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КОПЕТ-ДАГА

Отложения аптского и альбского ярусов, как известно, широко 
распространены на территории Туркменской ССР. Они выходят на поверх
ность земли в Копет-Даге, Большом и Малом Балхане, Куба-Даге и Туар- 
кыре, а на остальной территории погребены под более молодыми осадоч
ными толщами и местами вскрыты буровыми скважинами. Отложения 
апта и альба Туркмении представлены в основном толщей морских гер- 
ригенных осадков, среди которых значительная роль принадлежит песча
никам, могущим служить хорошими коллекторами нефти и газа, чередую
щимися с глинисто-алевритовыми породами. В связи с общей региональ
ной перспективностью территории Туркменской ССР в нефтегазоносном 
отношении они заслуживают внимания как возможные вместители нефтя
ных и газовых залежей. Для обоснованной оценки перспективности апт
ских и альбских отложений Туркмении в нефтегазоносном отношении 
необходимо выявить литолого-фациальные особенности этих отложений, 
их изменчивость на площади и условия их образования, что в свою оче
редь возможно лишь на базе детальной стратиграфической схемы.

Начатые с этой целью в 1957 г. Среднеазиатской экспедицией Все
союзного научно-исследовательского геологического института (ВСЕГЕИ) 
исследования были поставлены в первую очередь в горной системе Копет- 
Дага. Отложения названных ярусов развиты в Копет-Даге наиболее 
полно, достигают весьма значительной мощности и содержат многочислен
ные руководящие окаменелости, что дает возможность выработать для 
них наиболее детальную палеонтологически обоснованную схему страти
графического расчленения, которая может служить в качестве опорной 
для других районов Туркменской ССР и смежных с ней республик.

Наличие морских отложений аптского и альбского ярусов в Копет- 
Даге было установлено еще в конце прошлого столетия К. И. Богдано
вичем [1890]. Первая палеонтологически обоснованная схема стратигра
фического расчленения этих отложений была предложена в начале теку
щего столетия А. Д. Нацким [1914, 1915а, б]. В этой схеме, представле
ние о которой дано автором в опубликованных предварительных отчетах, 
в основном освещены отложения альбского и верхней части аптского 
ярусов, что, в частности, явилось причиной ошибочного заключения 
Б. Л. Личкова [1927] об отсутствии в Копет-Даге нижнего подъяруса 
апта. Общее представление о всей толще аптских и альбских отложений 
с данными об их мощности и описанием некоторых детальных разрезов, 
но почти без попытки их стратиграфического расчленения, даны в рабо
тах И. И. Никшича [1924, 1926а, б, 1931, 1932].

При геологосъемочных работах, начатых в Копет-Даге в 1936 г. 
Среднеазиатским геологоразведочным трестом и продолженных в после
дующие годы Туркменским геологическим управлением (Н. П. Василь-
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ковский, В. Н. Огнев, П. И. Калугин,М . П. Сукачева и др.), были более 
подробно описаны аптские и альбские отложения по всему Копет-Дагу, 
освещен характер этих отложений и детализировано стратиграфическое 
расчленение их для различных участков этой горной системы. Проводив
шимися в те же годы палеонтолого-стратиграфическими исследованиями
A. Е. Глазуновой [1949а, б, 1952, 1953] на материале по нескольким 
подробно изученным разрезам внесены уточнения и дополнения в наме
ченное А. Д . Нацким зональное расчленение альбских отложений и опи
саны многие виды аптских и альбских аммонитов, характерные для вы
деляемых стратиграфических подразделений.

Общее описание аптских и альбских отложений по данным геолого
съемочных работ, с учетом исследований А. Е. Глазуновой, опублико
вано П. И. Калугиным [1957]. Общая характеристика отложений апта и 
альба Туркмении и прилежащих к ней частей смежных республик, касаю
щ аяся в частности и Копет-Дага, дана Н. П. Лупповым [1938, 1956, 1957], 
рассмотревшим также вопросы зонального расчленения этих отложений и 
вопросы палеогеографии соответствующего времени. В последнее время 
некоторые дополнительные данные по стратиграфии апта и альба самых за
падных участков Копет-Дага опубликованы М. И. Соколовым [1958], а не
которые верхнеальбские аммониты описаны М. С. Эристави [1955].

В результате всех указанных исследований была выработана общая 
схема стратиграфического расчленения и освещены основные особенности 
аптских и альбских отложений Копет-Дага. При этом более детально 
были расчленены отложения альбского яруса, в котором выделялись 
подъярусы и зоны. Однако и в отношении этого яруса оставался ряд не
разрешенных вопросов о количестве и объеме выделявшихся зон и точных 
границах между зонами, а также границе между средним и верхним 
подъярусами. В аптском ярусе не только не выделялись зоны, но даже 
граница между подъярусами не была установлена. Недостаточно точно 
определялась также граница между аптом и альбом. Нижняя граница 
аптского яруса проводилась в основном по литологическим признакам и, 
как выяснилось теперь, не вполне правильно. Специальных литологи
ческих исследований не проводилось, и вопросы фациальной изменчи
вости отложений на площади были освещены лишь в самой общей форме. 
Внутри апт-альбской толщи отмечался лишь один перерыв — в основа
нии слоев с Lepthoplites.

Поставленные Среднеазиатской экспедицией ВСЕГЕИ исследования 
имели задачей выработку детальной палеонтологически обоснованной 
схемы стратиграфического расчленения отложений аптского и альбского 
Ярусов Копет-Дага, освещение их литолого-фациальных особенностей, 
условий образования и выявление закономерностей их изменения на пло
щади и в разрезе. В течение двух лет полевых исследований были деталь
но изучены ряд разрезов апта и альба в хребтах Передовой цепи и более 
южные разрезы в Арвазской синклинали и в пограничном хребте Палы- 
зан, к югу от р. Чандыра. Все изученные разрезы располагаются в преде
лах западной половины Копет-Дага.

Исследования проводились группой сотрудников Среднеазиатской 
экспедиции в составе Е. А. Сиротиной (начальник партии), С. 3. Товби- 
ной, В. Б . Сапожникова и Э. Я. Яхнина под общим руководством 
Н. П. Луппова. В полевых исследованиях некоторое участие принимали 
также сотрудники местных геологических организаций С. X. Урманова 
и В. И. Семкин. Для уточнения границ с подстилающими отложениями 
неокома и покрывающими отложениями верхнего мела были сделаны 
совместные маршруты с занимающимися изучением этих отложений
B. И. Марченко (граница с неокомом) и А. А. Атабекяном (граница
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с верхним мелом). В этих маршрутах принимала участие также М. П. Су
качева.

В предлагаемой статье излагается на основе полученных резуль
татов уточненная схема стратиграфического расчленения аптских и 
альбских отложений Копет-Дага с приведением данных о распределении 
в разрезе основных руководящих окаменелостей и краткими сведениями 
о литологических особенностях и мощностях выделяемых стратиграфиче
ских подразделений. Более полное обоснование стратиграфии и освеще
ние фациально-литологических особенностей отложений будет дано позд
нее, по завершении полевых исследований и камеральной обработки 
собранного материала.

Отложения аптского и альбского ярусов в Копет-Даге особенно ши
роко распространены в пределах его западной части (к западу от Бахар- 
дена), где они и подвергались изучению. Они слагают здесь обширные 
участки площади на крыльях, а нередко и в сводовых частях антиклиналь
ных складок, местами развиты также и в синклиналях.

Аптские и альбские отложения представлены в Копет-Даге мощной 
толщей морских терригенных осадков — песчаников, алевролитов и ар
гиллитов. Они резко отличаются от нижележащей толщи пород неоком- 
ского возраста, в которой основная роль принадлежит карбонатным поро
дам — различного типа известнякам. Между известняковой толщей нео- 
кома и терригенной толщей апта и альба залегает мергельная толща, 
получившая от И. И. Никшича название «свиты Б», которая до сих пор 
относилась к верхнему баррему, но в действительности, как показывают 
результаты наших исследований, охватывает не только верхний баррем, 
но и нижнюю часть аптского яруса. Общая мощность аптских и альбских 
отложений в Копет-Даге колеблется в пределах 1200—2000 м.

По всему разрезу аптского и альбского ярусов встречаются ископае
мые остатки животных, то более многочисленные, то более редкие, и среди 
них крупная роль принадлежит руководящим аммонитам. Это способствует 
выработке детальной схемы биостратиграфического расчленения. Смена 
фаунистических комплексов в разрезах обычно связана с изменениями ли
тологического состава отложений, вследствие чего выделяемые биострати- 
графические подразделения различаются и по литологическим признакам,, 
по которым (наряду с находками руководящих аммонитов) они могут 
опознаваться при полевых исследованиях.

Материалы произведенных исследований, с учетом данных предыду
щих исследователей, позволяют подразделить не только альбский, но- 
и аптский ярусы на подъярусы и внутри последних выделить более дроб
ные стратиграфические подразделения. Следует отметить что ввиду 
незаконченности изучения видового состава аммонитовой фауны и ее рас
пределения в разрезе для ряда стратиграфических подразделений пока 
не могут быть уверенно выделены руководящие зональные виды аммони
тов. Для таких подразделений не дается названия зоны: они обозначаются 
как «слои» с теми или иными аммонитами. Для некоторых выделяемых 
стратиграфических единиц намечается возможность расчленения на более 
дробные подразделения, характеризующиеся специфическими комплек
сами окаменелостей. Эти подразделения в дальнейшем, очевидно, можно- 
будет рассматривать как подзоны (или самостоятельные зоны),

АПТСКИЙ ЯРУС

Отложения аптского яруса в изученных разрезах Копет-Дага пред
ставлены главным образом песчаниками и алевролитами, наряду с кото
рыми присутствуют также мергели, аргиллиты и (в средней части толщ и)^
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маломощные пласты известняков. Мощность яруса колеблется в пределах 
от 625 до 1200 м.

Нижний апт

Для отложений нижнего апта южных районов СССР еще не суще
ствует общепринятой единой схемы стратиграфического расчленения. Лишь 
для Кавказа разработана схема деления на три зоны [Ренгартен, 1951; 
Мордвилко, 1956], верхняя из которых пока не получила общего призна
ния. Предлагаемое нами трехчленное деление нижнеаптских отложений 
Копет-Дага не вполне соответствует кавказской схеме расчленения этого 
подъяруса.

Слои с D e s h a y e s i te s  ex gr. w e i s s i  N e u m .  et  U h l .  Предыдущими 
исследователями граница между барремом и аптом проводилась по кровле 
мергельной толщи, выделенной И. И. Никшичем в «свиту Б», которая 
в большей части Копет-Дага достаточно четко отличается по своим лито
логическим особенностям от вышележащих терригенных отложений, от
носимых к аптскому ярусу. Из «свиты Б» указывались характерные 
для верхнего баррема аммониты родов Heteroceras и Imerites, а из основа
ния покрывающих ее отложений — характерные для аптского яруса 
аммониты рода Deshayesites. Как показали наши исследования, предста
вители родов Heteroceras, Imerites, а также Colchidites встречаются в более 
нижней части «свиты Б». Верхняя же часть ее содержит остатки аммонитов 
рода Deshayesites, свидетельствующие о нижнеаптском возрасте заключаю
щих их слоев. Таким образом, граница между барремом и аптом должна 
проводиться не по кровле «свиты Б», а внутри р- i: свиты, и верхняя часть 
ее должна быть включена в аптский ярус.

Рассматриваемые нижние слои нижнего a im  в более восточных из 
изученных нами разрезов представлены, как и нижележащие барремские 
отложения, преимущественно мергелями, но отличаются от них наличием 
обособленных пластов песчаников и алевролитов. В более западных раз
резах преобладающими породами являются алевролиты, которым подчи
нены пласты известняков и оолитовых песчаников. Мощность этих отло
жений изменяется от 185 м  в Арвазской синклинали до 80 м  в Казанд- 
жикском Кюрен-Даге.

Комплекс фауны этих отложений еще недостаточно изучен. Отсюда 
определены Deshayesites ex gr. weissi N e u m .  et U h ]., D. cf. laeviuscu- 
lus К о e п., D. bodei К  о e п. Все эти формы свойственны нижней части 
нижнего апта Западной Европы, выделяемой нередко в зону Deshayesi
tes weissi. Аналогом этой зоны, очевидно, и являются рассматриваемые 
отложения. Точная параллелизация их с отложениями кавказских раз
резов, где в низах апта выделяются другие руководящие аммониты, пока 
не может быть уверенно произведена. Они могут соответствовать как ниж
ней зоне кавказской схемы, названной на Всесоюзном совещании по 
унификации стратиграфических схем Крымо-Кавказской области, состояв
шемся в мае 1958 г., зоной Matheronites ridzewskyi и Colchidites securi- 
formis, так и низам следующей зоны (зоны Deshayesites dechyi), для которой 
Т. А. Мордвилко [1956] указывает возможность выделения местами 
нижних слоев с Deshayesites weissi N е u m. et U h 1. '(■'

Слои с D e s h a y e s i s  d e s h a y e s l  L e у m. Выше мергельной толщи 
(«свиты Б») залегает сравнительно однообразная толща зеленовато-серых 
алевролитов с редкими прослоями аргиллитов. В основании ее почти по
всеместно прослеживается фосфоритовый ракушняково-галечный про
слой, отделяющий ее от нижележащих отложений. По этому прослою- 
предыдущие исследователи проводили границу между барремом и аптом. 
В восточных разрезах эта граница четко устанавливается также по резкому
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изменению литологического состава, цвета и характера отдельности 
пород: голубовато-серые (сизые) мергели с характерной палочковидной 
(грифельной) отдельностью сменяются алевролитами табачно-серого цвета 
с щебенчатой отдельностью. В западных разрезах границу установить 
труднее, так как резкой смены пород здесь нет. Мощность рассматривае
мых отложений изменяется от 262 м на востоке, в Арвазской синклинали, 
до 70 ж на западе, в Казанджикском Кюрен-Даге.

Характерными аммонитами этих отложений являются Deshayesi
tes deshayesi L е у m . ,D . cf. kiliani S p a t  h, D. aff. dechyi P a p p и другие 
виды этого рода, а также Pseudohaploceras ex gr. matheroni O r b .  Преж
ними исследователями указывались находки в этой толще видов Dashaye- 
sites weissi N e u m .  e t U h 1. и D. bodei К о e п., которые происходят из 
самой нижней ее части, в основном из ее базального слоя. Рассматривае
мые отложения соответствуют второй зоне нижнего апта кавказской схемы— 
зоне Deshayesites dechyi, вероятно, без ее нижней части.

Слои с D u f r e n o y a .  Верхняя часть нижнего апта, выделяемая под 
этим названием, ясно отличается от нижележащих отложений по литоло
гическим особенностям. Преобладающими породами являются здесь пес
чаники, более светлые, чем алевролиты средней части нижнего апта. 
В западных разрезах породы сравнительно однообразны: на фоне серых 
песчаников через 10—15 м  выделяются более темные маломощные (по 
0,5—1,0 м) пласты алевролитов. В восточных разрезах разнообразие 
вносят пласты оолитовых песчаников и известняков с резко выраженной 
косой слоистостью. Мощность этих отложений колеблется в пределах 
76—90 м.

Палеонтологически рассматриваемые отложения охарактеризованы 
относительно слабо. Особенно редки находки аммонитов, которые к тому 
же обычно представлены плохо сохранившимися экземплярами. Здесь 
найдены представители рода Dufrenoya, а также Cheloniceras cf. semi- 
nodosum S i n z . ,  Ch. cf. cornuelianum  О г b. и обломки развернутых ам
монитов (Тгораеит?). По всей вероятности, из этой части разреза проис
ходит указываемый А. Д. Нацким [1915а] «Crioceras» bowerbanki S o w .  
Присутствие названных видов рода Cheloniceras устанавливает нижне
аптский возраст этой части разреза, а присутствие Dufrenoya позволяет па- 
раллелизовать эти слои с верхней частью нижнего апта Северного Кавказа, 
нередко выделяемой в особую зону Dufrenoya furcata [Ренгартен, 1951; 
Мордвилко, 1956]. Это подтверждается и положением рассматриваемых 
слоев в разрезе между слоями с Deshayesites deshayesi N e u m .  et U h 1. 
и низами верхнего апта.

Общая мощность нижнего апта в восточных разрезах (Арвазская 
синклиналь) достигает 525 м, а на западе, в Казанджикском Кюрен- 
Даге, уменьшается до 240 м.

Верхний апт

Верхнеаптские отложения Копет-Дага, подобно нижнеаптским, раз
деляются нами на три части. Два нижних подразделения соответствуют 
общепринятым зонам, хорошо выделяющимся как на Мангышлаке, так 
и на Кавказе. Верхнее подразделение соответствует верхней зоне, выделяе
мой рядом авторов на Кавказе [Ренгартен, 1951; Мордвилко, 1956], но 
еще не получившей общего признания.

Зона C h e lo n ic e r a s  s u b n o d o s o c o s ta tu m .  Граница между нижним и 
верхним аптом проводится нами по подошве маркирующего слоя мергелей, 
прослеженного во всех изученных разрезах. Ниже этих мергелей встре
чаются указанные выше нижнеаптские аммониты, а в мергелях и в более
160



высоких слоях встречаются характерные для верхнего апта аммониты 
рода Cheloniceras (Ch. subnodosocostatum S i n z. и др.).

Отложения, составляющие описываемую нижнюю зону верхнего 
апта, отличаются большим разнообразием пород, наличием многочислен
ных следов перерывов и широким развитием устричных банок. В основа
нии этой зоны, как уже отмечено, прослежен пласт голубовато-серых 
мергелей непостоянной мощности. В восточных разрезах этот пласт вы
деляется очень четко. В западных разрезах вследствие увеличения в мер
гелях количества терригенного материала они выделяются менее отчет
ливо, однако и здесь их всегда можно опознать по голубовато-серому 
цвету и оскольчатой отдельности, благодаря чему они напоминают мергели 
нижней части нижнего апта. Выше мергелей наблюдается частое переслаи
вание алевритистых аргиллитов и песчаников с пластами оолитовых из
вестняков и оолитовых песчаников, которые содержат остатки мшанок и 
кораллов.

Разрез описываемой зоны заканчивается маломощным прослоем 
песчаника, содержащего единичные угловатые гальки нижележащих 
пород. Этот прослой имеет обычно резко выраженную верхнюю поверх
ность, с многочисленными иероглифами и скоплениями детритусового 
материала. По этой поверхности в рельефе часто образуется «бронирован
ный» склон, что позволяет в поле узнавать данную границу.

Разрезы Казанджикского Кюрен-Дага и по долине Аджи-Дере отли
чаются отсутствием оолитовых песчаников и известняков и меньшим 
развитием устричных банок. Мощность описываемой зоны на всей тер
ритории Западного Копет-Дага изменяется сравнительно мало, колеблясь 
в пределах 200—250 м.

Руководящими аммонитами для описываемой зоны являются характер
ные верхнеаптские виды рода Cheloniceras, а именно — Cheloniceras sub
nodosocostatum S i n z., Ch. tschernyschewi Si i i z .  и близкие к ним виды. 
Наряду с ними встречаются представители родов Colombiceras и Атто- 
nitoceras. Отложения описываемой зоны характеризуются также разно
образием остатков пластинчатожаберных, относящихся к родам Cucul- 
laea, Trigonia, Panopaea, Exogyra, Gervillia и др. Наличие названных 
аммонитов рода Cheloniceras, которые являются зональными ископаемыми, 
дает возможность уверенно относить описываемые отложения к нижней 
зоне верхнего анта, к зоне Cheloniceras subnodosocostatum — tschernyschewi. 
Эта зона впервые была выделена А. Д. Нацким на Мангышлаке 11918] и 
хорошо прослеживается на Кавказе, где она (под названием зоны Ch. 
tschernyschewi) включена Всесоюзным совещанием, состоявшимся в мае 
1958 г., в унифицированную схему стратиграфического расчленения 
нижнего мела.

Зона P a r a h o p l l t e s  m e lc h io r i s .  Отложения зоны Cheloniceras subno
dosocostatum сменяются сильно окварцованными алевролитами и тонко
зернистыми песчаниками, которые с трудом поддаются выветриванию и 
обычно образуют в рельефе крутые обрывистые уступы. Светлая зелено
вато-серая окраска алевролитов и песчаников, слагающих эту толщу, 
обычно хорошо отличает ее от подстилающих и покрывающих пород. 
Начиная с этой зоны в разрезе появляются прерывистые ряды крупных 
конкреций, которые приобретают широкое развитие в вышележащих 
отложениях. В данной зоне диаметр этих конкреций достигает 0,80 м. 
Мощность отложений, составляющих описываемую зону, обычно изме
няется в пределах 130—165 м. В пограничном хребте Палызан она увели
чивается до 275 м.

Руководящ им  формами описываемых отложений являются много
численные и разнообразные аммониты рода Parahoplites, а именно — Ра-

1 1 Занаа 369. 161



rahoplites melhioris A n t h . ,  P. subcampischei S i n z .  и многие другие. 
Вместе с ними встречаются первые представители рода Acanthohoplites1 
(A. ex gr. aschiltaensis A n t h .  и др.). Присутствие характерных параго
плитов позволяет уверенно выделить рассматриваемые отложения в зону 
Parahoplites melchioris, выделенную А. Д. Нацким как слои с Parahopli
tes multicostatus S i n z .  на Мангышлаке и позднее прослеженную
В. П. Ренгартеном, Н . П. Лупповым, Т. А. Мордвилко, М. С. Эристави 
и другими исследователями по всему Кавказу [Ренгартен, 1951; Морд
вилко, 1956; Луппов, 1956].

Слои с A c a n th o h o p l i te s  ex g r .u h l ig l  A n t h .  и D ia d o c h o c e r c is .  По 
четкой литологической границе отложения зоны Parahoplites melchioris сме
няются довольно мощной глинисто-алевролитовой толщей темного зелено
вато-серого цвета с редкими прослоями более светлых песчанистых алевро
литов и большими септариевыми конкрециями. Это — нижняя часть 
«септариевой свиты» схемы П. И. Калугина [1957]. Мощность этой толщи 
в большинстве разрезов изменяется от 250 до 360 м. В разрезе Казан- 
жикского Кюрен-Дага мощность отложений сильно уменьшается, и ха
рактерные для этих слоев аммониты встречаются в двух фосфоритовых 
прослоях, разделенных десятиметровой пачкой глинистых алевролитов.

Рассматриваемые отложения характеризуются присутствием много
численных и разнообразных аммонитов родов Acanthohoplites и Diadocho- 
ceras. Видовой состав их еще не изучен. Из акантогоплитов наиболее ха
рактерно присутствие Acanthohoplites cf. uhligi A n t h .  и близких к нему 
форм, характеризующихся слабым развитием или отсутствием боковых 
бугорков, а также форм с бугорками типа Acanthohoplites multispinatus 
A n t h .  Необходимо отметить, что аммониты рода Diadochoceras в Запад
ном Копет-Даге встречаются только в этих слоях и потому являются 
для них руководящими формами. Из пластинчатожаберных наиболее 
характерны Grammatodon carinatus S o w.  и представители рода Thetironia.

По своему положению в разрезе выше зоны Parahoplites melchioris 
и своеобразному комплексу аммонитов, в котором преобладающую роль 
играют представители рода Acanthohoplites, но еще отсутствуют характер
ные для нижней зоны альба аммониты из группы Acanthohoplites nolani 
S е и п., описываемые слои могут быть выделены как верхняя зона апт
ского яруса. Они соответствуют впервые отмеченной в схеме Спэта и вы
деляемой многими исследователями на Кавказе [Ренгартен, 1951; Морд- 
вилко, 1956] зоне Acanthohoplites aschiltaensis. Руководящего для назван
ной зоны аммонита здесь нами не было встречено, но он указывается 
в сводке П. И. Калугина [1957]. Наличие слоев с указанным комплексом 
аммонитов уже отмечалось раньше [Луппов, 1956; Калугин, 1957], но 
четкое отграничение их от более низких и более высоких отложений де
лается впервые. Ввиду неизученности видового состава аммонитовой 
фауны названия зоны пока не дается.

Общая мощность верхнего апта меняется в довольно широких преде
лах. Она достигает максимальной величины — до 885 м  — в разрезе 
по северному склону хребта Палызан. Минимальная мощность — не более 
400 м  — замерена в Казанджикском Кюрен-Даге.

АЛЬБСКИИ ЯРУС

Альбские отложения в изученных разрезах Копет-Дага представлены 
в нижней части в основном глинисто-алевролитовой толщей с подчинен
ными ей горизонтами песчаников, а выше преимущественно п ес ч а н и к а м и .

1 В соответствии с правилами палеозоологической номенклатуры здесь принята 
первоначальная транскрипция названия этого рода, нредложепная его автором.
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В верхах разреза выделяется неповсеместно развитый горизонт темных 
аргиллитов. Мощность яруса в различных разрезах изменяется в пределах 
от 575 до 950 м.

Нижний альб

Отложения нижнего альба в Копет-Даге отчетливо разделяются на 
три зоны, соответствующие зонам» выделяемым как в Западной Европе, 
так и на Кавказе. Следует отметить, что именно в Копет-Даге это трех
членное деление особенно четко выражено [Глазунова, 19496, 1953; Ка[- 
лугин, 1957] и известно со времен работ А. Д. Нацкого тогда как на 
Кавказе средняя из зон нижнего альба стала выделяться лишь в послед
ние годы и (за исключением Дагестана) слабо охарактеризована руководя
щими ископаемыми.

Зона A  c a n th o h o p l l te s  n o la n i .  Резкой литологической границы меж
ду нижней зоной нижнего альба и подстилающими ее слоями верхнего апта 
в Западном Копет-Даге нет, и граница между двумя ярусами проводится 
в основном по палеонтологическим данным. Отложения зоны Acantho- 
hoplites nolani представлены толщей зеленовато-серых аргиллитов с сеп- 
тариевыми конкрециями и редкими прослоями известковых алевролитов, 
в общих чертах сходной с верхними слоями верхнего апта, содер
жащими Acanthohoplites exgr. uhligi A n t  h, и Diadochoceras. Они входят 
вместе с последними, а также с вышележащими отложениями нижнего 
альба в состав «септариевой свиты» схемы П. И. Калугина [1957].

В основании описываемой зоны почти во всех изученных разрезах 
Западного Копет-Дага прослеживается маркирующий слой песчанистых 
алевролитов, местами переходящих в песчаники. Алевролиты эти харак
теризуются более светлой, чем окружающие породы, окраской и образуют 
в рельефе обрывистые уступы. Мощность этого слоя изменяется в пределах 
10—20 м. К кровле его обычно приурочен ракушняк, содержащий остатки 
характерных для данной зоны аммонитов. По подошве этого слоя и про
водится нами нижняя граница альбского яруса.

Общая мощность зоны Acanthohoplites nolani в Арвазской синклинали 
около 175 м, в пограничном хребте Палызан превышает 280 м, а в Казан
джикском Кюрен-Даге сокращается до 75 м.

Руководящими аммонитами для описываемой зоны являются Acan
thohoplites nolani S е u п. и близкие к нему формы, встречающиеся в боль
шом количестве экземпляров. Вместе с ними присутствуют и другие виды 
указанного рода. Общий комплекс фауны этой зоны напоминает комплекс 
фауны верхней зоны верхнего апта, но присутствие руководящего зональ
ного вида Acanthohoplites nolani S е u п. и некоторых других, свойствен
ных нижнему альбу видов рода Acanthohoplites, а также полное отсутствие 
представителей рода Diadochoceras позволяет различать эти отложения. 
Из пластинчатожаберных наиболее характерны представители родов 
Aucellina  и Thetironia. Зона Acanthohoplites nolani хорошо выделяется 
на Мангышлаке [Нацкий, 1918], в Туаркыре [Луппов, 1932] и на Кав
казе [Ренгартен, 1951; Мордвилко, 1956] и является общепризнанной 
нижней зоной альбского яруса как в южных областях СССР, так и в За
падной Европе.

Зона H y p a c a n th o p l i t e s ja c a b i .  Алевритовые аргиллиты зовы Acan
thohoplites nolani постепенно сменяются алевролитами, переходящими 
местами в песчаники. В разрезах Казанджикского Кюрен-Дага и по

1 Первыми исследователями А. Д . Нацким и И. И. Никпшчем отложения, 
соответствующие двум нижним зонам, включались в аптский ярус, и альб начинался 
ими с третьей зоны — слоев с Leymeriella tardefurcata L е у m.
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долине Аджи-Дере в песчанистых алевролитах прослеживаются линзо
образные скопления галечного материала. Алевролиты и песчаники об
разуют обрывистые уступы на фоне полого холмистого рельефа, развитого 
в легко разрушаемых нижележащих и вышележащих отложениях. Во 
всех разрезах эта толща выделяется очень четко и хорошо прослеживается 
по простиранию. Мощность зоны в хребте Палызан и в Арвазской син
клинали достигает 85—100 м, в Казанджикском Кюрен-Даге уменьшается 
до 10 м.

В многочисленных конкрециях, образующих прерывистые прослои, 
встречаются разнообразные окаменелости, главным образом остатки 
пластинчатожаберных и аммонитов. Аммониты представлены преимуще
ственно видами рода Hypacanthoplites, в числе которых присутствует ру
ководящий зональный вид Hypacanthoplites jaeobi C o l  1., описанные 
А. Е. Глазуновой виды Hypacanthoplites tscharlokensis G l a s u n o v a ,  
Н. asper G l a s u n o v a  и многие другие. Из пластинчатожаберных 
наиболее часты Aucellina caucasica B u c h  и другие виды этого рода, 
образующие ауцеллиновые банки.

Рассматриваемые отложения входят в состав «септариевой свиты» 
П. И. Калугина. По современным представлениям, слои с Hypacanthop
lites jaeobi C o l l .  составляют среднюю зону нижнего альба, впервые 
выделенную Штоллеем в Северной Германии. В пределах СССР именно 
в Копет-Даге эта зона наиболее отчетливо выражена и хорошо охаракте
ризована комплексом руководящих аммонитов, видовой состав которых 
еще недостаточно изучен. На Мангышлаке она неизвестна, в Туаркыре 
выражена очень неясно. На Кавказе эта зона в последнее время выде
ляется в ряде разрезов [Ренгартен, 1951] и включена Всесоюзным сове
щанием 1958 г. в число зон унифицированной схемы.

Зова L e y m e r i e l l a  ta r d e fu r c a ta .  Алевролиты и песчаники зоны 
Hypacanthoplites jaeobi иногда постепенно, иногда резко сменяются толщей 
глинистых алевролитов и алевритовых аргиллитов с рядами конкреций 
и редкими прослоями более светлых известковистых алевролитов. Литоло
гический состав этой толщи несколько меняется в различных разрезах. 
В Арвазской синклинали и в Казанджикском Кюрен-Даге отложения 
описываемой зоны представлены темными, почти черными алевритистыми 
аргиллитами. По северному склону хребта Палызан развиты в основном 
алевролиты с подчиненными им слоями известковистых песчаников. 
В районе Кизыл-Арвата отложения зоны начинаются глинистыми алевро
литами, которые вверх по разрезу постепенно переходят в песчаники. 
Во всех разрезах присутствуют в большом количестве разнообразные по 
форме и величине конкреции от мелких, как грецкий орех, обычно круг
лых, до крупных, диаметром до 2 м, шаровидных или овальных.

Мощность зоны в Арвазской синклинали 115 м, в хребте Палызан 
увеличивается до 185 м, а в Казанджикском Кюрен-Даге уменьшается 
до 55 м.

Из окаменелостей наиболее характерными в отложениях этой зоны 
являются аммониты рода Leymeriella, среди которых присутствует руко
водящий зональный вид Leymeriella tardefurcata L е у т . ,  а также L. 
bogdanovitschi ( N a t z k y )  G l a s u n o v a ,  L. andrussovi (N a t  z k у ) 
G l a s u n o v a ,  L. rencurelensis J а с о b и многие другие. Вместе с ними 
присутствуют Hypacanthoplites milletianus O r b .  В аргиллитах встре
чаются мелкие ожелезненные остатки пластинчатожаберных рода Nucu- 
lana.

Наличие характерных аммонитов рода L e y m e r ie l la  отчетливо устана
вливает принадлежность рассматриваемых слоев к зоне L e y m e r ie l la  
ta rde furca ta ,  которая почти повсеместно выделяется в разрезах н и ж н его
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мела южных областей СССР и Западной Европы и является общеприня
той верхней зоной нижнего альба. В Копет-Даге она впервые была выде
лена А. Д. Нацким, который рассматривал ее как нижнюю зону альбского 
яруса. П. И. Калугиным [1957] эти отложения также были включены 
в его «септариевую свиту».

Суммарная мощность нижнего альба достигает наибольшей величины 
в разрезе пограничного хребта Палызан, где она более 550 м. В Арвазской 
синклинали она составляет около 375 м, а в Казанджикском Кюрен- 
Даге уменьшается до 140 м.

Средний альб

Деление среднего подъяруса альба на зоны для Кавказа и Закаспия 
еще твердо не установлено, и между точками зрения различных авторов 
и для разных районов имеются расхождения как в отношении числа вы
деляемых зон, так и в отношении их объема и наименования. Лишь 
среднюю зону—зону Hoplites dentatus можно считать общепринятой, хотя 
М. И. Соколов для западных разрезов Копет-Дага и предлагает ее деление 
на две самостоятельные зоны. Принятое в данной статье трехчленное 
деление в общих чертах соответствует делению, отраженному в последних 
схемах по Кавказу [Ренгартен, 1951; Мордвилко, 1956], хотя в отношении 
объема верхней зоны и точного положения границы между средним и верх
ним альбом имеются еще неясности.

Строение среднеальбских отложений в Копет-Даге отличается боль
шой сложностью. В разрезах наблюдаются перерывы с частичным или 
полным выпадением отдельных стратиграфических горизонтов. Это об
стоятельство сильно осложняет изучение стратиграфии этих отложений.

Зона D o u v i l l e ic e r a s  m a m m i l l a t u m  и C le o n ic e r a s .  Преобладаю
щими породами этой зоны являются грубослоистые алевролиты, которым 
подчинены пласты песчаников. В Казанджикском Кюрен-Даге преобладают 
песчаники. В отложениях этой зоны присутствуют довольно многочислен
ные ряды крупных конкреций, достигающие 1—2 м  диаметром, к которым 
обычно и приурочены скопления окаменелостей. Изредка наблюдаются 
ракушняковые прослои.

Мощность зоны в Арвазской синклинали равна 168 м, в Казан
джикском Кюрен-Даге — 98 м. В разрезе передового хребта у Бабасена 
(к ЮВ от Кизыл-Арвата) отложения этой зоны, возможно, отсутствуют или 
же им соответствует не содержащая руководящих окаменелостей восьми
метровая пачка глинистых алевролитов со следами размыва в основании 
и в кровле, ниже которой залегают отложения с Leymeriella, а выше — 
песчаники с Hoplites.

Из аммонитов характерными формами этой зоны являются Douvil
leiceras mammillatum  S с h 1 о t h. и близкие к нему формы и представи
тели рода Cleoniceras (Cleoniceras mangyschlakense L u p p о v). Наряду 
с ними встречаются также Beudanticeras, Hamites и реже Sonneratia. 
Из пластинчатожаберных обычен Inoceramus salomoni O r b .

Подобный комплекс фауны является характерным для нижней части 
среднего альба. Он хорошо развит на Мангышлаке и в Туаркыре, где 
заключающие его слои выделяются в особую зону, не получившую еще 
общепризнанного названия [Мокринский, 1952; Луппов, 1932, 1956]. 
Наличие этой зоны (под названием зоны Douvilleiceras mammillatum) 
указывается на Кавказе [Ренгартен, 1951]. Слои с Sonneratia в основании 
среднего альба выделяются и в Западной Европе.

В Копет-Даге присутствие слоев с «Desmoceras» cleon О г b. и Inoce
ramus salomoni O r b .  впервые было указано в некоторых разрезах 
А. Д. Нацким [1914]. Отложения этой зоны под разными наименованиями
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отмечаются в Копет-Даге А. Е. Глазуновой [1953], Н. П. Лупповым 
[1956], П. И. Калугиным [1957] и М. И. Соколовым [1958]. Следует от
метить, что в различных районах Закаспия эти слои различаются по ком
плексам аммонитовой фауны. На Мангышлаке и Туаркыре преобладаю
щими аммонитами в низах среднего альба являются представители рода 
Sonneratia, а на Мангышлаке также Tetrahoplites, тогда как в Копет-Даге 
Sonneratia очепь редки, a Tetrahoplites совершенно отсутствуют.

Зова H o p l l te s  d e n ta tu s .  Выше алевролитовой пачки, содержащей 
конкреции с остатками аммонитов родов Douvilleiceras и Cleoniceras, 
залегает толща, сложенная преимущественно песчаниками, содержа
щими глауконит. Она охватывает значительную часть среднего и верхнего 
альба и была выделена П. И. Калугиным в «глауконитово-кварцевую 
свиту» [1957]. Нижняя часть этой толщи относится к зоне Hoplites denta
tus — средней зоне среднего альба. Отложения этой зоны обычно выра
жены алевритовыми песчаниками зеленовато-серого цвета, содержащими 
большое количество глауконита и мелкие фосфоритовые конкреции. 
В песчаниках присутствуют крупные (диаметром до 1 м) конкреции, 
к которым обычно и приурочены остатки аммонитов. В основании зоны 
обычно присутствует пласт конгломерата. В Казанджикском Кюрен- 
Даге алевритовые песчаники чередуются с более крупнозернистыми 
песчаниками и пластами алевролитов. На северном склоне погранич
ного хребта Палызан для этой части среднего альба характерны глини
стые алевролиты с прослоями песчанистых алевролитов.

Максимальная мощность зоны наблюдалась в Казанджикском Кю- 
рен-Даге, где она достигает 97 м. Обычно она значительно меньше, что, 
по-видимому, связано с размывом перед накоплением вышележащих 
осадков. В разрезах Арвазской синклинали отложения рассматривае
мой зоны отсутствуют, и на более древних отложениях залегают не
посредственно отложения с аммонитами рода Anahoplites.

Для рассматриваемых отложений наиболее характерны разнообраз
ные аммониты рода Hoplites. В их числе встречаются руководящий зо
нальный вид Hoplites dentatus S о w. и близкие к нему виды Hoplites 
escragnollensis S р a t h и Hoplites devisensis S p a t h, копетдагские пред
ставители которых описаны А. Е. Глазуновой [1953], а также более взду
тые формы из группы Hoplites benettianus S o w .

Наличие характерных аммонитов позволяет уверенно относить эти 
отложения к зоне Hoplites dentatus, которая, подобно зоне Leymeriella 
tardefurcata, является общепринятой зоной альбского яруса. Она выде
ляется почти повсюду в разрезах альба Западной Европы, Крымо-Кав- 
казской области и Закаспия и известна в центральных областях Европей
ской части СССР. В Копет-Даге присутствие этой зоны было впервые 
указано А. Д. Нацким [1914]. Позднее она отмечалась всеми исследова
телями, в той или иной степени касавшимися вопроса расчленения альб
ского яруса Копет-Дага. В последнее время М. И. Соколов [1958] разде
лил для разрезов Кюрен-Дага, Данатинского хребта и Малого Балхана 
эту зону на две самостоятельные зоны — зону Hoplites benettianus и 
зону Hoplites dentatus. Целесообразность выделения этих двух зон в ка
честве самостоятельных стратиграфических единиц пока не ясна, и мы 
рассматриваем в данной статье эти отложения как единую зону Hoplites 
dentatus.

Слои с A n a h o p l i t e s  i n t e r m e d i n s  S p a t h  и A n a h o p l i t e s  a s ia t i -  
c u s  G l a s u n o v a .  Выше слоев с Hoplites dentatus S o w .  в альбском раз
резе Копет-Дага выделяется толща, характеризующаяся присутствием мно
гочисленных аммонитов рода Anahoplites. Отложения с подобным же ком
плексом аммонитов широко распространены и в других районах Закас-
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пия — Мангышлаке, Туаркыре, Большом и Малом Балханах и Куба- 
Даге. Общепринятого подразделения их на зоны еще не имеется. А. Д. Нац- 
ким [1914, 19156] для Копет-Дага и Н. И. Андрусовым [1911] и позднее 
А. Д. Архангельским [1926] для Мангышлака эти отложения выделялись 
как слои (или зона) с Hoplites splendens S о w., которые А. Д. Архан
гельским отнесены к верхнему альбу. Н. П. Лупповым [1956] в основном 
на материале по Туаркыру и Мангышлаку они были разделены на две 
зоны, из которых нижняя — зона Anahoplites intermedius — отнесена 
к среднему альбу, а верхняя — зона Anahoplites rossicus — к верхнему 
альбу. Аналогичная точка зрения принята и М. И. Соколовым [1958], 
который, однако, верхнюю зону называет зоной Anahoplites michalskii. 
В то же время А. Е. Глазуновой [1953] на материале по Копет-Дагу 
все слои с аммонитами рода AnahopUtes отнесены к среднему альбу и 
рассматриваются как одна «подзона» asiaticus.

Изучение распределения аммонитов в альбском разрезе Копет-Дага 
показывает, что видовой состав аммонитов рода AnahopUtes изменяется 
от более низких слоев к более высоким. Отчетливо выделяются более 
низкие слои с Anahoplites intermedius S р a t  h и Anahoplites asiaticus 
G l a s u n o v a  и более высокие слои с Anahoplites rossicus S i n z. и 
близкими к нему видами. Первые, в соответствии с имеющимися предста
влениями, отнесены к  среднему альбу, а вторые — к верхнему альбу, 
хотя следует отметить, что вопрос о границе между этими двумя подъяру- 
сами нуждается в дополнительном исследовании.

Описываемые слои с Anahoplites intermedius S р a t h и Anahoplites 
asiaticus G l a s u n o v a  представлены в Копет-Даге песчаниками, кото
рые являются относительно более крупнозернистыми, чем песчаники 
других частей разреза апта и альба Копет-Дага. Песчаники нередко 
сильно окварцованы и с трудом поддаются выветриванию, образуя в 
рельефе обрывистые скалистые уступы. В них обычно наблюдается ко
сая или грубая горизонтальная слоистость. В песчаниках прослежива
ются несколько горизонтов крупных конкреций, содержащих много
численные окаменелости. В основании описываемых отложений местами 
присутствует конгломерат до 0,5 м  мощности.

Мощность рассматриваемых отложений колеблется в пределах от 
36 до 104 м. В разрезе пограничного хребта Палызан описываемые от
ложения отсутствуют, и характерные для них аммониты обнаружены во 
вторичном залегании в основании верхнего альба.

Наиболее характерным элементом фауны описываемых слоев являются 
аммониты рода Anahoplites. Среди них выделяются две группы. Первую 
группу составляют Anahoplites intermedius S р a t  h, A. praecox S р a t  h 
и близкие к ним виды, которые являются наиболее примитивными фор
мами рода. Вторую группу составляют Anahoplites asiaticus G l a s u 
n o v a ,  A. transcaspius G l a s u n o v a ,  A. daviesi S p a t h  и некоторые 
другие. При этом первые развиты преимущественно в нижней части этих 
слоев, вторые — в более высокой части. Таким образом, намечается более 
дробное расчленение этих слоев на две части (зоны или подзоны), что 
может быть сделано после более детального изучения видового состава 
аммонитов и их распределения в разрезе. Кроме аммонитов, присутствуют 
многочисленные иноцерамы — Inoceramus concentricus P a r k . ,  I .  ang- 
licus W o o d s ,  реже I .  salomoni O r b .  и другие пластинчатожа
берные.

Описываемые отложения соответствуют зоне Anahoplites interme
dius, выделенной Н. П. Лупповым на Мангышлаке и в Туаркыре и ниж
ней части «подзоны» asiaticus схемы А. Е- Глазуновой. На Кавказе их 
вероятным аналогом является зона Anahoplites daghestanensis, выделен
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ная недавно по данным А. Е. Глазуновой в Дагестане [Ренгартен, 1951; 
Мордвилко, 1956].

Общая мощность среднего альба изменяется от 230 м  в Арвазской 
синклинали до 300 м в Казанджикском Кюрен-Даге.

•>

Верхний альб
Верхний подъярус альба на Кавказе и в Закаспии обычно разделяется 

на две или три зоны. Материалы наших исследований показывают, что 
в верхнем альбе Копет-Дага может быть выделено 5 или 6 фаунистических 
комплексов, приуроченных к различным стратиграфическим уровням. 
Это обстоятельство заставляет пересмотреть зональное расчленение верх
него альба. Незаконченность изучения видового состава фауны и ее рас
пределения в разрезе пока не дает возможности уверенно выделить руко
водящие виды для намечающихся стратиграфических подразделений и 
предложить достаточно обоснованную схему разделения подъяруса на 
зоны. Поэтому в данной статье описание ведется на основе уже отражен
ных в литературе представлений, а выделяемые стратиграфические под
разделения обозначаются как «слои» с теми или иными аммонитами. 
Следует отметить, что в ряде случаев выделение зон затрудняется также 
литологическим однообразием толщи, хотя состав пород в пачках, оха
рактеризованных различными комплексами аммонитов, несколько и 
меняется. По схеме П. И. Калугина [1957], к верхнему альбу относятся 
верхняя часть средней «кварцево-глауконитовой» и верхняя «глинисто- 
алевролитовая» свита альба.

Слои с A n a h o p l i t e s  r o s s ic u s  S in z .  Отложения с этими аммонитами 
обычно представлены светлыми буровато-серыми или пятнистыми але
вролитами или тонкозернистыми плитчатыми песчаниками, отличающи
мися от более крупнозернистых массивных зеленовато-серых песчаников 
среднего альба. В алевролитах и песчаниках прослеживаются ряды 
крупных конкреций, почти всегда содержащих многочисленные остатки 
аммонитов и другие окаменелости и нередко переполненных ими. Мощ
ность описываемых слоев колеблется в пределах от 20 до 50 м.

Руководящими видами для описываемых слоев являются Anahop
lites rossicus S i n z .  и A. biplicatus S i n z .  Вместе с ними встречаются и 
некоторые другие виды этого рода и изредка килеватые аммониты (D i- 
poloceras, Hysteroceras?). Комплекс аммонитов, типичных для этих слоев, 
встречен не во всех изученных разрезах Копет-Дага, что, возможно, 
связано с явлениями размыва перед отложением более высоких горизон
тов верхнего альба. Значительно полнее развиты и лучше охарактеризо
ваны фауной эти отложения на Мангышлаке, в альбском разрезе которого 
и была впервые выделена зона Anahoplites rossicus, более или менее соот
ветствующая зоне Hoplites splendens и Н. pseudoauritis схемы Архангель
ского [1926]. Разнообразный комплекс анагоплитов из этой зоны в по
следнее время изучался А. А. Савельевым, описавшим отсюда ряд но
вых видов. В копетдагской схеме А. Е. Глазуновой [19496, 1953] эти 
отложения не выделялись, а были включены, по-видимому г вместе с ни
жележащими в «подзону» asiaticus

В данной статье, как уже было сказано выше, слои с Anahoplites rossicus 
S i n z .  в соответствии с отраженными в литературе взглядами на их 
возраст [Архангельский, 1926; Мокринский, 1952; Луппов, 1956] отне

1 С этим, очевидно, связано указание А. Е. Глазуновой [1953] на находку 
в среднем альбе вида Anahoplites michalskii S e m e n . ,  который, появляясь на Ман
гышлаке в слоях с Anahoplites rossicus S i n z . ,  характерен главным образом для 
более высоких слоев альбского яруса Мангышлака и Туаркыра, где он встречается 
вместе с аммонитами из группы Pervinquieria inflala  S o w .
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сены к верхнему альбу, однако вопрос о среднеальбском или верхнеальб- 
ском их возрасте требует еще дополнительного изучения на основе анализа 
всего комплекса свойственных им аммонитов на материале как по Копет- 
Дагу, так и по другим районам Закаспия.

Слои с Н у s te r o c e r a s  o r b ig n y i  S р a t h. Эти слои лучше всего охарак
теризованы палеонтологическими остатками и вследствие этого отчетливо 
выделяются в разрезах передового хребта у р. Секиз-Хан (по речке 
Аджи-Дере) и в ущелье Чалсу — к западу от Кизыл-Арвата. Они за
легают здесь на буровато-серых и пятнистых алевролитах, содержащих 
Anahoplites rossicus S i n z., и представлены зеленовато-серыми, в верх
ней части алевритистыми песчаниками, нередко косослоистыми и со
держащими линзочки крупнозернистого песчаника, переходящего в гра
велит, и прослои, обогащенные раковинным детритусом. В песчаниках 
прослеживаются горизонты конкреций, содержащих многочисленные 
остатки аммонитов и других моллюсков. Мощность этих отложений не 
превышает 40—50 м. В ряде других разрезов характерных аммонитов 
не было найдено, и вследствие литологического сходства с вышележа
щими песчаниками верхнего альба выделение этих слоев нередко затруд
нительно.

Наиболее характерным элементом фауны этих слоев являются мел
кие килеватые аммониты рода Hysteroceras: Hysteroceras orbignyi S р a t h, 
H. carinatum  S p a t h var. turcmenica G l a s u n o v a ,  H. ex gr. vari- 
cosum S o w .  Вместе с ними встречаются Anahoplites типа pseudofittoni 
S e m e n . ,  представители родов Epihoplites, Euhoplites и других гопли- 
тид, а также развернутые аммониты (Hamites). Ряд аммонитов из этих 
слоев описан А. Е. Глазуновой [1952]. Из пластинчатожаберных часто 
встречаются Inoceramus sulcatus P a r k ,  и In . concentricus P a r k .

Слои с Hysteroceras orbignyi S p a t h  в Копет-Даге впервые были выде
лены в качестве особой подзоны А. Е. Глазуновой [1952]. Позднее они 
были выделены в Дагестане и в некоторых других районах Кавказа и 
включены Всесоюзным совещанием в 1958 г. в качестве самостоятельной 
зоны в унифицированную схему стратиграфии нижнего мела Кавказа. 
В западной Европе зона Hysteroceras orbignyi выделяется в Англии и под 
названием зоны «Mortoniceras» hugardianum — во Франции.

Слои с P e r v i n q u i e r i a  i n f  la ta  S o w .  и P . r o s tr a ta  S o w .  Эти 
отложения представлены преимущественно массивными зеленовато-серыми 
песчаниками, обычно более мелкозернистыми в нижней части и более круп
нозернистыми в верхней части. Песчаники, так же как и нижележащие, 
содержат ряды крупных конкреций до 1 м  в диаметре, к которым приуро
чены многочисленные остатки аммонитов и другие окаменелости. Мощ
ность описываемых отложений достигает 80—120 м.

Руководящими аммонитами описываемых отложений являются 
крупные килеватые аммониты рода Pervinquieria, по наличию которых 
они обычно выделяются в зону Pervinquieria inflata. По комплексам ам
монитов намечается разделение этих слоев на две части, не везде четко 
прослеженное. Для нижней части характерны Pervinquieria inflata  S o w .  
и близкие к нему виды, вместе с которыми присутствуют представители 
рода Hysteroceras (Hysteroceras subbinum О г b. и др.). Для верхней части 
характерны Pervinquieria rostrata S o w . ,  наряду с которой найдены. 
N eokentroceras spinosum Р е г v. и аммониты родов Angolaites и Good- 
hallites. Из пластинчатожаберных часто встречаются иноцерамы, пред
ставленные теми же видами, что в слоях с Hysteroceras orbignyi S p a t h ,  
тригонии, представленные несколькими еще не изученными видами, 
а также Aucellina gryhaeoides S o w . ,  раковины которой нередко образуют 
скопления в кровле описываемых слоев.
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Зона Pervinquieria inflata  является общепринятой зоной верхнего 
альба, выделяющейся почти повсеместно в альбе Западной Европы, 
Крымо-Кавказской области и Закаспия. В Копет-Даге, судя по изучен
ным разрезам, возможно ее разделение на две части (зоны или подзоны), 
каждая из которых характеризуется специфическим комплексом аммо
нитов.

Слои с L e p th o p l i te s  f a lc o id e s  S р a t h и S to l i c z k a ia .  Выше песча
ников с Pervinquieria, отделяясь от них резкой границей, залегает глинистая 
толща, четко выделяющаяся в большинстве разрезов Западного Копет- 
Дага и характеризующаяся присутствием многочисленных карликовых 
аммонитов. Это «слои с Hoplites coelonotus» А. Д. Нацкого [1915а] или 
верхняя «глинисто-алевролитовая» свита П. И. Калугина [1957]. Отло
жения эти представлены темными, почти черными алевритистыми аргил
литами, мощность которых в различных разрезах изменяется от 10 до 
65 м. К югу от передовых хребтов, в Арвазской синклинали и в долине 
Ай-Дере выше аргиллитов залегает толща массивных и частью плитчатых 
известняков, в середине которых прослеживается прослой фосфоритовых 
галек. Мощность песчаников непостоянна, достигает в Арвазской син
клинали 85—120 м. В ряде разрезов передовых хребтов глинистые по
роды с карликовыми аммонитами отсутствуют, по-видимому, замещаясь 
песчаниками, и здесь верхние песчаники альба не отделяются отчетливо 
от песчаников с Pervinquieria. По кровле этих песчаников проходит верх
няя граница альбского яруса. Вышележащими глинисто-алевролитовыми 
отложениями начинается сеноманский ярус. В разрезе Казанджикского 
Кюрен-Дага, наоборот, песчаниковая толща отсутствует, и аргиллиты 
с карликовыми аммонитами отделяются от глинистых алевролитов се- 
номана только двухметровым пластом песчаника.

Описываемые отложения характеризуются наличием двух комплек
сов фауны. Первый комплекс, приуроченный к толще аргиллитов, из
вестен со времен исследований А. Д. Нацкого. Это карликовые аммониты, 
фигурирующие в прежних работах как «Hoplites coelonotus P i c  t.», 
но в действительности, как показали исследования А. Е. Глазуновой 
[1949а], относящиеся в основной своей массе к роду Lepthoplites: Lep

thoplites falcoides S р a t  h, L. cantabrigiensis S p a t h  и др. Второй ком
плекс, приуроченный к песчаникам, впервые обнаружен в пределах За
падного Копет-Дага в 1957 г. А. А. Атабекяном. Для него характерны 
представители родов Stoliczkaia, Callihoplites, Turrilites, Anisoceras и 
некоторых других. Видовой состав этого комплекса еще не изучен 1. Слои 
с Stoliczkaia  являются более молодыми, чем слои с Lepthoplites. Таким 
образом, намечается выделение в рассматриваемой толще двух палеонто
логических горизонтов (зон или подзон)2.

Рассматриваемые отложения соответствуют самой верхней части 
западно-европейского альба, нередко выделяемой под названием вра- 
конского подъяруса, — зоне Stoliczkaia dispar и Turrilites bergeri фран
цузских и швейцарских геологов или Pleurohoplitan английской схемы 
Спэта. На Кавказе им соответствуют выделяемые в некоторых разрезах 
Малого Кавказа слои с Stoliczkaia. На Мангышлаке их аналогом явля
ются впервые отмеченные Н. П. Лупповым [1956] и позднее прослежен
ные М. И. Соколовым [1958] слои с Pleurohoplites studeri P i e t ,  et 
C a m p .

1 По-видимому, к этому комплексу относятся некоторые аммониты, описанные 
М. С. Эристави [1955].

2 Более подробно эти верхние слои альба охарактеризованы в статье А. А. Ата- 
бекяна, помещенной в этом сборнике.
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Общая мощность верхнего альба в Арвазской синклинали достигает 
"275 м. В Казанджикском Кюрен-Даге она не более 150 м.

Мощность всего альба изменяется от 880 м в более восточных раз
резах до 590 м  в Казанджикском Кюрен-Даге.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Наиболее значительные из предлагаемых в данной статье изменений 
-в существующие представления по стратиграфическому расчленению 
-апта и альба Копет-Дага касаются аптского яруса. Д ля этого яруса: 
а̂) пересматривается положение его нижней границы, которая, как вы
яснилось, должна проводиться ниже, чем это было принято до сих пор, 
внутри «свиты Б»; б) обосновывается граница между нижним и верхним 
подъярусами, точное положение которой до сих пор оставалось неизвест
ным; в) каждый из подъярусов разделяется на три части, различающиеся 
•специфическими комплексами руководящих аммонитов. Для альбского 
яруса полученные данные позволяют уточнить объемы выделяемых стра
тиграфических подразделений и намечают возможность более дробного 
расчленения отдельных частей разреза. В частности отметим выделение 
в некоторых разрезах ранее неизвестного горизонта с аммонитами рода Sto
liczkaia, представляющего, по-видимому, наиболее высокий горизонт 
альбского яруса.

Изложенные данные по стратиграфическому расчленению аптских 
и альбских отложений Копет-Дага отчетливо показывают, что по полноте 
разреза и возможности выработки палеонтологически обоснованной 
дробной схемы стратиграфического расчленения эти отложения не усту
пают наиболее полным разрезам других областей СССР, а частично и 
превосходят их. Последнее касается в основном альбского яруса. Копет- 
дагский разрез альба благодаря возможности дробного зонального рас
членения, при котором каждое из выделяемых стратиграфических под
разделений прекрасно охарактеризовано комплексом руководящих аммо
нитов, справедливо может рассматриваться как опорный для территории 
СССР.

Из приведенных данных по мощности изучавшихся отложений можно 
видеть, что мощности как отдельных членов стратиграфического разреза, 
так и всего разреза в целом не одинаковы в различных участках Запад
ного Копет-Дага и показывают значительные изменения на площади. 
Не рассматривая в деталях этого вопроса, что должно быть задачей спе
циального анализа, отметим здесь лишь два момента: во-первых, наблю
дается общее сокращение разреза на северо-западе, в результате которого 
суммарная мощность апта и альба в Казанджикском Кюрен-Даге почти 
в полтора раза меньше, чем в наиболее восточном из изученных разрезов — 
в районе Арвазской синклинали; во-вторых, наблюдается значительное 
возрастание мощности средней части разреза на юге, где в хр. Палызан 
(к югу от р. Чандыра) общая мощность верхнего апта, нижнего и нижней 
части среднего альба почти в два раза превосходит таковую в большин
стве более северных разрезов, тогда как более высокие отложения альб
ского яруса (низы апта там не вскрыты) не обнаруживают подобного воз
растания мощности. Приведенные данные свидетельствуют о неравно
мерности процесса осадконакопления в Копетдагской геосинклинали . 
в течение второй половины раннемеловой эпохи.

С указанной неравномерностью осадконакопления связаны и явления 
йесогласия, выявленные в различных частях разреза апт-альбской 
толщи. По литературным данным известно несогласие в верхнем альбе, 
■отмеченное еще А. Д. Нацким [1915а, 1918], указавшим на трансгрес
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сивное залегание слоев с Lepthoplites (слоев с «Hoplites coelonotus», по 
Нацкому) в Данатинском хребте и в Малом Балхане на различных гори
зонтах более низких отложений. Нашими исследованиями устанавли
вается наличие ряда несогласий в альбской толще, особенно в среднем 
и верхнем альбе, где нередко наблюдается полное или частичное выпада
ние из разреза тех или иных стратиграфических горизонтов и появление 
конгломератов, залегающих на размытой поверхности нижележащих 
слоев. При этом в разных разрезах такие несогласия оказываются приуро
ченными к разным частям стратиграфического разреза. Наличие этих 
несогласий вместе с отмеченными выше данными о непостоянстве мощ
ностей отложений на площади свидетельствует о том, что осадконакопле- 
ние в Копет-Даге в течение интересующего нас времени происходило 
в условиях неспокойного тектонического режима, при котором различные 
участки Копет-Дага в разное время попадали то в зону более значитель
ных погружений, то в зону относительных поднятий.

ЛИТЕРАТУРА

А н д р у с о в  Н. И. Краткий геологический очерк полуострова Тюб-Кара- 
гана и горного Мангышлака. Тр. Комиссии Моск. сельхоз. ин-та по исслед. фосф., 
т. III .  1911.

А р х а н г е л ь с к и й  А. Д. Обзор геологического строения Европейской 
России, т. 1. Юго-восток Европейской России и прилежащие части Азии, вып. 2. Изд. 
Геол. ком., Л ., 1926.

Б о г д а н о в и ч  К. И. К геологии Средней Азии. Описание некоторых осадоч
ных образований Закаспийского края и части Северной Персии. Зап. СПб. минералог, 
об-ва, 2 сер., ч. X X VI, 1890.

Г л а з у н о в а  А. Е. Некоторые аммониты верхнего альба Копет-Дага. 
Ежегодн. Всеросс. палеонт. об-ва, т. XI I I ,  1949а.

Г л а з у н о в а  А. Е. О подразделении альба Копет-Дага. Изв. Туркм. фил. 
АН СССР, № 1, 19496.

Г л а з у н о в а  А. Е. Новые и малоизвестные альбские аммониты Гор
ной Туркмении. Тр. ВСЕГЕИ, палеонт. и стратигр., сб. статей, 1952.

Г л а з у н о в а  А. Е. Аммониты апта и альба Копет-Дага, Малого и Боль
шого Балхана и Мангышлака. Тр. ВСЕГЕИ, 1953.

К а л у г и н  П. И. Нижний мел. Копет-Даг и Малый Балхан. «Геология СССР», 
т. XXI I ,  Туркменская ССР, ч. 1, 1957.

Л и ч к о в  Б . Л . Материалы к характеристике фауны и стратиграфии альб
ских отложений Мангышлака. Тр. Геол. Музея АН СССР, т. II , 1927.

Л у п п о в  Н. П. Геологический очерк Восточно-Карабугазского района по 
исследованиям 1929 и 1930 гг. Тр. Всесоюзн. геол.-развед. объед., вып. 269, 1932.

Л у п п о в  Н. П. К палеогеографии Средне-Азиатской части СССР в нижнемело
вую эпоху. Изв. АН СССР, сер. геол., № 3, 1938.

Л у п п о в  Н. П. Некоторые вопросы стратиграфии нижнемеловых отложений 
южных районов СССР. Тр. Всесоюзн. совещ. по разработке унифицир. схемы страти
графии мезозойских отл. Русской платформы, 3—10 февраля 1954 г. Гостоптехиз- 
дат, 1956.

Л у п п о в  Н. П. Нижний мел. Общая характеристика нижнего мела. «Геоло
гия СССР», т. XXI I ,  Туркменская ССР, ч. 1, 1957.

М о к р и н с к и й  В. В. Развитие процесса формирования структурных форм 
и накопления угленосных осадков Мангышлака. Сб. «Памяти акад. П. И„ Степанова». 
Изд. АН СССР, 1952.

М о р д в и л к о  Т. А. Унифицированная схема стратиграфии нижнемеловых 
отложений Северного Кавказа и Предкавказья. Тр. Всесоюзн. совещ. по разработке 
унифицир. схемы стратиграфии мезозойских отл. Русской платформы, 3—10 февраля 
1954 г. Гостоптехиздат, 1956.

Н а ц к и й А. Д . Краткий отчет об исследованиях в Кюрен-Даге в 1913 г. 
Изв. Геол. ком., т. XXXI I I ,  № 5, 1914.

Н а ц к и й А. Д . Геологический очерк Данатинской антиклинали. Изв. 
Геол. ком., т. X X X IV , № 7, 1915а.

Н а ц к и й  А. Д . О геологических исследованиях в Закаспийской области 
весною 1914 г. Изв. Геол. ком., т. XXXI V,  № 5, 19156.

Н а ц к и й  А. Д. Материалы к стратиграфии нижнего мела Мангышлака. 
Материалы для геологии России, т. XXVI ,  1918.

172



Н и к ш и ч  И. И. Копет-Даг. Геологические и гидрогеологические исследова
ния в Полторацком уезде Туркменской области в 1923 г. Ташкент, 1924.

Н и к ш и ч  И. И. От Багира до ст. Артык. Гидрогеологические исследования 
в Полторацком уезде Туркменской республики в 1924 г. Матер, по гидрогеол. Ср. 
Азии, вып. 4, 1926а.

Н и к ш и ч  И. И. От Кизыл-Арвата до ст. Арчман. Гидрогеологические ис
следования в Полторацком уезде Туркменской республики в 1924 г. Матер, по гидро
геол. Ср. Азии, вып. 3, 19266.

Н и к ш и ч  И. И. От станции Казанджик до кол. Куйляр. Тр. ГГРУ, вып. 25,
1931.

Н и к ш и ч  И. И. Бассейн рек Сумбара и Чандыра. Тр. Всес. геол.-разв. 
объед., вып. 174, 1932.

Р е н г а р т е н  В. П. Палеонтологическое обоснование стратиграфии нижнего 
мела Большого Кавказа. Сб. «Памяти акад. А. Д . Архангельского». Изд. АН 
СССР, 1951.

С о к о л о в  М. И. Фации альбских отложений Западной Туркмении, Южного 
Устюрта и Мангышлака. Тр. Всес. аэрогеологич. треста, вып. 4, 1958.

Э р и с т а в и  М. С. Верхнеальбские аммониты Копет-Дага. Тр. Геол. ин-та 
АН Груз. ССР, т. VII I  (XIII) ,  1955.

Резолюция Всесоюзного совещания по унификации стратиграфии мезозойских 
отложений альпийской зоны юга Европейской части СССР (Карпат, Крыма и Кавказа), 
М., 1959.


