
( C o o k s . )  Pot . ,  C. brevilaesuratus  
С о u p e r, C. dorogensis  ( P o t .  et 
G e 11.) T h. et P f., A ppendicisporiies  
tricornilatus W e у 1. et G г e i f.. A. ma- 
ie sov ae  ( B o l c h . )  N o r r i s ,  Concavis- 
sim isporites  sp. Споры S tereisporites  
antiquasporites  (W i 1 s. et W e b s t.) 
D e 1 1 , Lycopodiu m sporiies  sp., Foram i- 
nisporis  яр. распределены спорадиче
ски (единичные экземпляры). Глад
кие трехлучевые споры Cyathidites, 
D eltoidospora  и других родов состав
ляют 4— 15 %.

Среди голосеменных много-двухмеш- 
ковой пыльцы D isaccites  C o o k s .  
(13— 2 5 % ),  содержание которой иног
да возрастает до 40—43 % за счет од
новременного снижения количества 
пыльцы Jnaperturopollen itr ' dubius

( P o t .  et V e n . )  Th.  et P f. Пыльца 
C lassopollis  sp. (1—2 % )  отмечена не 
во всех образцах. Встречается пыльца 
Vitreisporites pallidus  ( R e i s s . )  N i 1 - 
I s o n ,  V. g igan teu s  (M. P e t r . ) .

Описанный палпнокомплекс сходен 
с палнночэмплексом, выделенным из 
верхнеаптских отложении юго-запад
ных стропов Гнссарского хресга [13]. 
Отмечается его близкий состав (за ис
ключением неодинакового содержания 
пыльцы Inaperturopollen ites dubius 
( P o t .  et V en. )  Th .  et Р  f. и отсутст
вия пыльцы покрытосеменных) к со
ставу верхнеаптского палинокомплекса 
Горного Мангышлака [15].

Нерасчлененные отложения нижне
го—среднего альба широки развиты на 
юго-западном, южном и восточном об
рамлениях гор Кульджуктау и на за
падном обрамлении Аумянзатау, где 
о пн изучены по естественным обнаже
ниям и керчу скважин. На юго-запад
ном склоне Кульджуктау (см. рпс. 2, /) 
толща нерасчлененього нижнего п 
средпего альба с размывом залегает 
на глинах верхнего апта. Здесь сипзу 
вверх обнажаются следующие пачки.

1. Глина алевритовая, песчанистая се
рая и зеленовато-серая, с прослоями 
тонкоплитчатых песчаников. В основа
нии наблюдается прослой разрушенных 
ожелезнениых конкреций с переотло- 
женными окатанными ядрами Нурасап- 
thoplites ex gr. jacob i С о 1. и двуствор
чатых моллюсков Pierotrigonia aliform is 
( P a r k ) ,  Nurula pectinate  S o w ., ха
рактерных для нижележащей зоны. Из 
глин определены форамнниферьг Mjat- 
Чикаепа gaultina  ( D e r t h . ) ,  Trocham- 
mina umudensis T a p p : ,  T. depressa  
L о z o. Gaudryinopsis karaiscr.sis (S u- 
l e i m . ) ;  мелкие двустворчатые моллю
ски Nucula ex gr. pectinate S o w ,  Cor- 
bula gaultina  P i e t ,  et C a m p .  и 
древесины Tempskua jatsenko-khm elev- 
skii S  h i I k. el C  h u d a j  b., Cycado- 
corticitcs sp., Piceoxylon  aff. benstedii 
( S l o p e s )  K r a u s e  I, Tjhodioxylon  
heteroradiaium  C b u d a j  b„ Prototaxo- 
dioxylon  spp., Podocarpoxylon zroburnen- 
se  S  t о p e  s. Phyllocladoxylon gothanii 
( S t  o p e s )  S h i m ...............................................13 к

2. Переслаивание мелкозернистых
желтопато-корнчмевых песчаников, зе
леновато-серых пятнистых алевролитов 
и зелено-серых глин, заключающих 
M jalliukaena gaultina  ( B e r t h . ) .  Gaud
ryinopsis karaisensis ( S u l e i m . )  18 ,.

3. Глина алевритовая томно-серая или 
зел'"!овато-ссрая с прослоем мелкозер
нистого песчаника (1,3 м). Присутству
ют редкие двус ,рчаты? моллюски 
Pholadom ya fabrina  A g. и форамини-
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ры Evolulinella subevoluta  N i k i t .  et 
j  a 11.. Trochammina albica  Z h и k_ 

Gaudryinopsls aff. oblong us ( Z a s p . )  I I  v

,’ Ia к .том  склоне К)льдз уктау от
ложения нижнего—среднего альба изу
чались авторами по естественным об
нажениям в районе колодцев Аскгу- 
жумли и Шурук. В районе кол. Аякгу- 
жумти (см. рис. 2,111) к нижнему— 
•среднему альбу отнесены темно-серые 
глины (23 м), содержащие форамини- 
феры M jatliukaena gau ltina  ( B e r t h . ) ,  
Trocham m ina d am p elae  D a i л, Gaud- 
ryinopsis ob lon gu s  ( Z a s p . ) .

В средней частя пачки залегает ма
ломощный прослой (0,2 м) с остатка
ми листьев eAsplenium^ dicksonianum  
Н е е г, G leichenia cycadina  (S с n е n k) 
P г у n., Matonidium goepperti 
(S  c h i m p . )  S c h e n k ,  P hlebopteris  
sp. В глинах найдены древесины Су- 
■cadocorticites op., Taxodioxylon hetero- 
radiatum  C h u d a j b., Prototaxodioxy- 
lon  spp.

Западнее кол. Шурук (см. рис. 2 ,IV) 
отложения нижнего—среднего альба 
тоже представлены глинами (14 м). 
В них встречены фораминиферы Нар- 
lophragm oides  sp., побеги хвойных Су- 
parissldium  g rac ile  Н е е г [6], остатки 
древесины P rototaxodioxylon  albianum  
■С h u d a j  b., C ycadocorticites  sp.

Из вышеперечисленных видов дре
весины, приуроченных к нижней части 
нижнего—среднего альба, наиболее ин
тересна находка окаменелых стволов 
древовидного папоротника Tem pskya, 
впервые обнаруженного в Средней 
Азии. Остатки стволов Tem pskya, бо
гато представленные в США (9 видов) 
и Европе (4 вида), в СССР известны 
только из нижнего—среднего альба 
Примугоджарья (7. rossica  K i d s  t o n  
et G w y n n e - V a u g ) .  Совместно с 
Tem pskya  встречены новые виды дре
весин Taxodioxylon  и P rototaxodioxy
lon, кора цикадовых (C ycadocorticites  
sp.), а также древесины, описанные 
М. Стопе из апта Южной Англии,— 
P iceoxylon  aff. benstedli, P odocarpoxy- 
lon w oburnense и P hyllocladoxylon  go-  
thanii. Из древесин доминируют тзк- 
содиевыс, покрытосеменные отсутст
вуют. Близкие флористические комп
лексы установлены по остаткам рас
тений в породах нижнего альба гор 
Букантау [6, 11] п нижнего—среднего

альба Чушкакульской антиклинали 
Западного Казахстана.

Отложения нижнего—среднего аль
ба по фораминнфераи, остаткам 
листьев, спорам и пыльце прослежены 
в разрезах ряда скважин (см. рис. 3). 
где включают выдержанные по про
стиранию литолш ичсскне пачки. Ниж
няя пачка состоит из чередующихся 
глин, алевролитов и песчаников, пре
обладающих в разрезах некоторых 
скважин. Глины серые н темно-серые, 
с обугленным растительным детритом. 
Алевролиты зеленовато-серые, тонко 
переслаивающиеся с глпнамн. Песча
ники мелкозернистые и полимиктовые. 
Мощность нижней пачки меняется от 
20 (скв. 26) до 55 м (скв. 37). В гли
нах найдены отпечатки листьев: xAs- 
plenium » dicksonianum  Н е е г, Clado- 
phleb is  ku ldenensis  V а с h г., P hlebo
pteris pectinata  ( G o e p p . )  S r e b r .  
(скв. 56, интервал '*63— 469 м).

Из нижней пачки нижнего—среднего 
альба в разрезах скважин 25, 26, 32. 
34, 37, 47, 74 определены многочис
ленные палпноспектры. По сравнению 
с ранее описанными в ннх еще более 
возрастает роль глейхениевых папо
ротников (в среднем 30—4 5 % ). Д о
минирующий рол G leichen iid ites  пред
ставлен теми же видами, что л в зо
не Н. jacobi. Характерно присутствие 
C lao ifera  triplex  B o l c h . ,  верхний пре
дел распространения которого э изу
ченных авторами разрезах ограничи
вается этой пачкой.

Болес разнообразны споры схнзей- 
ных, хотя их количество по-прежнему 
невелико (1—6 % ) .  Кроме видов,уста
новленных для зоны Н. jacobi, опре
делены: Lygodium snorites adrien sis
P o t .  et G e I I., Trilobosporites apiver- 
rucatus C o u p . ,  7. trioreticulosus 
C o o k ,  et D e t t . ,  7. purverulentus 
( V e r b . )  De11. ,  P ilosisporites spinel- 
losus  S h v .  Много гладких трехлуче
вых спор. Однолучевые споры Laevi- 
g atosporites  ovatus W i 1. et W e b  s. 
единичны. Споры мхов н плауновид
ных редки. Впервые отмечено появле
ние спор рода fau rocu sporltes.

Состав пыльцы голосеменных расте
ний в нижнем—среднем апте по срав
нению с верхним аптом существенно 
не изменился. Пыльцы C lassopollis  sp. 
немного (до 2 % ), спорадически встре
чается G netaceaepollen ites  sp. (до
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3 % ). Пыльна покрытосеменных рас
тений не обнаружена. Палиноспектрм 
нижней пачки нижнего п среднего 
альба при обшностл чх состава со 
спектрами верхнего апта отличаются 
о- них уяеднченнем содержания спор 
глейхенпевых (до 6 2 , о ) ,  чначптель- 
ным аидовим разнообразием спор Tri- 
looosporites, участием Т. purveriuentus 
IV е г b. I D е 11.. появлением спор Ро- 
lisisporitc spincllosus  S h v., Taurocus- 
oorites  sp. Возрастает количество 
пыльцы Inaperturopollen ites dubius 
i P о t. et V e n.) T h. et P f.

Близкие палиноспектры известны из 
отложений нижнего альба юго-запад
ных отрогов Гиссарского хребта [13], 
Восточного Устюрта [14],  Горного 
Мангышлака [15],  северной части 
Центоальных Кызылкумов [8]. Сход
ство палпноспектров зоны Н jacobi и 
нпждего альба позволяет выделить 
единый палннокомплекс Clavifera tri- 
oiex—Gleicheniidites senonicus— Ina
perturopollenites dubius.

Верхняя пачка (15—33 v) нижне
го— среднего альба сложена серыми и 
темно-серыми, иногда алевритистымн, 
глинами, тонкослоистыми, с присыпка
ми на поверхностях наслоения мелко
го обугленного растительного детрита 
пли зеленого глауконитового песка. 
Встречаются прослои мелкозернистых 
серых песчаников н алевролитов. От
личие палпноспектров верхней пачки 
от таковых нижней заключается в от
сутствии видов рода C la iife ra , ме..ь- 
шем количестве пыльцы Inaperiuropol- 
len ites dubius ( P o t .  et V e  n.) T h. et 
P f„ постоянном участии спор Trilo- 
hosnorites purverulentus ( V e r b . )  
D e 11 , P ilosisporites sp inellosur  S h v. 
н спооаднческом — верхнемеловых 
спор Taurocusporites reduncus 
(В о i c h.) S t о v.. S tenozonotriletes di- 
vulgatus C h l o n . ,  появлении пыльцы 
покрытосеменных рода Tricolpites.

Подобные палиноспектры известны 
из зоны Hoplites dentatus среднего 
альба юго-западных отрогов Гиссар
ского хребта [1].  Среди форяминпфеп, 
присутствующих в этой части разреза 
(скважины 2, 4, 5, 6, 26, 32, 34),  наи
более характерны: Evolutinella sube- 
voluta N i I: i t. et M j a 1 1., Trocham m i- 
na a lb ica  Z h u k . ,  G audryinopsis g issa-  
rensis  ( Z h u k . ) ,  C. jiliform is  
( B e r t h . ) .  Первый вид ягляется зо

нальным для одноименных слоев с 
фораминиферами, установленных в 
нижнем альбе (верхняя часть зоны 
Cleoniceras mangyschlakense) п-ова 
Мангышлак [4] и характерным для 
нижнего альба Прикаспийской впади
ны [2. 7 ]. Остальные три вида при
урочены к отложениям нижнего и сред
него альба юго-западных отригов Гис
сарского хребта [1] — верхам чаршан- 
гпнекой свиты, дербентской и лучак- 
скон свитам.

Верхнеальбские отложения изучены 
по естественным обнажениям и керну 
скважин, пробуренных на западном 
склоне Ауминзатау, юго-западном и 
южном склонах Кульджуктау. В их 
разрезе выделяются две ьаоки— ниж
няя пестроцветная, преимущественно 
красноцветная, н верхняя, окрашен
ная в серые и зеленоватые тона. На 
западном склоне Ауминзатау (возвы
шенность Кезанр) пижняя пачка пред
ставлена пестроцветными песчано- 
конгломератовыми породами мощно
стью 20 м, а верхняя (15 м) — зелено
вато-серыми неравномерно окрашенны
ми глинами. Глины содержат прослои 
красных и желтовато-оранжевых алев
ролитов (0,2 м) с включениями светло- 
красных комковатых глин. Из алевро
литов определены A starte elongata  
Orb . ,  Lim a p ara lle la  Sow. .  S phaera  ex 
gr. corrugata  W i l l  s., характерные 
для альба юго-западных отрогов Гис
сарского xoefvra В кровле глинистой 
пачки залегает массивный слой гра
велита (1.7 м|, участками косослоис
того. с Rhynchoslreun  so.. Cardium  sp., 
Liostrea  sp. плохой сохранности

На юго-западном склоне Кульджук
тау (см. рис. 2.1)  верхний эльб я ниж
ней части сложен пестроиветными 
алевролитами и песчаниками с про
стоями гравелитов (37 м), в верх
ней — алевролитами и глинами, серы
ми и зеленовато-серыми (24 м). В  
кровле алевролит переходит в песча
ник с включением окатышей глин, об
ломков двустворчатых моллюсков 
M odiolus sp., P eclen  sp. и с гастропо- 
дами N erineoptyxis am udariensis  
( P e e l . ) ,  N. pulchra  ( P Ce l . ) ,  харак
терными для ширабадской свиты верх
него альба юго-западных отрогов Гис 
сарского хребта [1].

Верхнеальбские отложения в разре
зах выделены и прослежены по фауне
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форамкннфер, спорам, пыльце и на ка
ротажных диаграммах. Их литологи
ческий состав однотипен с составом 
отт-жен^й, изученных по обнажениям. 
Нижняя пестроцветная пачки состоит 
из ’-ередующихся глин, алевролитов, 
песчаников, редких прослоев гравели
тов. Глины песчгно-алевритистые, ок
рашенные в красные, малиновые, бу
рые, сиреневые, зеленые и серые тона, 
плотные неслонстые. Органических ос
татков в ннжней' пачке не найдено. 
Верхняя пачка верхнего альба — гли
ны алевритовые зеленовато-серые, 
участками красновато-коричневые, со
держащие редкие прослоп кварцево- 
слюдистых песчаников. По простира
нию глины переходят в алевролиты 
зеденоватой, местами красноватой ок
раски. Мощность верхней пачки ко
леблется от 2,5 (скв. 74) до 17,5 м 
(скв. 37). В сероцветной пачке из раз
реза скв. 26 (интервал 95— 100 м) оп
ределены форамнннферы A nom alina  
all. hostaensis  M o r o z . ,  Pleurostom el- 
la a if. obtusa  B e r t h .  Первый вид 
указывается К. Г. Букаловой для верх
него альба Северо-Западного Кавка
за и Центрального Предкавказья, вто
рой — для альба Мангышлака, При
каспийской впадины и Западной Турк
мении [3, 4, 6].

Из сероиветных глинистых пород 
(скважины 25, 32, 37) выделены па- 
лнноспектры, в которых по сравнению 
со спектрами верхней пачки нижне
го—среднего альба заметно снижает
ся роль гленхениевых папоротников 
(6— 16 % ). представленных P licifera  
delicata  B o l c h ,  G leichen iidites lae- 
i,.s B o l c h . .  G. scnonicus R o s s ,  Or- 
nam eniifera granu laia  B o l c h .  Видо
вое разнообразие н количество схизей- 
ид\ невелико (2—6 % ) .  Это M acula- 
'ispori.es asper  B o l c h . .  Lygodium spo- 
n tes adricnsis P о 1. et G e 1 I.. Appendi- 
cisporu es cn m ensis  ( B o l c h . )  P o -  
c o c k ,  Klukisporitcs visibilis B o l c h . ,  
C icarrirosisporitis  sp. Среди них не 
встречены споры родов Pilosisporites. 
TriloUosporites.

Постоянно участвуют в спектрах 
споры (1—4 % ) ,  широко распростра
ненные н верхнем меле,— Seluginella  
gran ola  K r a s  р„ Taurocuspurites re- 
i1 uncus ( B o l c h . )  S t o v . ,  T. segm en- 
latus S t о v„ Stenozonotriletes divulga- 
lus C h 1 о n„ S.  exuperans C h 1 о n., S.

radiatus  C h i о n. Содержание пыльцы 
Jnaperiu ropollen ites dubius ( P o t .  et 
V e n.) T h. et P f. снижается до 23 %, 
много пыльцы сосновых (25—4 0 % ), 
возрастает количество C lassopollis  
(5— 1 0 % ), встречаются G netaceaepol- 
len ites  sp. до 3 % ) ,  E ucom m iidiies  
troedsson ii E г d t n .  Пыльца покрыто
семенных Tricolpites  (в том числе 
Г , a lb ien sis  К е га р .) и T ricelporopol- 
lenites  sp. найдена во всех образцах 
( 2 - 5 % ) .

Близкий по составу палинокомп- 
лекс описан из верхнего альба юго- 
западных отрогов Гиссарского хребта 
н Восточной Туркмении [13]. север
ной части Центральных Кызылкумов 
[8], Восточного Устюрта [14],  где эти 
осадки датированы фораминнферамн, 
двустворчатыми моллюсками и аммо 
ннтами.

Палнноспектры iu  верхней пачки 
нижнего—среднего альба н из верхней 
пачки верхнего альоа на основании 
общности состава (появления и не
большого количества покрытосемен
ных, присутствия спор K lukisporites. 
Taurocusporites, S ten ozon otriletes  — на 
фоне высокого содержания спор глей- 
хениевых и пыльцы Inaperturopollen i- 
tes dubius ( P o t .  et V e n . )  T h .  et Pf . )  
объединены нами в один палинокомп- 
лекс Tricolpites albiensis—Gleicheniidi
tes senonicus, возрастной интервал ко
торого соответствует среднему н позд
нему альбу.

Верхнеальбскпе о глажения без сле
дов размыва перекрываются сеноман
скими. Последние обнажаются на об
рамлении гор Аумннзатау и Кульд- 
жуктау, а к западу н востоку от них 
вскрыты скважинами. Породы сенома
на изучены нами в обнзженнях на воз-, 
вышенноегях Западный Кезанр (см. 
рис. Г Г ) ,  Донгузтау (см. рис. 1, W ) 
и в разрезах многочисленных сква
жин. Это гравелиты, песчаники, серая 
глина с редкими маломощными крас
ноцветными прослоями. В целом от
ложения сеномана более груоообло- 
мочные по сравнению с верхнеальб- 
скнмн

Граница верхнего альба и сеномана 
в обнажениях проходит между сдоя
ми с ноэднеальбекнми гастроподами 
N erincoptyxis am udariensis  P fc e i .  н с 
сеноманскими двустворчатыми мол
люсками L opha d ichotom a  В а у I е.
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E xogyra trigeri Coq .  В разрезах сква
жин она проведена по появлению cbo- 
рамнгнфер Trocham m ina ccnom anica 
Z h u k ,  и смене палинокомплексов. 
Палиноспектры, выделенные из сено
манских отложений. отличаются от 
альбеких существенным изменением 
система пческого состава.

Нс этой " ‘̂ анице резко снижается 
роль глейхениевых н возрастает со- 
держсг1 .:е пылъпы G n etaceaepollcn iies  
и Class', poilis, появляется в большом 
количестве пыльна локрытгеем-нных 
(О—20. редко до ЗЯ—5 0 % ). представ
ленная в основном родами Tricolpites, 
R elitricolpites, Tricolp^ropolienites, Ро- 
lyporites, получают широкое распрост
ранение споры H eliosporitss kem en sis  
( C h l o n . )  S p i v a s i . .  Fcram in isporis  
w onlhaggiensls  ( C o o k s ,  et D e 11.) 
D e t t . .  F oveosporiles  cenom arucus 
( C h l o n . )  S h v., S tenozonotriletes ra- 
j ia tu s  C h l o n . .  Taurocusporites redun- 
cus ( B o l e n . )  S 1 о v.. T. segm entatus  
S  t о v.

Выполненные авторами исследова
ния появолн.тп расчленить на палеон
тологической основе мт-альбекие от- 
ложени/ Центральных Кызылкумов, 
выделив в них подъярусные и зональ
ные подразделения Обшей шкалы. 
Установлено, что нижнее фаунистпче- 
ски охарактеризованное подразделе
ние меловой системы данного регио
на—средний зпт. Верхний апт выделен 
к прослежен в объеме двух широко 
распространенных аммоннтовых зон — 
Acanthohoplites nolani и Hypacanto- 
phlites jacobi. Показано, что послед
ней соответствуют слон с форамини- 
ферамн Verneuilina vinokurovae, про
слеживающиеся в юго-западных от- 
Dorax Гиссарского хребта. Западной 
Туркмении, на Мангышлаке и в При
каспийской впадине. В выделенных 
двух зонах изучен состав палинокомп- 
лексов. На границе позднего апта и 
раннего альба установлен перерыв в 
осадконакоплении.

Альбскне прибрежно-морские отло
жения по палинологическим данным и 
фораминнферам расчленены на две 
части, соответствующие нижнему— 
среднему и верхнему альбу. Эти иско
паемые остатки позволяют сопоста
вить указанные отложения с одновоз
растными образованиями Централь
ных Кызылкумов и юго-западной ча

сти Гиссарского .хребта в̂еп-хи чап- 
шангинской свиты, дербентская и лу- 
чакская свиты нижнего и среднего 
альба, шнрабадская свита верхнего 
альба), Западной Туркмении, Горно
го Мангышлака и Прикаспннскоп впа
дины. Местные свиты в нижнем меле 
Центральных Кызылкумов ранее не 
выделялись.
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