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На примере олигоцен-нижнемиоценовой толщи Устюрта и Приаралья показаны осо
бенности строения и история развития зоны сочленения континентальных и морских отло
жений. Проведены детальный литолого-фациальный и циклический анализы этой толщи, 
восстановлена общая палеогеографическая обстановка в олигоцене и раннем миоцене. 
Выделены ассоциации терригенных и глинистых минералов и выяснена зависимость их 
возникновения как от отдельных источников сноса обломочного материала, так и от 
конкретных фациальных обстановок. Рассмотрены состав и условия формирования желе
зорудных месторождений, россыпей титаноциркониевых минералов и бурого угля, расп
ространенных в о ли годен-миоценовых отложениях Устюрта и Приаралья. Установлены 
закономерности распределения ряда полезных ископаемых и типов руд по отдельным 
палео ландшафтным зонам.
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ВВЕДЕНИЕ

Проблема выявления закономерностей осадконакопления, минералообразования 
и концентрации полезных ископаемых в терригенных формациях привлекает в 
последнее время внимание большого числа литологов. Изучение молодых кайно
зойских толщ, не затронутых сильными эпигенетическими изменениями, дает 
возможность восстановить первичные условия седиментации и диагенеза осад
ков. Очень интересным объектом в связи с решением этих вопросов являют*- 
ся области сочленения континентальных и морских отложений, характеризую
щиеся специфическим фациальным и минералогическим составом, а также ло
кализацией определенного комплекса полезных ископаемых.

Фациальный переход типично континентальных олигоцен-миоценовых отло
жений, развитых в Тургайском прогибе, в одновозрастные собственно морские 
осадки Центрального Устюрта позволил выбрать район Северного Приаралья и Се
верного Устюрта в качестве хорошего примера зоны их сочленения. Основной целью 
работ было изучение условий и особенностей осадконакопления и минералооб
разования олигоцен-нижнемиопрчовых отложений этого района с применением

Фиг.  1. Схема расположения скважин (1 ), обнажений (2)



методики лито лого-фациального и формационного анализов, а также современных 
методов минералогии.

В основу настоящей монографии положен материал, собранный автором в 
1 9 7 0 -1 9 7 3  гг. Главными объектами служили естественные обнажения ол и ro
il ен-миоце новых пород (5 0  обнажений) и керновый материал скважин (60  
скважин), пробуренных в течение 19 70 -19  73 гг. (фиг. 1 ) . Собранные образцы 
изучались при помощи химического, термического, рентгеноструктурного, элект
ронно-микроскопического, ИК спектропического и оптического методов. Анализы 
проводились в соответствующих лабораториях Геологического института АН 
СССР.

Работа выполнена в лаборатории литологии и геохимии терригенных форма
ций Геологического института АН СССР под научным руководством члена-кор- 
респондента АН СССР. П.П. Тимофеева, которому автор искренне бла
годарен за большую помощь. Автор выражает глубокую признательность за 
советы и консультации при проведении исследований Р. Г. Гарецкому, Н.В. Рен- 
гартен, А.П. Феофиловой, Л.Е. Штеренб^эгу, Ю.Г. Цеховскому, В. И. Копоруяи- 
ну, В. И. Самодурову, Т.Г. Елисеевой, А. Н. С л юса реву, Б.З. Урецкому, И. А. Щер
бакову, И.И. Блях ер, С. А. Хондкариану, И.П. Яковлеву.



КРАТКИЙ ОБЗОР ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПРИАРАЛЬЯ И УСТЮРТА

Первые данные о наличии пород палеогенового и неогенового возраста в райо
не основываются на палеонтологическом изучении собранных материалов как 
в полевых геолопнеских, так и в биологических, почвенных и других экспеди
циях, проводившихся в конце XIX -  начале XX в. Резкая фациальная измен
чивость олигоценовых отложений и отсутствие геологических карт не только 
в этот период, но и значительно позднее не позволяли правильно сопоставить 
между собой отдельные разрезы, даже хорошо охарактеризованные ископаемой 
фауной или флорой. Отсюда вытекали ошибки в стратиграфических и общегеоло
гических представлениях о строении района.

Резкий скачок в познании геологии Приаралья и Устюрта произошел в кон
це 20 -х  -  начале 30 -х  годов XX в., когда в этом районе работало несколько 
крупных экспедиций. Палеоботанические определения, проведенные А.Н. Криш- 
тофовичем (19  3 0 ), позволили ему выделить 'тургайский' комплекс широколист
венной листопадной флоры, отнесенной к олигоцену. О.С. Вялов (1 9 3 0 ) на ос
новании изучения моллюсков выделил в палеогеновых отложениях Устюрта и 
Приаралья чеганскую и ащеайрыкскую свиты. В конце 3 0 -х  годов Л.Б. Ру хин 
(1 9 3 7 ) в восточной части Северного Приаралья среди осадков верхнего палео
гена выделил две свиты, нижнюю из которых он назвал чиликской, а верхнюю -  
тургайской, и отнес соответственно к среднему и верхнему олигоцену..

В 3 0 -х  годах в Приаралье был обнаружен ряд месторождений полезных ис
копаемых. На юге Чаграйского плато Г.В. Богачев (1 9 3 2 ) открыл выходы 
бурых углей, а несколько позднее, в 1 9 3 8 -1 9 3 9  гг., А.Л. Яншин (1 9 4 0 ) ус
тановил скопления железных руд в восточной части Северного Приаралья (Кара- 
Сан дык, Кутан-Булак, Ак-Чоку, Талды-Эспе и др.).

В 19 49 г. вышли в свет работы В. А. Вахрамеева и Л.Н. Формозовой о стра
тиграфии олигоценовой 'тургайской серии' Северного Устюрта и Северного 
Приаралья. В обеих статьях эти отложения делятся на четыре свиты, из кото-, 
рых две нижние относятся к среднему олигоцену, а две верхние -  к верхнему 
олипоцену. Объемы стратиграфических подразделений, выделенных В.А. Вахра
меевым, практически аналогичны объемам свит Л.И. Формозовой. При их опи
сании первый автор больше касается вопросов биостратиграфии и анализа фло
ры и фауны, а второй -  литологической характеристики свит. Оба эти труда ха
рактеризуют возрастной интервал образования отложений, содержащиеся в них 
фауну и флору, литологический состав и его изменения на площади, элементы 
палеогеографии и фациальной приуроченности отдельных горизонтов и тел. Нес
колько позднее, в 1951  г., Л.Н. Формозова опубликовала статью о литологи
ческом составе и строении пород кутанбулакской свиты В этой работе приве
дены данные о составе терригенных минералов различных свит Привралья, сде
лан вывод об образовании среднеолигоценовых горизонтов не в результате раз
мыва морского палеогена, а за счет приноса терригенного материала из Му- 
го джар. На основании детального изучения текстурных особенностей пород и 
условий их залегания утверждается, что отложения кутанбулакской свиты обра-' 
эовались в пределах речных долин, дельт и эстуариев.



Фиг, 8. Схематический лито лого-фаЦиальный профиль по линии IV—IV (мыс Бай- 
губек -  гора Жаксы-Коян-Кулак)

Условные обозначения см. на фиг. 4
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Фиг.  9. Схематический лито лого-фациальный профиль по линии V-̂ V (Чукудук -  
западный берег Аральского моря)

Условные обозначения см. на фиг. 4
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Фиг. 10. Схематический литолого-фадиальный профиль по линии VI—VI: (север
ный берег залива Тще-Бас)

Условные обозначения см. на фиг. 4
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Фиг. 11. Схематический литолого-фапиальный профиль по линии VII-VII (северный 
берег залива Перовского)

Условные обозначения см. на фиг. 4

сн в. HS9 MOWS слб. /Ш скб.№ 5 обо. 2  го обо. 6гт обо. 7ло

Фиг. 4 3 . Распределение ассоциаций глинистых минералов и конкреций в разрезах 
олигоцен-миоцена Устюрта и Приаралья

1 -  место взятия образца в разрезе; состав конкреций: 2 -  кальдитовые, 3 -  
анкеритовые, 4  -  сидеритовые, 5 -  сильное ожелезнение пород, 6 -  ярозит, 7 -  
гипс; ассоциации глинистых минералов: 8 -  I ассоциация, 9 —11 ассоциация,
10 — подассоциация IIIA, 11 — подассоциация ШБ, 12 — IV ассоциация, 13 -  V 
ассоциация, 1 4  «Via подассоциация VIA, 15 -  подассоциация VIB, 1 6 -
ассоциация VII

Условные обозначения к литологической колонке, генетическим типам и фаци
ям см. на фиг. 4
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Фиг. 4. Типы циклов о л игоц ен-м иоц ено вых отложений Устюрта и Приаралья
Циклы: IA -  собственно морские, 1Б -  мелководноморские, НА -  прибрежно-морские безугольные ИБ -  

прибрежно-морские угленосные, ИВ -  прибрежно-морские лагунные, П1А -  аллювиально-прибр^о-морские 
ШБ -  аллювиально-дельтовые, IIIB -  аллювиально-дельтовые железорудные, IVA -  аллшпияпииип *
аллювиальные железорудные 100 иальные, IVB  -

Литологические  типы пород,  включения,  контакты:  1 -  брекчии: к о н г л о м ^ ^ . о 
галечные, 3 -  среднегалечные, 4  -  мелкогалечные; гравелиты: 5 -  крупнозернистые, 6  -  средн взёр^с^Г  
7 -  мелкозернистые; пески и песчаники: 8 -  крупнозернистые, 9 -  среднезернистые, Ю  
алевриты: 11 -  крупнозернистые, 12  -  мелкозернистые; 1 3  -  глины; переслаивания- 1 4  -  песков^ ’ 
гов глин 15  -  алевритов и глин, 1 6  -  различных алевритов; 17  -  известняки; 1 8  -  меогели- ’ “ еврИ"  
и лигниты; 20 -  углистые глины и алевриты; 21 -  железные руды; включения: 22  -  растительного п 
2 3  -  мелких растительных остатков, 2 4  -  остатков листьев хорошей сохранности, 2 5 ?-  остатков коп кой  ’ 
наземных растений, 2 6  -  остатков костей млекопитающих; 2 7  -  морская фауна; 2 8  -  солоноватовопнаГ » 
пресноводная фауна; ?9  -  остатки корешков водорослей} 3 0  -  ходы илоедов; 31  _ карбонатность- 3 2  p L

розненные оолиты шамозита; 33  -  контакт между слоями отчетливый; 3 4  -  переход постепенный; 35  -  кон
такт резкий; 36  -  контакт резкий с размывом.

Г е н е т и ч е с к и е  типы о т л оже ний :  37  -  БУГ—1, 38  -  БУГ—2 , 3 9  -  БУГ—3 , 4 0  -  БУМ-1, 41 -  
БУМ-2, 42  -  БУМ-3. 43  -Б М Т -1 , 4 4  -  БМ Т-2, 4 5  -  БМЦ-1, 46 -  БММ-1, 47 -  Б ММ-2, 48-БМ М -З, 
4 9  -  БМП-1, 50  -  БМП-2, 51 -  БМС-1, 52 -  БПП-1, 5 3 -  БПП-2, 5 4  -  БПА-1,, 5 5 -  
БПА-2, 56 -  БПА-3, 57  -  БПС-1, 5 8  -  БПС-2, 59  -  БПС-3, 6 0  -  ЛЦГ-1, 61 -  
ЛЦГ-2, 62 -  ЛЦГ-3, 63  -  ЛЦК-1, 6 4  -  ЛЦК-2, 65  -  ЛЦК-3, 66  -  ЛПП-1, 67 -  ЛПП-2, 
6 8  -  ДПГ-1, 6 9  -  ДПГ-2, 7 0  -  ДПП-1, 71 -  ДПП-2, 7 2  -  ДПА-1, 7 3  -  ПАР-1, 7 4  -  ПАР-2, 7 5  -  
А РР-1, 7 6  -  АРР-2, 77 -  А РР-3, 78  -  ДРА -1, 7 9  -  АПП-1, 8 0  -  АПП-2, 81 -  ОБЗ-1, 82  -  ОБЗ-2,
8 3  -  ТБ.

Фапви:  84  -  алеврито-глинистых осадков наиболее удаленных от побережья и спокойных зон моря (БУГ); 
8 5 ' -алевритовых осадков малоподвижных участков удаленных от побережья зон моря (БУМ); 86  — песча
но-алевритовых осадков зон с сильными придонными течениями на мелководье (БМТ); 87 -  алеврито-глинис
тых осадков спокойных участков мелководья, в том числе центральных частей крупных заливов (БМЦ); 8 8 -

песчано-алевритовых осадков малоподвижного мелководья морского бассейна (БММ); 8 9  -  песчаных осад
ков подвижного мелководья морского бассейна (БМП); 90 -  песчаных осадков сильноподвижного мелководья 
морского бассейна (ЕМС); 91 -  алеврито-глинистых осадков сильно изрезанного заливно-лагунного побе
режья (БПП); 92 -  песчано-алевритовых осадков подвижных участков сильно изрезанного заливно-лагунного 
побережья (БПА); 93 — песчаных осадков сильноподвижных участков изрезанного зал явно—лагунного побе
режья (БПС); 94 -  алеврито-глинистых осадков центральных и спокойных участков мелководных карбонат
ных лагун (ЛЦР); 95 -  глинисто-карбонатных осадков центральных и спокойных участков мелководных кар
бонатных лагун (ЛЦК); 96 — песчаных осадков подвижных участков карбонатных лагун (ЛПП); 97 — гра
вийно-песчаных осадков подводного склона дельт (ДПГ); 98 -  переслаивание песчано—глинистых осадков 
подводного склона дельт (ДПП); 99 -  алевритовых осадков подводного склона дельт (ДПА); 100  -  пес
чано-галечных осадков русел аллювиально-пролювиальных потоков (ПАР); 101 -  песчано-галечных осад
ков русел равнинных рек (АРР);  102 -  песчаных осадков придельтовых частей русел равнинных рек (АДР); 
103  -  песчано-глинистых осадков пойм равнинных рек (АПП)| 104  -  песчано-глинистых осадков заболочен
ных водоемов на приморской равнине (ОБЗ); 105  -  макрофаг® торфяных болот (ТБ)



Фиг.  6 . Схематический литолого-фациальный профиль по линии Н-Н (Северный 
Устюрт)

Условные обозначения см. на фиг. 4

(7з. Кашкарагпа

'=Ш Ш /

пород,  включения,  контакты:  1 -  брекчии; конгломераты: 2 -  крупно- 
4 — мелкогалечные; гравелиты: 5 — крупнозернистые, 6 — среднезернистые, 

песчаники: 8 -  крупнозернистые, 9 -  среднезернистые, 10 -  мелкозернистые; 
тые, 12 -  мелкозернистые; 13 -  глины; переслаивания: 14 -  песков, алеври- 

L'eff- алевритов и глин, 16 — различных алевритов; 17 -  известняки; 18 — мергели* 19 -  угли 
-  углистые глины и алевриты; 21 -  железные руды; включения: 22 -  растительного детрита, 

растительных остатков, 24 -  остатков листьев хорошей сохранности, 25 -  остатков корешков* 
-1ений, 26 -  остатков костей млекопитающих; 27 -  морская фауна; 28 -  солоноватоводная и 

уна; £9 — остатки корешков водорослей; 30 — ходы илоедов; 31 -  карбонатность; 32 -  раз

розненные оолиты шамозита; 3 3  — контакт между
такт резкий; 3 6  -  контакт резкий с размывом. _ Б УГ-2, 3 9  -  БУ Г-3, 4 0  -  БУМ -1, 41  -

Г ен е т и ч е с к и е  типы ~г  2  4 5  _ БЛШ-1, 46 -  БММ-1, 47 -  БММ-2, 48-БММ-З,
БУМ-2. 42 -  БУМ-3. 43 -  Б М Т - 1 4 4  -  БМТ-2 45  -  БАШ 1. БПП_2, 54  -  БПА-1,. 55 -
49 -  БМП—1, 5 0  -  БМП—2, 51  -  ВМС-1. 52 - БПС-3. 6 0  -  ЛЦГ-1. 6 1  -
БПА-2, 56 -  БПА-3, 57- БПС-1. 5S -  В ̂  _  л ц к _3( 66 _  ЛПП-1. 6 7  -  ЛПП-2.
ЛиГ-2. 62 -  Лиг-3. 63 “  Лик-1. 64 л и  . _  д  ? 3  _ n A P - i .  7 4  -  ПАР-2. 7 5  -

АРР- £ ™  7 8  -  АПП-1 > 8 0  -  АПП-2. 81  -  0 6 3 -2 .  8 2  -  О Б З-2 ,

8 3 Г  д ,  „ „ ^ - глинистых осадков наиболее удаленных от побережья и спокойных зон моря (БУГ)}
Ф аци и:  8 4  -  а л е в р и т о -г л ^ и с ^ ^ с а д к о  ^  от побереЖья зон моря (БУМ)} 8 6  -  песча-

8 5  -алевритовых осадков , течениями на мелководье (БМ Т); 87  -  алеврито-глинис-
но-алевритовых осадков зон с сильными придишши» /п\ли\. а а
тых осадков спокойных участков мелководья, в том числе центральных частей крупных заливов (БМЦ), 8 8 -

песчано-алевритовых осадков малоподвижного мелководья морсиег° бассейна (БММ); 89 -  песчаных осад
ков подвижного мелководья морского бассейна (БМП); 90 — песчаных осадков сильноподвижного мелководья 
морского бассейна (БМС); 91 -  алеврито-глинистых осадков сильно изрезанного заливно-лагунного по е- 
режъя (БПП); 92 -  песчано-алевритовых осадков подвижных участков сильно изрезанного заливно-лагунного 
побережья (БПА); 93 -  песчаных осадков сильноподвижных участков изрезанного заливно-лагунного побе
режья (БПС); 94 -  алеврито-глинистых осадков центральных и спокойных участков мелководных карбонат 
ных лагун (ЛЦГ); 95 -  глинисто-карбонатных осадков центральных и спокойных участков м^ководных кар
бонатных лагун (ЛЫК); 96 -  песчаных осадков подвижных участков карбонатных лагун (ЛПП); 97 -  гра
вийно-песчаных осадков подводного склона дельт (ДПГ); 98 -  переслаивание песчано-глинистых осадков 
подводного склона дельт (ДПП); 99 -  алевритовых осадков подводного склона дельт (ДПА); 100 -  пес
чано-галечных осадков русел аллювиально-пролювиальных потоков (ПАР); 101 -  песчано-галечных осад
ков русел равнинных рек (АРР); 102 -  песчаных осадков придельтовых частей русел равнинных рек (АДР); 
103 -  песчано-глинистых осадков пойм равнинных рек (АПП); 104 -  песчано-глинистых осадков заболочен
ных водоемов на приморской равнине (ОБЗ); 105 -  макрофация торфяных болот (ТБ)

/7ес/<и Сам 
/ / / /

Фиг. 5. Схематический лито лого-фациальный профиль по линии I—I (Гв Тамды -
пески Сам)

Условные обозначения см. на фиг. 4



В 1953  г. вышла в свет крупная монография А.Л. Яншина по геологии 
Северного Приаралья, где был обобщен не только весь имевшийся к тому вре
мени геологический, стратиграфический, литологический, тектонический и дру
гой материал, но и приведены результаты собственных многолетних наблюдений 
автора. Здесь впервые рассмотрены структуры как платформенного чехла, так 
и складчатого основания Северного Приаралья, дан стратиграфический и лито
логический анализ меловых, палеогеновых, неогеновых и четвертичных горизон
тов и проведено их сопоставление с отложениями некоторых соседних террито
рий. Специальный раздел посвящен детальной характеристике солоноватоводных 
отложений миоцена, которым А.Л. Япшин дал название аральской свиты.

В начале 50-х годов продолжаются интенсивные исследования геологичес
кого строения Приаралья и поиск полезных ископаемых. Изучение находок 
фауны и флоры нашло свое отражение в статьях и монографиях В.В. Лаврова 
(1 9 5 1 , 1952 , 1 9 5 9 ), А.Н. Будинцева ( 1 9 5 9 ) .В 1958  г. Р.Г. Гаредкий,
Р.Л. Мер клин и А. Л. Яншин несколько пересмотрели объемы выделенной ранее
A. Л. Яншиным ( 1953 )  аральской свиты. Верхнюю часть ее разреза, характе
ризующуюся, по их данным, комплексом морских моллюсков Pitar splendida, 
выделили в самостоятельную кинтыкчинскую свиту.

В 1 9 6 0  г. Р.Л. Мерклин, исследуя олигоценовые отложения по восточно
му обрыву Устюрта в районе мыса Байгубек, пришел к выводу о возможности 
выделения здесь самостоятельной байгубекской свиты, залегающей между слоя
ми с Corbula helmerseni и горизонтом, заключающим обедненный комплекс со
лон оватов одной фауны среднего олигоцена.

Наиболее интересной для нас несомненно является вышедшая в 1959  г. 
монография Л.Н. Формозовой о железных рудах Северного Приаралья. На ос
новании полученного фактического материала по строению месторождений Се
верного Приаралья и проведенного анализа текстурных особенностей и условий 
залегания руд автор выделил четыре их генетические группы: речные, лиман
ные, дельтовые и озерные. Помимо этого, была проведена классификация руд 
по текстурным, структурным и минералогическим признакам. По данным опти
ческого, химического, термического и рентгеноструктурчого анализов Л.Н. Фор
мозова провела минералогическое исследование руд и вмещающих их пород.
Был дан анализ общих палеогеографических условий осадконакопления тур гайс
кой серии, выяснена тектоническая обстановка седиментации и влияние текто
ники на размещение железных руд. В заключение Л.Н. Формозова дает анализ 
условий образования собственно железных руд, указывая, что материал для 
формирования рудных тел поступал из района Мугоджарских гор в форме кол
лоидных растворов и первично оолитообразование шло непосредственно в рус
ле или дельте реки с последующим перемывом и перераспределением оолитов.

В этом же 1959 г. была опубликована монография В.В. Лаврова, в которой 
он рассматривает континентальные палеогеновые и неогеновые отложения Ара
ло-Сибирских равнин. Большое внимание в этой работе уделено описанию и 
стратиграфическому сопоставлению отдельных опорных разрезов в Тургайском 
прогибе и в Приаралье. Интересно отметить, что для подобных сопоставлений 
автор применил не только палеонтологический, но и минералогический метод.
По преобладанию в составе пород, слагающих свиту, того или иного минерала 
или комплекса минералов, им выделено четыре формации, соответствующие 
четырем стратиграфическим "ярусам" палеогена и неогена (табл. 1).

В палеогеографических выводах, сделанных В.В. Лавровым, основное внима
ние уделено общим вопросам Ч> типах ландшафтов, характере растительного по
крова, двух тектонических этапах осадконакопления. Представляют интерес 
выделенные генетические комплексы осадков: аллювиальные, озерные и лагун
ные. Анализируя условия образования железных руд Тургайского прогиба,
B. В. Лавров отчетливо определил их континентальное происхождение (долинно
континентальный тип железо накопления). Источником железа, по его мнению, 
служили не только интрузии, расположенные по периферии Тургайского проги
ба, но и рыхлые породы самого олигоцена, выщелачиваемые болотными вода
ми. Основываясь на изучении комплексов флористических остатков, В.В. Лавров



Т а б л и ц а  1
Формационно-стратиграфическая схема подразделения палеоген-неогеновых 
отложений (по В.В. Лаврову, 1 9 5 9 )

Возраст Формация Свита-ярус

N
Карбонатная Павлодарский
Кар бон атно-сул ьфатная Аральский

Р Каолиновая Тургайский
У глисто-лептохлоритовая И цдри котериевый

восстановил историю климата на территории ТУргайского прогиба и в Приаралье 
в течение олигоцена; в среднем олигоцене -  влажный тропический, в верхнем 
олигоцене -  засушливый гумидный, с признаками периодической аридизации.
Для аральского времени В.В. Лавров указал отчетливо аридный климат по все
му району.

Новый этап геологического изучения района связан с открытием в конце 
50 -х  -  начале 60 -х  годов в Прикаспии и на Устюрте газовых месторождений 
и постановкой здесь большого объема тематических, геологопоисковых, съе
мочных и разведоч 1ых работ. С этого времени здесь проводят исследования 
такие организации, как. ВАТТ, ЗСЕГЕИ, ГИН АН СССР, трест Актюбнефтераз- 
ведка, ЗКГУ, Казахстан-Среднеазиатская геохимическая экспедиция, Челкарс- 
кая гидрогеологическая экспедиция и др.

Полученные новые данные позволили внести уточнения в стратиграфическую 
схему палеогеновых отложений, отчетливо сопоставить олигоиеновые слои 
района с одновозрастными образованиями соседних территорий, выявить ряд 
новых месторождений железных руд и обнаружить неизвестные ранее в аерхьем 
олигоцене редкометалльные и титановые россыпи. До проведения подобных иссле
дований существовало мнение, что олигоцен в Северном Приаралье представ
лен исключительно континентальными отложениями (Яншин, 1953; Формозова,
19 59; Лавров, 1959; и др.), а морские осадки этого возраста развиты лишь 
на Южном Устюрте, л-ове Мангышлак и, возможно, в осевой зоне Северо- 
Устюртского прогиба. На основании большого количества палеонтологического 
материала было доказано, что в пределах Северного Приаралья в олигоцене 
морские осадки распространены гораздо шире, чем это считалось ранее (Бро
невой, Кирюхин, 1966; Броневой, Жилин, 1967; Броневой, Брызжева и др., 
1967; и др.).

Помимо стратиграфических исследований, были опубликованы работы по ли
тологии, минералогии и условиям образования олигоценовых отложений района.
В 196 7  г. вышла в свет статья В.А. Броневого, Р.Г. Горецкого и Л.Г. Кирю
хина, в которой дана характеристика вновь открытого на Северном Устюрте 
Кашкаратинского месторождения железных руд, определен их возраст, залега
ние в самой кровле ащеайрыкской свиты; фациальная приуроченность к морским 
осадкам. Работами В.А. Броневого (1 9 6 9 ; Броневой, Кирюхин, 1966) уста
навливается, что железные руды в районе накапливались не только в среднем, 
но и в верхнем олигоцене. Автор подверг сомнению выводы Л.Н. Формозовой 
(1 9 5 1 , 1953 , 1 9 5 9 ) о континентальном происхождении ряда месторождений 
и особенно об образовании руд непосредственно в руслах, рек. Он делает пред
положение о первичном морском генезисе всех руд Приаралья и последующем 
их перемыве реками.

Из фундаментальных работ последних лет следует отметить коллективную 
монографию сотрудников ГИН и треста Ак тюб нефтеразведка о геологическом 
строении и нефтегазоносности Приаралья и Устюрта (Булекбаев и др., 19 70 ). 
Основные вопросы, разбираемые здесь, посвящены геофизической и тектоничес
кой характеристикам района и е меньшей степени касаются литологии и ми
нералогии.



В работах по изучению титаноносности Северного Приаралья и Устюрта (Ве
ликий и др., 1969; Великий, Милецкий, 19 71) даются минералогическая и гео
логическая характеристики месторождений титана, выясняется прибрежно-морс
кой генезис вмещающих их осадков, образование россыпей за счет много крат
ного перемыва обогащенных полезным компонентом более древних пород 
и приурочен ость наиболее богатых из них к верхнеолигоценовым отложениям.

Палеогеографии и условиям образования олигоцен-миоценовых отложений 
посвящен ряд работ (Броневсгй, 1 9 6 1 , 1967, 1969; Броневой, Кирюхин,
1966, 1968; Броневой, Брызжаева и др., 1967 ; и др.). Освещенные в них 
общие вопросы условий седиментации в олигоцене или раннем миоцене бази
руются на литологических исследованиях без применения литолого-фациального 
анализа и часто не достаточно детальны. Приведенные же графические материа
лы в большинстве случаев напоминают не палеогеографические и фациальные 
схемы, а литологические карты и несут в себе мало информации о генези
се осадков.

Таким образом, к настоящему моменту для территории Северного Устюрта 
и Северного Приаралья. имеется обоснованная региональная стратиграфическая 
схема, составлены детальные структурные карты, обработан большой лито- 
лого-минералогический материал и имеются общие палеогеографические схемы. 
Однако большинство литологических работ выполнено лишь по отдельным 
месторождениям или районам, без применения литолого-фациального анализа, 
что не дает полного представления о генетических особенностях осадков олиго
цена -  нижнего миоцена и не позволяет детально восстановить общие законо
мерности осадконакопления и минералообразования на всей территории.



ОЧЕРК ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Территория Северного Устюрта и Северного Приаралья входит в состав Ту- 
райской плиты, имеющей в основании гетерогенный докембрийский и палеозойс
кий складчатый фундамент. Платформенный чехол сложен в различной степени 
дислоцированными породами палеозоя, мезозоя и кайнозоя.

В строении фундамента плиты в районе Северного Устюрта и Северного 
Приаралья отчетливо выделяются четыре элемента (Булекбаев и др., 19 70):  
Северо-Устюртский массив, зелено каменная зона, УраЛо-Тобольская зона и 
Прииргизская зона. В современном тектоническом плане три из них связаны 
с крупными структурами чехла: Северо-Устюрсткий массив -  с Северо-Устюртс
ким прогибом (фиг. 2, 1 ), Урало-Тобольская зона -  с Челкарским прогибом 
(2) и Прииргизская зона -  с системой Приаральских мегантиклиналей (3-8); 
Зеленокаменная зона в современном структурном плане территории проявлена 
в крупной Чушкакульской мегантиклинали, расположенной западнее Челкарско- 
го прогиба и сложенной с поверхности меловыми отложениями. Северное про
должение этой зоны находится в пределах Мугоджарских гор, где на поверх
ность выходит комплекс палеозойских измененных осадочных, эффузивных, вул
каногенно-осадочных и метаморфических пород с дайками и интрузиями диаба
зов, диорит-порфиров, плагиогранит-порфиров, диоритов, гранитов, габбро и 
др. Выходы на поверхность пород Урало-Тобольской зоны отмечены несколько 
севернее замыкания Челкарского прогиба. Они пре/Хставлены сильно метамор— 
физованными и дислоцированными силиманитовыми, ставролитовы ми, био Титовы
ми гнейсами, различными сланцами, мраморами, кварцитами с массивами кис
лых, главным образом полевошпатовых интрузий и жилами пегматитов и кварца.

В Прииргизской зоне в отдельных пунктах на западном крыле Тургайского 
прогиба встречены обнажения докембрийских и палеозойских пород, местами 
перекрытые отложениями только одного олигоцена (Яншин, 1 9 5 3 ). Они предс
тавлены эпидотизированными акта нолит-хлори товыми, серицит-крем нисты ми и 
глинистыми сланцами, окварцованными змеевиками, эпидотизированными туфо- 
конгломератами и туфопесчаниками, авгитовыми порфирами и диабазами.

На территории Северного Устюрта и Северного Приаралья выделяются три 
крупных элемента (см. фиг. 2): Северо-Устюртский прогиб (1),  Челкарский 
прогиб (2) и Северо-Приаральская система субмеридиональных мегасинклина
лей и мегантиклиналей (3 -8 ) .

Северо-Устюртский прогиб протягивается в широтном направлении от Аральс
кого до* Каспийского моря и является самой крупной и наиболее прогнутой 
тектонической структурой района. В осевой части он разделен на ряд 
мульд: Самскую (28) ,  Матайкумскую (29)  и Косбулакскую (30)  и ос
ложнен поднятиями: Чукудукским (9),  Коскатынским (11)  и Карабасским (14) .  
На северном борту Северо-Устюртского прогиба расположена Актумсукская

Здесь и далее в скобках указаны цифры на фиг. 2.





антиклинальная группа структур (10) ,  являющаяся продолжением Чушкакуш.с- 
кой мегантиклинали. Углы падения на бортах прогиба и на крыльях более мел
ких структур обычно до 1-2  , а максимальное погружение кровли чеганской 
свиты 5 0 0  м.

Челкарский прогиб (2) расположен к северу от Северо-Устюртского. Его 
основной структурой является Кашкаратинекая мульда (32)  с глубиной погру
жения кровли чеганской свиты до 200  м на востоке и углами падения на крыль
ях до 1 ,5  (до 20  м на 1 км) и 2 ,5  (до 42 м на 1 км) на юге. С запада, 
юга и востока она ограничена Жетыйским (15) ,  Аккулковским (12)  и Базайс- 
ким (13)  поднятиями. К востоку от Базайского поднятия параллельно ему 
протягивается Тюлькубайский структурный залив ( 31) с погружением кровли 
чеганской свиты до 8 0  м. Северная и центральная части Челкарского прогиба 
осложнены системой мелких пологих мульд с незначительной амплитудой проги
бания (по кровле чеганской свиты).

В Северо-Приаральской системе складок можно выделить Джиланскую (3),  
Тугузскую (4) и Чокусинскую (5) мегасинклинали, отделяющиеся друг от 
друга мег антиклиналям и Куландинской (6),  Тасаранской (7 ) и Малых Барсу
ков (В). Основным отличием Северо-Приаральской системы складок от рас
смотренных ранее двух других крупных структурных элементов является зна
чительно меньшая глубина залегания фундамента (до 2 км), большие углы па
дения пород на крыльях (до 5 ), субпареллельное вытянутое простирание всех 
крупных элементов, нарушенность олигоцен-миоценовых отложений крупными 
разломами. Как следствие неглубокого залегания фундамента здесь на поверх
ность выходят не только отложения эоцена, но и верхнего мела.

СТРАТИГРАФИЯ

Наиболее изученными в настоящее время являются самые молодые породы чех
ла -  меловая, палеогеновая и неогеновая системы. Более древние отложения 
исследованы со значительно меньшей степенью детальности по материалам 
глубоких разведочных и опорных скважин.

Палеозойская и мезозойская группы. Палеозойский складчатый фундамент 
вскрывается на глубинах 1 5 0 0 -1 6 0 0  м на северо-западе Северного Приаралья 
и более 5 0 0 0  м в пределах Северного Устюрта. Он сложен мегаморфизован- 
ными песчаниками и гравелитами с хлоритовым цементом, утлисто-серицито—

Фиг. 2. Структурная схема Северного Приаралья и Северного Устюрта (сос
тавлена по данным.З.К. Булекбаева и др., 1970)

Страто изо гипсы (проведены через 50  м): 1 -  по кровле верхнего мела,
2 -  по кровле тасаранской свиты, 3 — по кровле чеганской свиты; 4 -  гра
ницы перехода страто изогипс с одного горизонта на другой; 5 -разломы; 6 -выхо
ды на поверхность пород мелового возраста; 7 — скважины; 8 -  обнажения

Цифры на схеме (1 -8  -  наиболее крупные структуры). Прогибы:  1 -  
Северо-Устюртский, 2 -  Челкарский; м е г а с и н к л и н а л и :  3 -  Джиланская,
4 — Тугузская, 5 — Чокусинская; м е г а н т и к л и н а л и :  6 — Куландинская,
7 -  Тасаранская, 8 -  Малых Барсуков; а н т и к л и н а л ь н ы е  с т р у к т у р ы :
9 -  Чукудукская, 10 -  Актумсукская, 11 -  Коскатынская, 12 -  Аккулковс- 
кая, 13 — Базайская, 14 — Карабасская, 15 — Жетыйская, 16 — Карамолинс— 
кая, 17 -  Жумагульская, 18 -  Аяккумская, 19 -  Ушчокинская, 2 0  -  Тогуз- 
кенская, 21 -  Каратюпская, 22  -  Копулькенская, 23  -  Алагузская, 2 4 -Т у с -  
плокская, 25  -  Тулогайская, 26  -  Сарыбулакская, 27 -  Тастюбекская; 
с и н к л и н а л ь н ы е  с т р у к т у р ы :  28 -  Самская, 2 9  -  Матайкумская, 3 0 -  
Косбулакская, 31 -  Тюльку байская, 32 -  Кашкаратинская, 33  -  Кургантузс- 
кая, 34 -  Сдбиржилгинская, 35  -  Барчинская, 36 -  Жиделисайская, 37 -  Б и р- 
декольская, 38  -  Кызылкольская



выми9 амфиболитовым и, мусковит-кварц евыми, альбит-хлоритовыми сланцами, 
реже -  туфопесчаниками, туфоа л евро литами, туфами и эффуз ивами среднего и основ
ного состава с массивами диоритов,гранитов; серпентинитов.Предположительно вое- 
раст этих пород определяется как нижне-среднепалеозойский (Булекбаев идр., 1 9 7 0 ) .

С резким несогласие^"на палеозойских породах лежит слабо дислоцированная 
юрская и меловая толща. Она представлена главным образом терригенными 
угленосными или пестроцветными песчано-глинистыми отложениями с подчи
ненными пачками известняков, мергелей, карбонатных глин. Мощность разреза 
мезозойских пород более 2 0 0 0  м.

Кайнозойская группа. Отложения палеогена и неогена в пределах рассматривае
мой площади распространены повсеместно, покрывая чехлом породы мела. Палеоцен 
и низы эоцена представлены маломощной пачкой до 25 м карбонатных пород: мерге
лей, известняков, карбонатных глин, песчаников. Эти породы встречаются во всех 
пунктах района, а главным образом в осевых частях Северо-Устюртского и Челкар- 
ского прогибов. Выше на различных горизонтах мела лежит пачка серых плотных 
глин с прослоями алевритов в верхней части,относимая к верхам верхнего эоцена: 
возможно, она охватывает значительную часть нижнего эоцена. Пачка выделена под 
названием тасарайской свиты. Ее мощность изменяется от 220  до 4 0 0  м.

В пределах Северного Устюрта над тасаранской свитой распространена толща 
серых алевритов и алевритистых глин аккулковской свиты. На северо-западе, 
в Северном Приаралье, как показали исследования нового материала бурения 
(Булекбаев и др., 19 70), отложения аккулковской свиты фациально замещаются 
алевритами и кварцевыми песками саксаульской свиты. В основании этой тол
щи на Северном Устюрте в пределах Базайского и Кызылойского поднятий 
прослеживается газоносный пласт. Мощность всей свиты колеблется от 100 м 
на юге до 3 0 0  м на севере. Венчает разрез эоцеона чеганская свита мощ
ностью 1 0 0 -1 5 0  м, сложенная зеленовато-серыми глинами с прослоями гли
нистых алевритов и очень редко -  мелкозернистых песков.

В настоящее время нет единого мнения о границе эоцена и олигоцена в 
разрезах Устюрта и Приаралья. Некоторые геологи придерживаются мнения, что 
либо вся чеганская свита, либо значительная ее часть принадлежит нижнему олиго
цену и граница между олигоценом и эоценом проводится где-то внутри нее 
(Вялов, 1930, 1935; Вахрамеев, 19 49; Яншин, 1953 ; Лавров, 1957; Фор
мозова, 1959; Булекбаев и др., 19 70). Работы, проводившиеся на Устюрте 
и в Приаралье в течение последних 1 0 -13  лет, позволили другой группе ис
следователей провести границу между олигоценом и эоценом по кровле чеганс- 
кого горизонта и сопоставить его с белоглинским горизонтом Кавказа и адаевс- 
кой свитой Мангышлака, возраст которых принято считать позднеэоценовым 
(Коробков, 1 9 6 1 ,1 9 6 4 ; Овечкин, 1 9 5 1 ,1 9 6 1 ,1 9 6 2 ;  Коробков И. А., Коробков А. И., 
1965; Коробков, 1966; Броневой, Брызжева и др., 1967, 19 7 1 ). Последняя 
точка зрения нам кажется более обоснованной.

Согласно схеме, представленной сотрудниками ВСЕГЕИ (Броневой, Брызже
ва и др., 19 71), на Северном Устюрте и в Приаралье разрез олигоцена под
разделяется на ряд стратиграфических единиц (фиг. 3) (снизу вверх): ащеай- 
рыкская свита, слои с Ergenica cimlanica (или соленовский горизонт), байгубекс- 
кая и аральская свиты. Первые две охватывают нижний (нижний + средний) 
олигоцен, а вторые -  верхний олигоцен и низы миоцена.

А щ е а й р ы к с к а я  с в и т а ,  выделенная в разрезах Устюрта (Вялое, 1935 ), 
распространена повсеместно в этом районе и обнажается практически 
на всем протяжении северного и частично западного обрывов Устюрта и на 
Чаграйском плато. В центральных частях Северо-Устюртского прогиба отложе
ния ащеайрыкской свиты согласно налегают на чеганские глины и представле
ны чередованием серых и зеленовато-серых алевритистых глин и светло-серых 
алевритов с редкими прослоями мелкозернистых песков. Мощность толщи здесь 
около 1 0 0 -1 2 0  м. По направлению к крыльям прогиба количество прослоев 
глин уменьшается и главенствующую роль в строении разреза играют алевриты 
и пески. Часто появляются пачки коричневато-серых глин и алевритов, обогащенных 
растительными остатками. На поднятиях, окаймляющих Кашкаратинекую синкли-



риты; 3 -  крупнозернистые алевролиты; 4 -  пес
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наль, мощность свиты, сложенной преимущественно алевритами и песками с 
прослоями карбонатизированных песчаников и оолитовых железных руд, сокра
щается до нескольких десятков метров. Мощность отдельных горизонтов руд 
достигает 10 м. На участках развития наиболее крупнообломочных отложений 
ащеайрыкской свиты, особенно в сводовых частях антиклиналей и на большей 
части Челкарского прогиба, породы рассматриваемой свиты ложатся с резким 
размывом на различные толщи эоцена.



В Северном Приаралье ащеайрыкскую свиту можно разделить на две пачки -  
нижнюю, соответствующую выделявшимся здесь ранее 'кутанбулакским слоям*, 
и верхнюю  ̂ отвечающую большей части "чиликтинекой свиты0 (Формозова,
1959; Броневой, Брызжева и др., 1967, 19 71).  Отложения нижней пачки 
залегают в древних широких эрозионных долинах, врезанных в глины чеганской 
свиты, и отсутствуют на возвышенных участках ископаемого рельефа. Разрез 
представлен разнообразным комплексом пород -  от глин до конгломератов. 
Главная роль принадлежит коричневато-серым и светло-серым мелкозернистым 
алевритам и глинам. В некоторых пунктах Северного Приаралья нижняя пачка 
ащеайрыкской свиты сложена взаимосрезающимися линзами лиловато-серых 
и зеленовато-серых глин, алевритов и песков с прослоями железных руд (за
лив Перовского, месторождение Кок-Булак). Мощность отложений нижней пач
ки ащеайрыкской свиты обычно составляет 2 0 —40 м, редко достигает 100  м.

Верхняя пачка ащеайрыкской свиты в Северном Приаралье распространена 
во всех синклинальных структурах, занимая занчительно более широкие площа
ди, чем нижние слои. Обычно между этими двумя пачками наблюдается посте
пенный переход, и отделить одну от другой бывает затруднительно. В ряде же 
случаев в разрезах, расположенных на склоновых частях антиклиналей или 
у бортов наиболее глубоких древних эрозионных долйн, отложения верхней тол
щи залегают со слабым несогласием и на незначительном расстоянии срезают 
немалую часть низов свиты. Мощность верхней пачки ащеайрыкской свиты 
колеблется от нескольких метров до 2 0 -3 5  м. В большинстве обнажений верх
няя пачка ащеайрыкской свиты представлена коричневато- и л иловато-серы ми, 
коричневыми, зеленовато-с еры ми и серыми алевритами. Нередко породы зале
гают в виде линз мощностью до 3 -1 0  м и длиной несколько сотен метров, по
лого срезающих друг друга. В верхних частях подобных линз можно наблюдать 
тонкие, прослои ( 5 см) сажистого окисленного бурого угля. Помимо однородных 
прослоев глин, наблюдаются пачки переслаивания глин и алевритов с прослоя
ми мелкозернистых серых слюдистых песков.

Отложения ащеайрыкской свиты содержат множество остатков моллюсков, 
среди которых на Устюрте в большом количестве отмечаются экзем
пляры С ирг iria г at undata kasachstanica Alex*, слагающие местами линзы 
ракушника (полные списки фауны см.: Броневой и др., 1967; Броневой, Жи
лин, 1967) .

В настоящее время из ащеайрыкской свиты известно несколько местонахож
дений отпечатков листьев на Чаграйском плато и в северных обрывах Устюрта. 
Полные списки ископаемых растений приведены в работах В.А. Броневого. Изу
чение им спор и пыльцы растений показало, что ащеайрыкская свита характе
ризуется единым спорово-пыльцевым спектром с преобладанием пыльцы голосе
менных растений таких семейств, как Pinacea и Taxodiaceae

Сравнивая фауну, содержащуюся в ащеайрыкской свите, с находками на Ман
гышлаке и Кавказе, А.И. Коробков (1967)  пришел к выводу, что ащеайрыкс
кая свита является одновозрастным образованием узунбасской свиты Мангышла
ка и хадумского горизонта Кавказа и соответственно должна относиться к 
нижнему (нижний + средний) олигоцену.

С о л е н о в с к и й  г о р и з о н т  (слои с Ergenica cimlanica) залегает по ров
ной границе без видимых несогласий на отложениях ащеайрыкской свиты. В 
центральных частях Северо-Устюртского прогиба он представлен пачкой до 
70 м серых и зеленовато-серых глин и алевритов с маломощными прослоями 
и линзами песков, песчаников, оолитовых железных руд, конгломератов и гра
велитов. В прибортовых частях Северо-Устюртского прогиба и на Чаграйском 
плато породы становятся более крупнозернистыми. Здесь преобладают их пес
чано-алевритовые типы, уменьшается мощность. Большинство из них сцементи
ровано окислами железа или карбонатами в довольно плотные песчаники. Наря
ду с ними разрез обогащается многочисленными линзамц и прослоями различ
ной мощности оолитовых железных руд. Иногда количество карбонатного мате
риала резко возрастает, и тогда порода представляет собой сильноглинистый 
мергель или песчано-алевритовый известняк.



На востоке или северо-востоке в пределах Северного Приаралья слои, со
держащие комплекс фауны с Ergenica с imlanica, представлены образованиями, 
аналогичными породами из верховащеайрыкской свиты,-серыми, зеленовато-се
рыми или чаще -  коричневато-серыми или лиловатыми глинами и алевритами.
К востоку от зоны Куландинекой антиклинали распространены серые и бурые 
железистые карбонатизированнные мелкозернистые пески, песчаники и алевриты 
с тонкими прослоями оолитовых руд, фациально переходящие в коричневые глины

Мощность слоев с Ergenica cimlanica в Приаралье изменяется от несколь
ких метров до 2 0 -3 0  м. Остатки флоры, спор и пыльцы, найденные в этих 
породах, практически аналогичны остаткам растений из верхов ащеайрыкской 
свиты и составляют с ней единый комплекс (Броневой, Брызжева и др., 
196 7). Своеобразный состав фауны моллюсков в слоях с Ergenica cimlanica 
Устюрта и северо-запада Приаралья позволяет сопоставить их с соленовским 
горизонтом юга Европейской части СССР, что соответствует верхам нижнего 
(нижний + средний) олигоцена.

Б а й г у б е к с к а я  с в и т а  на территории Устюрта залегает без видимых не
согласий на отложениях соленовского горизонта. В центральных частях Северо- 
Устюртского прогиба разрез свиты сложен серыми, зеленовато-серыми и ко
ричневато-серыми глинами и алевритами. На крыльях прогибов они значительно 
опесчаниваются, а в верхах разреза появляются пачки светло- и желто-серых 
мелкозернистых кварцевых песков. Здесь же часто встречаются прослои лиг- 
нитов, бурых углей, зеленых глин и бурых песчаников с линзами оолитовых 
руд. Мощность свиты изменяется от 2 0 0 -2 5 0  м в центре прогибов до 2 0 -  
50 м на их крыльях.

В северо-восточной части Приаралья байгубекская свита ложится на отло
жения нижнего олигоцена со следами явного размыва. Здесь она представлена 
хорошо сортированными мелкозернистыми желтыми, бурыми и светло-серыми 
кварцевыми песками часто с большим количеством чешуек слюды. Разрез верх
него олигоцена некоторых железорудных месторождений Приаралья (Кутан- 
Булак, Талды-Эспе, Бирде-Куль и др.) сложен другим типом пород. Это преи
мущественно плотные железистые песчаники и гравелиты или оолитовые гидро- 
гётитовые и шамозитовые железные руды, светло-серые и желтоватые алеври
ты и серые, коричневато-серые или зеленоватые глины. Мощность байгубекс- 
кой свиты в Приаралье меняется от 10 до 50  м. Породы содержат многочис
ленные остатки моллюсков. Список фауны, насчитывающий более 60 видов, 
приведен в работах А.Л. Яншина (1 9 5 3 ), В.А. Броневого и Л.Г. Кирюхина 
(1966) ,З.К.  Булекбаева и др. ( 1970 ) и  др. Кроме раковин моллюсков, в верхней 
части байгубекской свиты обнаружены крупные захоронения листьев растений. 
Флора байгубекского времени значительно отличается от ащеайрыкской. В первую 
очередь это выражается в появлении большого количества новых видов мезофитных 
растений. В составе спорово-пыльцевого комплекса преобладает пыльца Pinacea 
(Броневой,Брызжева и др., 1 9 7 1 ). Возраст байгубекской свиты определяется в 
пределах верхнего олигоцена, возможно, -  низов нижнего миоцена.

А р а л ь с к а я  с в и т а  распространена в виде мелких останцов на вершинах 
возвышенностей в зоне Куландинской антиклинали, отдельными участками-в Чо- 
кусинской синклинали и более широко -  на северо-востоке Устюрта. В изученном 
районе аральская свита представлена коричневато-лиловатыми, зеленовато-се
рыми и зелеными карбонатными глинами, серыми и желтовато-серыми алеври
тами и песками с линзами и тонкими прослоями мергелей. Такой характер 
разреза выдерживается почти по всей западной части территории, охватываю
щей Устюрт, Чаграйское плато и район песков Большие Барсуки. В строении 
этой свиты в северном Приаралье восточнее Куландинской антиклинали основ
ную роль играют зеленовато-серые и серые карбонатные глины и алевриты, 
белые и серые известняки, мергели с линзами глинистых ракушников. Слабый 
перерыв между отложениями аральской и байгубекской свит наблюдается лишь 
на востоке территории. Мощность аральской свиты варьирует в пределах от 
10 до 50  м на востоке района и достигает 100 м на западе. Как показали 
работы ряда исследователей (Мерклин, 1962; Буяекбаев и др., 19 70; и др.),



отложения аральской свиты на территории Северного Устюрта с востока на 
запад относительно быстро переходят в сероцветную толщу, аналогичную верх
ней части байгубекской свиты, что подтверждается и нашими данными.

В определении верхней границы олигоценового отдела в пределах Устюрта 
и При ар ал ья до сих пор нет единого мнения. Большинство исследователей счи
тают, что аральская свита Приаралья относится к нижним горизонтам неогена 
или, возможно, захватывает самые верхи олигоцена (Яншин, 1953; Мерклин,*
19 62; Бойцова, 1964; Коробков,. 1 9 6 4 ). Другое мнение о возрасте аральс
кой свиты высказывали В.А. Броневой и С.Г. Жилин ( 1967) .  Они считают, 
что объем аральской свиты ограничивается лишь слоями, содержащими комплекс 
фауны с Corbula helmerseni Mikchail., и что ввиду замещения аральской свиты 
на запад верхнеолигоценовыми байгубекскими слоями (Мерклин, 1962) аральс
кая свита должна относиться к тому же геохронологическому интервалу, что и 
байгубекская, т.е. к верхнему олигоцену. Однако подобное заключение можно при
нять с большой осторожностью. Как уже отмечалось выше, байгубекская свита не
которыми авторами относится не только к верхнему олигоцену, но и (во всяком 
случае, ее значительная верхняя часть) к низам миоцена. Кроме того, нам кажет
ся более правильным сопоставить аральскую свиту с верхней надугленосной частью , 
байгубекских слоев, а именно эта часть предполагается нижнемиоценовой.

В настоящее время при геологическом картиров ании на Северном Устюрте 
возраст верхних горизонтов байгубекской свиты, сопоставляемых с аральски
ми слоями, определяется как верхний олигоцен -  нижний миоцен. Подобная ч 
точка зрения, которой придерживаются геологи ВАГТа, нам кажется достовер
ной и принята в данной работе.

Практически во всех разрезах аральской свиты встречается большое коли
чество остатков Corbula helmerseni Mikchail., образующих часто линзы гли
нистого ракушняка. В значительно меньших количествах присутствуют ракови
ны других солоноватоводных или пресноводных моллюсков. Помимо этого, в 
Северном Приаралье в породах аральской свиты обнаружен ряд пунктов с за
хоронениями костей крупных млекопитающих (залив Перовского, гора Агалып, 
овраг Жерлепес, Тунгуруксор) (Орлов, 1939).

В данной работе мы несколько увеличили объем аральской свиты, включив 
в нее выделенную на Северном Устюрте Р.Г. Гарецким, Р.Л. Мерклиным,
А.Л. Яншиным (1 9 5 8 ) кинтыкчинскую свиту. Это объясняется тем, что, во- 
первых, кинтыкчинская свита аналогично аральской переходит фациально на за
паде в верхнюю часть байгубекских слоев, во-вторых, ее разрез по литологичес
ким особенностям в большинстве случаев весьма близок разрезу аральской 
свиты, в-третьих, площадь распространения этой свиты ограничена незначитель
ной территорией самого северо-востока Устюрта. Кынтыкчинская свита отне
сена выделившими ее авторами к бурдигальскому ярусу неогеновой системы. 
Таким образом, возрастной интервал аральской свиты в нашем понимании ее объема 
может быть датирован"как верхи верхнего олигоцена-низынижнего миоцена.

*  *  *

Вся вышележащая толща неогена, с перерывом и несогласием залегающая 
на отложениях нижнего миоцена и олигоцена, распространена только на Ус
тюрте. Она подразделяется на гельветский, тортонский и сарматский ярусы. 
Разрез среднего-верхнего миоцена представлен в нижней части зеленоватыми 
глинами, алевритами и песками, выше которых залегают буро-коричневые 
карбонатные глины и алевролиты. Венчает разрез пачка известняков, мергелей 
и глин сарматского яруса. Общая мощность отложений до 200  м.

Плиоценовые отложения представлены оолитовыми и ракушечными извест
няками или песчано-галечниковыми и глинистыми породами, слагающими древ
ние погребенные долины.

Отложения четвертичной системы представлены разнообразным комплексом 
пород: глинами, алевритами, песками, галечниками и другими, которые обра
зовались в условиях прибрежного моря, соленых озер, пустынь, временных по— ' 
токов и засоленных, такыров.



ФАЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОЛИГОЦЕН-НИЖНЕМИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

УСТЮРТА И СЕВЕРНОГО ПРИАРАЛЬЯ

Восстановление условий осадконакопления, особенностей минералообразования, 
решение вопросов палеогеографии, стратиграфии, геологической истории раз
вития региона невозможно без детального генетического подхода к исследо
ванию пород. В данной работе нами был применен фациальный метод исследо
вания, разработанный первоначально как фациально-циклический анализ кол
лективом сотрудников Геологического института АН СССР еще к 5 0 -м  годам 
(Жемчужников, 1926 ; Жемчужников и др., 1 9 5 9 -1 9 6 0 ; Атлас литогенетичес
ких типов..., 1956; и др.). В последнее время конкретное применение и наибо- 
жм> полное и детальное освещение эта методика в виде литолого-фациального 
анализа нашла в работах П.П. Тимофеева (1 9 6 4 , 1969 , 1 9 7 0 ), В.И. Копору- 
лина (1 9 6 6 ), А.П. Феофиловой (1 9 6 6 ), А.Л. Юревича (1 9 6 6 ), В.В. Ереме
ева (1 9 7 2 ), Ю.Г. Цеховского (1 9 7 3 ). В ее основе лежит выделение генети
ческих типов и затем фаций.

Под генетическим типом отложений понимается 'один или несколько лито
логических типов пород, обладающих совокупностью определенных генетичес
ких признаков, которые отражают общность условий накопления осадков' (Ти
мофеев, 1964 , с. 8 5 ). При выделении генетических типов в первую очередь 
обращается внимание на гранулометрию осадка (литологический тип), на при
сущие этому типу генетические признаки, куда включаются характер сорти
ровки и окатанноети материала, минеральный состав, цвет, текстура осадка, 
степень сохранности, количество и состав ископаемой фауны и флрры, включе
ния обломков пород, минеральные выделения: как аутигенные, так и постседи- 
ментационные, мощность и строение слоев, их взаимоотношения на площади и в раз
резе, характер контактов между слоями, место их в седиментационных циклах.

'Под фацией подразумевается комплекс физико-географических условий сре
ды осадконакопления, в результате существования: которых сформировались 
осадки, обладающие определенными сочетаниями первичных признаков' (Тимо
феев, 1964, с. 8 5 ) . Фация является самым мелким палеогеографическим 
элементом, выраженная в одном или нескольких близких генетических типах 
осадков. В свою очередь комплекс закономерно сочетающихся фаций дает пред
ставление об условиях седиментации в пределах обширных участков ландшаф
тов с определенным тектоническим режимом. 'Этот комплекс сопряженных 
фаций, отвечающих крупным участкам ландшафтов, называется макрофацией' 
(Тимофеев, 1969 , с. 1 3 6 ). Сочетание близких макрофаций образует генети
ческие группы, характеризующие ландшафтные зоны.

Для удобства пользования названиями фаций введена система буквенных 
индексов. Первая буква обозначает генетическую группу отложений (Б  -  бас
сейновая, А-аллювиальная, О -  озерная, Т -  торфяных болот); вторая буква 
характеризует название макрофаций (БУ -  макрофация удаленных от побережий 
частей бассейна и т.д.); третья буква дает определение фации (АРР -  фация 
песчаных осадков руслового аллювия равнинных рек и т.д.). Цифра, следую- 
щая за буквенным индексом, обозначает номер генетического типа (АРР-1, 
БУГ-2).

2 йю



Среди олигоценовых отложений по генетическим признакам выделено 46 
генетических типов, которые объединены нами в 21 фацию и 9 макрофаций 
(см. табл. 2 -8 ).

ОТЛОЖЕНИЯ МОРСКОГО БАССЕЙНА

Макрофация отложений наиболее удаленных от побережья зон открытого морс
кого бассейна (БУ), Наиболее удаленные От побережья и относительно глубо- 
ководные участки дна морского бассейна характеризовались сравнительно спо
койными динамическими условиями седиментации.

В состав рассматриваемой макрофации включаются две фации (табл. 2).
Фация а л е в р и т о - г л и н и с т ы х  о с а д к о в  н а и б о л е е  у д а л е н н ы х  от 

п о б е р е ж ь я  и с п о к о й н ы х  у ч а с т к о в  м о р с к о г о  б а ссейна(БУГ) .  Осад
ки данной фации представлены наиболее тонкими глинами и алевритами, сре-» 
ди которых выделено три генетических типа.

Генетический тип БУГ-1 представлен обычно хорошо сортированными зеле
новато-серыми и серыми глинами, иногда с тонкими (до 1 0 -2 0  см) прослоя
ми мелкозернистых алевролитов. Породы обычно неслоисты или с прерывистой 
неотчетливой горизонтальной слоистостью, подчеркиваемой водорослевым дет
ритом или тончайшими присыпками алевритового материала. Остатки фауны 
относительно редки. Встречаются единичные мелкие ходы илоедов и тонкие 
пирит из ированные темные вертикальные или слабо наклонные канальцы, явля
ющиеся, по—видимому, остатками корешков водорослей. Мощность отложений 
данного генетического типа от 5 до нескольких десятков метров.

Генетический тип БУГ-2 сложен серыми и зеленовато-серыми глинами и 
мелкозернистыми алевритами с отчетливой слоистостью, с тонкими прослоя
ми (до 10 см) неслоистых алевритов. Сортировка осадков хорошая или сред
няя. Слоистость подчеркивается тончайшими присыпками алеврита или ред
ких чешуек слюды, примазками глины, изменением цвета материала в слойках, 
расположением водорослевого детрита и остатков фауны. Как и в типе БУГ-1, 
в рассматриваемых отложениях в небольшом количестве встречаются пирити- 
зированные корешки водорослей и мелкие ходы илоедов. Мощность отложений 
типа Б У Г-2 изменяется от 0 ,5  до 10-ЗЪ м.

Генетический тип БУГ-3 представлен серыми и буровато-серыми глинами 
и мелкозернистыми алевритами. Для них характерно наличие округлых конк
реций или тонких линзовидных прослоев (по 1,5 см), сложенных сидеритом с 
мелкими железистыми ооидами. Слоистость горизонтальная или пологоволнис
тая, в разной степени отчетливая, иногда она совсем отсутствует. Слоистость 
подчеркивается присыпками алевритового материала, послойным расположе
нием фауны, водорослевого детрита, чешуек слюды, железистых ооидов. Сор
тировка относительно хорошая. Остатки фауны немногочисленны; встречаются 
мелкие вертикальные ходы илоедов, выполненные более грубым, чем субстрат, 
материалом с железистыми ооидами. Мощность отложений генетического типа 
БУГ-3 не превышает 1,5 м.

Фация а л е в р о л и т о в ы х  о с а д к о в  м а л о п о д в и ж н ы х  у ч а с т к о в  уда 
л е н н ы х  от п о б е р е ж ь я  з он  м о р с к о г о  б а с с е й н а  (БУМ). В удаленных 
от побережья зонах бассейна формировались не только самые мелкозернистые 
и отсортированные осадки относительно спокойных его участков, но и отло
жения с признаками образования в условиях слабых придонных течений или 
же в области, поднятий морского дна, куда достигали сильные волнения. Они 
представлены главным образом алевритами, или пачками переслаивания алев
ритов и глин. Более динамическая обстановка этих площадей приводила к 
преобладанию в осадках иных текстур, чем в отложениях фации БУГ. Лучшие 
условия питания, отсутствие застойности способствовали более интенсивному 
развитию придонной бентосной жизни.

По первичным генетическим признакам среди осадков фации малоподвижных 
участков удаленных от побережья зон моря выделено три генетических 
типа.



Генетические типы и фации отложений наиболее удаленных от побережья 
зон моря

Макрофация и ее 
индекс Фация и ее индекс Генетический тип и его 

индекс

Отложений наибо
лее удаленных от 
побережья зон 
моря (БУ)

Алеврито-глинистых осад
ков наиболее удаленных 
от побережья и спокой
ных участков морского 
бассейна (БУГ)

Глина неслоистая или с пре
рывистой горизонтальной сло
истостью и тонкими прослоями 
тонкозернистого алеврита 
(БУГ-1)
Глина, алеврит с горизонталь
ной слоистостью, обильной 
фауной (БУГ-2)

Алевритовых осадков 
малоподвижных участ
ков удаленных от 
побережья зон морс
кого бассейна (БУМ)

Глина, алеврит с горизонталь
ной слоистостью, с карбонатны
ми конкрециями и оолита ми 
шамозита (БУГ-3)
Алеврит, глина с горизонталь
ной волнистой слоистостью 
или их частое переслаивание 
(БУМ-1)
Алевриты с неправильной го
ризонтальной волнистой, линзо
видной слоистостью, с фауной  ̂
с ходами илоедов (БУМ-2)
Алевриты с тонкими линзами 
оолитовых шамозитовых руд 
(БУМ-3)

Генетический тип БУМ-1 представлен зеленовато-серыми и серыми мел
козернистыми алевритами с тонкими прослоями слабоалевритистых глин. Гра
ницы между прослоями алевритов и глин неотчетливы. Слоистость отложений 
горизонтальная и очень пологая, волнистая, неправильная. Тонкие линзы вы
полнены хорошо сортированным крупнозернистым алевритом. Остатков фауны 
больше, чем в фации БУГ. Мощность отложений типа БУМ-1 от 2 до 15 м. 
Часто осадки типа БУМ-1 слагают значительные по мощности части разре
за, образуя 5-10-метровые пачки, разделенные 0,5-1,5-метровыми прослоя
ми отложений фаций БУГ или других генетических типов фации БУМ.

Генетический тип БУМ-2 представлен зеленовато-серыми и серыми мелко- 
и крупнозернистыми алевритами с редкими тонкими прослоями глин. Слоистость^ 
как правило, горизонтальная и волнистая, неправильная, сильно нарушенная 
текстурами цротыкания. Породы обогащены следами жизнедеятельности илоед- 
ных животных в виде ходов, заполненных более грубым, чем субстрат, мате
риалом. Иногда их количество бьюает настолько велико, что первичная тексту
ра осадков полностью исчезает. Остатки моллюсков встречаются иногда в 
большом количестве, обычно в виде разобщенных створок или их обломков. Со
держание детрита наземных растений наряду с обрывками водорослей крайне 
невелико. Отложения типа БУМ-2 имеют мощность от нескольких десятков 
сантиметров до 1 0 -1 2  м.



Генетический тип БУМ-3 сложен зеленовато-серыми, серыми и буровато
серыми алевритами с прослоями железных руд, с горизонтальной волнистой слоис
тостью, часто нарушенной ходами илоедов. Железистые ооиды расположены в 
виде тонких линз, присыпок по плоскостям напластования или наряду с песчано-алев
ритовым материалом заполняют ходы червей и неправильные мелкие гнезда в 
породе. Мощность их от 0 ,5  до 5 -6  м.

Вследствие широкого распространения осадков данной макрофации по раз
резу от верхнееоценовых до нижнемиоценовых горизонтов при рассмотрении 
распределения остатков организмов в этих отложениях следует учитывать за
кономерную стратиграфическую смену комплексов фауны во времени. В раннем 
олигоцене для макрофации осадков наиболее удаленных от побережья 
зон моря характерны разрозненные экземпляры мелких моллюсков, иногда об
разующих скопления, напоминающие банки (фация БУМ): С ирг ina rotunda ta ka^ 
sachstanica Alex- Sphenia angusta Sow., Cord,iopsis incrassata Sow., Satorosa plar 
na Alex. и дрД. В верхнем олигоцене и нижнем миоцене к осадкам рассмат
риваемой макрофации довольно отчетливо приурочен комплекс моллюсков с 
Cardium abundans Liv., не встречающийся в более мелководных отложениях. 
Помимо остатков моллюсков, в отложениях данной макрофации (главным обра
зом в фации БУМ) встречаются обильные следы жизнедеятельности илоедных 
животных, реже -  зубы акул. В целом наибольшее количество и более разно
образный видовой состав фауны встречены в осадках фаций малоподвижных участ
ков наиболее удаленных от побережья зон моря (БУМ).

Осадки обеих рассмотренных фаций тесно парагенетически связаны между 
собой и переходят обычно в отложения фаций малоподвижного или подвижного 
мелководья, играя главную роль в строении разрезов наиболее прогнутых час
тей Северо-Устюртского и Челкарского прогибов.

Таким образом, отложения макрофации БУ характеризуются: 1) исключи
тельно глинисто-алевритовым составом осадков, 2) хорошей их сортировкой,
3) горизонтальным и волнистым типами слоистости или массивностью, 4) от
сутствием или очень небольшим содержанием детрита наземных растений,
5) наличием нитевидных обрывков водорослей и морской фауны, 6) связью с 
отложениями открытого мелководья. Эти особенности отложений подтверждают, 
что осадконакопление происходило в наиболее спокойных глубоких участках 
морского бассейна на значительном удалении от береговой линии.

Макрофация отложений мелководья морского бассейна (БМ). Мелководная 
зона морского бассейна характеризовалась более высокой подвижностью вод
ной среды, постоянным воздействием волнового процесса, наличием участков 
с сильными придонными течениями. В связи с этим здесь формировались бо
лее крупнозернистые (чем в удаленных от побережья зонах) осадки с разно
образными типами косой и косоволнистой слоистости совместно с волнистой 
или горизонтальной. Неровности морского дна, наличие участков с различ
ной динамикой среды создавали условия для образования наряду с песчано
алевритовыми осадками тонких глинистых, но площадь распространения пос
ледних была уже не столь велика, как при образовании первой макрофации. 
Насыщенность рассеянным растительным детритом придает отложениям мелко?- 
водья серый, а не зеленый оттенок. Рассматриваемая макрофация включает в 
себя отложения пяти фаций и девяти генетических типов (табл. 3 ).

Фация п е с ч а н о - а л е в р и т о в ы х  о с а д к о в  з о н  моря  с о т н о с и т е л ь 
но с и л ь н ы м и  п р и д о н н ым и  т е ч е н и я м и  (БМТ)• Зона сильных придонных 
течений располагалась как в пределах мелководья бассейна, так и на весьма зна
чительном удалении от побережья. В ее составе выделено три генетических типа.

Генетический тип БМТ-1 представлен серовато-бурыми, зеленовато-серыми 
или бурыми ожелезненными мелкозернистыми песками, мелко- и крупнозернис-

^ Здесь и далее фауна приводится по данным А.Л. Яншина (1 9 5 3 ), Л.Н.Фор
мозовой (1 9 5 9 ), В.В. Лаврова ( 1959) ,  В.А. Броневого, Л.Г. Кирюхина 
(1 9 6 6 ), В.А. Броневого, С.Г. Жилина (1 9 6 7 ), В.А. Броневого ( 1967) ,
В.А. Броневого, Н.Н. Брызжевой и др. ( 1967) .



Генетические типы и фации отложений мелководья морского бассейна

Макрофация и ее 
индекс Фация и ее индекс Генетический тип и его 

индекс

Отложений мел
ководья морс
кого бассейна 
(БМ)

Песчано-алевритовых 
осадков зон моря с от
носительно сильны
ми придонными тече
ниями (БМТ)

Алеврит крупнозернистый, 
песок мелкозернистый с го
ризонтальной, волнистой, мел
кой КОСОЙ СЛОИСТОСТЬЮ, с .тон
кими линзами оолитовых или 
брекчированных железных 
руд, конгломератов (БМ Т-1)
Алеврит крупнозернистый, пе
сок мелкозернистый, песчани
ки неслоистые или с неясной 
горизонтальной и волнистой 
слоистостью, с линзами ооли
товых руд, конкрециями си
дерита (БМ Т-2)

А леврито-г линистых 
осадков спокойных 
участков мелководья и 
центральных частей 
крупных заливов (БМЦ) 
Песчано-алевритовых 
осадков малоподвижно
го мелководья мор
ского бассейна (БММ)

Глина, алеврит мелкозернистый, 
неслоистые или с горизонталь
ной прерывистой слоистостью, 
фауной, ходами илоедов (БМЦ-1).

Алеврит мелкозернистый, глина 
с горизонтальной, волнистой, 
линзовидной слоистостью или их 
частое переслаивание (БММ-1)

Алевриты, песок мелкозернис
тый неслоистые или с нару
шенной ходами илоедов лин- 
зовцдной либо горизонтальной 
слоистостью (БММ-2)

* Алевриты, песок мелкозернис
тый, песчаник с нарушенной 
слоистостью, линзами оолито
вых железных руд, ходами 
илоедов (БММ-3)

Песчаных осадков 
подвижного мелководья 
морского бассейна 
(БМП)

Песок мелкозернистый, алев
рит крупнозернистый с гори
зонтальной волнистой и мел
кой косой слоистостью (БМП-1)
Песок мелкозернистый, алев
рит крупнозернистый с мелкой 
и крупной косой пологой слоис
тостью (БМП-2)

Песчаных осадков 
сильноподвижного 
мелководья морс- 
ского бассейна 
(БМС)

Песок мелкозернистый с гори
зонтальной, мелкой и крупной 
волнистой и косой слоистостью^ 
скоплением слюды и тяжелых 
минералов (БМС-1)



тыми алевритами. Слоистость пород горизонтальная, волнистая, косоволнистая 
и мелкая косая, выполаживающая к основанию, чаще однонаправленная, иногда 
неотчетливая. Крупная косая пологая- слоистость с мощностью косых серий 
более 0 ,3  м крайне редка. Среди Осадков типа БМТ-1 практически повсемест
но встречаются линзы оолитовых шамозит-гидрогётитовых и гцдрогётитовых 
железных руд, конгломератов и брекчий. Мощность их не превышает 1 0 -2 0  см. 
Здесь же отмечаются скопления обрывков растений и обломки створок мол
люсков. Мощность отложений типа БМТ-1 не превышает 10 м.

Генетический тип БМТ-2 представлен песками и песчаниками мелкозернис
тыми, зелеными или зеленовато-серыми, часто бурыми, пятнистыми, хорошо 
или средне сортированными. Породы в той или иной степени обогащены желе
зистыми ооидами. Их количество часто бывает настолько велико, что породы 
представляют собой железные руды. Слоистость обычно неотчетливая, горизон
тальная и волнистая, иногда не отмечается совсем. В некоторых случаях 
плотные сцементированные песчаники переслаиваются с рыхлыми песками 
с оолитами. Мощность отложений типа БМТ-2 составляет от 0 ,2  до 
10  м.

Фация а л е в р и т о - г л и н и с т ы х  о с а д к о в  с п о к о й н ы х  у ч а с т к о в  м е л 
к о в о д ь я  и ц е н т р а л ь н ы х  ч а с т е й  крупных  з а л и в о в  (БМЦ). Рассмат
риваемая фация включает в себя один генетический тип БМЦ-1, представлен
ный слабоалевритистыми глинами или сильноглинистыми мелкозернистыми 
алевритами, серыми или коричневато-серыми, неслоистыми или с горизонталь
ной не очень четкой слоистостью. Породы содержат растительный детрит, 
остатки раковин и редкие ходы илоедов. Мощность отложений этого типа 5—8 м, 
редко до 15 м.

Фация п е с ч а н о - а л е в р и т о в ы х  о с а д к о в  м а л о п о д в и ж н о г о  мел
к о в о д ь я  м о р с к о г о  б а с с е й н а .  (БММ). Область малоподвижного мелко
водья охватывала обширную зону волнений и слабых течений, распслагавшую
ся или вблизи от береговой линии, или на некотором удалении от нее. Здесь 
образовывались в основном алевритовые осадки трех генетических типов.

Генетический тип БММ-1 представлен алевритами и глинами светло-или коричнев 
вато-серыми, с горизонтальноволнистой или реже — косоволнистой слоистостью с 
тонкими мелкими линзами крупнозернистого алеврита или мелкозернистого 
песка, создающего линзовидную слоистость. В отдельных случаях они образу
ют частое переслаивание (через 1 - 1 0 см) подобных алевритов и глин. В не
которых тонких алевритовых прослоях встречено большое количество ходов 
илоедов, остатков фауны, послойные скопления мелкого растительного детри
та. Мощность от 1 -3  до 1 0 -1 5  м.̂

Генетический тип БММ-2 сложен алевритами, мелкозернистым песком с 
неправильной нарушенной горизонтальной и волнистой слоистостью или несло
истыми, пятнистыми. Текстуры нарушены обильными следами жизнедеятель
ности роющих илоедных животных. Иногда в большом ^количестве встречаются 
раковины моллюсков, образующие линзы детритового ракушника. Мощность 
отложенцй этого типа не превышает 10 м.

Генетический тип БММ-3 охватывает крупнозернистые буро-серые, зеле
новато-серые или зеленовато-бурые, часто сильно ожелезненные алевриты и 
мелкозернистые пески. Слоистость пород горизонтальная, волнистая или косо
волнистая и очень пологая мелкая косая, нарушенная следами илоедов. Поро
ды в той или иной степени обогащены ооидами шамозита и гидрогётита. Встре
чаются фауна и мелкий растительный детрит. Некоторые прослои сцементи
рованы сидеритовым, сидерит—шамозитовым или сидерит-кальцитовым цементом 
в плотные породы. Мощность изменяется от 0 ,5  до 10 м.

Фация п е с ч а н ы х  о с а д к о в  п о д в и ж н о г о  м е л к о в о д ь я  м о р с к о г о  
б а с с е й н а  (БМП). Формирование отложений этой фации происходило в более 
динамически активной зоне моря, чем осадки предыдущих фаций, и было свя
зано с удаленными от побережья частями подводных дельт, участками мелко
водья, где преобладали очень сильные течения и волнения. Фация включает два 
генетических типа.



Генетический тип БМП-1 представлен песком мелкозернистым, крупнозернис
тым алевритом. Сортировка, как правило, хорошая. Цвет серый. Слоистость 
горизонтальная, волнистая, косоволнистая или мелкая косая, разнонаправленная, 
пологая, с мощностью косых серий от 3 до 10 см. Подчеркивается чередо
ванием слойков, сложенных материалом различной размерности, темными и 
светлыми оттенками окраски отдельных слойков, послойным расположением 
растительного детрита, мелких обрывков флоры и чешуек слюды. В подобных 
песках встречаются тонкие прослои и линзы серых и коричневатых глин и 
алевритов с остатками фауны и следами жизнедеятельности илоедов. Мощность 
осадков типа БМП-1 от 0 ,5  до 5 м.

Генетический тип БМП-2 представлен мелкозернистыми, хорошо сортирован
ными серыми песками. Осадки обладают отчетливой горизонтальной, волнис
той мелкой и очень пологой крупной косой выполаживающейся к основанию 
слоистостью с мощностью косых серий 0 ,1 -0 ,3  м. Слои осадков довольно 
однородны и содержат разрозненные раковины моллюсков, обломки обугленной 
древесины, растительный детрит. Осадки типа БМП-2 залегают довольно про
тяженными слоями мощностью 0 ,5 -1 0  м.

Фация п е с ч а н ы х  о с а д к о в  с и л ь н о п о д в и ж н о г о  м е л к о в о д ь я  мор
с к о г о  б а с с е й н а  (БМС). Осадки данной фации формировали мелкие аккуму
лятивные формы рельефа дна, подводные валы, бары, песчаные отмели и т.д*, 
располагавшиеся на некотором удалении от берега. Они слагают один гене
тический тип Б М 0 1 , представленный серым крупнозернистым алевритом 
или мелкозернистым песком, в отдельных тонких прослоях близким по раз
мерности к среднезернистому. Сортировка обычно хорошая, реже -  средняя. 
Слоистость не всегда отчетливая, горизонтальная, волнистая, мелкая косая 
и крупная косая, однонаправленная и разнонаправленная, взаимосрезаюшаяся 
или выполаживающаяся к ,основанию с мощностью косых серий 0 ,5 -0 ,6  м. 
Нередка волнистая перекрестная слоистость. Подчеркивается она чередованием 
слойков с различным по размерности материалом, расположением детрита, че
шуек слюды, фауны, незначительными скоплениями естественного шлиха, тонки-* 
ми частыми примазками глин. В некоторых случаях наблюдается уменьшение 
размерности обломочного материала от основания к кровле. В прослоях наибо
лее крупнозернистых разностей осадков встречаются редкие разрозненные зер
на мелкого и крупного гравия. Мощность осадков генетического типа БМС-1 
5-6  м.

В отложениях открытого мелководья морскогЬ бассейна в большом коли
честве отмечаются остатки обитавших здесь организмов. Учитывая стратигра
фическую приуроченность многих видов, можно отметить, что в целом для 
рассматриваемой макрофации характерен определенный состав и набор фауны.
В отложениях раннего олигоцена в фациях малоподвижного, подвижного 
и реже -  сильноподвижного мелководья обнаружена масса раковин Cupri- 
na rqtundata kasachstanica Alex., образующих местами ракушняк с большим 
количеством терригенного цемента. Наряду с типично морскими стеногалинны- ' 
ми формами в отложениях рассматриваемой макрофации присутствуют и солоно
ватоводные виды: Corbula socolovi, Lentidiitm garetzkii, Er genic a cimlanica 
и другие, наиболее обильные в соленовских слоях.

К верхнеолигоценовым и нижнемиоценовым отложениям макрофации откры- 
того мелководья приурочен комплекс моллюсков с Cardium levinae, который 
встречается главным образом в крупноалевритовых или мёлкопесчаных осад
ков (фации БМП, БМС). В алеврито-глинистых отложениях малоподвижного 
мелководья и в спокойных участках этой зоны моря наряду с ним иногда 
присутствует и комплекс пелеципод с Cardium abundans. Кроме того, встре
чены солоноватоводные моллюски Corbula и другие, обильные ходы илоедов 
(фация БММ), чешуя рыб и зубы акул.

Все отложения макрофации мелководья морского бассейна парагенетически 
тесно связаны друг с другом и переходят, с одной стороны, в осадки наибо
лее удаленных от побережья частей бассейна, с другой -  в отложения сильно 
изрезанной заливно-лагунной зоны бассейна или дельт.



Осадки макрофации БМ в целом отличаются: 1 ) преимущественно алеврито
песчаным составом, 2 ) средней или хорошей степенью сортировки обломочно
го  материала, 3 )  наличием разнообразных типов мелкой и крупной слоистости 
наряду с горизонтальной и волнистой, 4-) достаточно высоким содержанием 
детрита наземных растений, 5 )  серым или коричневато-серым оттенком, в )  пе
реходом в глубоководные и заливно-лагунные осадки, 7 )  морским комплексом 
фауны с элементами солоноватоводной.

Макрофация отложений сильно изрезанной прибрежной заливно-лагунной 
зоны морского бассейна (Б П) . Осадки рассматриваемой макрофации формиро- 
вались в пределах самой прибрежной зоны бассейна в изолированных или по
пу изолированных заливах и лагунах, в обширных междельтовых пространствах, 
в прибрежных западинах дна, .затененных крупными береговыми барами, коса
ми и пересыпями. Здесь осаждались песчано-^алеврито-глинистые отложения, 
обогащенные растительными остатками. Среди отложений макрофации приб
режной и заливной зоны бассейна выделено три фации и восемь генетических 
типов (табл. 4 ) .

Фаци я а л е в р и т о - г л и н и с т ы х  о с а д к о в  п р и б р е ж н о г о  с и л ь н о  
и з р е з а н н о г о  м е л к о в о д ь я ,  в т о м  ч и с л е  ц е н т р а л ь н ы х  ч а с т е й  з а 
л и в о в  и л а г у н  (БПП). В прибрежной зоне моря с сильно изрезанным залив— 
но-члагунным побережьем, в центральных частях заливов, в их затишных участ
ках между крупными подводными или осушенными барами, валами, косами 
накапливались относительно тонкие алеврито-глинистые осадки типов БПП-1 
и БПП-2.

К генетическому типу БПП-1 относятся серые, темно-серые, почти черные 
и коричнево-лиловые глины и мелкозернистые алевриты (табл. 1,а). Породы 
обычно хорошей и средней степени сортированности. Слоистость отчетливая, 
правильная, прерывистая горизонтальная и пологоволнистая. Подчеркивается 
послойным расположением мелкого растительного детрита, тонкими присыпка-* 
ми более грубого материала. Некоторые слойки глин сильно обогащены скоп
лениями растительного детрита. Фауна встречается довольно часто. Мощность 
отложений данного типа 1 - 1 5  м.

Генетический тип БПП-2 представлен зеленовато-серыми и серыми алевритис- 
тыми глинами и мелкозернистыми алевритами (табл. 1,6) средней, иногда 
плохой степени сортировки. Слоистость не очень четкая, горизонтальная и 
пологоволнистая, подчеркивается и присыпками, и линзочками мелкопесчаного 
светло-серого материала, и чешуйками слюды. В выветрелом состоянии она 
проявляется за  счёт послойного ожелезнения или появления гипса и ярозита. 
Мощность 1 5 - 2 0  м.

В пределах слоев типов БПП-1 и БПП-2 встречаются тонкие прослои и 
линзы до 1 0  см мелкозернистых кварцевых песков и алевритов. Алевриты и 
глины типа БПП-2 залегают как в виде горизонтальных пластов, так и в 
виде очень сильно вытянутых линз /шиной от 3 0 0  до 1 0 0 0  м, полого срезаю
щих друг друга в краевых частях.

Ф ац ия п е с ч а н о - а л е в р и т о в ы х  о с а д к о в  п о д в и ж н ы х  у ч а с т к о в  
с и л ь н о  и з р е з а н н о г о  з а л и в н о - л а г у н н о г о  п о б е р е ж ь я  м о р с к о г о  
б а с с е й н а  (БПА). На более подвижных участках прибрежного изрезанного 
мелководья отлагались преимущественно крупноалевритовые или мелкопесча
ные отложения. Более сильная динамика водной среды обусловливалась отсутст
вием преград, которые препятствовали образованию волнений, течений и пе
рекрывали путь потокам, разносившим осадки от дельтовых областей. Данная 
фация включает два генетических типа.

Генетический тип БПА-1 представлен крупно-, реже -  мелкозернистыми 
алевритами коричневато-серыми, средней степени сортированности. Слоистость 
отчетливая, горизонтальная и пологоволнистая, линзовцдная. Подчеркивается 
растительным детритом, присыпками слюды, тонкими линзочками мелкозер
нистого песка и коричневой глины (талб. 1, в ). Встречаются тонкие (до 1 0 -  
1 5  см) прослои песка светло-серого, с косоволнистой и мелкой косой слоис
тостью и коричнево-бурых глин с большим количеством, растительного детри-



Генетические типы и фации отложений сильно изрезанной прибрежной залив
но-лагунной зоны морского бассейна

Макрофация и ее 
индекс

Фация и ее индекс Генетический тип и его 
индекс

Отложений силь
но изрезанной 
прибрежной за
ливно-лагунной 
зоны морского 
бассейна (БП)

Алеврито-глинистых 
осадков прибрежного 
сильно изрезанного 
мелководья, в том 
числе центральных 
частей заливов и ла
гун (БПП)

Песчано-алевритовых 
осадков подвижных 
участков сильно изре
занного заливно-лагун
ного побережья морс- 
ког о бассейна (БПА)

Песчаных осадков 
сильно подвижных 
участков изрезанно
го побережья морс
кого бассейна (БПС)

Глина, алеврит мелкозернистый, 
коричневато-серые, с отчетли
вой тонкой горизонтальной 
слоистостью, обилием расти
тельных остатков (БПП-1)
Глина, алеврит мелкозернистый, 
зеленовато-серые, с отчетли
вой тонкой горизонтальной 
слоистостью или неслоистые 
(БПП-2)
Алевриты с горизонтальной 
слоистостью, с тонкими про
слоями глин, мелкими расти
тельными остатками, серые 
(БПА-1)
Частое тонкое переслаивание 
серых песков, алевритов, 
глин; породы горизонтально
слоистые (БПА-2)
Песок мелкозернистый,, алеврит 
крупнозернистый с прослоями 
глин, линзами оолитовых руд, 
горизонтально слоистые, 
ожелезненные (БПА-3)
Брекчии несортированные, не- 
окатанные, неслоистые, с об
ломками нижележащих пород 
(БПС-1)
Песок мелкозернистый, ожелез- 
ненный,с крупной косой слоис
тостью, взаимосрезающейся, 
сходящейся, с обломками алев
ритов, глин, железных руд 
(БПС-2)
Песок мелкозернистый, оже- 
лезненный, с косоволнистой 
и крупной косой взаимосре
зающейся слоистостью, с оби
лием слюды и тяжелых мине
ралов (БПС-3)



та. Фауна довольно редкая. Отложения этого типа залегают как горизонталь
ными слоями, так и в виде крупных удлиненных взаимосрезающихся линз. Мощ
ность 1 0 -1 5  м.

Генетический тип БПА-2 представляет собой частое переслаивание (через 
1 -5  см) мелко- и крупнозернистых алевритов, мелкозернистых песков, а так
же светло-серых и зеленоватых глин. Слоистость горизонтальная, волнистая, 
в более мощных прослоях песков косоволнистая и мелкая косая. В целом в 
пачках преобладают алевриты. Растительные остатки и фауна редки. Мощность 
не превышает 20 м.

К генетическому типу БПА-3 относятся пески и алевриты серые и бурова
то-серые, ожелезненные. Они обладают горизонтальной волнистой и очень 
редко мелкой косой пологой слоистостью. Содержат растительный детрит, мел
кие обрывки* листьев и обломки веток, остатки моллюсков, зубы акул, чешуй
ки слюды, иногда представляют собой неправильно чередующуюся пачку алев
ритов, песков, песчаников, оолитовых железных руд и глин. Мощность их 
обычно не превышает 10 м.

Фация п е с ч а н ы х  о с а д к о в  с и л ь н о  п о д в и ж н о г о  и з р е з а н н о г о  
п р и б р е ж н о г о  м е л к о в о д ь я  моря  (БПС).

К отложениям рассматриваемой фации относятся мелкопесчаные и крупно
алевритовые осадки, слагающие в прибрежной заливно-лагунной зоне разно
образные аккумулятивные образования. Подобные формы накапливались путем 
перераспределения терригенного материала, поступавшего с континента в 
дельтовую область, либо волнами (бары, валы, отмели), либо прибрежными те
чениями (косы, пересыпи, аккумулятивные выступы). Сложность переходов 
отложений фации БПС в другие прибрежно-морские, дельтовые или мелковод
но-морские осадки определяется главным образом характером и 'степенью 
изрезаныости' береговой линии. Данная фация представлена тремя генетичес
кими типами.

Генетический тип БПС-1 представлен серыми или буро-серыми несортиро
ванными брекчиями, сложенными неокатанными обломками (от 0 ,0 1  до 
0 ,7 -0 ,8  м) лиловато-корияневых глин и алевритов. Заполняющим ма
териалом является серый либо буровато-серый мелко-среднезернистый 
сок. Слоистость обычно не отмечается или редко видна очень пологая, неясная, 
крупная, косая, подчеркиваемая расположением удлиненных глыб. Литогенетичес— 
кий тип БПС-1 связан с близостью дельт. Рассматриваемые брекчии, вероят
но, формировались у самого берега или в околодельтовой зоне при подвод
ной или волноприбойной абразии уже консолидированных осадков прибрежной 
отмели или собственно берегового обрыва. Они залегают в парагенезе с пес
ками генетического типа БПС—2 и образуют изолированные линзы со следами 
размывов в основании, длиной от 10 до 100  м и мощностью 0 ,3 -2 ,5  м.

К генетическому типу БПС-2 относятся мелко-, реже среднезернистые 
пески буровато-серые, хорошо окатанные, хорошо сортированные (табл. И,а). 
Слоистость горизонтальная, волнистая, косоволнистая, мелкая и крупная, косая 
взаимосрезающаяся. Слоистость подчеркивается чередованием слойков в различ
ной размерностью материала, послойным ожелезнением, скоплением на плос
костях чешуек слюды и естественного шлиха, мелких галек алевритов и глин. 
Остатки фауны редки. Обычно встречаются обломки алевритов, глин, песчани
ков разной степени окатанности. Мощность отложений этого генетического ти
па 1 0 -1 5  м.

Генетический тип БПС—3 представлен светло-серыми или желтоватыми 
мелкозернистыми песками или реже -крупнозернистыми алевритами (табл. II, б). 
Зерна хорошо окатаны, хорошо отсортированы. Слоистость горизонтальная, 
мелкая и крупная волнистая, косоволнистая, мелкая или реже крупная косая 
одно- или разнонаправленная, взаимосрезающаяся, выклинивающаяся, часто 
неотчетливая; подчеркивается чередованием слойков с различной размерностью 
материала, ожелезнением, расположением чешуек слюды, шлиха, реже тонки
ми линзочками алеврита. Галечный материал отсутствует. В некоторых случаях 
в песках с горизонтальной слоистостью наблюдается очень высокое содержа



ние слюды (до 50% ). Мощность до 1 0 - 1 5  м. В некоторых с л у ч а т  в основа
нии пачек осадков типа БПС-3 наблюдается слабый размыв.

Основной особенностью комплекса фауны, содержащейся в отложениях мак— 
рофации сильно изрезанной прибрежной заливно-^лагунной зоны морского бас
сейна, является его пестрота. Здесь на фоне большого количества эвригалин- 
ных видов моллюсков встречаются как типично морские, так и пресноводные 
формы. В горизонтах раннего олигоцена в отложениях рассматриваемой 
макрофации (главным образом в фациях БПП и БПА) встречаются 
Congeria nysti Orb., Corbub s осolovi (Karlov), Eulimella incrasata Koen., Corbulo- 
mya elongata Alex.,  Cardium kasachstanicum Zhiz. й др., а также пресноводные 
виды Unio cf. protractoides Martins., Viviparus cf. sinensis Kross. и др. Песчаные 
осадки фации сильно подвижного прибрежного мелководья (БПС) содержат 
обычно худшую по сохранности фауну и в гораздо меньшем количестве.

В отложениях макрофации БП, относимых по возрасту к позднему олигоце
ну и раннему миоцену, отмечаются Cardium helmerseni Ilyna, Cuprina rot undata 
Braun, Lentidium kuzhasaica Merkl., Corbub helmerseni Mikchail. и пресновод
ные формы родов Unio, Viviparus, Volvata, Acuticosta и др. В некоторых слу
чаях встречаются экземпляры Cardium levinae. В отложениях данной макрофа
ции, помимо остатков моллюсков, часто присутствуют зубы акул, щитки вод
ных черепах, очень большое количество отпечатков флоры обычно хорошей сох
ранности. Осадки различных фаций этой макрофации всегда парагенетически, 
с быстрыми переходами тесно связаны между собой и на площади замещаются 
отложениями мелководья морского бассейна, дельтовыми, аллювиальными или 
озерно-болотными осадками.

Осадки макрофации БП характеризуются: 1) песчано-глинистым составом,
2) средней или плохой сортировкой обломочного материала, 3 )  резкими пе
реходами одних отложений в другие в пределах одной макрофации, 4 )  очень 
высоким содержанием детрита наземных растений, 5 )  коричнево- или темно
серым цветом, 6 )  наличием крупных межслоевых размывов и часто линзовид
ным строением толщи, 7 )  переходом, с одной стороны, в морские, с другой -  
в континентальные осадки, 8 )  сложным комплексрм фауны, состоящей из морс
ких, солоноватоводных и пресноводных форм.

Макрофация отложений лагун с карбонатным типом осадконакопления (Л).  
Осадки данной макрофации формировались в полу изолированных или изолирован
ных водоемах лагунного типа, среди них выделено три фации (табл. 5 ) .

Фация а л е в р и т о - г л и н и с т ы х  о с а д к о в  ц е н т р а л ь н ы х  и с п о к о й 
ных у ч а с т к о в  л а г у н  (ЛЦГ). Данная фация включает три генети
ческих типа.

Генетический тип ЛЦГ-1 представлен алевритистыми глинами и мелкозер
нистыми зеленовато-серыми алевритами. Слоистость горизонтальная, иногда 
неясная. Подчеркивается присыпками на плоскостях наслоения алевритового ма
териала, чешуйками слюды, ожелезнением (табл. II, в ). Фауна встречается час
то, иногда в большом количестве. Мощность отложений этого типа 
1 0 - 1 2  м.

Генетический тип ЛЦГ-2 представлен зелеными, буро-чзелеными, ожелезнен- 
ными, плохо сортированными глинами и алевритами. Породы неслоисты, ком
коваты, пятнисты, иногда линзами карбонатизированы. Характерно наличие 
остатков мелких корешков водорослей, ходов илоедов, раковин моллюсков. Мощ
ность осадков генетического типа ЛЦГ-2 0 ,5 - 5  м.

К генетическому типу ЛЦГ-3 относятся глинистые мелкозернистые или круп
нозернистые алевриты серые, зеленовато-бурые и зеленовато-серые. Породы 
обычно сильно ожелезнены в виде неправильных полос и пятен, плохо сортиро
ваны. Слоистость не наблюдается. Текстура комковатая или петельчатая из-за  • 
большого количества мелких тонких вертикальных ходов илоедных животных, 
заполненных более ожелезненным, чем субстрат, материалом. Иногда присутст
вуют редкий, рассеянный детрит и раковины моллюсков. Мощность отложений 
типа ЛЦГ-3 1 - 3  м. В некоторых случаях рассматриваемые алевриты карбо- 
натны*



Генетические типы и фации отложений лагун с карбонатным типом осадко- 
накопления

Макрофация и ее 
индекс

Фация и ее индекс Генетический тип и его 
индекс

Отложений лагун 
с карбонатным 
типом осадкона- 
копления (Л)

Алеврит о-гл ин ист ых 
осадков центральных 
и спокойных участков 
лагун (ЛЦГ)

Глина, алеврит мелкозернис
тый зеленовато-серый, с тон
кой горизонтальной слоистостью 
(ЛЦГ-1)

Глина, алеврит мелкозернис
тый неслоистые, с водоросля
ми, иногда с карбонатными 
конкрециями (ЛЦГ-2)

Алевриты неслоистые, ож елез- 
ненные, пятнистые, с ходами 
илоедов (ЛЦГ-3)

Гл ин ис т о-ка рб она f  н ых 
осадков центральных 
и спокойных участков 
лагун (ЛЦК)

Глина, алеврит мелкозернис
тый карбонатные, с обилием 
остатков раковин (ЛЦК-1)

Мергель зеленовато-серый, 
неслоистый, без фауны, с 
корешками водорослей (ЛЦК-2)

Известняк белый, неслоистый, 
иногда с многочисленной фау
ной (Л ЦК-3)

Песчан о- a левритовых 
осадков подвижных 
участков лагун (ЛПП)

Алевриты зеленовато-бурые, 
ожелезненные, с горизонталь
ной, косой и линзовидной 
слоистостью (ЛПП-1)

Песок мелкозернистый, алев
рит мелкозернистый неслоис
тые или с неясной нарушен
ной илоедами горизонтальной 
и волнистой слоистостью  
(ЛПП-2)

Фа ци я г л и н и с т о - к а р б о н а т н ы х  о с а д к о в  ц е н т р а л ь н ы х  и с п о к о й 
ных у ч а с т к о в  л а г у н  (J1UK). Отложения этой фации включают три генети
ческих типа.

Генетический тип ЛЦК-1 сложен зелеными и зеленовато-серыми глинами 
и мелкозернистьпии сильнокарбонатными алевритами. Слоистость горизонталь
ная, неправильная, прерывистая, подчеркивается обильными послойными скоп
лениями раковин моллюсков. Часто количество фауны бывает настолько вели
ко, что порода напоминает ракушняк с небольшим количеством глинистого 
цемента. В пределах слоя прослеживаются тонкие, до 1 - 5  см  мощности, лин
зы белых мергелей и известняков. Мощность осадков типа ЛЦК-1 не превы
шает 1 м.

Генетический тип ЛЦК-2 представлен мергелями с различным содержанием 
глинистого материала, зеленовато-серыми или бурыми. Породы неслоисты,



комковаты, со следами жизнедеятельности илоедных животных, корнями водо
рослей. Фауна редка. Мощность от О Д  до 1 -3  м,

К генетическому типу ЛЦК-3 относятся глинистые, реж е- чистые извест
няки белые или желтовато-бурые, пелитоморфные или пелитоморфно-органогенные. 
Породы неслоисты, комковаты, ожелезнены. В отдельных тонких прослоях до 
1 -5  см встречаются брекчии с не ока та иным и обломками подобных известняков, 
скопления фауны, ходы илоедов, корешки водорослей, кости млекопитающих, 
панцири черепах. Иногда обнаруживаются трещины усыхания. Мощность отдель
ных пачек известняков 5 - 6  м.

Р ассм атр и ваем ы е известняки представляю т собой осадки крайне м елковод
ных, возможно, иногда пересыхающих водоем ов лагунного типа.

Фация п е с ч а н о- a л е в р и т о в ы х  о с а д к о в  п о д в и ж н ы х  у ч а с т к о в  
л а г у н  (ЛПП). Осадки данной фации формировались в прибрежной, слабопод
вижной зоне крупных лагун, которая охватывала участки течений и волнений. 
Они представлены более крупнозернистыми (чем осадки фаций ЛЦГ и ЛЦК) 
разностями с тем или иным типом волнистой, косоврлнистой или мелкой ко
сой слоистости и объединены в два генетических типа.

Генетический тип ЛПП-1 включает мелко- и крупнозернистые алевриты и 
мелкозернистые пески зеленые, зеленовато- и светло-серые, иногда слабокар
бонатные, средне или плохо сортированные. Сильное ожелезнение часто при?» • 
дает породе желтовато-бурую окраску. Слоистость горизонтальная, волнистая, 
линзовидная, косоволнистая или пологая, мелкая косая, очень неясная, с расп
лывчатыми контурами слойков. Слоистость подчеркивается расположением 
чешуек слюды, ожелезнением, линзочками и примазками глины. В некоторых 
случаях породы неслоисты. Остатки растений и раковины моллюсков встречают
ся крайне редко. Среди алевритов иногда залегают тонкие прослои глин и 
песков. Мощность 1 - 3  м.

К генетическому типу ЛПП-2 отнесены мелкозернистые пески или круп
нозернистые алевриты зеленовато- или буро-серые. Породы средней или пло
хой степени сортировки, сильноглинистые, ожелезненные. Слоистость нарушен
ная горизонтальная, волнистая, косоволнистая, линзовидная. Часто порода 
неслоиста, комковата, с большим количеством вертикальных тонких ожелез- 
ненных ходов илоедов, редкими остатками мелких моллюсков, с включением 
сцементированных карбонатных конкреций. Мощность отложений генетического 
типа ЛПП-2 2 - 5  м.

В отложениях макрофации карбонатно-глинистых лагун содержится своеоб
разный комплекс эвригалинной и пресноводной фауны. В первую очередь ©то 
встречающиеся в большом количестве раковины мелких пелеципод C orbula  
h elm e rse n i Mikchail, Максимально они распространены в фации глинисто-кар
бонатных осадков центральных и спокойных участков лагун (тип Л Ц К-1). По
мимо C orbula , встречены также представители родов P la n o rb is , Су тепа, Саг- 
dium  и пресноводные U nio, V a lva ta , V iv ip a ru s9 L ith o g lu p h u s , In v e r s id e s ,  G abba, 
H ydrobia  и др. В целом для отложений данной макрофации характерно доволь
но высокое содержание ископаемой фауны, однако видовой состав его относи
тельно беден. Кроме остатков моллюсков, встречаются панцири черепах, че
шуя рыб и захоронения костей крупных млекопитающих ( A ra lo th e r iu m )„ Осад
ки рассматриваемой макрофации парагенетически тесно связаны друг с другом 
и по простиранию переходят в прибрежно-морские, мелководно-морские или 
континентальные отложения.

Таким образом, отложения макрофации Л характеризуются: 1 ) преиму
щественно глинисто—алевритовым терригенным материалом, 2 ) наличием боль
шого количества прослоев карбонатных или карбонатно-глинистых осадков,
3 ) средний или плохой сортировкой материала, 4 )  белым, зеленовато-серым  
или желто-бурым цветом осадков за  счет ожелезнения, 5 )  своеобразным комп
лексом моллюсков, состоящим из авригалинных и пресноводных форм, 6 )  наличием 
костей млекопитающих, 7 )  переходом в морские и континентальные отложения.

^Чакрофация дельтовых отложений (подводный склон дельты) (ДП). Ояиго- 
Ьеновые отложения Северного Приаралья отличаются широким развитием хо -



Генетические типы и фации отложений подводного склона дельт

Макрофация и ее 
индекс

Фация и ее индекс Генетический тип и его 
индекс

Дельтовых отло
жений (подвод
ный склон дель- 
ты) (ДП)

Гравийно-песчаных осад
ков подводного скло
на дельты (ДПГ)

Конгломераты, конглобрек- 
чии и гравелиты иногда с 
пологой крупной косой слоис
тостью (ДПГ-1)

Песок мелко-среднезернистый, 
оолитовые руды с крупной 
косой слоистостью (ДП Г-2)

Переслаивания песча
но-глинистых осадков 
подводного склона 
дельты (ДПП)

Частое переслаивание мелко
зернистого песка и буро-се
рой глины; отложения зале
гают взаимосрезающимися 
линзами длиной до 5 0  м 
(ДП П -1)

Частое переслаивание глины 
и крупнозернистого алеври
та (ДП П -2)

Алевритовых осадков 
подводного склона 
дельты (ДПА)

Алевриты светло-серые, с 
горизонтальной, волнистой и 
мелкой косой слоистостью 
(Д П А -1)

рошо выраженных дельтовых осадков. Часто весь комплекс отложений ископа
емой дельты имеет 'косонаслоенное' строение и обладает мощностью до 1 0 0  м 
(Кок-Булак). Он представляет собой очень мощную, как бы единую, однонап
равленную, выполаживающуюся к основанию 'косую серию', сложенную поро
дами различных генетических типов. Геоморфологическая обстановка форми
рования дельт подобного строения проанализирована Л.Н. Формозовой ( 1 9 5 9 ,  с .  
1 7 7 - 1 7 9 ) .  Она указывает, что 'только при выдвижении дельты в сравнитель
но глубокий водоем на ее переднем подводном крае образуется крутой склон..., 
на котором происходит... отложение выносимого рекой материала под углами, 
приближающимися к углу естественного откоса' (с, 1 7 8 ) .  Если же река впада
ет в мелководный бассейн, где нет резкого перепада глубин, дельта подобно
го строения не образуется. Помимо дельт 'косонаслоенного' строения, в При- 
аралье в олигоценовой толще имеются дельтовые отложения с 'горизонтально 
наслоенными' сериями осадков, обладающими всеми характерными для дельт 
генетическими признаками. Данная макрофация включает три фации (табл .6 ).

Ф ац ия г р а в и й н о - п е с ч а н ы х  о с а д к о в  п о д в о д н о г о  с к л о н а  д е л ь 
ты (ДПГ). Осадки данной фации представлены наиболее грубым материалом, 
вынесенным реками и отложенным на подводном склоне дельты. Данная фация 
включает два генетических типа.

Генетический тип ДПГ-1 представлен серыми мелкогалечными конгломера
тами с включением редкой гальки среднего размера, гравелитами и крупнозер
нистыми песками. Породы средне или плохо сортированы, гальки в конгломе
ратах представлены средне или хорошо окатанными обломками осадочных по
род, железных руд (обычно гидрогётитового состава), кварца, редко -  магма
тических и метаморфических пород. Количество галечного материала в неко-



горых случаях бывает очень невелико, и основную массу породы состаляет 
крупно-среднезернистый песок или гравелит. Все породы обладают неясно вы
раженной горизонтальной или очень пологой крупной косой слоистостью, под
черкиваемой наклоном гальки, послойным расположением растительных остат
ков, иногда породы неслоисты. В пределах одного слоя обычно наблюдается 
утонение материала от основания к кровле. Часто отложения типа ДПГ-1 сос
тоят из серии наклонно залегающих, взаимосрезающихся линз (угол 8 - 1 0 ° ) .  
Мощность пачек от 1 до 5 - 6  м.

К генетическому типу ДПГ-2 относятся серые, мелко-среднезернистые пес
ки или оолитовые железные руды. Породы средне сортированы. Слоистость 
горизонтальная, волнистая, мелкая и крупная, косая взаимосрезаюшаяся, одно- 
ил и разнонаправленная. Мощность косых серий около 0 ,5  м. В каждой косой 
серии наблюдается уменьшение размерности обломочного материала от основа
ния к кровле. В основании пачек часто встречается редкая мелкая хорошо ока
танная галька или гравий кварца, а в верхних частях наблюдаются линзы ( 5 -  
1 0  см) коричнево-бурой или серой глины с обильными мелкими растительны
ми остатками. В песках присутствуют обломки стволов и веток деревьев, дет
рит. Отложения типа ДПГ-2 залегают либо слоем, либо наклонными под углом 
8 - 1 0 °  взаимосрезающимися линзами мощностью 1 - 2  м и длиной 1 5 - 2 0  м.
В линзах изменение гранулометрии наблюдается не только от подошвы к кров
ле, но и от ее краевых частей к центру. Мощность пачек типа ДПГ-2 не 
превышает 1 5  м.

Фация п е р е с л а и в а н и я  п е с ч а н  о-г л и н и с т ы х  о с а д к о в  п о д в о д н о 
го с к л о н а  д е л ь т ы  (Д П П ). Эта фация представляет собой отложения средней 
части подводного склона дельт и включает два генетических типа.

Генетический тип ДПП-1 сложен часто переслаивающимися (через 5 —2 0  см) 
песком мелкозернистым, слюдистым, серым и буро-коричнеЬой глиной с пре
обладанием первого. Слоистость песков горизонтальная, волнистая, косовол
нистая и мелкая косая, в глинах горизонтальная и пологоволнистая, подчерки
ваемая обильными послойными скоплениями растительного детрита и мелких 
обрывков флоры. В редких случаях присутствуют линзы карбонатной глины с 
мелкой фауной. Пачки подобного переслаивания представляют собой серию вза
имосрезающихся линз мощностью 1 - 2  м и длиной 2 0 - 6 0  м, с углами среза
ния по краям линз до 1 5 ° . В основании каждой линзы отмечаются резкий раз
мыв и прослои мелкогалечного конгломерата ( 5 - 1 0  см) с гальками нижеле
жащих пород. Наблюдается отчетливое уменьшение размерности обломочного 
материала от основания линзы к ее кровле и от боковых частей к центру. 
Мощность пачек осадков ДПП-1 1 0 - 3 5  м.

Генетический тип ДПП-2 представлен тонким переслаиванием (через 0 ,5 -  
10  см) буро-коричневой алевритистой глины и крупно-мелкозернистого алев
рита с преобладанием глины. В основании слоя иногда вместо алеврита при
сутствует мелкозернистый серый песок (табл. III,а ). Слоистость горизонталь
ная, волнистая, в песках и алевритах косоволнистая, мелкая косая, выпола- 
живающаяся к основанию, или мелкая косая взаимосрезаюшаяся. Преобладает 
глина. Встречаются в верхах слоя линзы бурого угля мощностью до 1 - 5  см, 
без почвенных образований под ними. Повсеместно отмечается утонение 
обломочного материала от основания пачек к кровле. Отложения типа ДПП-2 
залегают в виде полого срезающих друг друга линз мощностью до 7 м и дли
ной от 7 0 - 8 0  м до нескольких сотен метров. Мощность пачек не превышает 
2 0  м.

Фация а л е в р и т о в ы х  о с а д к о в  п о д в о д н о г о  с к л о н а  д е л ь т ы  (ДПА).  
Осадки данной фации отлагались как на склонах дельт, так и в самой придель— 
товой части моря и включают в себя один генетический тип (табл. III, б ).

Отложения генетического типа ДПА-1 представлены желто-серыми и серы
ми мелкими и крупнозернистыми алевритами с тонкой горизонтальной волнис
той и мелкой косой слоистостью. Присутствуют тонкие прослои зеленовато
серой, бурой или коричневой глины ( 1 - 2  см) и мелкозернистого кварцевого 
песка. В редких случаях тип Д П А - 1  включает переслаивающиеся прослои алеврн-



тов, песков и глин через 1 - 5  см с преобладанием алевритов. В пределах слоя 
обычно встречается большое количество мелких и крупных обломков древесины* 
иногда мелкая фауна, конкреции сидерита и гидрогётита. Алевриты залегают 
горизонтальными слоями или крупными вэаимосрезаюшимися линзами длиной 
до нескольких сотен метров, с  некоторым утонением материала от основания 
к кровле и мощностью до 1 5  м. В основании слоя иногда присутствует мел
кая разрозненная галька нижележащих пород. Мощность не превышает 2 5  м.

Дельтовые отложения крайне бедны ископаемыми остатками фауны. Это 
главным образом плохо определимые формы пресноводных или (реже) морских 
моллюсков: N odulara ke n d e r le ik a  Nader., Unio sp., Amodonta sp., V a lva ta  sp* и др. 
Кроме них, встречаются остатки рыб A s tp n s e r  и другие, а также остатки ока
танных костей индрикотерия. В большом количестве содержатся остатки назем
ной растительности -  от мелкого детрита до обломков стволов и веток, как 
правило, плохой сохранности.

Осадки всех фаций подводного склона дельт парагенетически связаны меж
ду собой и переходят в прибрежно-морские, мелководноморские, аллювиальные, 
реже в озерно-болотные отложения. Они распространены на железорудных 
месторождениях Кок-Булак (северный и центральный участки), Кара-Сандык, 
Кутан-Булак, на северных берегах заливов Перовского, Тще-Бас и Паскеви- 
ча, на горе Жаксы-Коян-Кулак и др.

Таким образом, отложения макрофации ДП отличаются: 1 ) . пестрым сос
тавом обломочного материала от глин до конгломератов, 2 ) средней или пло
хой его сортировкой, 3 )  серым, коричнево-серым или бурым цветом, 4 )  круп
ной косой слоистостью наряду с горизонтальной и волнистой, 5 ) наличием 
внутрислоевых размывов и линз конгломератов в песчано-глинистых прослоях, 
6 ) обильными растительными остатками от детрита до крупных обломков 
стволов и веток, 7 )  своеобразным комплексом в основном пресноводной 
фауны, 8) переходом в морские и континентальные отложения, 9 ) в некоторых 
случаях залеганием в виде косонаклонных пачек.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

К континентальным отложениям Северного Устюрта и Приаралья отнесены 
аллювиальные, озерно-болотные и болотные осадки.

Макрофация русловых аллювиальных огложений (АР) .  В эту макрофацию 
включено три фации (табл. 7 ) .

Фация п е с ч а н о - г а л е ч н ы х  о с а д к о в  р у с е л  а л л ю в и а л ь н о - п р о 
л ю в и а л ь н ы х  п о т о к о в  (ПАР). Отложения рассматриваемой фации представля
ют собой осадки непостоянных потоков аллювиально-пролювиального типа, ко
торые образовались в условиях расчлененного рельефа аллювиальной долины 
в начальный этап ее выработки вблизи области сноса. В состав данной фации 
входят два генетических типа.

К генетическому типу П АР-1 отнесены бурые или буро-серые ожелезнен- 
ные разногалечные (главным образом мелко- и ерю днегалечные ) конгломера
ты и разнозернистые гравелиты. В конгломератах в большом количестве встре
чены плохоокатанные валуны и глыбы магматических и метаморфических пород 
(до 0 ,5  м в диаметре). В состав галек преимущественно входят кварциты, 
кремнистые сланцы, граниты, гнейсы и эффузивы. Гальки расположены в бес
порядке. Слоистость очень неясная, крупная, косая, однонаправленная, но чаще 
породы совсем неслойсты. Уменьшение размера галек от основан ю* к кровле 
слоя наблюдается не всегда. Отложения типа П АР-1 залегаю г с резким раз
мывом и врезом на различных порюдах. Мощность 0 ,3 - 1 ,5  м.

Отложения генетического типа П АР-2 охватывают различные бурые или 
серю-бурые, обычно ожелезненные песчаники от крупно- до мелкоэерэнисгых. 
Породы средне или плохо сортированы, содержат в основании гравий и мел
кую гальку главным обрэазом кварца или метаморфических пород (рэазмерюм до 
5 - 8  см) .  Редкая мелкая галька рюссеяна и по всему слою. Слоистость крзупная,



Генетические типы и фации отложений русел и пойм рек

Микрофшшя Фация и Генетический тип
и ее  индекс ее  индекс и его индекс

Русловых аллю
виальных о г ложе-
ний (АР)

Песчано-галечных осад
ков русел аллювиально- 
пролювиальных потоков 
(ПАР)

Конгломераты и гравелиты пло
хо отсортированные (П А Р -1)

Песок, песчаник разнозернис
тые, плохо отсортированные, с 
включением валунов и галек, с 
крупной косой диагональной од
нонаправленной слоистостью  
(ПАР- 2 )

Галечно-песчаных осад
ков русел равнинных рек
(АРР)

Конгломераты, гравелиты, ооли
товые руды с крупной косой, 
диагональной однонаправленной 
слоистостью (А Р Р -1 )

Пойменных отло
жений (АП)

Песок, песчаник, мелкозернис
тые, оолитовые руды с круп
ной косой, диагональной слоис
тостью (А Р Р -2 )

Песок мелкозернистый, ооли
товые руды с мелкой косой и 
горизонтальной слоистостью  
(А Р Р -3)

Песчаных осадков ал
лювия придельтовых час
тей русел равнинных рек 
(АДР)

Песок, песчаник мелко- или 
среднезернистые, оолитовые 
руды с диагональной крупной 
косой, выполаживающейся, раэ- 
ноналравленной слоистостью 
(А Д Р -1)

Песчано-глинистых осад— Песок мелкозернистый, алеври- 
ков пойм равнинных рек ты, глины с горизонтальной, 
(АПП) косоволнистой, мелкой косой

слоистостью или переслаивание 
этих пород (АПП-1)

Глина зеленовато-бурая, не
слоистая (АПП-2 )

косая, диагональная, неотчетливая, однонаправленная. Мощность косых серий 
не превышает 0 ,6  м . В мелкозернистых песчаниках, залегающих в верхних час
тях косых серий, слоистость неясная, мелкая, косая или неправильная, гори
зонтальная. Иногда сильное ожелезнение делает первичные текстуры нечеткими^ 
в таком случае порода кажется массивной. Мощность 3 - 6  м. Генетический тип. 
ПАР-2 залегает совместно с отложениями типа ПАР-1 с размывом на раз
личных породах.

Фация г а л е ч н о - п е с ч а н ы х  о с а д к о в  р у с е л  р а в н и н н ы х  р е к  
(АРР). Отложения этой фации представляют собой осадки стрежневых частей 
Русел, прирусловых отмелей, кос и других элементов русел наиболее крупных 
равнинных рок. О на  включает в себя три генетических типа (табл. III, в).



К генетическому типу А Р Р -1  отнесены серые и бурые ожелезнепные мелко
галечные конгломераты и гравелиты, средиесортированные. Крупные валуны и 
гальки отсутствуют. Состав гальки и гравия следующий: массивный гидрогё- 
тиг, обломки шамозитовых и гидрогёТитовых руд, сидерит, кварц, осадочные 
породы, очень редко -  сильно изменённые магматические или метаморфичес
кие породы. Слоистость неотчетливая, крупная косая диагональная, однона
правленная,- редко пологая, взаимосрезакмцаяся. Мощность косых серий не пре
вышает 1 м. Породы часто включают крупные и мелкие обломки минерализо
ванных стволов и веток деревьев. При большом содержании в породе гидрогё- 
тиговых обломков конгломераты и гравелиты представляю г собой железные 
руды. Мощность отложений типа А Р Р -1 составляет 3 - 5  м. Залегают они с 
размывом на различных породах с отчетливым уменьшением размерности галек 
от основания к кровле слоя или косой серии.

В генетический тип А Р Р -2  включены бурые и серые ожелезненные, реже 
зеленовато-бурые пески и песчаники, среднесортированные. Слоистость круп
ная косая диагональная, отчетливо однонаправленная, с ритмичной сортирован
ной материала. Повсеместно отмечается уменьшение размерности обломочного 
материала от основания к кровле слоя; здесь в мелкозернистых песках наблю
дается мелкая косая и горизонтальная слоистость, а в основании пачки -  гра
вий и галька. Обломочная часть песков и песчаников представлена кварцем, 
полевыми шпатами, оолитами железных руд, массивным гидрогётигом и сидери
том. Если примесь кварцевых зерен незначительна, подобные породы представ
ляют собой железные руды. В осадках типа А Р Р -2  часто встречаются отпечат
ки флоры, обломки стволов и веток деревьев. Мощность слоев 3 - 5  м.

Генетический тип А Р Р -3  сложен мелкозернистыми буро-серыми среднесор
тированными песками. Слоистость обычно мелкая, косая, однонаправленная, с 
ритмической сортировкой материала. Встречаются растительный детрит, мелкие 
растительные остатки, прослои карбонатизированного песчаника. Мощность 
5 - 1 0  м.

Фация п е с ч а н ы х  о с а д к о в  а л л ю в и я  п р и д е л ь г о в ы х  ч а с т е й  
р у с е л  р а в н и н н ы х  р е к  (АДР).  Отложения этой фации формировались в 
нижних придельговых частях русел равнинных рек и поэтому несут в себе чер
ты, присущие как типичному русловому аллювию, гак и дельтовым осадкам. 
Этим объясняется целесообразность обособления данных отложений как от пер
вых, так и от вторых фаиий.

Данная фация включает один генетический тип -  А Д Р -1 . Он представлен 
серым, бурым или зеленоватым мелким, реже среднезернистым песком или 
оолитовыми шамозит-гидрогё Титовыми и гидрогётиговыми рудами. С аллю
виальными отложениями их сближает наличие крупной косой диагональной сло
истости и часто довольно отчетливая ритмическая сортировка материала в 
слойках, с дельтовыми осадками -  разнонаправленноегь диагональной слоистос
ти, наличие других ее  типов -  взаимосрезающейся и выполаживающейся, отчет
ливая связь с осадками фации ДПА, реже ДПП. В отложениях типа А ДР-1  
присутствуют обильные растительные остатки. Мощность их 5 - 1 0  м .

В осадках макрофации русловых аллювиальных отложений фауна практичес
ки не обнаружена. Встречаются мелкие неопределимые окатанные зубы акул и 
обломки ядер или раковин моллюсков, явно переогложенные из более древних 
горизонтов. Исключение составляют отложения фации аллювия придель
товых частей русел. Здесь имеются единичные находки пресноводных 
моллюсков обычно плохой сохранности (залив Перовского) -  родов U nio , V a l- 
v a ta , N o d u la r ia . Русловые аллювиальные отложения в большой степени обога
щены растительным материалом от мелкого детрита до крупных стволов де
ревьев.

Все отложения макрофации АР тесно парагенегически связаны друг с дру
гом и переходят в дельтовые, пойменные, озерно-болотные или белотные\оса д -  
ки. Они слагают железорудные месторождения Кутан-Булак, Кара-Сан дык, 
Бирде-Куль, Кок-Булак, Ак-Чоку, встречены на северном берегу залива Тще- 
Бас, в обрывах Чаграйского плато и др.



Генетические типы и фации озерно-болотных отложений и осадков торфяных 
болот

Макрофация и 
ее индекс

Фация и 
ее индекс

Генетический тип 
и его индекс

Отложений забола- Песчано-глинис гых Глина, алевриты, иногда песок
чивающихся водоемов осадков заболачиваю неслоистые, комковатые, с  ко
на приморской рав щихся водоемов на решками и мелкими раститель
нине (ОБ) приморской равнине ными остатками (О Б З-1)

(ОБЗ) Глина, алевриты, иногда песок 
с реликтами первичной слоис
тости, остатками корешков 
(О Б З-2)

Отложений торфяных Различные типы бурых углей и
болот (ТБ) лигнигы (ТБ)

В целом осадки макрофации АР характеризуются: 1 ) песчано-галечным со
ставом обломочного материала, 2 )  средней или плохой его сортировкой, 3 )  на
личием крупной косой однонаправленной диагональной слоистости с ритмичес
кой сортировкой материала в слойках, 4 )  высоким содержанием растительных 
остатков, 5 )  практически полным отсутствием фауны, 6 )  связью с дельтовы
ми, пойменными и другими континентальными отложениями, 7 )  наличием раз
мывов в основании и в середине толщи, 8 )  общим уменьшением размерности 
обломочного материала от основания слоя к его кровле.

Макрофация пойменных отложений (АП). Осадки данной макрофации образо
вались на пойме, в мелких водоемах и протоках, расположенных в пределах 
речной долины. Она включает одну фацию и два генетических типа (см . табл.7 ) .

Фация п е с ч а н о - г л и н и с т ы х  о с а д к о в  п о й м  р а в н и н н ы х  р е к  
(АПП). Она представляет собой отложения паводковых вод, мелких водоемов 
на пойме.

Генетический тип АПП-1 включает глинистые пески и алевриты с прослоя
ми серых и зеленовато-серых глин. Слоистость обычно горизонтальная, вол
нистая, косоволнистая, линзовидная или мелкая косая, часто штриховатая, под
черкиваемая растительным детритом, присыпками материала другой размерно
сти, реже чешуйками слюды. При увеличении количества прослоев глин порода 
представляет собой частое чередование (через 1 - 5  см) серых или бурых мел
козернистых песков, мелкозернистых алевритов и серо-зеленых глин. Слоис
тость в данном случае бывает обычно линэовидная. Мощность осадков типа 
АПП-1 1 ,5 - 2  м, в среднем 0 ,5 - 0 ,7  м.

К генетическому типу АПП-2 отнесены глины зеленовато-серые, алеври- 
гистые, с очень неясной прерывистой горизонтальной и волнистой слоистостью  
или неслоистые ожелезненные. Часто присутствуют мелкие неправильные лин
зы светло-серого мелкозернистого песка или алеврита, немногочисленный рас
тительный детрит. В линзах песка неясная косоволнистая и мелкая косая одно
направленная слоистость. В некоторых тонких прослоях (до 5  см ) отмечаются 
неясные вертикальные канальцы, напоминающие корешки растений. Мощность 
отложений типа АПП-2 до 0 ,5 ,  редко до 1 м.

Макрофация пойменных отложений имеет крайне ограниченное распростране
ние и встречается только в виде тонких прослоев и линз среди руслового ал
лювия (АРР) в верхиеолигоценовых горизонтах. Они характеризуются: 1 ) п ес-



чано-глинистым составом, 2 )  средней сортировкой, 3 )  геМно-серой или зеле
новато-бурой окраской пород, 4 )  горизонтальной, гориэонтальноволнистой, 
линэовидной и мелкой косой, часто шгриховатой слоистостью, 5 )  наличием 
мелких растительных остатков, 6 )  тесной связью с аллювиальными русловыми 
отложениями.

Макрофация отложений заболачивающихся водоемов на приморской равнине 
(ОБ) . Отложения рассматриваемой макрофации формировались на приморской 
низменности при заболачивании различных водоемов заливно-лагунного побе
режья. Они в гой или иной степени всегда связаны с глинистыми, алевритовы
ми или песчаными осадками прибрежно-бассейновой зоны, дельт и крайне ред
ко -  предельговых частей аллювиальных долин. Макрофация включает одну фа
цию и два генетических типа (табл. 8 ) .

Фация п е с ч а н о - г л и н и с т ы х  о с а д к о в  з а б о л а ч и в а ю щ и х с я  в о 
д о е м о в  на п р и м о р с к о й  р а в н и н е  (ОБЗ). Осадки фации ОБЗ встреча
ются в олигоценовых отложениях Челкарского и Северо-Устюртского прогибов 
и в некоторых пунктах Северного Приаралья.

К генетическому типу ОБЗ-1 отнесены темные и темно-серые глины, мел
кие, реже крупнозернистые алевриты, неслоистые, с обилием растительных ос
татков и крупных вертикальных корешков, часто плохо сортированные. Мощ
ность 0 , 1 - 0 ,5 ,  редко 0 ,7  м . Отложения типа ОБЗ-1 залегают под угольными 
пластами большой мощности или между ними. Породы сильно изменены древним 
процессом почвообразования.

Генетический тип О БЗ-2  включает различные глины, мелкозернистые и круп
нозернистые алевриты и редко пески с реликтами первичной, главным образом 
горизонтальной и волнистой слоистости, нарушенной текстурами протыкания.
Б осадках встречается большое количество крупных и мелких вертикальных 
корешков. В некоторых случаях обнаружены мелкие растительные остатки, сле
ды жизнедеятельности илоедов, обломки фауны. Мощность отложений типа 
О Б З-2 превышает 3  м. Осадки типа ОБЗ-2 залегают обычно под отложениями 
типа ОБЗ-1 или (реже) непосредственно под углем, иногда большой мощнос
ти. Этот тип слабее изменен древним почвообразованием, чем тип О БЗ-1.

В целом отложения заболачивающихся водоемов отличаются: 1) преимуще
ственно алеврито-глинистым составом, 2 ) отсутствием первичной слоистости 
или ее сильной нарушенноегью текстурами протыкания, 3 )  обилием корешков 
растительных остатков, 4 )  темно-серым, почти черным цветом, 5 )  связью с 
угольными пластами, 6 )  переработкой процессами древнего почвообразования.

Макрофация торфяных болот (ТБ) . Осадки • торфяных болот представлены в 
разрезах различными по мощности пластами и линзами бурых углей и лигни- 
гов. Максимально они распространены в отложениях верхнего олигоцена (верх
няя часть байгубекской свиты) на Северо-Восточном Устюрте и на юге Чел
карского прогиба, где мощность пластов углей достигает 4 - 5  м. Выделение 
фаций болотных отложений производится главным образом на основании изуче
ния петрографического состава углей. Подобные исследования нами не прово
дились. В силу этого макрофация ТБ в данной работе приводится без более 
дробного генетического деления (см. табл. 8 ) .



ЦИКЛЫ И ЦИКЛИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
ОЛИГОЦЕН-НИЖНЕМИОЦЕНОВОЙ ТОЛЩИ

ТИПЫ циклов

Выделенные генетические типы и фации сменяют друг друга в разрезах оли
гоцена -  нижнего миоцена обычно в закономерной последовательности. Опре
деленный их набор слагает пачку осадков, составляющую элементарный цикл. 
Под циклом понимаются "генетически связанные полифациальные комплексы 
отложений нескольких генетических типов, многократно повторяющихся в раз
резе" (Тимофеев, 1 9 6 4 ,  с. 1 6 8 ) .  Элементарный цикл отражает короткий этап 
развития территории. В различных условиях седиментации и тектонического 
режима фациальный состав циклов и характер их повторяемости будут различ
ными. Это дает возможность выделить типы циклов по преобладающему,и наи
более типичному набору фаций для каждого из них. Смена циклов разных типов 
в разрезе дает возможность проследить направленность условий седиментации, 
что крайне важно при решении вопросов палеогеографии и истории геологичес
кого развития района. Последовательное чередование определенных типов цик
лов образует более крупные час In разрезов -  меэоциклы и макроциклы, кото
рые отвечают значительным стадиям образования всей рассматриваемой толщи.

За начало цикла нами принимается момент окончания регрессивного этапа 
и начало трансгрессивного. Четкость границ различных типов циклов в разре
зах олигоцена изучаемой территории различна. Так, в комплексах отложений, 
удаленных от побережья зон моря, сложенных монотонным чередованием алев
рито-глинистых пород с постепенными переходами между ними, границы от
дельных циклов определяются очень неясно. В другом случае в разрезах, пред
ставленных крупными пачками дельтовых осадков в виде мощных "косонаслоён- 
ных" толщ, выделить отдельные циклы практически невозможно и з-за  резко
го срезания линз друг другом и их малой протяженности. Наиболее отчетливо 
границы каждого элементарного цикла устанавливаются в разрезах, сложенных 
континентальными или чередующимися континентальными и бассейновыми фа
циями (заболачивающихся водоемов, аллювиальными, прибрежно-морскими, 
дельтовыми).

Сопоставление разнофациальных разрезов олигоценовых отложений по эле
ментарным циклам и прослеживание каждого из них по всей площади, как эго 
сделано на примере угленосных формаций (Тимофеев, 1 9 6 4 ,  1 9 7 0 ;  Ереме
ев, 1 9 7 2 ;  и др.), в данном случае затруднительно, а иногда и невозможно. 
Основные трудности заключаются часто в невысокой степени выхода кернового 
материала (50%), получаемого при бурении. Использование электрокарогаж- 
ных диаграмм не полностью устраняет этот недостаток. При отсутствии ка
кой-либо части цикла континентально-бассейновых отложений границы этого 
цикла все-гаки удается восстановить по общей направленности сменяющихся 
литогенетических типов. Выпадение же отрезка керна из скважин, вскрывших 
бассейновые отложения, приводит к ошибочному объединению двух или более 
циклов в один. Происходит это потому, что они сложены очень ограниченным 
набором генетических типов, и отсутствие даже одного из них создает ни-



димосгь однообразной монотонной пачки нецикличного строения. Сказанное 
выше касается только стратиграфического сопоставления разрезов по набору 
элементарных циклов, выделенных в каждом из них, и не относится к значе
нию этих циклов при общих палеогеографических построениях.

По преобладающему содержанию в циклах отложений различных фаций уста
новлено десять типов циклов, объединенных в четыре группы -  морские, при
брежно-морские, континентально-прибрежно-морские и континентальные (фиг. 4 , 
см. вкл.).

Морские циклы (I). В строении,этих циклов основную роль играют отложения 
макрофаций наиболее удаленных от побережья и мелководных зон моря.

Объем морских циклов* ограничен набором генетических типов осадков, об
разовавшихся в этап изменения условий седиментации от начала одной грано- 
грессии до начала другой. В их средних частях, соответствующих максимуму 
трансгрессии, залегают наиболее тонкие осадки генетических типов БУГ-1, 
БУМ -1, БМ М -1, БМ Ц-1. Нижняя и верхняя границы морского цикла прово
дятся по прослоям, включающим типы БУГ-2, БУМ -2, БУМ -3, БМ Т-1, БМ Т-2, 
БМ Б-1, которые образовались в максимум регрессии. При отсутствии р аз
мыва или резкого контакта между слоями осадков трансгрессивной и регрес
сивной фазы границы циклов приурочены к средним частям прослоев, образо
вавшихся в максимальный момент регрессии. Это наблюдается обычно в цик
лах, сложенных отложениями фаций БУГ и БУМ.

Среди морских циклов можно выделить два типа.
С о б с т в е н н о  м о р с к и е  ц и к л ы  (IA) сложены главным образом генети

ческими типами осадков макрофации наиболее удаленных и спокойных участков 
моря (фации БУГ и БУМ). Обычно в основании цикла залегают алеврито-гли
нистые осадки с горизонтальноволнистой слоистостью (БУГ-2 или БУМ -1) 
или даже песчаные осадки (Б М Т -1 ). Здесь же часто присутствуют отложения 
с линзами и гнездами оолитовых железных руд типов БМ Т-1, БМ Т-2, БУМ -3, 
БУГ-3. Выше они сменяются тонкими горизонтальнослоистыми или неслоис
тыми осадками типов БУ Г-2 , БУМ -2. Наиболее распространены дву- или 
трехчленные циклы, сложенные алевритовыми осадками генетических типов 
БУ М -1 или БУМ-2 в основании и глинистыми осадками БУГ-1 и БУГ-2 в 
средней или верхней их частях. Кроме того, довольно часто встречаются дву
членные циклы, сложенные гориэонтальнослоистыми алевригис гыми глинами 
типа БУГ-2 в основании и в верхней части цикла, а также неслоистыми хо
рошо отсортированными глинами типа БУГ-1 в средней части. Иногда мощ
ность наиболее глинистых прослоев средних частей цикла значительно сокра
щается, и тогда он слагается в основном алевритами двух генетических 
типов — БУМ-1 и БУМ -2. Мощность собственно морских циклов составляет 
от 1 0  до 2 0 - 2 5  м.

М е л к о в о д н о м о р с к и е  ци клы ( 1Б) представлены чередованием главным 
образом осадков макрофации мелководья морского бассейна. В основании цик
ла залегают наиболее грубые песчано-алевритовые отложения с горизонталь
ной, волнистой или косой слоистостью (типы БМ Т-1, БМ Т-2, БМ П -1.БМ П -2, 
БМ С-1). Средние и верхние участки цикла сложены горизонтальнослоистыми 
или неслоистыми алевритами и глинами типов БМЦ-1 и БММ-2, реже тон
кими прослоями глин типов БУГ-2 , БУМ -1. Мощность мелководноморских цик
лов изменяется от 7 - 8  до 1 5 - 2 0  м .

Морские циклы можно, кроме того, разделить на два подтипа по признаку 
наличия или отсутствия в каждом из них полезного ископаемого. В таком 
случае эго будут железорудные или беэрудные морские циклы. Прослои и мел
кие линзы оолитовых железных руд встречаются как в собственно морских, 
так и в мелководноморских циклах, причем в последних отмечается более 
высокое содержание оолитов и большая мощность прослоев оолитовых руд.

Прибрежно-морские циклы (11). Рассматриваемые циклы сложены раз
личными прибрежно-бассейновыми осадками и в меньшей степени -  отложе
ниями заболачивающегося побережья. Прибрежно-морские осадки представлены 
собственно прибрежно-морскими (БПП, БПА, БПС), дельтовыми (ОП Т, ДПП,



ДПА) и лагунными (ЛЦК9 ЛЦГ, ЛЛП) отложениями, В большинстве случаев 
каждый цикл ограничен неясными или довольно отчетливыми размывами, по
этому проведение границ цикла не вызывает больших сомнений, В группе при
брежно-морских циклов выделено три типа.

П р и б р е ж н о - м о р с к и е  б е з у г о л ь н ы е  цикл ы (ПА) сложены главным 
образом прибрежно-морскими, дельтовыми отложениями, В основании цикла за
легают песчаные или алевритовые осадки (фации БПС, ДПГ, ДПП или ДПА),  
Иногда циклы начинаются алевритовыми прибрежно-морскими отложениями 
фации БПА. Средние или верхние части циклов сложены более тонкими глинис
тыми или алеврито-глинистыми осадками, неслоистыми или с горизонтальной, 
волнистой слоистостью и обильными растительными остатками (генетические 
типы БПП-1, БПП-2, БПА-1, БПА-2 и Б П А -3), Подобное чередование гене
тических типов отражает смену условий осадконахопления, происходившую сна
чала в прибрежных подвижных или дельтовых зонах, а затем в междельтовых 
или центральных частях заливов и лагун. Мощность циклов этого типа дости
гает 2 0  м, В некоторых прибрежно-морских циклах в верхних частях присут
ствуют мелкие линзы оолитовых железных руд, связанные главным образом 
с отложениями генетического типа БП А-3.

П р и б р е ж н о - м о р с к и е  у г л е н о с н ы е  цик лы  (ИБ) отличаются нали
чием в своем основании прослоев осадков заболачивающихся водоемов побе
режья моря и торфяных болот. Мощность этих отложений колеблется от 0 ,1 -  

, 0 , 2  до 3 - 6  м. Выше иногда с размывом залегают осадки дельт (ДПГ, ДПП), 
прибрежного моря (БПП* БПА, БГ1С), далее сменяющиеся отложениями мелко
водья бассейна (БММ, БМС). В кровле прибрежно-морских угольных циклов 
располагаются тонкие глинистые осадки генетических типов БПП-1 и БПП-2. 
Это характерно для циклов, в которых представлены трансгрессивная и ре
грессивная фазы осадконакопления. При отсутствии регрессивной части цикла 
кровля его сложена отложениями либо дельт (ДПГ, ДПП), либо прибрежной 
заливно-лагунной зоны (БПС, БПА), либо мелководья моря (БММ, БМБ). 
Мощность рассматриваемого типа прибрежно-морских циклов иногда состав
ляет ЗСХ-35 м, но чаще колеблется в пределах 1 0 - 2 0  м . Редко в подобных 
циклах встречены тонкие прослои железных руд (Б М М -3).

П р и б р е ж н о - м о р с к и е  л а г у н н ы е  цик лы (IIB) представлены чередо
ванием прибрежно-морских осадков и отложений карбонатно-глинистых лагун. 
Цикл начинается отложениями прибрежной зоны моря (фации БПС или БПА) 
и сменяется далее комплексом осадков лагун. В средних частях циклов з а 
легают наиболее гонкие глинистые или карбонатно-глинистые осадки (ЛЦГ-2, 
ЛЦК-1, Л ЦК-2 и Л Ц К -3). Подобный тип строения циклов встречается в ос
новном в районе Северо-Восточного Устюрта. Мощность этого подтипа циклов 
5 - 2 0  м.

Для восточной части территории характерно несколько иное строение лагун
ных типов циклов. Здесь крайне маломощны или вообще отсутствуют в осно
вании прибрежно-морские отложения, и цикл обычно начинается с наиболее 
крупнозернистых отложений лагун (ЛПП-1, Л П П -2). Выше лежат зеленые 
слоистые или неслоисгые глины (ЛПГ-1, Л П Г-2), сменяющиеся карбонатными 
осадками центральных частей лагун (ЛЦК-2, Л Ц К -3), В кровле цикла в слу
чае его полного развития вновь залегают глины генетических типов ЛЦГ-1 и 
ЛЦГ-2, алевриты ЛЦГ-3 или пески и алевриты ЛПП-1 и ЛПП-2. Мощность 
циклов этого подтипа колеблется от 5 - 7  до 1 3 - 1 8  м. Все прибрежно-мор
ские лагунные циклы полностью лишены каких-либо прослоев, обогащенных 
оолигами железных руд.

Конгиненгально-прибрежно-морские циклы, В строении этих циклов прини
мают участие прибрежно-морские, дельтовые и континентальные отложения.
В их составе выделено три типа циклов.

А л л ю в и а л ь н о - п р и б р е ж н о - м о р с к и е  циклы (П1А) слагаются в 
нижних частях аллювиальными, а в верхних -  прибрежно-морскими отложения
ми. Цикл начинается наиболее крупнообломочными песчано-галечными осадка
ми рек (А Р Р -2 , А Р Р -3 , А Д Р -1 ), которые выше сменяются песчано-глинис



тыми отложениями пойм (АПП-1, АП П -2). Средняя часть циклон представлена 
песчаными и алевритовыми прибрежно-морскими образованиями типа БПА-3, 
БПА-2 и БП А-1. Иногда с этой частью разреза связано некоторое обогаще
ние оолитами железных руд (БПА-3) .  В случае наиболее полного развития 
циклов они представлены в средних и верхние частях прослоями глин и алев
ритов типа БПП-1, БПП-2 или БПП-1. Мощность циклов это го  типа 
5 - 1 0  м.

А л л ю в и а л ь н о - д е л ь т о в ы е  циклы (ШБ) сложены в нижних частях 
аллювиальными или аллювиально-пролювиальными отложениями, а выше -  от
ложениями подводного склона дельт. Цикл почти всегда ограничен резкими 
размывами и выделяется очень четко. Довольно часто пойменные отложения 
отсутствуют, и непосредственно на русловом аллювии залегает верхняя дель
товая часть цикла. Она представлена чередованием песчано-гравийных или 
алевритовых осадков (ДПГ, ДПП, ДПА). В редких случаях в кровле циклов за
легают коричневатые глины генетических типов БПП-1 или БПП-2. К особен
ностям аллювиально-дельтовых циклов относится полное отсутствие про
слоев оолитовых железных руд. Мощность циклов этого типа 5 -  
15 м.

А л л ю в и а л ь н о - д е л ь т о в ы е  ж е л е з о р у д н ы е  циклы  (111В) представ
лены аллювиальными и дельтовыми отложениями. Отличие заключается в со
ставе аллювия. В типе ШБ речные отложения представлены либо аллювиаль
но-пролювиальными осадками, либо аллювием равнинных рек. В данном же ти
пе в основании циклов залегают аллювиальные отложения придельтовых нижних 
частей русел (фация АДР) или, реже, русловой аллювий равнинных рек (АРР), 
сменяющиеся выше песчаными либо алевритовыми осадками дельт (генетичес
кие типы Д П Г-2, ДПП-1, ДПП-2 и Д П А -1). Мощность циклов данного типа 
5 - 1 0  м . Для дельтовых циклов этого типа характерно наличие мощных про
слоев и линз оолитовых обломочных железных руд гидрогёгитового или шамо- 
зит-гидрогё готового состава. Эти руды связаны с аллювиальной частью цикла 
(генетические типы А Д Р-1 или А Р Р -2 ) .

Континентальные циклы (IV). Циклы рассматриваемой группы сложены ис
ключительно различными аллювиальными отложениями. Среди них выделено два 
'ипа.

А л л ю в и а л ь н ы е  цикл ы (IVA) в основании представлены прослоями 
мелкогалечных конгломератов или гравелитов (А Р Р -1 ), сменяющимися выше 
косослоистыми песками (А Р Р -2 , А Р Р -3 ) . Верхнюю часть цикла слагают пой
менные пески и глины (АПП-1, А П П -2). Над'отложениями пойм с размывом 
лежат пески или конгломераты основания следующего цикла. Часто верхняя, 
пойменная часть циклов оказывается размытой вышелажащим русловым аллю
вием, и весь цикл представлен песчано-галечной пачкой двух литогенетических 
типов А Р Р -1 и А Р Р -2 . Мощность аллювиальных циклов типа IVА составляет 
5 - 6  м . В западных районах Приаралья и на Чаграйском плато среди аллю
виальных циклов можно выделить их разновидность. Особенность этого подти
па циклов состоит в том, что в основании прослоев отмечаются плохосортиро
ванные валунные конгломераты и пески аллювиально-пролювиального генезиса 
мощностью 1 - 2  м. Здесь для них характерно отсутствие прослоев оолитовых 
руд и крупных растительных остатков в аллювии.

А л л ю в и а л ь н ы е  ж е л е з о р у д н ы е  циклы ( IVB) имеют обычно прос
тое строение и представлены чередованием различных генетических типов ал
лювиальные русловых отложений. В основании залегают пески, песчаники и 
конгломераты, часто содержащие большое количество обломков гидрогётитовых 
железных руд (А Р Р -1 ). Выше они сменяются мелкозернистыми косослоисты
ми песками генетического типа А Р Р -2  или А Р Р -3 . К этим частям циклов 
приурочены линзы гидрогётиговых руд. Мощность отдельных рудных прослоев 
достигает 3 - 4  м. Пойменные отложения, как правило, отсутствуют, и непос
редственно на размытой границе над песками генетического типа А Р Р -2  или 
А Р Р -3  залегают новые прослои конгломератов и руд (А Р Р -1 ). Мощность ал
лювиальных железорудных циклов 3 - 8  м.



ЦИКЛИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РАЗРЕЗОВ

Разрезы олигоцен-нижнего миоцена представлены комбинацией рассмотренных 
выше типов морских, прибрежно-морских, континентально-прибрежно-морских и 
континентальных циклов» Определенное сочетание их обусловливает разнообразие 
строения различных частей толщи, а также особенности строения разрезов отдель
ных районов всей изученной территории. Отчетливая выдержанность на Устюрте 
и в Приаралье каждой из свит, выделенных по лито лого-палеонтологическим 
данным, позволяет проследить их строение на площади и по разрезу.

Ч е г а н с к а я  с в и т а  по всей территории сложена исключительно осадками 
макрофации удаленных от побережья зон моря. Чередование отложений фаций 
БУГ и БУМ образует собственно морские циклы (тип IA) .

А щ е а й р ы к с к а я  с в и т а  в пределах центральных прогнутых частей Севе
ро-Устюртского прогиба представлена собственно морскими циклами (тип IA).  
Они сложены отложениями наиболее удаленных от побережья зон моря (фации 
БУГ и БУМ* фиг.5*, скв. 1 5 1 1 ,  1 5 0 7 ;  фиг. 6 ,  скв. 1 3 4 3 ,  1 3 4 5 ,  1 3 4 8 ;  
фиг. 9$ скв. 3 0 ,  1 3 4 3 ,  1 3 9 5 ) .  По направлению к крыльям прогиба увеличи
вается роль алевритовых осадков малоподвижных участков удаленных от по
бережья зон моря (фация БУМ) и циклы приобретают более сложное строение -  
от двух- до трех- и четырехчленных (на тех же фигурах скв. 1 1 5 8 ,  1 1 5 4 ,  
1 4 5 7 ,  1 4 6 0 ,  1 4 6 3 ,  1 4 1 7 ,  1 3 2 3  и др .). При удалении на север от осевой 
зоны Северо-Устюртского прогиба наряду с отложениями фаций БУГ и БУМ 
в разрезе ащеайрыкской свиты постепенно и во все возрастающем количестве 
появляются осадки мелководноморского генезиса (фации БММ, БМП, БМТ, 
БМС). Разрез в этих участках также имеет циклическое строение, однако 
циклы представлены уже главным образом мелководноморским типом ( I Б )
(см. фиг. 6 ,  скв. 1 3 1 5 ,'  1 3 2 0 ;  фиг. 7 ) .  В пределах северных частей Челкарс- 
кого прогиба ащеайрыкская свита уже полностью сложена отложениями мелко
водной зоны морского бассейна (фации БММ, БМП, БМБ -  тип цикла 1Б).

При рассмотрении вертикального разреза свиты на крыльях прогиба видно, 
что в нижних частях преобладают осадки наиболее глубоководных и удаленных 
от побережья зон моря, выше появляются осадки мелководья, причем чем даль
ше на север от осевой .зоны прогиба, тем их становится больше. Наконец, в 
самых верхах разреза ащеайрыкской свиты вновь (на крыльях прогиба) появ
ляются осадки фаций БУГ и БУМ (см. фиг. 6 ,  скв. 1 3 2 3 ,  1 3 1 5 ,  1 .3 2 0 ;
фиг. 8 ,  скв. 1 3 3 1 ,  1 1 4 1 ) .  Следовательно, можно отметить, что по мере 
образования осадков на северном крыле Северо-Устюртского прогиба в тече
ние ащеайрыкского времени происходила постепенная смена во времени усло
вий осадконакопления от седиментации в наиболее удаленных от берега зонах 
до мелководноморской обстановки и затем вновь к более глубоководной. Макси
мум этой регрессии приходится на середину ащеайрыкского времени.

В Северном Приаралье разрез ащеайрыкской свиты имеет совершенно дру
гое строение. Здесь толща нижнего олигоцена залегает на размытой поверх
ности чеганских глин и представлена переслаиванием прибрежно-морских, 
дельтовых и реже аллювиальных отложений. В основании свиты в эрозионных 
врезах, как правило, распространены отложения -макрофации дельт (фации ДПГ, 
ДПП, ДПА) или песчано-алевритовые осадки сильно изрезанной прибрежной за 
ливно-лагунной зоны моря (фация БПА, реже БПС). Они слагают прибрежно
морские беэугольные циклы (типЛ1А) (фиг. 1 0 , 1 1 ) .  Иногда среди них появ
ляются отложения русел равнинных рек (см. фиг. 1 1 ,  обнажения 5 , 6 ) ,  обра
зуя континентально-прибрежно-морские циклы (тип IIIB). Подобное строение 
имеют некоторые месторождения железных руд в Приаралье (Ак-Чоку, Кара
ганды к, Кок-Булак и др., см. фиг. 4 4 ) .

Верхняя половина разреза ащеайрыкской свиты в Северном Приаралье сло
жена осадками сильно изрезанной прибрежной заливно-лагунной зоны моря 
(фации БПП, БПА, БПС) (см. фиг. 11 )»  залегающими обычно с размывом на

*Фиг. 5 -1 1  см. на вкладке.



более древних горизонтах* Они слагают безугольный тип прибрежно-морских 
циклов (НА) .  Из сказанного видно, что в Северном Приаралье отмечается 
также двучленное строение окщеайрыкской свиты, причем нижняя часть разреза 
отделяется от верхней границей размыва.

Таким образом, разрез ащеайрыкской свиты по всему району делится на 
две части -  нижнюю и верхнюю, каждая из которых соответствует м е з о ц и к -  
лу  ( I  и II )• Помимо этого, прослеживается изменение типов разрезов по 
площади от представленных собственно морскими или мелководноморскими 
циклами в Северо-Устюртском прогибе (типы циклов I А и 1Б) до сложенных 
прибрежно-морскими континентально-прибрежно-морскими или континенталь
ными - в  Северном Приаралье (типы циклов II A, III А, III В)*

С о л е н о в с к и й  г о р и з о н т  (слои с E rg en ica  c im la n ic a )  в центральной 
части Северо-Устюртского прогиба представлен отложениями наиболее удален
ных от берега частей морского бассейна (фации БУГ, БУМ), слагающими соб
ственно морские циклы (см* фиг. 5 - 8 ) .  Иными словами, строение разреза 
соленовского горизонта в этой части района аналогично строению нижней по
ловины ащеайрыкской свиты (тип циклов IA).  По направлению из осевой 
зоны прогиба к его крыльям также отмечается смена отложений фаций БУГ 
и БУМ осадками фаций мелководноморской зоны (тип циклов I Б ) , однако 
подобные фациальные переходы осуществляются на площади более быстро*
С разрезами, построенными мелководноморскими циклами ( 1 Б ) ,  связаны ооли
товые железные руды, прослои и линзы которых приурочены к их нижним час
тям* Вверх по разрезу количество рудных горизонтов постепенно уменьшается* 
Как видно на фиг. 5 - 8 ,  соленовский горизонт уже на средних участках 
северного борта Северо-Устюртского прогиба представлен мелководно морским и 
осадками, в то время как толща ащеайрыкской свиты полностью сложена ими 
значительно севернее от осевой зоны прогиба. Здесь разрез соленовского го
ризонта по строению напоминает верхнюю половину ащеайрыкской свиты(II м е -  
зоцикл), где в основании распространены наиболе крупнозернистые мелко
водные осадки, а в кровле -  тонкие и более глубоководные отложения (см. 
фиг. 5 ,  скв. 1 4 5 7 ,  1 4 6 0 ;  фиг* 9 , скв* 1 4 1 7 ,  1 3 2 3 ,  1 3 9 5  и др .).

Б Северном Приаралье комплекс отложений соленовского горизонта места
ми залегает на породах ащеайрыкской свиты с размывом и представлен осад
ками сильно изрезанной прибрежной заливно-лагунной зоны (фации БПП, БПА, 
БПС), дельт (фации ДПГ, ДПП, ДПА),  русел рек (фации АРР, АДР),  редко 
заболачивающихся водоемов побережья (ОБЗ) и болот (ТБ) (см. фиг. 1 0 ,
1 1 ) .  Они слагают в основном прибрежно-морские безуголЬные (тип НА),  ре*- 
же угленосные (тип IIБ) ,иногда континентально—прибрежно-морские (типы 
IIlA, III В) циклы (месторождения Кок*45улак, Чаграйское плато, залив Тще— 
Бас) *

Таким образом, соленовский горизонт представляет собой один м е з о ц и к л  
(III)» отделенный от нижележащих отложений в Северном Приаралье поверхностью 
размыва.

Б а й г у б е к с к а я  с в и т а  в осевой зоне Северо-Устюртсюого прогиба в наи
более прогнутых ее участках, в низах разреза, сложена аналогично нижнеолиг  
гоценовой толще осадками наиболее удаленных от побережья зон моря (тип 
циклов I А ). Выше по разрезу и на север от оси прогиба они сменяются мел
ководноморскими осадками,, содержащими иногда железные руды (фации БММ, 
БМП, БМС, БАШ) (типы циклов 1Б) .  По простиранию подобное фациальное 
замещение происходит гораздо быстрее и резче, чем это отмечалось в соле-  
новском горизонте. Далее, по мере удаления от оси Северо-Устюртского про
гиба и вверх по разрезу они сменяются комплексом отложений сильно изре
занной прибрежной заливноwiaryнной зоны (тип циклов II А) (см. фиг. 7  -  9 ) .
По периферии Северо-Устюртского прогиба и Кашкаратинской мульды практи
чески с самого основания байгубекская свита сложена осадками прибрежной 
заливно-лагунной зоны, заболачивающихся водоемов побережья и торфяных бо
лот (типы циклов IIБ) .  С разрезами, построенными циклами подобного типа, 
здесь связаны промышленные запасы бурого угля (Кашкаратинское место рож



дение). Д.шее на север, в пределах Чел каре ко го прогиба, рассмотренный комп
лекс осадков байгубекской свиты переходит в дельтовые и аллювиальные от
ложения, залегающие с размывом на более древних породах. Их чередование 
образует континентально-прибрежно-морские циклы (тип III Б ) .

Таким образом, байгубекская свита на Устюрте сложена в основании сна
чала мелководными, затем глубоководными и в кровле -  более мелководными 
или континентальными отложениями. Наиболее мощной является регрессивная 
часть в с е г о  этапа образования байгубекской свиты.

В Северном Приаралье большая часть разрезов байгубекской свиты сложе
на песчаными отложениями прибрежной заливно-лагунной зоны моря (фация 
Б ПС), залегающими на размытой поверхности раннего олигоцена или эоцена 
(см. фиг. 1 1 ) .  Реже свита представлена алеврито-глинистыми отложениями 
этой зоны (БПП, БПА),  песчано-алевритовыми осадками русел рек (ДАР, 
APP)f пойм рек (АПП), заболачивающихся водоемов (ОБЗ) (см. фиг. 1 0 ) .
Они слагают в основном континентально-прибрежно-морские (типы IIIА и III В) 
или континентальные, (типы IVА или 1УБ) циклы. Все верхнеолигоценовые 
месторождения железных руд в Северном Приаралье приурочены к нижним 
частям аллювиально-дельтовых или аллювиальных (тип IV Б ) типов циклов 
(Кутан-Булак, Бирде-Куль, Талды-Эспе, северный берег залива Тще-Бас и 
др.). Аллювиальные и аллювиально-дельтовые циклы распространены в разре
зах верхнего олигоцена на Чагайском плато; в от л ичиеот Северного. Придрадья. 
они являются безрудными.

В Северном Приаралье в разрезе байгубекской свиты, как и на Устюрте, 
наблюдается полный этап развития от начала трансгрессии до регрессии (IV 
м е э о ц и к л ) .

А р а л ь с к а я  с в и т а  в западной части Северо-Устюртского прогиба (см. 
фиг. 5 ,  скв. 1 5 1 1 ,  1 5 0 7 )  сложена осадками мелководноморской и наиболее 
удаленной от побережья зон моря, образующими мелководноморские циклы 
( I Б ). В целом на крыльях прогиба строение разреза аральской свиты анало
гично разрезу верхней части верхнего олигоцена. На большей части Устюрта 
развиты мелководноморские (фации БММ, БМП, БМС) и прибрежно-борские 
(БПП, БПА, БПС) отложения, реже -  осадки заболачивающихся водоемов 
(ОБЗ) и торфяных болот (типы циклов ЦА, ЦБ) .  На фиг. 9  отчетливо вид
но, что с запада на восток по мере удаления ог центральной части Северо- 
Устюртского прогиба мелководно морские и прибрежно-морские осадки фациаль- 
но замещаются отложениями карбонатных лагун. Чередование осадков этих 
фаций образует прибрежно-морские и лагунные циклы. Аналогичная картина 
наблюдается в строении разреза аральской свиты в Кашкаратинской мульде 
(см. фиг. 7 ) .

В Северном Приаралье в отдельных местах аральская свита залегает со 
слабым размывом на отложениях верхнего олигоцена и представлена осадка
ми лагун с карбонатным типом седиментации (см. фиг. 1 0 - 1 1 ) .  Закономерное 
чередование этих отложений образует прибрежно-морские лагунные циклы.
Таким образом, аральская свита представляет собой толщу, сложенную прак
тически по всему району в основании отложениями прибрежно-морской зоны, 
а в верхней части -  осадками лагун с карбонатным типом осадконакопления 
(V м е э о ц и к л ) .  Как и в байгубекской свите, в разрезе нижнего миоцена бо
лее представителен регрессивный этап развития.

Из изложенного можно сделать вывод, что свиты, обособленные на Устюр
те и в Приаралье по литолого-палеонтологическому признаку, в целом совпа
дают с мезоциклами. В ащеайрыкской свите выделено два меэоцикл а -  I и II, 
соленовский горизонт охватывает III меэоцикл. Толща верхнего олигоцена и 
миоцена также подразделена на два мезоцикла -  IV и V. Каждый из этих 
меэоциклов отвечает определенному этапу развития района от одной трансгрес
сии до конца следующей за  ней регрессии.

Совокупность меэоциклов, охватывающая крупный этап в развитии региона 
и отражающая общую направленность этого развития, определяет м а к р о ц и к л .  
В строении всей олигоцен-миоценовой толщи нами Выделено два макроцикла.



П е р в ы й  из них слагается I, II и III мезоциклами (нижний олигоцен) и от
ражает в целом значительный этап развития всего района от начала ранне- 
олигоценовой трансгрессии до конца крупной ранне-позднеолигоценовой 
регрессии. В т о р о й  м а к р о ц и к л  представлен IV и V мезоциклами 
(верхний олигоцен-нижний миоцен) и охватывает период развития от на
чала позднеолигоценовой трансгрессии до конца наиболее мощной раннемиоце
новой регрессии. Анализ составных частей этих макроциклов и всех их в 
целом позволяет сказать, что район в течение олигоцен-миоценового времени 
испытывал на фоне частых трансгрессий и регрессий общий регрессивный ха
рактер развития.

Строение толщи в различных частях территории различно. Так, в централь
ных частях Северо-Устюртского прогиба практически в течение всего времени 
развития района были распространены наиболее глубоководные обстановки осад- 
конакопления. Крылья этого прогиба характеризуются мелководноморскими и 
прибрежно-морскими обстановками. Наконец, в Северном Приаралье и отчасти 
на севере Челкарского прогиба в течение всего олигоцен-раннего миоцена 
преобладали прибрежно-морские, континентально-прибрежно—морские и конти
нентальные условия осадконакопления. Следовательно, в пределах всей терри— 
генной угленосно-железорудной толщи можно выделить три типа разрезов -  
морской, мелководноморской и континентально-прибрежно-морской, сменяющих 
друг друга с юга на север.



МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПОРОД ОЛИГОЦЕН-МИОЦЕНА 
И ОБЛАСТИ СНОСА ТЕРРИГЕННОГО МАТЕРИАЛА

Наши минералогические исследования базировались на данных микроскопичес
кого ( 1 0 0 0  шлифов), термического ( 1 6 0  кривых ДТА), рентгеноструктурно
го ( 1 2 0  дифра кто грамм), электронно-микроскопического ( 1 5 ) ,  ИК спектро
скопического ( 1 0 )  и химического ( 8 0  образцов) анализов*

ТЕРРИГЕННЫЕ МИНЕРАЛЫ

Терригенные минералы пород изучались главным образом микроскопическим 
методом в шлифах или в иммерсионных препаратах* Рассмотрим типоморфные 
особенности основных породообразующих терригенных компонентов; кварца, 
полевых шпатов, обломков пород, слюд*

К в а р ц !  в олигоцен-миоценовых породах делится на шесть типов. Первый 
характеризуется неправильной округлой формой зерен, отсутствием включений 
и относительной прозрачностью* Второй также имеет округлые очертания зе 
рен, но характеризуется наличием мелких газово-жидких пузырьков, располо
женных либо полосами, либо беспорядочно. Третий тип зерен кварца аналоги
чен по форме двум предыдущим, но отличается от них присутствием мелких,

Фиг* 12* Аллювиальный песча
ники (фация АРР); различная 
степень окаганносги зерен; ни- 
коли+;увел. 7 0

относительно идиоморфных включений различных минералов (циркона, турма
лина, рудных минералов и др .). Четвертому типу присущи удлиненная форма 
обломков и отсутствие включений. Пятому типу свойственно веерное нерав
номерное погасание зерен в скрещенных николях. Последний, шестой тип квар-

Иэучение этого минерала проводилось с учетом генетических разновиднос
тей, установленных А.Г. Коссовской ( 1 9 6 2 ) .



Т а б л и ц а  9

Состав тяжелых фракций олигоцен-миоценовых пород Приаралья

Чаграйс кое плато

Минерал АРР* БМТ БМТ ДПА АРР БМТ БМС АРР

7/ЗЧг** 2 /З Ч г 5 /5 Ч г 1 1 /5 2 8 /5 Ч г 1 8 /7 Ч г 2 9 /7 Ч г 3 7 /7 Ч г

Магнетит 3 1 2 + 4 - 3 +
Ильменит 4 0 2 5 26 31 3 0 16 6 4 2 0
Лейкоксен 7 4 8 4 3 2 2 3
Циркон 4 8 9 5 4 7 9 2
Гранат 3 2 5 3 2 6 4 3
Рутил 3 2 4 3 1 3 1 2
Турмалин 4 1 5 1 1 4 + 2
Дистен + 1 2 - 1 2 - _
Ставролит 4 * + 1 + + 1 + 1
Силлиманит 1 2 2 1 1 2 2 1
Эпидот 37 51 32 4 7 52 50 13 6 4
Андалузит 1 1 1 2 + 2 1 1
Апатит + 1 1 + + 2 - +
Сфен 1 - 1 1 + 1 + 1
Роговая об- + 
манка

* Фация. ** Номер образца.

1 1 1 1 4 3 +

Т а б л и ц а  9 (окончание)

Минерал

Магнетит
Ильменит
Лейкоксен
Циркон
Гранат
Рутил
Турмалин
Дистен
Ст; ш] юлит
Силлиманит
Эпидот
Андалузит
Апатит
Сфен
Роговая об
манка

Северное Приаралье

дпг БПА ДПА ДПА АРР АРР БПС БПС ДПА БПА

20/
1КБ

5 /
3КБ

4/
3КБ

7 /
1БД 6/ЗК 7/ЗК 2 3 /6 П 1 7 /

6П
4 /6 П 2 5 /

4ТУ

3
22

7
15 

7
4
5 
5
3
4

16 
4 
+
3
4

2
18

4
10

6
3 
6
4
3 
7

29
1
1
2
4

1
13

2
12

5
5
6 
6 
6 
6

3 7
1
1
3
6

2
21
6

11
7
6
7
5
6
8

12
1
+
2
4

1
15

2
10

5
6 
6 
6 
6 
7

31

1
1
4

1
12

1
7
4 
6
5
6 
5

10
38

1
4

2
3 0

1
8
5
5
6 
7 
6 
9

11
1
1
2
6

2
20

Ю
3
2
5
3
4
5 

41
+
1
1
3

3
12

17
3 
2
4 
8 
9
5 

30

2

1
21

1
8
3
2
5
6
3
4 

40
1
1
1
4

ца обладает шаровидной формой зерен, наиболее темной окраской, иногда встре
чается с трещиноватыми краевыми частями.

Согласно генетической классификации (Коссовская, 1 9 6 2 ) ,  первый, чет
вертый и пятый типы характерны для различных высокометаморфиоо ванных 
пород и кристаллических сланцев, второй и третий типы — для магматических, 
шестой {шляется переотложенным из более древних осадочных образований.



ЛИД БИС Б ПС ьм с лпп ЬМС БМТ БМТ ьмп

Я/ J J 4 J .30/
IM I

7 5/ 
IM I

8/1ЖК 8 / 1 39 Г> 1 4 8 /
1 39Г>

2 2 0 /
1 39 Г)

230/
J 39Г,

1 1 8 /
1 507

3 4
17 5 J

2 3
8 2
О 3
4 1
1 1
3 1
2
8 _

4 1 29
+ +
1 +
1 1
2 1

J 2
Г,0 72

2 0
5 1
4 1
3 2
3 2
1 +
1 +
J +

28 14

+ _

1 +
+ +

+ 4 2 1 2
14 46 28 *33 2 1

8 Я 2 _ +
10 7 6 4 4
8 1 5 5 6
6 4 3 2 Г“
4 2 1 2 3
1 1 + 1 2

2 - + _ 2
3 - 1 2 3

40 39 49 46 48
1 1 + f 2

- - + 1 X
1 - 1 _ V
3 1 2 3 -

Все рассмотренные типы зерен кварца присутствуют во всех разрезах и сви
тах олигоцен-миоцена. Как правило, преобладают обломки первого, второго и 
третьего типов кварца (прозрачные, с газово—жидкими и минеральными вклю
чениями), в меньших количествах встречаются четвертый, пятый и ш ео 
гой типы (удлиненные зерна с веерным погасанием, шаровидные; фиг. 
12).

П о л е в ы е  шпа т ы включают как калиевые, так и плагиоклазовыс разнос
ти. Среди калиевых полевых шпатов присутствуют микро клин и ортоклаз, а 
среди плагиоклазов -  олигоклаз. Ортоклазы и микроклины часто в виде до
вольно крупных измененных обломков (0 ,2 -0 ,3  мм) встречаются в основном 
в породах восточной части района. Плагиоклазы распространены повсе
местно. Окатанность зерен полевых шпатов в общем одинаковая и близ- 1 
ка к средней.

О б л о м к и  пород  представлены обычно округлыми, хорошо окатанными 
зернами кварцитов, кремнистых, слюдистых или углистых сланцев, гнейсов, 
гранитов, гранодиоритов, сильно измененных зффузивов кислого или основного 
состава. Кроме того, часто встречаются окатанные обломки плотных Глйн, 
алевритов, сильно ожелезненных или карбонатных песчаников, оолитовых же
лезных руд, сидерйтовых и мергельных конкреций и в аральской свите -  из
вестняков.

Слюды обычно составляют 1-14% , лишь в некоторых случаях в песках 
прибрежно-морских фаций их количество резко возрастает -  до 15-20% , иногда 
до 50%. По составу слюды в подавляющем большинстве относятся к мускови
ту, реже -  к биотиту.

Т я ж е л а я  фр а к ц и я  олигоцен-нижнемиоценовых песчано-алевритовых пород 
представлена ильменитом, эшздотом, цирконом, гранатом* рутилом, дистеном, 
ставролитом, силлиманитом, лейкоксеном, магнетитом, турмалином, роговой 
обманкой, сфеном, андалузитом, апатитом (табл. 9 ). Преобладают ильменит 
(до 75%) и эпидот (до 65%), в виде примеси отмечаются циркон (до 17%), 
лейкоксен (до 1-8% ), гранат ( 1 - 8 %). Все остальные минералы встречаются 
в незначительных количествах или как единичные зерна. Отчетливой страти-



графической приуроченности какого-^шбо акцессорного минерала или комплекса 
минералов не отмечено. Типоморфные особенности акцессорных минералов на
ми не описываются, так как подобные исследования достаточно полно прово
дились ранее (Формозова, 1 9 5 9 ; Великий и др., 1 9 6 9 ; Великий, Милецкин, 
1 9 7 1 ) .  Кроме того, какими-либо специфическими особенностями рассматри
ваемые минералы не обладают.

ТЕРРИГЕННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ

Отдельные терригенные минералы подсчитывались по образцам мелкозернис
тых песчаников (0 ,1 -0 ,2 5  мм),  наиболее распространенных в рассматривае
мых отложениях. В настоящей работе принята классификация обломочных по
род, разработанная В.Д. Шутовым (Граувакки, 197 2 ).

По составу осадки олигоцен-нижнемиоценовой толщи относятся в основном 
к кварцевой и в значительной степени -  к граувакковой группам. Они 
содержат кварца 59-97% , полевых шпатов 2-20%  и обломков пород 
1-34%.

Изменение количественных содержаний различных породообразующих мине
ралов в отложениях олигоцен—миоцена Северного Устюрта и Северного Приа-

/Г /О  70 so  JO 70 F

Фиг.  13. Состав терригенных пород олигопен—миоценовых отложений Устюрта 
и Приаралья

Песчаные породы: 1 — западной части района, 2 — аральской свиты, 3 — 
олигоцена центральной и восточной частей района; 4 - 1  ассоциация терриген
ных пород; 5 -  И ассоциация терригенных пород; 6 -  HI ассоциация терри
генных пород



ралья позволило нам выделить три терригенно-минеральные ассоциации 
(фиг. 13) .

I а с с о ц и а ц и я  -  кварцевые граувакки и кремнекластито-кварцевые пес
чаные породы содержат кварца 59-85% , полевых шпатов 2—13%, обломков 
пород 8-34%. Основными акцессорными минералами являются ильменит (до 
7 5%), эпидот (до 65% ), циркон (до 7%) и гранат (до 6 %). Среди зерен квар
ца преобладают обломки первого, второго и третьего типов (прозрачные, с 
газово-жидкими и минеральными включениями из магматических и метаморфи
ческих пород) с незначительным содержанием зерен четвертого, пятого и шес
того типов (иереотложенного). В прослоях гравелитов и конгломератов, расп
ространенных среди песков и песчаников первой минеральной ассоциации, 
встречаются гальки главным образом кварца, различных сланцев, гнейсов, маг
матических пород, реже -  окатанные осадочные образования,

П а с с о ц и а ц и я  -  мономиктово-кварцевые и по л евошпат—кварцевые песча
ные породы содержат кварца. 80-97% , полевых шпатов 2—13%, обломков по
род 1-11%. Основными акцессорными минералами являются эпидот (до 50%), 
ильменит (до 40% ), лейкоксен (до 10% ),циркон (до 10%), гранат (до 8 %). 
Среди зерен  кварца увеличивается содержание шестого типа (переотложенный) 
до 1 0 % при постоянном преобладании обломков первого, второго и третьего 
типов (прозрачные, с газово-жидкими и минеральными включениями). В про
слоях гравелитов, залегающих внутри пачек песков второй ассоциации, преоб
ладают гальки кварца и осадочных образований над обломками магматических 
и метаморфических пород.

Ill а с с о ц и а ц и я  -  мезомиктово—кварцевые и полевошпат-кварцевые песча
ные породы содержат кварца 63-95% , полевых шпатов 3-20% , обломков пород 
1-22%. Состав акцессорных минералов аналогичен первой терригенной ассо
циации. Однако в песках и песчаниках данной ассоциации в восточной части 
района (Северное Приаралье) увеличивается содержание циркона (17% ), дис— 
тена (до 8 %), ставролита (до 9%), силлиманита (до 10%) и уменьшается ко
личество ильменита (до 20-30% ) и эпидота (до 45%). Эта особенность пео- 
ков позволяет выделить локально распространенную на востоке Приаралья под
ассоциацию, отличающуюся лишь количественным соотношением минералов в тя
желой фракции. Состав галек конгломератов и гравелитов, распространенных 
среди песчаных пород третьей ассоциации, аналогичен составу обломков вто
рой ассоциации.

ГЛИНИСТЫЕ МИНЕРАЛЫ

Изученные нами глинистые фракции пород олигоцен-нижнемиоценовой толщи 
Северного Устюрта и Приаралья имеют сложный поликомпонентный состав и 
в . тех или иных соотношениях представляют собой смеси гидрослюды, монт
мориллонита, каолинита, хлорита, шамозита, глауконита, смешаннослойных ми
нералов монтмориллонит-гидро слюд а, хлорит-вермикулит. Как правило, глинис
тые фракции сложены тремя или четырьмя минералами с некоторым преобла
данием одного или двух из них. Мономинеральные глины встречаются крайне 
редко.

Г и д р о с л ю д а  определена во всех без исключения исследованных образцах 
глинистой фракции в виде незначительной примеси или как один из преобла
дающих породообразующих минералов. Диагностика гидрослюды наиболее от
четливо производится по данным рентгеноструктурного анализа, в частности 
по дифрактометрическим кривым. Этот минерал отличается серией базальных 
рефлексов 10 ,0 ; 5 ,0 ; 3 ,3 ; 2 ,5  % и от.д. На дифрактограммах наиболее отчет^ 
лаво проявляется первый (9 ,8 -1 0 ,1  А) и второй (4 ,9 -5 ,оХ ) базальные реф
лексы. При насыщении глицерином, как и при нагревании до 550°С , рефлексы 
гидрослюды не изменяются и не смещаются.

Мои т м о р и л л о н и т  встречен во многих образцах глинистой фракции. Час
то он является преобладающим компонентом глин. На дифрактограммах при
родных ориентированных препаратов монтмориллониту присущ базшрьный реф-



леке 1 2 -1 4  X, изменчивость которого обусловлена различным составом пог
лощенного комплекса и неодинаковым содержанием связанной воды (Зхуз, 
1 9 6 6 ) . Наиболее отчетливая идентификация его производится в препаратах, 
насыщенных глицерином по четкому рефлексу 1 7 ,5 -1 7 ,8  А, уменьшающемуся 
при прокаливании до 1 0  А.

К а о л и н и т  установлен в большом количестве изученных образцов чаще 
всего в виде примеси, но иногда присутствует как один из доминирующих ком
понентов фракции. Присутствие каолинита в глинистой фракции фиксируется на 
дифрактограммах природных ориентированных препаратов по базальным рефлек
сам первого (7 ,0 -7 ,2  А) и второго (3 ,5 -3 ,5 6  А) порядков. Интенсивность 
и положение этих пиков не меняются при насыщении образцов глицерином, но 
указанные отражения полностью исчезают при нагревании каолинитсодержащей 
глины до 550°С . В смеси с хлоритом, имеющим аналогичные значения своих 
базальных рефлексов второго (7 А) и четвертого (3 ,5  -А) порядков, каоли
нит определяется после горячей обработки породы в 1 0 %-ной соляной кисло
те, в результате чего хлорит полностью разрушается, а каолинит остается 
неизменным.

Х л о р и т  присутствует в виде примеси в большинстве исследованных проб. 
Довольно отчетливо идентифицируется на дифракто граммах в природном ориен
тированном препарате по серии рефлексов 1 3 ,8 -1 4 ,0 ; 7 ,0 - 7 ,2  и 4 ,6 -4 ,7  А, 
сохранившихся при насыщении глицерином. После нагревания до 55 0 °С интен
сивность первого базального отражения обычно возрастает и становится рав— 
кой 1 3 ,6 -1 3 ,8 , реже 1 4 ,0  А. Большая интенсивность первого и третьего по
рядков отражений (что имеется во многих наших образцах) может указывать 
на повышенное содержание в хлорите железа (Рентгеновские методы..., 1 9 5 5 ) .

Ш а м о з и т  (в широком смысле слова) включает глинистые,, богатые желе*- 
эом минералы с каолинитовым типом кристаллической решетки и межплоскост
ным расстоянием в 7 А (Милло, 1 9 6 8 ) . Под микроскопом он обладает че
шуйчатым или микро агрегатным строением, зеленым или зеленовато-бурым 
оттенком, серыми цветами интерференции и показателями преломления, ко
леблющимися в широких пределах (1 ,6 0 0 -1 ,6 8 0 ) , слагает ооиды железных 
руд как оолитовой, так и псевдоолиговой структуры, а также мелкоагрегат
ный или чешуйчатый цемент руд. Обычно шамозит встречается совместно с 
гидроокислами и карбонатами железа, редко -  с хлоритом (14  А ). Трудность 
идентификации шамозита заключается в его быстрой способности к окислению 
в водной суспензии и превращении в смесь аморфных или кристаллических гид
роокислов железа. Поэтому приготовление ориентированных препаратов для диф- 
рактометрии или просто выделение его из породы часто оказывается затруд
нительным.

На дебаеграммах неориентированных препаратов для шамозита характерно на
личие рефлекса первого порядка ( 7 ,0 -7 ,2  А) и ряда других линий, из которых 
наиболее распространена линия 2 ,6  А (Мильнер, 1 9 6 8 ) .

Г л а у к о н и т  встречен в породах олигоцена северо-восточной части Устюрта 
и на Чаграйском плато. Он ясно виден под микроскопом в виде округлых по
лупрозрачных мелкоагрегатных зерен зеленого цвета размером до 0 ,1 5  мм. 
Средний показатель преломления изменяется обычно в пределах 1 ,6 2 0 -1 ,6 3 0 . 
Выделенные чистые глауконитовые фракции на дифракто граммах характеризуют
ся резким базальным рефлексом первого ( 1 0 - 1 0 , 6  А) и третьего (3 ,3 -3 , 5  А) 
порядков. Второе базальное отражение 5 А сильно ослаблено. При насыщении 
глицерином значение пика первого порядка сокращается до 9 ,9 -1 0 ,0  А, и 
появляются очень неясные мелкие пики в области 1 7 -1 8  А, исчезающие при 
прокаливании. Подобная картина свидетельствует о присутствии некоторого ко
личества разбухающего компонента типа монтмо риллонитовых слоев.

С м е ш а н н о с л о й н ы й  м и н е р а л  м о н т м о р и л л о н и т - г и д р о с л ю д а  об
наружен в большом количестве исследованных образцов олигоцен—нижнемиоце
новых пород. Наиболее отчетливо идентификация смешаннослойных минералов 
монтмориллонит-гидрослюдистого состава производится по данным ренггеносгрук- 
турного анализа. На дифракто граммах ориентированных природных образцов



для него характерен базальный рефлекс первого порядка9 в пределах 1 2 ,3 -  
14,7 А. При насыщении глицерином этот рефлекс увеличивается двояко: либо 
до 1 6 ,2 -1 7  X, либо до 1 8 -1 9 ,5  X, а при нагревании до 550°С  сок
ращается до 9 ,8 -1 0  X, совпадая с отложением гидрослюды и. монтмо
риллонита.

Исследования Б.П. Градусова ( 1972)  дали возможность разделить монт^- 
мориллонит-гидрослюдистые минералы на четыре группы: 1 ) неупорядоченные 
смешаннослойные с рефлексами при насыщении больше 18 А; 2 ) смешанно
слойные с тенденцией к упорядоченности -  рефлексы больше 1 0 , но меньше 
17 X; 3) не вполне упорядоченные смешаннослойные, два определяющих реф
лекса: между 1 0 -1 7  и 2 5 -2 7  Xj 4 ) упорядоченные смешаннослойные с ба
зальным отражением 2 5 -2 7  А* Основываясь на этой классификации, можно 
отметить, что исследованные Смешанно с лойные монтмориллонит-гид рослюдис- 
тые минералы олигоцен-нижнемиоценовой толщи Устюрта и Приаралья отно
сятся к двум типам: а) неупорядоченных смешаннослойных с рефлексом при 
насыщении 1 8 -1 9 ,5  X и б) с тенденцией к упорядоченности с рефлексом 
1 6 ,2 -1 7 ,0  А.

С м е ш а н н о с л о й н ы й  х л о р и т - в е р м и к у л и т  отмечен во многих образ
цах в виде незначительной примеси. По данным дифрактометрии, хлорит-вер
микулит в природных ориентированных препаратах обладает рефлексами, весь
ма близкими к нормальному хлориту (1 3 ,8 -1 4 ,2  А), не изменяющимися при 
насыщении глицерином. Присутствие хлориг-вермикулига однозначно устанав
ливается на дифрактометрических кривых прокаленных образцов, где из-за 
удаления воды и значительного сокращения межплоскостных расстояний вер
микулита при нагревании фиксируются отражения 12 -1 3 ,2 , а не 1 3 ,6 -1 4  X, 
как у хлорита. Часто данный рефлекс бывает неотчетливый, весьма широкий 
и состоит из серии мелких отражений в интервале 1 1 -1 3 ,2  А. Это свидетель
ствует о невысоком содержании вермикулитовых пакетов в минерале и край
ней неупорядоченности их чередования со слоями хлорита.

АССОЦИАЦИИ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ

По преобладанию тех или иных глинистых минералов во фракциях (0 ,001  мм) 
выделено семь естественных ассоциаций.

I а с с о ц и а ц и я :  монтмориллонит, каолинит, гидрослюда с незначительной 
примесью хлорита (фиг. 1 4 ). Эта ассоциация распространена главным обра
зом в подстилающих олигоцен-миоценовую толщу глинах и алевритах чаганскрй 
свиты верхнего миоцена как на Устюрте, так и в Приаралье. Кроме того, 
комплекс глинистых минералов рассматриваемой ассоциации отмечен в отдель
ных прослоях глин и алевритов нижнего и низов верхнего олигоцена. В этом 
случае довольно часто базальный рефлекс при насыщений глицерином у монт
мориллонита увеличивается до 18 X, чего не наблюдается у монтмориллони
тов чеганских глин. Судя по интенсивности пиков на дифрактограммах, зд есь ' 
несколько увеличивается содержание хлорита. Рассмотренная ассодиация гли
нистых минералов связана в разрезах с породами III ассоциации терригенных 
минералов (мезомиктово-кварцевая и полевошпат-кварцевая).

II а с с о ц и а ц и я :  смешаннослойный минерал состава монтмориллонит-гид
рослюда с тенденцией к упорядоченности ( 1 бА), гидрослюда, каоли
нит, примесь хлорита (фиг. 15) .  Обычно область распространения 
этой ассоциации охватывает нижние горизонты ащеайрыкской свиты в 
пределах наиболее прогнутых участков Северо-Устюртского прогиба. Кроме 
того, подобный смешаннослойный минерал совместно с каолинитом и гидро
слюдой, но без хлорита встречен в наиболее древних зонах выветривания на 
чеганских глинах под отложениями ащеайрыкской свиты в Приаралье. В этом 
районе, между эоценовыми и олигоценовыми слоями наблюдается отчетливый 
перерыв. Данный комплекс глинистых минералов связан в разрезах с III ас
социацией терригенных минералов.



Фиг. 1 4 . I ассоцнация глинистых минералов
а — природный, б -  насыщенный глицерином, в -  прокаленный до 550°С

III а с с о ц и а ц и я :  неупорядоченный смешаннослойный монтмориллонит-гид- 
рослюда (18  А), гидрослюда, каолинит и хлорит (фиг. 16) .  Эта ассоциация 
наиболее распространена в глинистых фракциях пород олигоцен-миоценовой гол- 
щи. Она отмечена в отложениях как верхнего, так и нижнего олигоцена.
Крайне редко в данной ассоциации наряду с хлоритом или вместо него появля
ется смешанноСлойный хлорит-вермикулит. Следует отметить, что на дифрак- 
тограммах некоторых образцов глин, отнесенных к этой ассоциации, отчетливо 
выявляется большая интенсивность пиков 7 ,1 -7 ,2  и 3 ,5 - 3 ,6  чем рефлексов 
9„9-Ю ,1 и 4 ,6 -4 ,7  Я. На кривых, полученных после обработки образцов в 
1 0 %—ном растворе соляной кислоты, подобные отношения размеров пиков сох
раняются. Это свидетельствует о преобладании в глинистых фракциях каоли
нита над гидрослюдой и хлоритом при постоянной ведущей роли в составе ас
социации неупорядоченного смешаннослойного минерала монтмориллонит-гидро- 
слюда и дает возможность выделить в данном комплексе минералов д в е  под
а с с о ц и а ц и и :  IIIА -  с п р е о б л а д а н и е м  г и д р о с л ю д ы  над к а о л и н и т о м  
(см. фиг. 1 6 ) иШ Б -  с п р е о б л а д а н и е м  к а о л и н и т а  над г ид р о с л ю. -  
дой (фиг. 17) .

IV а с с о ц и а ц и я :  глауконит, неупорядоченный смешаннослойный монтморил
лонит-гидрослюда, гидрослюда, каолинит (фиг. 1 8 ). Особенностью этой ассо
циации является наличие в ее составе глауконита. Она отчетливо приурочена
к разрезам пород главным образом I и отчасти III ассоциации терригенных 
минералов. Количество зерен глауконита в осадках олигоценовой толщи часто 
составляет 20%, обогащаясь в отдельных прослоях до 30-40% . Выяснено, 
что дополнительным признаком выделения этой ассоциации по данным рент
геноструктурного анализа может служить наличие цеолитового минерала, ко
торый сопутствует глаукониту практически во всех образцах,* где его содер
жание достигает 1 0 %.

V а с с о ц и а ц и я :  шамозит (с гидрогётитом) (фиг. 19) .  Она распространена 
как в пределах Устюрта, так и в Приаралье в отложениях нижнего и верхнего



Фиг. 1 5 . II ассоциация глинистых минералов
а -  природный; б -  насыщенный глицерином; в -  пррокаленный до 5 5 0 °С

Фиг. 1 6 .  Подассоциация IIIА глинистых минералов
а -  природный; б -  насыщенный глицерином; в -  прокаленный до 5 5 0  С



Фиг. 17 . Подассоциация III Б глинистых минералов
а природный; б -  насыщенный глицерином; в -  прокаленный до 5 5 0  С

олигоцена. В нижнемиоценовых осадках указанная ассоциация отсутствует. 
Шамозит наряду с гидрогётитом и сидеритом образует ооидные стяжения или 
присутствует в виде цемента в железных рудах и прекрасно определяется 
микроскопически. На дифрактограммах, полученных из рудных прослоев или 
глин, тесно связанных с ними, помимо минерала с рефлексом в 7 А можно от
метить неясные пики: в 14 А, присущий хлориту, 1 0  А, свойственный гидро
слюде, и повсеместно 4 ,1 6 -4 ,2 0  Я, характерный для гидрогёгига. Данная ас
социация связана в основном с породами III и меньше I ассоциаций терриген— 
ных минералов.

VI а с с о ц и а ц и я :  неупорядоченный смешаннослойный монтмориллонит—гид— 
рослюда, монтмориллонит, каолинит, гидрослюда. Особенность этой ассоциа
ции заключается в полном отсутствии в ее составе хлорита и в приуроченнос
ти к отложениям западных частей района (Чаграйское плато). Отличия в со о* 
таве минералов, слагающих данную ассоциацию, состоят в резком преоблада
нии то смешаннослойного образования, то монтмориллонита. В первом случае 
комплекс таких минералов, как смешаннослойный, каолинит, гидрослюда, сбли
жает ее с подассоциацией III А, а во втором случае комплекс монтморилло
нит, каолинит, гидрослюда -  с ассоциацией I. Поэтому и в VI ассоциации 
можно выделить д в е  п о д а с с о ц и а ц и и :  VIA -  со с м е ш а н н о с л о й н ы м  
м и н е р а л о м  (фиг. 2 0 ) и VI6 -  с м о н т м о р и л л о н и т о м  (фиг. 2 1 ) . Дан
ная ассоциация тесно связана только с породами I ассоциации терригенных 
минералов.

VII а с с о ц и а ц и я :  гидрослюда, каолинит с примесью неупорядоченного 
Смешаннослойного монтмориллонит-гидрослюда (фиг. 22) .  Преобладающим ми
нералом всегда является гидрослюда, в меньших количествах содержится као
линит, реже — неупорядоченный смешаннослойный монтмориллонит—гидрослюда



Фиг. 1 8 . IV ассоциация глинистых минералов
а -  природный; б -  насыщенный глицерином; в -  пропаленный до 5 5 0 °С

Фиг. 1 9 . V ассоциация глинистых минералов (шамозит9 гндроелюда, хлорит 
с постоянной примесью гидрогбтита)

а — природный; б *  насыщенный глицерином



Фиг.  2 0 . Подассоцнация VIA глинистых минералов
а -  природный; б -  насыщенный глицерином; в -  прокаленный до 550°С

Фиг» 2 1 » Подассоциация VIE глинистых минералов
а -  природный; б -  насыщенный глицерином; в -  прокаленный до 550°С



а 6 б

Фиг, 2 2 . VII ассоциация глинистых минералов
а -  природный; б — насыщенный глицерином; в -  прокаленный до 550°С

(18 А ). В некоторых случаях в малых количествах присутствует смешанно
слойный хлорит-вермикулит. В восточных районах территории, как правило, 
несколько возрастает количество смешаннослойного минерала монтмориллонит^ 
гидрослюда. Возрастной интервал распространения данной ассоциации ограни
чивается аральской свитой, и она отчетливо связана только с терригенными 
породами II ассоциации.

»
КАРБОНАТНЫЕ МИНЕРАЛЫ

Карбонатные минералы в олигоцен-нижнемиоценовых отложениях Устюрта и 
Приаралья распространены незначительно. Они слагают главным образом конк
реционные образования, цементируют алевриты, песчаники и железные руды и 
являются явно постсед им ентац ионным и. Исключение составляют разрезы аральс
кой свиты в Приаралье, сложенные часто более чем на 50% различного типа 
известняками (пелитоморфными, органогенно-пелитоморфными, детритово-пе- 
литоморфными и др.) и мергелями. Из карбонатных минералов здесь главную 
роль играет кальцит (до 90%) при постоянном содержании доломита 
( 2 - 8 %)v в незначительном количестве находятся сидерит и родохрозит 
(не более 1 %).

Отдельные карбонатные минералы будут описаны нами в гл. VIII ('Полез
ные ископаемые'), так как они часто являются одними из породообразующих 
компонентов железных руд. В данном же разделе мы рассмотрим их естест
венные парагенезы, образующие конкреционные скопления. В минеральном 
составе конкреций преобладает обычно один из компонентов (60-80% ) -



Фиг.  23 . Типы карбонатных конкреций олигоцен-миоценовых отложений Уо- 
тюрта и Приаралья

а -  кальцитовые; б* — анкеритовые; в -  сидеритовые

сидерит, кальцит или анкерит с примесью доломита или родохрозита. Поэто
му соответственно нами выделены сидеритовые, кальцитовые, кальцит-доло- 
митовые и анкеритовые типы конкреций (фиг. 2 3 ) .

С и д е р и т о в ы е  к о н к р е ц и и  Представляют собой тела либо мелкие округ
лые или лепешковидные, обычно бурые с поверхности, очень плотные, либо 
крупные плитообразные. В них сохраняется первичная текстура, характерная 
для вмещающей породы. Микроскопически сидеритовые конкреции -  это пели- 
то морфна я, иногда слабо ожелезненная масса с различным содержанием обло



мочных кварцевых зерен или микросферолитовый агрегат с выделением по по
рам более крупных кристаллов крустификационного типа. По данным химичес
кого анализа они на 70-85%  (здесь и далее в пересчете на Ю0% карбо
натов) состоят из FeCQg при постоянной примеси СаСО^ (6 - 1 2 %), МпСО^
(до 3%) и MgC0 3  (2-12% )• На кривых дифференциального термического ана
лиза для них характерен резкий эндотермический эффект при 5 0 0 -6 00°С, 
сопровождающийся экзотермическим эффектом при 6 0 0 -6 5 0°С. При повышен
ных содержаниях СаСОд или MgCOg наблюдаются прогибы кривой при 7 0 0 -  
800°С . С сидеритовыми конкрециями на Устюрте связано некоторое увели
чение содержания фосфата кальция (до 5%).

К а л ь ц и т о в ы е  и к а л ь ц и т - д о л о м  и т о в ы е  ко нкрец  и и встречаются 
в виде мелких округлых, серых с поверхности и на сколе стяжений или сла
гают довольно протяженные плотные линзы и пластообразные тела с сохра
нением первичной текстуры вмещающей породы. Они состоят в основном из 
CaCCj (70-90% ) с постоянной примесью FeCOj t 5 -1 2 %) и М11СО3 (до 2 %). 
Содержание MgCC  ̂в рассматриваемых образованиях нередко доходит да 19%, 
обычно же оно составляет 5-10%. При повышенном содержании карбоната маг
ния эти конкреции относятся к кальцит-доломитовому типу.

Как кальцитовые, так и кальцит-доломитовые конкреции обладают близким ви
дом кривых ДТА с интенсивным эндотермическим эффектом в области 8 3 0 -8 8 0 °С 
и сопутствующим ему пиком 7 5 0 -8 0 0 °С . Первый связан с разложением кальцие
вого, второй -  магниевого карбонатных компонентов. При малых содержаниях 
его пик расположен ближе к пику кальцита или сливается с ним. При увели
чении количества MgCC  ̂ эффект смещается в область меньших температур и 
отделяется экзотермой от пика кальцита. Увеличение содержания F еСОз вле
чет за собой появление на кривых плавного понижения при 5 0 0 -5 8 0 °С . Каль
цитовые и кальцит-доломитовые конкреции в большинстве своем либо пол
ностью, либо частично перекристаллиэованы. Цемент их в таком случае бы
вает крупнокристаллический, базальный, соприкосновения, поровый, крустифи- 
кационный или напоминает пойкилитовый.

А н к е р и т о в ы е  ко нкре ц  и и состоят из СаСОз (35-55% ), FeCCL (1 6 -  
50%), MgC0 3  (10-20% ) и МпСОо (0 ,1-4% ). На кривых ДТА для них ха
рактерны три эндотермических эффекта: при 5 1 0 -5 5 0 , 6 0 0 -7 0 0  и 8 3 0 -  
900°С , каждый из которых соответствует разложению железистого, магние
вого и кальциевого карбонатов.

Судя по текстурно-структурным особенностям всех карбонатных конкреций, 
они являются диагенетичеекими и изменены наложенными позднее процессами.

ФОСФАТНЫЕ МИНЕРАЛЫ

Помимо фосфатов, встречающихся в железорудных прослоях, в карбонатизи- 
рованных алевролитах соленовского горизонта (овраг Ащесай, обнажение 4Д) 
были обнаружены округлые со скульптурной поверхностью конкреции аналаита. 
Подробно их состав и строение исследованы В.А. Броневым (Броневой, До
мин иковскай, 1 9 7 1 ) . Б конкрециях анапаит встречается в виде мелких проз
рачных таблитчатых кристаллов или лучистых агрегатов. Формула минерала, 
полученная В.А. Броневым, (Ca^o^C 'o.O oA .O ie • (Fe 7,000 Me0 ,0 0 8 )l .М8- 
(PO ^l 9зз * (0H)q q99  ' 4,418 l^G , весьма близка к стандартной формуле
анапаита ( ( ^ F e )  • ( Р О ^  • 4Н2 О. Содержание Р2 О5 в конкрециях изменяется 
от 15 до 18,5%, СаО -  от 7 до 1 1 ,6 %, FeO -  от 3 ,8  до 4,9%, CG2  -  от 
2 ,5  до 9,5%, а во вмещающей породе P 2 G5 составляет 0 ,7 - 1 ,6 %, СаО -  
28-30% , FeC -  2 ,6-3,0% , СО2 -  21-23% .

Проведенный нами рентгеносгрукгурный анализ показал, что для ана-

5вига характерны рефлексы 6 ,2 4 ;3 ,7 3 ; 3 ,17 ; 3 ,12 ; 2 ,84 ; 2 ,4 8 ; 1 ,96 ; 1,75 
 ̂ что практически аналогично аналаиту из Месселя (Васильев и др.,



19 74). Все конкреции отчетливо приурочены к алевритовым осадкам 
прибрежной заливно-лагунной зоны морского бассейна. Как считает 
В.А. Броневой, они образовались из богатых фосфатных гелевых тел, 
раскристаллизованных в раннем диагенезе.

ЦЕОЛИТЫ

Цеолитовый минерал встречен в нижнеолигоцёно'вых отложениях (ащеайрыкс- 
кая свита) на территории Чаграйского плато в Северо-Западном Приаралье.
Он не формирует обособленных скоплений и равномерно распределен в глинис
той цементирующей массе алевритов, песков и песчаников в виде удлиненно
призматических прозрачных кристаллов размером 0 ,0 1 -0 ,0 7  мм в количест
ве 15-20%  (от объема цемента). Средний показатель преломления кристал
лов, замеренный под микроскопом в иммерсионных препаратах, равен 1 ,4 9 0 -  
1 ,5 1 0 . Двулреломление, слабо улавливаемое при относительно больших уве
личениях, очень низкое и характеризуется серыми тонами.

В ряде работ, посвященных изучению цеолитов, имеются данные, свидетель
ствующие о нахождении в одних и тех же образцах разных по составу мине
ралов (Запорожцева и др., 1 9 6 3 ; Михайлов, Кринари, 1970;Sudo е.а., 1 9 6 2 ). 
Учитывая это, мы разделили в тяжелой жидкости М -45 по удельному весу 
с помощью центрифуги цеолиты на ряд фракций (2 ,1 0 -2 ,2 0 ; 2 ,2 0 -2 ,2 5 ; 
2 ,2 5 -2 ,3 0 ;  2 ,3 0 -2 ,3 5 ; 2 ,3 5 -2 ,4 3  и больше 2 ,4 3  г /см ^ ). Результаты 
дифрактометрического анализа большинства из них приведены на фиг. 2 4 . Как 
видно, во всех фракциях устанавливается только один цеолит с рефлексами: 
8 ,9 ;  7 ,9 ; 3 ,9 5 -3 ,9 6 ; 2 ,9 5 -2 ,9 8  А. Судя по этим данным, мы имеем дело

с минералом из группы гейланди- 
та, скорее всего с клиноптилоли- 
том (Дир и др., 1 9 6 6 ). Сопос
тавление выделенного минерала 
с клиноптилолитом из вулкано
генных пород Туркмении (Михай
лов, Кринари, 1970) и Калифор
нии (Mumpton, 1960 ) также ука
зывает на их идентичность.

Цеолитовый минерал, относи
мый нами к клиноптилолиту, ус
танавливается только в отложе
ниях открытого подвижного мел
ководья, ассоциируясь с глауко
нитом. Приуроченность цеолити- 
зации только к породам опреде
ленной фации позволяет предпо
ложить, что цеолитообразова
ние происходило за счет ило
вых растворов в период диа-

Фиг. 2 4 . Дифрактограммы цео- 1 
литового минерала,-фракции, г/см ^ 

1  -  2 ,2 0 -2 ,2 5 ; 2 -  2 ,2 5 -  
2 ,3 0 ; 3 -  2 ,3 0 -2 ,3 5 ; 4 - 2 , 3 5 -  
2 ,4 3 ; 5 -  > 2 ,4 3 ; 6  -  клиноп- 
тилолит из Калифорнии (Mumton, 
1 9 6 0 ); 7 -8  -  клиноптилолит из 
эоценовых отложений Туркмении 
(Михайлов, Кринари, 1 9 7 0 )



гонеза щелочной среде при достаточной концентрации в иле катионов и оки
си кремния (Сендеров, 1 9 7 0 ).

Кроме представленных выше минералов, в олигоценовых отложениях Север
ного Устюрта и Северного Приаралья встречены гидрогётит, некоторые фос
фаты, опал, халцедон, сульфиды железа и др.

ОБЛАСТИ СНОСА ТЕРРИГЕННОГО МАТЕРИАЛА

Судя по вещественному составу терригенных и глинистых минералов, облом
ков пород, а также тяжелых фракций, отложения о лигой ен-м иоц ена образова
лись за счет размыва вулканогенных и магматических пород от кислого до 
основного состава, метаморфических образований, представленных различными 
гнейсами и сланцами, монтмориллонитовых кор выветривания и осадочных го
род. Наиболее вероятная область питания для рассматриваемого района в оли- 
гоценовое время располагалась в пределах южной части восточного склона 
Уральского хребта, сложенного разнообразными комплексами магматических, 
эффузивных и метаморфических пород. Дополнительными критериями, одно
значно свидетельствующими о расположении питающей провинции в олигоцене 
к северу от Северного Приаралья, являются общее изменение фациального 
состава осадков от относительно глубоководных на юге до прибрежно-морс-

Фиг. 25 . Состав терриген
ных пород мезозоя и палео
гена Северного Устюрта, 
по В.И. Муравьеву (Булек- 
баев и др., 1 9 7 0 )

ких и континентальных на севере, субмеридиональная вытянутость эрозионных 
нижнеолигоценовых долин, направление падения косых слойков в аллювиаш?ных 
и дельтовых отложениях в пределах южных румбов.

В связи с общей регрессией в конце эоцена-начале олигоцена и воздыма- 
нием района снос обломочного материала мог происходить не только с Южного 
Урала, но и с прилегающих к нему западной и юго-западной частей Тургайс- 
кого прогиба. В песчано-алевритовых породах олигоцена встречается как 
очень хорошо окатанный, так и резко угловатый обломочный материал. Это дает 
возможность предположить, что рассматриваемые породы образовались за счет 
поступления обломков из двух источников:, во-первых, из разрушающихся маг
матических и метаморфических пород Южного Урала, во-вторых, -  из более 
древних, чем олигоценовые, осадочных, преимущественно кварцевых отло
жений.

По данным В.И. Муравьева (Булекбаев и др., 1 9 7 0 ) , породы верхней час
ти саксаульской свиты (верхний эоцен) характеризуются дистен-ставролит- 
силлиманитовой ассоциацией акцессорных минералов (табл. 1 0 , N# 4 - 6 ) ,  а 
нижняя часть этой свиты отличается повышенными содержаниями циркона и 
рутила (табл. 1 0 , № 7 -9 ) .  Б олигоценовых отложениях Восточного Приаралья 
в тяжелых фракциях увеличено количество зерен дистена, ставролита, силлима
нита и циркона при постоянном присутствии характерного для всей территории 
комплекса минералов. Подобные особенности минерального состава песков мо
гут свидетельствовать о поступлении определенной доли обломочного материа
ла из эоц еловых пород. Наличие местных источников сноса в течение олиго-



Т а б л и ц а  1 0

Состав тяжелых фракций мел-палеогеновых пород Приаралья

Nil
п/п Возраст bk обр.

Минерал

Магне
тит

Иль
менит

Лейко-
ксон

Цир
кон

Гра
нат Рутил Турма

лин
Дис
тен

Ставро
лит

Силли
манит

Зпи-
ДОТ

Андалу
зит

Апа
тит Сфен Рогоная

обманка

1 3 2 /8 3 4 + 3 6 7 4 3 1 2 2 1 1 3 9 1 2 1
2 2 3 /8 7 2 23 3 5 3 2 2 1 - - 56 - - 2 1

3 9 8 /5 0 2 + 4 3 2 8 5 1 2 3 2 3 2 8 _ + + +
4 4 4k2 3 7 /8 3 4 - 4 7 - 3 - - 9 4 2 34 - + _ _ _

5 9 6 /5 0 2 - 4 4 + 3 12 2 2 9 4 21 + + 1
6 1 0 /9 1 0 + 3 0 1 5 6 6 4 13 8 2 3 1 + + 1

7 4 ski 4 5 9 /2 2 24 2 10 16 7 2 G 8 — 2 _ 1 1 0 _

8 3 0 /9 1 0 - 3 5 3 17 9 2 4 4 3 5 10 _ + 5 +
9 0 7 6 /7 6 9 1 28 4 16 14 10 8 4 3 — _ _ _ 8 _

1 0 1} ts
2

4 3 /8 3 4 - 6 3 41 23 12 2 4 5 — _ _ _ 3
11 5 9 /4 1 + 37 3 2 8 13 7 4 3 1 _ 1 .. _ 2 _

12 7 3 /7 6 0 1 28 4 16 14 10 8 4 3 _ _ _ + 8

13 1 to 8 4 /5 0 2 2 22 + 4 1 + 1 _ + _ 61 1 5 1
14 8 3 /5 0 2 7 19 1 7 + 1 4 _ _ 51 __ 4 _



цена подтверждается присутствием прослоев мергельных гравелитов в нижне- 
олигоцено вой толще, обломочная часть которых, без сомнения, образовывалась 
за счет разрушения карбонатных конкреций, содержащихся в глинах ч era некой 
(верхнеэоценовой) свиты (Формозова, 1 9 5 9 ) .

Судя по морфологическим особенностям зерен кварца и распределению ми
нералов тяжелых фракций в песках северо-западной и восточной частей терри
тории, а также приуроченности к ним различных терригенных акцессориев, 
можно сказать, что роль магматических и метаморфических пород Урала и 
осадочных пород Тургая в формировании олигоцен-миоценовых осадков перво
го и второго районов была различна.

Для северо-западной площади большая часть обломочного материала посту
пала из района Мугоджарских гор, несколько меньшая, -  по-вкздимому, из 
окаймлявших эту область мел-палеогеновых пород. Для восточных же частей 
Приаралья источником сноса наряду с Урало-Тобольской геоантиклинальной 
зоной были песчано-глинистые эоценовые образования Южного Тургая. Не 
исключено, что в эпохи максимального поднятия в область питания вовлекалась 
не только территория всей южной части Тургайского прогиба, но и значитель
ные площади Северного Приаралья.

В верхнем олигоцене -  нижнем миоцене при интенсивных регрессиях в пре
делах Северного Приаралья размывались не только эоценовые, но и уже ли- 
тифицированные к тому времени нижнеолигоценовые отложения. Другими сло
вами, в течение о лигоценового времени происходили частичный перемыв и 
переотложение ранее образовавшихся эоценовых или даже олигоценовых осад
ков с периодическим добавлением различного количества более незрелого ма
териала из области Южного Урала. На существование подобного процесса кос
венно указывает изменение терригенных ассоциаций от менее зрелых к более 
зрелым с юры до палеогена (фиг. 2 5 ) .



ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ И УСЛОВИЯ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ 
В ОЛИГОЦЕН-НИЖНЕМИОЦЕНОВОЕ ВРЕМЯ 

НА СЕВЕРНОМ УСТЮРТЕ И СЕВЕРНОМ ПРИАРАЛЬЕ

Проведенные минералогические и литолого-фациальные исследования с анали
зом циклического строения разрезов позволили воссоздать общую палеогеогра
фическую обстановку и условия седиментации в олигоценовое и нижнемиоцено
вое время на территории Северо-Восточного Устюрта и Северного Приаралья.

Согласно исследованиям АЛ. Яншина (1 9 5 3 ) , В.В. Лаврова (1 9 5 7 ),
З.К. Булекбаева и др. (1 9 7 0 ) и других геологов, Северный Устюрт и При- 
аралье в течение раннего и среднего палеогена являлись областью накопления 
морских отложений.

В чеганское время рассматриваемая территория была покрыта морем, зани
мавшим обширные пространства Западной Сибири, Казахстана, Тургайского про
гиба, Мангышлака и соединявшимся на западе с морским бассейном юга Рус
ской платформы. Тонкие глинистые осадки удаленных от побережья зон моря 
распространялись в' наиболее прогнутых участках Северо-Устюртского прогиба 
и южной части Челкарского прогиба (Кашкаратинская мульда). Севернее, в 
Приаралье и на Чаграйском плато, накапливались алеврито-глинистые отложе
ния малоподвижных участков удаленных от побережья зон моря (фиг. 2 6 ). По 
данным В.В. Лаврова {1957 , 1 9 5 9 ), А.Л. Яншина (1 9 5 3 ) и других, чеган- 
скому времени были свойственны относительно спокойные, стабильные текто
нические условия и как следствие этого -  распространение преимущественно 
глинистых осадков на обширной территории, слабые морские течения, участка
ми застойность и сероводородное заражение даже вблизи береговой линии. 
Климат этого времени был относительно влажным, гумидным, близким к суб
тропическому.

В конце эоцена, в самом начале раннего олигоцена территория Приаралья 
и Устюрта, как и большая часть юга Западной Сибири, Центрального Казах
стана и Тур гая, испытала значительное поднятие и размыв. Площади, занятые 
морем, резко сокращаются, и область аккумуляции типично морских осадков 
сохраняется лишь в Северо-Устюртском прогибе и на юге Челкарского пропба.

Начавшаяся вслед за тем в начале ашеайрыкского времени постепенная 
трансгрессия охватила прежде всего центральные участки крупных прогибов 
района (фиг. 27 ). Как и в верхнем эоцене, наиболее тонкие глинистые осад
ки, распространенные в самых прогнутых структурах территории (Матайкум- 
ской, Косбулакской и Кашкаратинской синклиналях), окаймлялись алеврито-гли
нистыми отложениями слабопсдвижных участков наиболее удаленных от побе
режья зон моря. Подобные образования отлагались также на многочисленных 
поднятиях (Чукудукская, Аккулковская, Кызылойская, Базайская и другие ан
тиклинали). Вблизи побережья была распространена незначительная по ширине 
зона более крупнозернистых мелководноморских осадков. Практически все Се
верное Приаралье, северная часть Челкарского прогиба и Чаграйское плато в 
начале раннего олигоцена представляли собой слабо расчлененную, незначитель
но приподнятую над уровнем моря прибрежную аллювиально-дельтовую равнину. 
Основным источником сноса терригенного материала в это время служили глав
ным образом слагающие территорию эоценовые породы и развитые на них зоны



выветривания при подчиненной роли удаленной от области аккумуляции Южно- 
Уральской питающей провинции. Малая амплитуда тектонических движений в 
области сноса и общий алеврито-глинистый состав размывающих пород обусло
вили в целом тонкозернистый характер морских осадков и относительно узкую по
лосу распространения песчано-алевритовых мелководных и прибрежных отложений.

Крупные эрозионные долины, выработанные в начале раннего олигоцена и 
заполненные в основном аллювиально-дельтовыми осадками, обнаружены в Ту- 
гузской и Чокусинской синклиналях. Их глубина относительно поверхности эо
цена изменяется от 2 0  до 7 0 -8 0  м при ширине от 1 км до нескольких десят
ков километров. Аналогичных образований на севере Челкарского прогиба и на 
Чаграйском; плато не встречено. С подобными долинами, врезанными в. чеган- 
ские глины в Северном Приарадье, связаны некоторые месторождения желез
ных руд (Кок-Булак, Кара-Сан дык, Ак-Чоку, северный берег залива Тще-Бас). 
Кроме того, тонкие прослои оолитовых железных руд встречены на северном 
крыле Кашкаратинской мульды и в Тюлькубайском структурном заливе.

Постепенное расширение границ морского бассейна с юга на север в начале 
ашеайрыкского времени наиболее отчетливо проявлялось лишь в пределах Чел
карского прогиба. Северное Приаралье в этот момент не испытывало значитель
ных опусканий, и здесь длительный период сохранялся ландшафт прибрежной 
аллювиально-дельтовой равнины. В этом районе, по-видимому, имели место лишь 
незначительные мелкие ингрессии моря по приустьевым участкам речных долин 
с образованием заливов и эстуариев, где формировались прибрежно-морские 
и дельтовые месторождения железных руд, впоследствии при регрессии размы
тые выдвинувшейся в море дельтой или руслом реки.

В середине ашеайрыкского времени на Северном Устюрте и Северном При
аралье отмечается кратковременная регрессия (конец I мезоцикла) и следую
щая за ней обширная трансгрессия (начало II мезоцикла). Морской бассейн 
распространился далеко на север вдоль оси Челкарского прогиба (фиг. 28) и 
в виде относительно крупных заливов -  в южных частях Тугузской и Чокусин
ской синклиналей. Увеличение интенсивности восходящих движений в области 
сноса (Юкный Урал и прилегающие к нему участки Тургайского прогиба) яви
лось причиной поступления большого объема терригенного песчано-алевритово
го материала. Вследствие этого, несмотря на значительное прогибание области 
аккумуляции и расширение границ бассейна, площадь распространения наиболее 
тонких глинистых и алеврито-глинистых осадков удаленных от побережья зон 
моря не только не увеличилась, а местами уменьшилась за счет участков рас
пространения более крупнозернистого материала. Область наиболее удаленных 
от побережья спокойных обстановок осадконакопления была распространена в 
это время в осевой зоне Северо-Устюртского прогиба и в центре Кашкаратин
ской мульды.

На обширной площади северного крыла Северо-Устюртского и Челкарского 
прогибов накапливались песчано-алевритовые мелководные осадки. Наиболее 
крупнозернистые отложения в виде баров, кос, подводных валов и пересыпей 
были распространены не только в непосредственной близости к береговой ли
нии, но и на приподнятых в это время сводах Базайской, Аккулковской и Кы- 
зылойской антиклиналей. Незначительные локальные размывы, обнаруженные 
в толше нижнего олигоцена на этих структурах, позволяют предположить нали
чие здесь в это время крупных отмелей, отделявших Челкарский прогиб от Се
веро-Устюртского. Неравномерность и частая смена направления тектонических 
движений создали предпосылки для образования в середине раннего олигоцена 
широкой приморской равнины, периодически осушавшейся и заливавшейся морем. 
Она характеризовалась выровненным рельефом, обилием различных по площади 
водоемов, дельт, речных потоков, мелких болот. Водоемы приморской равнины 
были частично обособлены и удалены от побережья, образуя различные по ве
личине озера, либо в той или иной мере соединялись с морем.

Следует отметить, что алеврито-глинистые осадки, обособленных пресновод
ных озер и соединенных с морем заливов и солоноватоводных лагун практиче
ски диалогичны и трудно отличимы друг от друга. Это обстоятельство, а так-
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же очень быстрая фациальная изменчивость разрезов, сложенных отложениями 
приморской равнины, заставили нас объединить весь этот комплекс осадков и 
выделить на палеогеографических схемах единую зону приморской прибрежной 
равнины с сильно изрезанной заливно-лагунной береговой линией. Подобный 
ландшафт был распространен в Северном Приаралье во второй половине ащеай- 
рыкского времени, сменив существовавшую здесь ранее аллювиально-дельтовую 
расчлененную равнину.

Ингрессии морского бассейна в пределах Чокусинской и Тугуэской синкли
налей при периодической смене знака тектонических движений и относительно 
невысокой скорости прогибания привели к появлению системы небольших мелко
водных водоемов, которые то изолировались, то соединялись с морем. След
ствием такого обилия заливов и лагун в прибрежной зоне моря и частого обо
собления их в озера явилась очень сильная изрезанность береговой линии и, 
возможно, появление около нее широкой отмельно-островной зоны. Такой мор
фологической особенностью этого ландшафта и динамикой его развития легко 
объясняются пестрота фациального состава разрезов олигоцена, практическая 
тождественность озерных и заливных осадков, появление в них морской фауны 
наряду с солоноватоводной и пресноводной.

Во второй половине ашеайрыкского времени в Северном Приаралье и на Се
верном Устюрте в разных фациях формировались оолитовые железные руды. К 
таким районам относятся: Кашкаратинская синклиналь, Тюпькубайский структур
ный залив, южные крылья Кызылойской и Аккулковской антиклиналей. В При
аралье происходило образование главным образом дельтовых месторождений, 
таких как Кок-Булак, Кара-Сандык, некоторые рудопроявления по северным б е 
регам заливов Паскевича, Тще-Бас и др. Кроме того, не исключена возмож
ность довольно широкого развития в Приаралье и прибрежно-морских заливно
лагунных рудных залежей (северный берег залива Тще-Бас). Наиболее мощные 
прослои и линзы руд в нижнеолигоценовой толще приурочены в основном к ниж
ним и верхним частям второго мезоцикла, к начальному этапу трансгрессивной 
и завершающему этапу регрессивной стадии.

В конце ащеайрыкского времени отмечается общее погрубение всех отложи 
ний, смещение области мелководных песчано-алевритовых осадков в сторону 
осевой зоны Северо-Устюртского прогиба, сокращение площади морского бас
сейна и прибрежной равнины. На мелководье на северном крыле Северо-Устюрт
ского и юге Челкарского прогибов, а также на юге Чаграйского плато в это 
время накапливались мощные пачки оолитовых железных руд. Некоторые участ
ки Северного Приаралья и севера Челкарского прогиба испытывали слабый раз
мыв. Максимум регрессии отмечался в самом начале соленовского времени 
(границы II и III мезоциклов), после чего наступила новая трансгрессивная фаза

Фиг. 26 . Фациально-палеогеографическая схема конца позднего эоцена (че- 
ганское время)

1  -  глинистые осадки наиболее удаленных от побережья зон моря; 2  -  алев
рито-глинисты е осадки наиболее удаленных от побережья зон моря; 3 —пес
чано-алевритовые осадки малоподвижных участков мелководья моря (здесь 
и далее: а -  установленные, б -  предполагаемые); 4  -  песчаные осадки под
вижных и сильноподвижных участков мелководья моря; 5 -  алеврито-глинис
тые осадки сильно изрезанного побережья приморской равнины; 6  — песчано- 
алевритовые осадки сильно изрезанного побережья приморской ранины; 7 -  
песчано-алевритовые осадки подводных частей дельт; 8  -  песчано-алеврито
вые осадки карбонатно-глинистых лагун; 9  -  известковые осадки карбонатно
глинистых лагун; 1 0  -  песчано—глинистые осадки аллювиальных долин; 1 1 -  
песчано-глинистые и углистые осадки заболоченной прибрежной равнины;
12 -  области размыва; 13 -  островные зоны бассейна; 14 -  направление 
сноса терригенного материала: а -  из основной области сноса, б — из местных 
источников сноса материала; 15 -  обнажения (а) и скважины (б)



Фиг. 27 . Фациально-палеогеогра
фическая схема начала ащеайрык- 
ского времени

Условные обозначения см. 
на фиг. 26



Фиг. 28 . Фацналыю—палеогео
графическая схема конца ащеай- 
рыкского времени

Условные обозначения см. 
на фиг, 26



развития района. Она характеризовалась сокращением области аккумуляции тон
ких алеврито-глинистых осадков удаленных от побережья частей моря, сохра
нившихся лишь в осевой зоне Северо-Устюртского прогиба в центре Кашкара- 
тинской мульды (фиг. 2 9 ). Эти отложения окаймлялись относительно широкой 
полосой мелководных алевритовых и песчаных осадков, распространенных на 
северном крыле Северо-Устюртского и Южной части Челкарского прогибов. 
Наиболее крупнозернистые отложения мелководья широкой полосой протягива
лись вдоль северных обрывов Устюрта и зоны Кызылойской, Аккулковской, Ба- 
зайской антиклиналей, отгораживая один прогиб от другого.

Основным отличием этой трансгрессии от ашеайрыкской явилось не посте
пенное общее расширение границ бассейна, а проникновение моря на примор
скую равнину в виде крупных ингрессивных заливов. На пространствах почти 
всего Челкарского прогиба и Северо-Восточного Приаралья в это время был 
распространен ландшафт прибрежной приморской равнины. В южной ее части 
накапливались песчаные и песчано-алевритовые отложения крупных заливов с 
большим количеством прослоев оолитовых железных руд (месторождения Южный 
Кок-Булак, Джангиэ-Тюбе и др.) • Севернее они сменялись алеврито-глинистыми 
осадками мелких заливов, а вокруг приподнятой Куландинской антиклинали име
ло место слабое заболачивание этой приморской равнины.

Отмечающееся в соленовское время общее увеличение размерности материа
ла осадков по сравнению со второй половиной ашеайрыкского времени позволя
ет предположить наличие интенсивного воздымания и усиление денудационных 
процессов в питающей провинции. Судя по палеонтологическим данным, харак
тер бассейна, существовавшего в соленовское время на территории Северного 
Устюрта и Северного Приаралья, значительно отличался от ашеайрыкского рез
ким снижением солености воды. Как указывает Р.Л. Мерклин (1 9 6 7 ), этот 
опресненный бассейн протягивался от территории современного Западного Ка
захстана до Карпат и характеризовался единым комплексом солоноватоводной 
фауны с Ergenica cimlanica. Причины такого опреснения бассейна и распро
странение его на огромную территорию юга Русской платформы до сих пор до
статочно не определены. По материалам рассматриваемого района можно отме
тить значительное увеличение в это время количества и размерности терриген- 
ного материала, приносимого из области сноса, что должно связываться с воз
растанием масс поступавшей по рекам пресной воды. Кроме того, как указы
вают В.А. Броневой, Н.Н. Брызжева и zip. (1 9 6 7 ) , климат стал более холодным 
и приблизился по типу к гумидному влажному умеренному. Однако все это не 
может полностью объяснить установление подобных условий и появление нового 
комплекса фауны. По-видимому, причины подобного явления следует искать за 
рамками нашего региона.

В самом начале позднего олигоцена Северный Устюрт, а особенно Северное 
Приаралье и Чаграйское плато испытали резкое поднятие, размыв и сокращение 
границ бассейна. Эрозии и уничтожению похшерглись мощные пачки пород соле- 
новской, а на Чаграйском плато и ашеайрыкской свит.

В начале позднего олигоцена наступил новый крупный этап в развитии рай
она, соответствующий второму макроциклу. После регрессии морской бассейн 
начал постепенно расширять свои границы на север, главным образом вдоль 
оси Челкарского прогиба (фиг. 3 0 ). Наиболее тонкие глинисто-алевритовые 
осадки удаленных от побережья зон моря распространялись в центральной час
ти Северо-Устюртского прогиба и в Тюлькубайском структурном заливе. С се
вера они окаймлялись песчано-алевритовыми осадками мелководья, а далее 
располагалась относительно узкая полоса прибрежной заливно-лагунной зоны, 
где на западном крыле Кашкаратинской мульды отмечено довольно сильное за
болачивание. Вдоль осевой зоны Челкарского прогиба, как и по восточному 
крыЛу Кулан/цгаской антиклинали, проходили субмеридиональные долины относи
тельно крупных равнинных рек, делыы которых постепенно отодвигались на 
север, освобождая пространство для заливно-лагунной равнины. Максимум этой 
трансгрессии приходится на первую половину позднего олигоцена, после чего 
морской бассейн начал сокращать свои размеры, а область наиболее глубоко-



на фиг. 26





водных осадков постепенно мигрировала на запад. Северное Приаралье к сере
дине байгубекского времени (фиг. 31 ) представляло собой прибрежную равнину 
с крупными заливами, ингрессировавшими вдоль основных синклинальных струк
тур. Главной их особенностью и отличием от бассейнов подобного типа в раннем 
олигоцене были преимущественно крупнозернистый песчаный материал осадков 
и относительно более слабо изрезанная береговая линия самих заливов (но не 
побережья в целом). С отложениями одного из таких заливов на севере Тугуэ- 
ской синклинали связано скопление оолитовых железных руд и железистых пес
чаников.

Незначительно приподнятая над уровнем моря сводовая часть Куландинской 
мегантиклинали представляла собой начиная с соленовского времени отмельно- 
островную зону и служила местным источником сноса терригенного материала. 
В южной части Челкарского прогиба существовал крупный морской залив, се
вернее и западнее которого располагалась обширная сильно заболоченная низ
менная приморская равнина, изобилующая озерами, болотами, мелкими речными 
протоками, заливами и лагунами. Примыкая к морскому бассейну на севере 
Устюрта, эта равнина отделялась от него системой крупных баров, пересыпей 
и валов. В осевой зоне Челкарского прогиба, по-видимому, проходило русло 
довольно крупной равнинной реки, текущей с севера на юг. И вся эта заболо
ченная озерная и заливно-лагунная область представляла собой ее нижнюю 
придельтовую часть.

К концу байгубекского времени (фиг. 32) морской бассейн продолжал не
сколько отступать на запад. Собственно морские, наиболее удаленные от по
бережья и мелководные осадки аккумулировались в пределах рассматриваемого 
района лишь на крайнем западе Устюрта и в Тюлькубайском структурном зали
ве. На большей части территории была распространена прибрежная равнина с 
крупными заливами и лагунами. Наиболее приподнятые своды Аккулковской, 
Базайской антиклиналей и южная часть Куландинской мегантиклинали служили 
местными источниками сноса и подверглись размыву.

На севере Челкарского прогиба продолжала существовать крупная аллюви
альная долина, значительно расширившая границы на запад и на восток. Не
сколько меньшая по масштабу аллювиальная долина существовала на востоке 
района в пределах Чокусинской синклинали. В ископаемом состоянии до наших 
дней сохранилась ее южная часть, выполненная аллювиально-дельтовыми пес
чано-алевритовыми и железорудными осадками (месторождение Кутан-Булак). 
Южнее, в пределах прибрежной части моря, накапливались шамозит-гидрогётит- 
сидеритовые руды месторождений Бирде-Куль и Талды-Эспе. Незначительные 
линзы обломочных руд встречены в песчаных морских осадках в районе север
ного берега залива Перовского. Основными источниками материала для образо
вания месторождения аллювиальных руд Кутан-Булак могли послужить размы
вавшиеся прибрежно-морские нижнеолигоценовые руды месторождения Джангиз- 
Тюбе.

В южной части Челкарского прогиба в позднем олигоцене накапливались 
прибрежно-морские осадки, замещавшиеся на севере дельтовыми отложениями 
крупной реки, а на юго-востоке и юго-западе через приподнятые своды Базай
ской и Аккулковской антиклиналей -  мелководноморскими и угленосными при
брежно-морскими осадками. Последние образовались в пределах периодически 
заливаемой морем прибрежной приморской интенсивно заболоченной равнины 
с сильно изрезанным заливно-лагунным побережьем. Эта заболоченная равни
на протягивалась от южного окончания Актумсукской антиклинали вдоль юго- 
западных крыльев Аккулковской, Кызылойской и Жетыйской антиклиналей (воз
можно, размывавшихся в это время) в виде полосы с юго-востока на северо- 
запад. Южная граница распространения заболоченной равнины весьма непостоян
на из-за частой смены трансгрессий и регрессий в раннем опигоцене, северная 
же -  повсеместно отчетливо ограничена склонами указанных антиклинальных 
структур.

По мнению В,В. Лаврова (1 9 5 9 ), В.А. Броневого и Л.Г. Кирюхина (1 9 6 6 ) , 
климат олигоцена был теплый и влажный. Флора этого времени представлена
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не только листопадными, но и вечнозелеными формами. Однако к концу олиго
цена, как показывают палеоботанические данные, значительно уменьшилось 
количество вечнозеленых форм за счет листопадных, и особенно хвойных, и 
произошло обеднение видового состава флоры.

К концу времени накопления олигоценовой терригенной толщи в Северном 
Приаралье устанавливаются условия седиментации, значительно отличающиеся 
от ранее существовавших. Палеонтологические и палеоботанические данные 
(Лавров, 1959 ; Броневой, 1967 ; и др.) и некоторые литологические особен
ности пород свидетельствуют о засушливости климата в это время. Однако та
кая аридизация не была очень существенной, она не привела к накоплению в 
Приаралье типичных красноцветов, пестроцветов или галогенно-карбонатных 
формаций. Изменение литологического состава пород было менее значительным. 
Преимущественная тонкозернистость всей толщи и усиленная садка карбонатов, 
в то время весьма распространенных на востоке Приаралья, по-видимому, 
объясняются не только изменением климата, но и установлением -особых текто
нических условий в области аккумуляции и в области сноса. Действительно, 
резкое уменьшение привноси терригенного материала при малой скорости се
диментации, даже не Принимая во внимание засушливый климат, может при
вести к накоплению карбонатного материала.

Отложения аральской свиты в Северном Приаралье занимают обширную пло
щадь, причем чем севернее расположен разрез араш>ской свиты, тем больше 
признаков мелководности и близости береговой линии мы встречаем. На западе 
в пределах северо-восточного Устюрта, как уже отмечалось выше, карбонатные 
образования аральской свиты фациально переходят в сероцветные алеврито-гли
нистые и песчаные мелководноморские и прибрежно-морские отложенйя, анало
гичные верхам байгубекской свиты. Таким образом, в Северном Приаралье в 
конце позднего олигоцена -  начале раннего миоцена существовал один очень 
крупный водоем или, возможно, целая система небольших мелководных разоб
щенных островами водоемов лагунного типа с карбонатным осадконакоплением. 
Эта лагуна (или система лагун) сообщалась с открытым морским бассейном 
в пределах Северо-Восточного Устюрта. Связь эта, по-видимому, была перио
дической, кратковременной через проливы в перешейке, образованном прибреж
но-морскими песчано-глинистыми осадками, распространенными широкой поло
сой на юг вдоль современного западного берега Аральского моря.

История развития района в аральское время начинается с кратковременной 
регрессии в конце байгубекского времени. Слабый размыв в основании араль
ской сви1ы наблюдается в некоторых районах Северного Приаралья, в северной 
части Чаграйского плато, на поднятиях, окаймляющих Кашкаратинскую мульду. 
После окончания этой кратковременной регрессии в начале аральского времени 
в пределах Северного Приаралья, Челкарского прогиба и Северо-Восточного 
Устюрта распространилась прибрежная приморская равнина, близкая по особен
ностям ландшафта и седиментации к существовавшим ранее в позднем олиго- 
цене. Несколько позднее, вследствие изменения тектонической обстановки и, 
возможно, климата, ландшафт приморской равнины сменился ландшафтом лагун, 
с карбонатным типом седиментации, занимавших обширные пространства Север
ного Приаралья. Условия седиментации в течение аральского времени неодно
кратно менялись главным образом за счёт изменения тектонических условий, 
количества поступавшего терригенного материала и степени изолированности 
этих лагун от морского бассейна и выражались в преобладании в осадках то 
терригенного, то карбонатного материала. Относительно стабильное накопление 
собственно известковых отложений на протяжении всего аральского вре
мени происходило лишь в районе южных частей Чокусинской и Туту зо
ной синклиналей.)

На юге Челкарского прогиба и на северо-востоке Устюрта была распростра
нена прибрежная, периодически. запиваемая морем равнина, отгораживавшая ла
гуны Приаралья от морского бассейна нормальной солености, который сущес
твовал на западе Северного Устюрта (фиг. 3 3 ) . Северная часть Челкарского 
црогиба в раннем миоцене представляла собой местную область сноса, откуда
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поступал терригенный материал. Следует отметить, что этот район при кратко
временных трансгрессиях испытывал незначительные погружения и на него 
распространялась или приморская равнина, или зона лагун с карбонатным ти
пом осадконакопления. Алеврито-глинистые известковистые осадки различных 
лагун, заливов и озер этой равнины, содержащие остатки наземной флоры, мес
тами встречаются в центральной части прогиба. В конце раннего миоцена вся 
территория испытывала сильные поднятия и подвергалась интенсивному размы
ву. Подобные условия существовали вплоть до гельветского века позднего 
миоцена.

На западе .Северного Устюрта над аральской свитой эалегаёТ комплекс 
прибрежно—морских и мелководноморских осадков мощностью около 50  м. Эта 
толща, предположительно относимая ко второй половине нижнего миоцена, име
ет крайне ограниченное распространение и полностью размыта на всей терри
тории в предгельветское время. Ее строение и состав отражают одну из позд
них трансгрессий майкопского бассейна. Условия седиментации в этот этап 
развития практически не отличались от условий, существовавших в мелковод
ной и прибрежно-морской зонах верхнего олигоцена и нижнего миоцена.



РАСПРОСТРАНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ

После краткого ознакомления с палеогеографической обстановкой района и ус
ловиями осадконакопления попытаемся составить на готовой генетической ос
нове общую картину распределения минералов в толще олигоцен-нижнего мио
цена по всей площади от Устюрта до Восточного Приаралья, а также выяснить 
причины и закономерности появления различных минеральных ассоциаций.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕРРИГЕННО-МИНЕРАЛЬНЫХ 
АССОЦИАЦИЙ

Как указывалось выше (см. г л. V), нами выделено три ассоциации терригенных 
минералов: I -  кварцевых граувакк и кремнекластито-кварцевых песчаных по
род» II - .мономикгово-кварцевых и полевошпат-кварцевых песчаных пород» III -  
мезомиктово-кварцевых и полевошпат-кварцевых песчаных пород.

На фиг. 3 4 -3 6  приведено распределение этих ассоциаций на площади рай- 
ежа по отдельным возрастным интервалам. Положения ассоциаций на схемах 
обобщены и представляют собой площади их максимального распространения в 
каждом из рассматриваемых этапов развития территории.

В раннем олигопэне (см. фиг. 3 4 )  песчаные породы III ассоциации слагали 
большую часть района» охватывавшую Северное Приаралье» восточную и южную 
части Челкарского прогиба и весь Устюрт. Пески и песчаники I ассоциации в 
виде узкой полосы окаймляли южную часть Мугоджарского антиклинория на 
крайнем северо-западе района (Чаграйское плато).

В байгубекское время резко увеличивается площадь распространения квар- 
цево-граувакковых песчаных пород I ассоциации (см. фиг. 3 5 ) . Это отчетли
во увязывается с палеогеографической обстановкой. В течение всего олигоце
на в пределах северной и центральной частей Челкарского прогиба существо
вала обширная долина крупной равнинной реки субмеридионального простирания 
(см. фиг. 3 2 ) . Водосборный бассейн этой реки примыкал к Мугодакарскому 
антиклинорию» и в составе выносимых ею обломков содержалось большое ко
личество незрелого грауваккорого материала. Западная часть района получала 
терригенный материал из области Тургайского прогиба» а если существовали 
крупные реки большой протяженности» то значительная его часть поступала 
из питающей провинции Южного Урала. Наличие мощных толщ осадочных пород 
в Тургае обусловило более зрелый» существенно кварцевый состав материала» 
транспортируемого реками с севера в область аккумуляции.

Пески и песчаники» накопившиеся в толще аральской свиты» относятся ко 
II ассоциации. Они распространены по всему району -  от Устюрта до Приаралья 
(см. фиг. 3 6 ). Аральское время характеризуется весьма спокойной текто
нической обстановкой» сильно выровненным рельефом и сокращением площади 
морского бассейна. Поэтому преимущественно кварцевый состав песчаных по
род мог сформироваться за счет размыва и переотложения главным образом 
довольно зрелых эоценовых и олиго ценовых отложений Тургайского прогиба и



Ф иг. 34 . Схема распространения ассоциаций терригенных минералов в отло
жениях ащеайрыкской и соленовской свит в Приаралье и на Устюрте

1  -  области размыва; 2  -  I ассоциация терригенных пород; 3  -  II ассо
циация терригенных пород; 4  -III ассоциация терригенных пород; 5  — сква
жины (а) и обнажения (б)

северной части Приаралья. Некоторая часть обломочного материала вполне 
могла поступать из размывающихся кор выветривания каолинит-монтморилло
нит—гидрослюдистого состава, распространенных на незначительно приподнятых 
и выровненных областях Южного Урала и Мугоджар.

Таким образом, минеральный состав каждой из выделенных терригенных 
ассоциаций и особенности их распространения на площади Устюрта и Приаралья 
в течение олигоцен-миоцена в первую очередь зависят от состава источ
ников сноса материала, тектонических условий, существовавших в каждый кон
кретный этап развития района, и обшей палеогеографической ситуации. Бли
зость гетерогенной области Южного Урала к западным частям района обусло
вила распространение там пород преимущественно кварцево-граувакковой ас
социации (1), а связь восточной части района с областью сноса Тургайского 
прогиба привела к появлению здесь зрелых кварцевых пород III ассоциации. 
Особенности тектонических и палеогеографических условий в аральское время 
явились причиной распространения в это время по всей территории наиболее 
зрелых, главным образом мономикговых кварцевых песчаных осадков.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ АССОЦИАЦИЙ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ

Среди естественных парагенезов глинистых минералов нами было выделено 
семь ассоциаций (см. гл. V). Минеральный состав осадочных глин связан как 
с определенными фациальными типами пород, так и с источниками сноса обло
мочного материала и с процессами, наложенными на осадки. В литературе от
мечалось, что все постоедиментационные изменения непосредственно зависят 
от гранулометрической размерности отложений, их текстур и, таким образом,



Фиг. 35 . Схема распространения ассоциаций терригенных минералов в отло
жениях байгубекской свиты в Приаралье и на Устюрте 

Условные обозначения см. на фиг. 34



Ф иг. 37 . Схема распространения ассоциаций глинистых минералов в отложе
ниях позднего эоцена (чеганское время)

1 -  I ассоциация; 2 -  подассоциация IIIА; 3 -  подассоциация ШБ; 4 -  V 
ассоциация; 5 -  VI ассоциация; б -  VII ассоциация; 7 -  области сноса;
8  -  положение границы зоны открытого мелководья морского бассейна; 9 -  
скважины; 1 0  -  обнажения

также подчинены первичной фациальной природе осадка (Копорулин, 1 9 6 1 ) . 
Погружение всей олигоцен-миоценовой толщи на незначительные глубины (по 
подошве максимально до 6 0 0 -7 0 0  м), т.е. отсутствие воздействия на нее 
больших давлений и температур, сильно минерализованных горячих растворов, 
исключает сильную катагенегическую переработку пород, поэтому при изуче
нии условий распределения ассоциаций глинистых минералов обнаруженные за
кономерности в первую очередь необходимо было связывать с фациальной сре
дой осадконакопления и с источниками сноса материала.

Для выяснения причин появления тех или иных глинистых минералов в по
родах олигоцен-миоценовой толши нами составлен ряд схем распределения на 
площади района ассоциаций глинистых минералов по отдельным стратиграфиче
ским интервалам (фиг. 3 7 —4 2 ) . Распределение глинистых фракций пород по 
свитам, показанное на каждой такой обобщенной схеме, в возрастном отноше
нии соответствует определенной фациально-палеогеографической карте (см. 
фиг. 2 6 -3 3 ) .

Породы верхнеэоценовой чеганской свиты характеризуются исключительно 
глинистыми минералами I ассоциации (присутствием монтмориллонита и его 
преобладанием над каолинитом и гидрослюдой) (см. фиг. 37 ). Ограниченность 
состава глинистых фракций пород этого возраста отчетливо совпадает с одно- 
родностыо фациального строения чеганской свиты, пред став ленной осадкам и од ной 
макрофации -  удаленных от побережья и спокойных участков моря (см. фиг. 26).

Иная картина наблюдается при анализе распределения глинистых минералов 
в ашеайрыкской свите (см. фиг. 3 8 ) . Глинистые фракции пород представлены 
минералами I, III и V ассоциаций, определенно расположенными на площади. 
Глинистые минералы отложений, распространенных в осевой зоне Северо-Уо- 
тюргского прогиба, относятся к I ассоциации (с монтмориллонитом). Осадки,



Фиг. 38 . Схема распространения ассоциаций глинистых минералов в отло
жениях конца ащеайрыкского времени 

Условные обозначения см. на фиг. 37



Фиг. 4 0 . Схема распространения ассоциаций глинистых минералов в от ложе-, 
ниях середины байгубекского времени 

Условные обозначения см. на фиг. 37



Фиг. 42 . Схема распространения ассоциаций глинистых минералов в отложе
ниях середины аральского времени

Условные обозначения см. на фиг. 37

выполняющие Челкарский прогиб, в южной его части характеризуются глини
стыми минералами V ассоциации (с шамозитом), в западной и восточной час
тях -  подассоциацией II1A (со смешаннослойным минералом монтмориллониг- 
гидрослюда, > 18  А, и преобладанием гидрослюды над каолинитом).

В породах Северного Приаралья глинистые минералы представлены подао- 
социацией IIIБ (со смешаннослойным минералом монтмориллониг-гидрослюда 
и преобладанием каолинита над гидросшодой), участками V ассоциацией.

Сравнивая распространение отдельных ассоциаций глинистых минералов в 
ащеайрыкское время (см. фиг. 3 8 ) с распределением фаций (см. фиг. 2 8 ) , 
можно отчетливо установить их взаимосвязь. Область распространения мине
ралов I ассоциации приурочена в целом к осадкам наиболее удаленных от по
бережья и спокойных участков моря. С мелководноморскими отложениями Чел- 
карского прогиба связаны глинистые минералы ассоциаций V и подассоциации 
ША. Для пестрого комплекса осадков прибрежной равнины с сильно изрезан
ной заливно-лагунной береговой линией характерны глинистые минералы по№» 
ассоциации III Б, а для дельтовых -  ассоциации V (месторождение Кою-Булак).

В соленовское время (см. фиг. 3 9 ) распределение ассоциаций глинистых 
минералов полностью согласуется с изменением фациальных обстановок (см. 
фиг. 2 9 ) . Породам, слагающим Северное Приаралье и всю центральную часть 
Челкарского прогиба, свойственны глинистые минералы подассоциаций (ЦБ и 
локально -  V ассоциации (месторождения Джангио-Тюбе, Южный Кою-Булак, 
северный берег залива Тщ^-Бас). Увеличение площади распространения под
ассоциации ШБ по сравнению с ранним олигоценом связывается нами с рас
ширением в соленовское время границ прибрежной заливно-лагунной равнины. 
Наблюдается отчетливое наложение ореола распространения осадхав с подао- 
социацией ШБ на зону мелководья морского бассейна. Здесь же расположена 
область развития железорудных отложений (V ассоциация) (Кашкаратинское 
месторождение). С отложениями наиболее удаленной от побережья зоны моря 
связаны в основном минералы I ассоциации.



К породам северо-запада района приурочены глинистые минералы VI ассо
циации (без хлорита), что связано, по-видимому, с довольно сильным влияни
ем в это время западной, Муго джарской области сноса терригенного матери
ала. Следует отметить, что области распространения отдельных ассоциаций 
глинистых минералов в целом отчетливо накладываются на площади той или 
иной фациальной либо ландшафтной зоны, не совпадая с ней в отдельных дета
лях главным образом в краевых участках.

В байгубекское время распределение ореолов отдельных ассоциаций глини
стых минералов (см. фиг. 4 0 )  также отчетливо подчинено фациальному конт
ролю (см. фиг. 3 1 )  местами с некоторым смешением границ. Соподчинение 
ассоциаций и фаций происходит в той же последовательности, что было отме
чено для раннего олигоцена. Осадкам наиболее удаленных от побережья зон 
соответствуют минералы I ассоциации, отложениям мелководья -  подассоциа
ции ША, осадкам прибрежной, местами заболоченной заливно-лагунной зоны 
моря — подассоциации ШБ и отчасти V ассоциации (север Кашкаратинской 
синклинали и Тугузской мегасинклинали). С западной областью сноса матери
ала связана площадь распространения VI ассоциации. Схема, составленная 
для конца позднего олигоцена (см. фиг. 4 1 ) , показывает аналогичную карти
ну взаимосвязи распространения естественна комплексов глинистых минералов 
и ландшафтных зон морского бассейна, регрессировавшего на запад (см. фиг. 3 2 ).

В аральское время (см. фиг. 4 2 ) с осадками лагун с карбонатным типом 
осадконахопления, распространенных на востоке района (см. фиг. 3 3 ) , преиму
щественно связаны глинистые минералы VII ассоциации (с преобладанием гид
рослюды). Отдельные участки локализации этой ассоциации среди минералов 
подассоциадии ШБ на юге Челкврского прогиба также в общем приурочены к 
осадкам мелких лагун с карбонатным типом седиментации, существовавших 
в это время в прибрежно-морской заливно-лагунной зоне. Минералы данной 
ассоциации входят в состав как глин, так и более крупнозернистых обломоч
ных пород аральской свиты, которые, как указывалось выше, отнесены ко II 
терригенно-минеральной ассоциации (мономиктово- кварцевая и полевошпат- 
кварцевая).

Таким образом, рассмотрев распределение всех ассоциаций и подассоциа
ций глинистых минералов по возрастным интервалам на площади, можно отчет
ливо констатировать их приуроченность к определенным фациальным зонам. 
Ассоциация I (монтмориллонит, каолинит, гидрослюда) тесно связана с осад
ками наиболее удаленных от побережья участков моря; подассоциация ША (не
упорядоченный смешаннослойный монгмориллони г-гидрослюда при преобладании 
гидрослюды) — с отложениями мелководья морского бассейна; подассоциация 
ШБ (неупорядоченный смешаннослойный монтмориллонит-гидрослюда при пре
обладании каолинита над гидрослюдой) приурочена к различным осадкам приб
режной, участками заболоченной равнины с сильно изрезанным заливно-лагун
ным побережьем; ассоциация V (шамозит с гидрогётитом) широко распростра
нена в отложениях, практически всех фациальных зон, кроме осадков лагун 
с карбонатным типом осадконакопления; ассоциация VII (с резким преобладани
ем гидрослюды над другими минералами) отмечена нами только в отложениях 
лагун аральской свиты; ассоциации II (с глауконитом) и VI (без хлорита) от
четливо распространены лишь в северо-западной части района, приурочиваясь 
к породам I терригенно-минеральной ассоциации (кварцевых граувакк), и свя
заны с муго джарской областью сноса материала.

Как уже отмечалось (см. гл. V), II ассоциация -  смешаннослойный минерал 
с тенденцией к упорядоченности монтмориллонит-гидрослюда, каолинит, гидро
слюда -  встречена нами в некоторых доолигоценовых и раннеолигоценовых зо
нах выветривания на глинах чеганской свиты. Она же спорадически отмечает
ся в породах нижней части ашеайрыкской свиты (I мезоцикл) (фиг. 43 , см. ькпЛ 
По-видимому, появление данной ассоциации в морских отложениях начала раннего 
олигоцена можно объяснить размывом чеганской свиты на севере района при 
крупной регрессии и прямым переносом этих минералов в область аккумуля
ции на Северном Устюрте.



Состав глинистых фракций аллювиальных русловых осадков в некоторой 
степени дает представление о том комплексе минералов, который поступал из 
области сноса. На западе территории в аллювиальных отложениях встречены 
неупорядоченно смешаннослойный монтмориллонит-гидрослюда, монтмориллонит, 
каолинит и незначительное количество гидрослюды (ассоциация VI). На восто
ке, помимо перечисленных минералов, в глинистой фракции аллювия обнаруже
но некоторое количество хлорита и смешаннослойного хлорита-вермикулита (ас
социация III). Следовательно, можно предположить, что из областей сноса по
ступали главным образом неупорядоченный смешаннослойный монтмориллонит- 
гидрослюда, монтмориллонит, каолинит и гидрослюда. На востоке территории 
этот комплекс дополняется хлоритом и смешаннослойным хлориты-вермикулитом. 
Иными словами, из областей сноса поступали минералы, наиболее распростра
ненные в осадках олигоцен-нижнемиоценовой толщи Устюрта и Приаралья (а с 
социации I, III, VI, VII).

Как показали исследования В,И.Муравьева (Булекбаев и др., 1 9 7 0 ) , в 
составе алеврито-глинистых пород тасаранской, саксаульской и чеганской 
свит, слагающих обширные районы Тургайского прогиба и Приаралья, в тех 
или иных соотношениях преобладают монтмориллонит, каолинит, гидрослюда 
и хлорит. Следовательно, при размыве эоценовых отложений в области сноса 
или кор выветривания Южного Урала эти минералы в достаточных количест
вах могли попадать в конечный олигоценовый бассейн. На поступление из об^ 
ласти сноса неупорядоченного смешаннослойного монтмориллонит^-гидрослюда- 
сгого образования может указывать состав некоторых зон выветривания, раз
витых на отложениях эоцена под толщей нижнего и верхнего олигоцена. По 
данным рентгеноструктурного анализа, глинистая фракция этих сильновыветре- 
лых эоценовых пород представлена ассоциацией минералов II или III типа. Из 
этого следует, что минералами, бесспорно не поступавшими из областей сно
са, а образовавшимися непосредственно в осадках олигоцер^-миоцена, являются 
глауконит и шамозит.

При более детальном анализе распределения отдельных глинистых минерсь- 
лов по фациям можно отметить, что неупорядоченный смешаннослойный mohtw 
мориллонит-гидрослюдистый минерал преобладает в большинстве как континен
тальных, так и морских осадков. Максимальное количество каолинита встреча
ется в аллювиальных, - дельтовых, прибрежно-морских отложениях и в осадках 
заболачивающегося побережья моря. Содержание монтмориллонита резко уве
личивается в аллювиальных отложениях и главным образом в осадках удален
ных от побережья зон моря. В первом случае эго несомненно связано с пос
туплением большой массы монтмориллонита из областей сноса, во втором -  
подобная концентрация минерала может быть объяснена либо чисто механиче
ской дифференциацией всего поступающего терригенного материала, либо, что 
вполне вероятно, преобразованием в щелочных условиях смешаннослойного 
минерала в монгмориллони г.

Преобладание гидрослюды в отложениях лагун с карбонатным Типом осад- 
конакопления и резкое увеличение ее содержания в связанных с ними приб
режно-морских фациях, по-видимому, можно объяснить довольно однозначно.
Из палеогеографических реконструкций условий осадконакопления в нижнем ми
оцене следует, что источник сноса терригенного материала практически остал
ся тем же, что и был в олигоцене. Отличие заключается лишь в более спо
койной тектонической обстановке, сильно выровненном рельефе этой террито
рии и ограниченном приносе грубого терригенного материала. В прибрежно
морских, мелководноморских отложениях нижнего миоцена на Устюрте накашпи.. 
вается характерный для них комплекс минералов III ассоциации. Таким обра
зом, обогащение гидрослюдой глинистой фракции осадков карбонатных лагун 
можно объяснить только преобразованием (ги дрослюдизацией) поступившего 
материала в самих лагунах. Там, где условия седиментации несколько отли
чались от типично лагунных и приближались к прибрежно-морским, наряду с 
повышенным содержанием гидрослюды мы видим присутствие большого коли
чества смешаннослойного монториллонит^-гидрослю дисгого образования. Из



Т а б л и ц а  11
Распространение ассоциаций глинистых минералов по ландшафтным зовам 
и макрофациям

Макрофации и их индексы, ландшафт 
ные зоны Ассоциации глинистых минералов

Приморская, участками заболоченная 
раввина с сильно изрезанной заливно
лагунной береговой линией (БП, ДП, 
АР, АП, ОБ)
Открытое мелководье морского бао- 
сейна (БМ)

Наиболее удаленные от побережья и 
спокойные участки морского бассей
на (БУ)
Лагуны с карбонатно-глинистым ти
пом осад ко накопления (ЛЦ, ЛП)

Железные руды разных макрофаций 
(БУ, БМ, БП, ДП)
Удаленные от побережья и мелковод
ные участки морского бассейна в ран
нем олигоцене (БУ, БМ)

Зоны выветривания на породах эоцена

Открытое мелководье морского бао- 
оейна (северо-запад района) в ран
нем олигоцене (БМ)

Аллювиальные, дельтовые, прибреж
но-бассейновые отложения в позднем 
олигоцене (северо-запад района)
(АР, АП, ДП,1БП) w

III Б — смешаннослойны|[ монтморилло- 
нит-гидрослюда (> 18 А), каолинит, 
гидрослюда, примесь хлорита

IIIА -  смешаннослойный монтмориллонит- 
гидрослюда (> 1 8  X), гидрослюда, као
линит, примесь хлорита
I -  монтмориллонит, гидрослюда, као
линит, хлорит

V II- гидрослюда, каолинит, смешанно
слойный монтмориллонит^-ги дрослю да 
(>18 %)
V — шамозит (гидрогётит), гидрослюда

I + II -  монтмориллонит, смешаннослой
ный монтмориллонит^™* дрослю да 
(1 6 ,5  %.), гидрослюда, каолинит, хло
рит
II + III- смешаннослойный монтморил- 
лонит^ги дрослю да (18  и 1 6 ,5  X), 
каолинит, гидрослюда, примесь хло
рита
IV -  глауконит, смешаннослойный 0 
монтмориллонит*-™* дрослю да ( >18 А), 
каолинит (с цеолитом)
VI — монтмориллонит, смешанно
слойный монтмориллонит-гидрослюда 
(>18 А), каолинит, гидрослюда

сказанного следует, что формирование существующих ныне ассоциаций глини
стых минералов происходило различными путями.

Такие минералы, как глауконит(IV ассоциация),"шамозит (V  ассоциация) 
и гидрослюда (VII ассоциация), явно контролируются фациальными условиями 
в образовались в осадках в стадно диагенеза.

Минералы VI ассоциации (без хлорита) совместно с терригенными порода
ми кварцево-граувакковой группы (I ассоциация терригенных минералов) при
урочены к северо-западным участкам территории- и связаны с питающей про
винцией Мугоджарских гор.

Смешаннослойный с тенденцией к упорядоченности монтмориллони т-гидро- 
слюдистый минерал (II ассоциация глинистых минералов) мог, по-видимому, 
механически, не изменяя структуры и состава, попадать в конечный водоем 
стока из зон выветривания.



В отношении минералов I и III ассоциаций вопрос стоит более сложно. Из 
сравнения схем распространения глинистых ассоциаций во времени (см. фиг.3 7 -  
42) с палеогеографическими картами (см. фиг. 2 6 -3 3 )  становится ясно, что 
по направлению от континента в море отчетливо наблюдается постепенное 
уменьшение содержаний в глинистых фракциях каолинита, а также смешанно
слойного минерала монтмориллонит-гидрослюда и увеличение количества монт
мориллонита. С одной стороны, подобный процесс можно объяснить преимуще
ственным образованием в диагенезе каолинита на континенте, как это бывает 
в озерно-болотных или болотных фациях, или разрушением его в щелочных 
условиях и формированием монтмориллонита в типично морской обстановке, 
возможно, за счет смешаннослойных минералов. С другой стороны, аналогич
ную картину распределения минералов по фациям можно поставить в зависи
мость от гидродинамических и физико-химических условий бассейна аккуму
ляции и свойств минералов: от силы течений и удельного веса или способ
ности к плавучести различных глинистых минералов, солености морской воды, 
окислительных или восстановительных условий среды седиментации и • 
способности к осаждению тех или иных минералов.

Так, рассматривая минералогию мел-эоценовых отложений Миссисипского 
бассейна, американские исследователи В.Приор и Г.Гласс (Prior, Glass, 1961) 
установили подобную закономерность смены монгмориллонитовой ассоциации, 
развитой в глинах внешней зоны неритовой области, на каолинит, иллит, монт
мориллонитов ую в осадках внутренней зоны этой области и далее -  на каолини- 
товую в дельтово-аллювиальных отложениях. Объясняя причины подобного расп
ределения глинистых минералов, эти авторы подчеркивают особое значение 
размерности глинистых частиц, их способности к транспортировке и осаждению 
различных минералов в разных химических условиях среды. Например, каоли
нит и иллит оседают в водах малой солености, а монтмориллонит -  в водах, 
более насыщенных Ьолями. Таким образом, на первое место они ставят не 
преобразование вещества в диагенезе, изменение климата и условий в облас
тях сноса, а естественные константы минералов и физико-химические условия 
среды осадконакопления.

На основании фактического материала, имеющегося в нашем распоряжении, 
можно предположить, что в данном случае мы имеем дело как с новообразо
ванием в диагенезе каолинита в пределах заболоченной приморской равнины и 
с процессами монтмориллонитизации в наиболее мористых участках бассейна, 
так и с механическим переносом и распределением по зонам новообразован
ных или принесенных из области питания глинистых минералов. Оценка роли 
каждого из этих факторов сильно затрудняется близостью минерального соста
ва глинистых фракций пород из питающей провинции и бассейна аккумуляции, 
а также вовлечением в область сноса и размывом самих олиго ценовых пород 
в процессе развития района. В первую очередь это относится к многократно
му перемыву и переотложению осадков прибрежной равнины, где, без сомнения, 
в отложениях некоторых фаций шло диагенетическое преобразование минералов 
(например, каолинигизация), в дальнейшем механически перераспределенных в 
другие ландшафтные зоны (табл. 1 1 ) .

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КАРБОНАТНЫХ КОНКРЕЦИЙ

Распределение по разрезам олигоцен-нижнего миоцена на Устюрте и в При- 
аралье выделенных нами калыштовых (здесь же кальцит^доломитовых), сиде- 
риговых и анкериговых конкреций показано на фиг. 43 . Из анализа этой схе
мы можно заключить, что: 1) в чеганской свите (верхний эоцен) распростра
нены в основном кальцитовые и редко анкериговые конкреции; 2 ) в породах 
ащеайрыкской свиты практически во всех фациях резко преобладают сидерпго- 
вые конкреции; кальцитовые и отчасти анкеритовые образования встречаются 
единично и несут следы явной перекристаллизации; 3) в породах соленовского 
горизонта встречаются как сидериговые, так и кальцитовые и анкеритовые



стяжения, причем роль последних по сравнению с ранним олигоценом значи
тельно возрастает* Калыштовые же конкреции приурочены к прослоям осадков, 
обогащенных остатками фауны; 4 ) в аральской и байгубекской свитах сидери- 
говые и анкеритовые конкреции связаны с дельтовыми мелководноморскими и 
озерно-болотными осадками* Кальшгговые образования приурочены в основном 
к отложениям наиболее удаленных от побережья зон моря и карбонатных лагун* 

Таким образом, классической схеме распределения конкреций в осадках раз» 
личных фаций (Зарицкий, 1 9 7 0 ; Фролов, 1 9 7 0 ; и др*) -  преобладание карбо
натов железа в континентальных и прибрежно-морских, а карбонатов кальция и 
магния в собственно морских отложениях -  подчинены лишь стяжения в чеган- 
ской, аральской и отчасти байгубекской свитах* П*В*Зарицкий (1 9 7 0 , с* 193 ) 
указывает, что 'чем  ближе условия осадконакопления к нормально-морским, 
тем  выше содержание углекислого кальция в составе конкреций этих осадков; 
наоборот — по мере распреснения водоема и роста влияния суши на накопле
ние осадков участие раСОз в сложении конкреций уменьшается и ведущая роль 
переходит к FeCOg Следовательно, исходя из преимущественного распрост
ранения сидеритовых конкреций в отложениях практически всех фаций от кон
тинентальных до наиболее глубоководных в раннем олигоцене, можно предпо
ложить, что гидрохимический режим бассейна в это время значительно отли
чался от нормального морского. Пониженная соленость морского бассейна в 
соленовское время подтверждается также специфическим комплексом фауны* 
В*В*Лавров (1 9 5 9 , 1 9 7 0 ) , рассматривая смену комплекса конкреций в мио
цене в разрезах Казахстана, считает, что она отражает эволюцию климата 
в этот период от гумидного субтропического (с периодами засухи) в эоцене 
через умеренно теплый гумидвый (с периодами засухи) в олигоцене к умерен
но прохладному аридному в неогене*



ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Специфический фациальный состав, особенности осадконакопления и палеогео
графической ситуации обусловили формирование в олигоцен-нижнемирценовой 
герригенной толще Устюрта и Приаралья определенного комплекса полезных 
ископаемых. Наиболее ценными для практического использования являются мес
торождения железных руд, ископаемые россыпи титано-циркониевых минералов 
и залежи бурых углей.

ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ

На территории Северного Устюрта и Северного Приаралья расположена 
серия месторождений осадочных железных руд (фиг. 4 4 ) . Первые 
находки руд в этом районе относятся к началу XIX в. В конце 30-х 
годов были открыты месторождения Куган-Булак, Кара-Сандык, Ак-Чоку и 
рудопроявления на берегах заливов Тще-Бас и Паскевича. Начиная с 1944  г. 
и вплоть до 1 9 5 4  г. на территории Северного Приаралья проводился большой 
объем геологоразведочных и поисковых работ, в результате которых были вы
явлены залежи руд в Кок-Булакском месторождении (1 9 4 9  г.) и мелкие скоп
ления Железняка -  Джангиэ-Тюбе, Талды-Эспе, Бирде-Куль. В это же время 
(1 9 5 2 -1 9 5 3  гг.) проводились поисковые работы на Чаграйском плато, где 
было обнаружено несколько рудопроявлений в районе оз. Кашкарата. Открытие 
месторождений руд на Устюрте (Кашкаратинское месторождение) связано с 
началом проведения планомерной геологической съемки (1 9 6 0 -1 9 6 1  гг .) . 
Впервые это месторождение было описано в 1967 г. (Броневой, Гарецкий и др., 
1 9 6 7 ) . Стратиграфическое положение отдельных месторождений железных руд 
рассматривалось Л.Н. Формозовой, А.Л. Яншиным, В.В. Лавровым, В.А. Броневым 
и др.

Л.Н.Формозова (1951 , 1953 , 1 9 5 9 ) относила все без исключения место
рождения железных руд к куганбулакской и жаксыклыческой свитам нижнего 
(и среднего) олигоценапричем  руды, заключенные в породах первой свиты, 
по ее мнению, образовывались главным образом либо в русловых, либо в дель
товых, либо в лиманных условиях, а более молодые, жаксыклыческие, -  в озер
ных (замкнутые солоноватоводные бассейны). При описании Кащкаратинского 
месторождения В.А. Броневой, Р.'Г. Гарецкий, Л.Г. Кирюххш (1 9 6 7 ) отмечают, 
что руды, судя по найденному в них комплексу раковин моллюсков и форами- 
нифер, залегают в нижней части соленовского горизонта и в верхи & части 
ащеайрыкской свиты. В более поздней работе А.В. Броневой (1 9 6 9 ) указывает 
на приуроченность некоторых горизонтов руд месторождения к * толще с рако
винами моллюсков верхнего олигоцена4' (с. 1 0 2 ). На основании большого коли
чества определений флоры и фауны и установлении флористических комплексов, 
распространенных как в Приаралье, так и на Устюрте, была разработана схема

В принятой сейчас стратиграфической схеме для олигоцена Устюрта и При
аралья эти свиты не выделяются.





сопоставления свит этих районов (Броневой, Кирюхин, 1966; Броневой, 1969), 
и такие месторождения, как Кутан-Булак, Талцы-Эспе, Бирде-Куль и более 
мелкие рудопроявления по берегам залива Паскевича, были отнесены к верх
нему олигоцену. В работе 1 9 6 9  г. В.А. Броневой указывает, что накопление 
железных руд в Северном Привралье происходило не только в среднем, но и 
в верхнем олигоцене.

Залегание большей части руд среди цижнеолигоценовых отложений ащеайрык- 
ской свиты и соленовского Горизонта, как правило, не вызывает сомнений. К 
таким месторождениям относятся практически все рудные прослои в районе 
оз. Кашкарата на Устюрте, месторождения Кок-Булак, Ак-Чоку, Кара-Сандык, 
Джангиз-Тюбе, выходы руд поф северному берегу залива Тще-Бас. Отдельные, 
гораздо меньшие по мощности (чем нижнеолигоценовые) горизонты руд были 
встречены нами в верхи ео лито ценовых отложениях на Устюрте в районе оз.Каш- 
карата. В Северо-Восточном Приврал ье к верхи еолигоценовым относятся тела 
брекчированных и конгломератовых руд на северо-востоке площади Туранглы, 
где они врезаны в пески и песчаники, содержащие веркнеолигоценовый комп
лекс фауны. Кроме того, в байгубекской свите нами неоднократно отмечалось 
наличие сильно ожелезненных песчаников с тонкими линзами мелкообломочных 
руд (северные берега заливов Тще-Бас и Перовского, север плато Тогузкен, 
восточные обрывы Устюрта и др.)• Таким образом, внестоящее время имеется 
ряд фактов, подтверждающих вывод В. А.Броневого об образовании железных руд 
на территории Приаралья и Устюрта не только в раннем, но и в позднем олигоцене.

Основными минералами железных руд являются гидрогётиг, шамозит и сиде
рит, слагающие округлые мелкие стяжения -  ооиды размером до 0 ,5  мм. По
добные ооиды либо могут иметь концентрическое строение (оолигы), либо бы
вают однородны (псевдооолигы) (табл. IV—V). Как правило, во многих изучен
ных образцах ооиды представлены более сложными образованиями, у которых 
наружная оболочка обладает концентрической текстурой, а центральное ядро 
массивно. Форма и. особенности внутреннего строения оолигов и псевдооолитов 
железных руд Северного Устюрта практически ничем не отличаются от формы 
и строения оолигов в рудах Приаралья.

Несколько подробнее следует остановиться на строении сложных оолигов. 
Наружные оболочки их представлены концентрическим зеленым шамозитом или 
чередующимися слоями шамозита и гидрогёгита либо чистым гидрогёгигом 
(табл. VI). В центральных частях присутствуют обломочные зерна кварца, 
реже -  полевого шпата или минералов тяжелой фракции, буро-коричневый изо
тропный колломорфный гидрогётиг, обломки более древних оолигов (табл. VII; 
см. табл. V). Подобное строение центров оолигов наблюдается как в рудах 
Приаралья, так и Устюрта. Специфической чертой большинства оолигов в мел
ководноморских рудах Северного Устюрта является наличие в их ядрах зерен 
глауконита с *вермикулиговой структурой* или, как ее еще называют, 'струк
турой столбика монет*, характерной для вермикулита, каолинита и глауконита.
В некоторых рудовмещающих олипоценовых мелководноморских отложениях,

Фиг. 44 . Схема распространения месторождений и рудо про явлений полезных 
ископаемых в олигоцен-миоценовой толще в Приаралье и на Устюрте

1  -  железные руды нижнего олигоцена; 2  -  железные руды верхнего оли
гоцена; 3 -  бурые угли и лигниты; 4 -  россыпи титановых минералов; 5 -  
скважины (а) и обнажения (б). Цифры на схеме. Ж е л е з н ы е  руды: 1 -  
Джангиз-Тюбе, 2 -  Кутан-Булак, 3 -  Бирде-Куль, 4  -  Талды-Эспе, 5 -К ара- 
Сандык, 6  -  Ак-Чоку, 7 -  Тогузкен, 8  -  Жаман-Шиели, 9 -  Кок-Булак (се
верный и центральный участки), 10  -  Кок-Булак (южный участок), 1 1  -  Ту
ранглы, 12 -  Джаксы-Буташ, 13 -  Тачма-Булак, 14 -  Уш-Чоку, 15 -  Шолак- 
Козган, 16 -  Кенкоус, 17 -  Чаграй, 18 -  Кашкарата; р о с с ы п и  т и т а н о 
вых м и н е р а л о в :  19  -  Сары-Булак, 2 0  — Копулькен, 21 — Базай; б у р ы е  
у г л и  и л и гн и ты :  22  -  Кашкарата, 23  -  Кос-Булак



обогащенных глауконитом, этот минерал подобной формы встречается в боль
шом количестве (табл, VIII; см. табл. VII). Кроме того, нами наблюдался 
ряд постепенного изменения глауконита вплоть до образования мелкозернис
того буро-коричневого гидрогётига. Часто мелкозернистость или гранулиро
ванное гь создается за счет выделения зернышек опала или халцедона при 
"ожелезнении* минерала. Окисление сидерита приводит обычно к образова
нию коричнево-бурого колломорфного гидрогётига.

В рудах Северного Устюрта, в их шамозиг-гидрогётиговых типах, по- 
видимому, значительное количество оолитов образовалось по окисленным в 
разной степени зернам глауконита. По текстурным особенностям с учетом 
минерального состава Л.Н. Формозова (1 9 5 9 , с. 2 1 0 ) создала классификацию 
железных руд, принятую нами без изменения (табл. 12) .  Незначительным до
бавлением, которое можно было бы внести в нее после изучения устюртских 
месторождений, являются распространенные в осадках наиболее удаленных от 
побережья зон моря сидериговые конкреции с разрозненными шамозиговыми 
оолигами. Они должны войти во вторую группу и называться оолитовыми руда
ми, сцементированными, состоящими из шамозитовых оолитов в сидериговом 
цементе. Однако следует оговориться, что значение этого типа как полезного 
ископаемого ничтожно.

Так как строение месторождений железных руд Северо-Восточного При
врал ья, минералогия и особенности их образования подробно разобраны Л.Н.Фор* 
мозовой (1 9 5 9 ) ,  мы рассмотрим вопросы, касающиеся железных руд в основ
ном Северного Устюрта.

Помимо гидрогётига, шамозита и сидерита, в состав руд в меньших коли
чествах входят карбонаты кальция, марганца и магния, фосфаты кальция, суль
фиды железа, опал и халцедон.

Г и д р о г ё г и г  присутствует в рудах в двух разновидностях. Гйдрогётит 
первого типа обладает темным, почти черным цветом, в отраженном свете тем
но-серый, с металлическим блеском, изотропен. Слагает псевдооолигы, внешние 
оболочки оолитов или цемент руд главным образом при выходе пласта на со
временную дневную поверхность или на поверхность стратиграфического не
согласия. На термограммах отличается экзотермическим эффектом при 3 1 0 -  
340°С (разложение гётига) и пологим понижением кривой в области 1 0 0 - 
140°С (выделение адсорбированной воды). Судя по всему, данная разновид
ность гидрогётига аналогична типу А, выделенному Л.Н. Формозовой для мес
торождений Приаралья, и является маловодным гидратом окиси железа 
(маловодный гидрогётит). Данные рентгеноструктурного анализа показывают 
значения межплоскосгных расстояний, присущих гёгиту, но меньшая четкость 
линий и их размытость характерны для гидрогётита.

Гидрогётит второго типа отличается коричнево-кршеной окраской с желто
бурым оттенком в отраженном свете и отсутствием металлического блеска.
Этот вид тидрогётига слагает как псевдооолигы, так и оолигы либо целиком, 
либо чередуясь с концентрами шамозита и сидерита. В псевдооолигах данный 
гидрогётит обладает колломорфной, сгусгковой или микрюзернисгой сгрукгурюй, 
часто напоминающей микроглобулярную. Все постседиментационные гожелез- 
нения" различных герригенных и аугигенных минералов в рудах Устюрта и 
Приаралья прюисходят путем замещения обломков различных минералов и порюд 
именно этим типом гидрогёгита. Кроме того, он в виде мелких зерен или не
правильных пятен развивается по шамозиту при его разрушении либо сплошны
ми массами присутствует в цементе руд и рудовмещающих порюд.

Коричнево-кр>асный гидрогётит аналогичен типу Б, выделенному Л.Н.Формозо- 
вой, и является, по ее заключению, более водным окислом железа. Значения меж
плоскостных расстояний на рентгенограммах гидрогётита рассматриваемого типа 
близки к значениям гидрогётига первой разновидности. Их термические кривые 
также практически аналогичны.

О с н о в н ы е  к о н с т а н т ы  ш а м о з и т а  (табл. 13; см. фиг. 19) были 
рассмотрены в главе о глинистых минералах, поэтому здесь остановимся 
лишь на основных типах шамозита, отмеченных в ооидах и цементе руд.



Типы железных руц Приаралья и Устюрта

Типы руд (Формозова, 1959 ) Северный
Устюрт

При
врал ье

1 Оолитовые руды 
сыпучие

1 а Из черных гидрогёТитовых 
оолитов

- +

16 Из гидрогё гит-хлориговых 
оолитов

- +

1 в Из бурых гидрогётиговых 
оолитов

- +

2 Оолитовые руды 
сцементирован
ные

2 а Из гидрогетиговых и гид- 
рогёти г-хлориговых ооли
тов с сидерит-хлоритовым 
цементом

+ +

26 Из гидрогетиговых ооли- 
гов с гидрогётиговым це
ментом

+ +

2 в Из гидрогётитовых оолитов -  
с кальцитовым цементом

+

3 Бобово-ооли го- 
вые руды

3 Из гидрогётитовых бобо- 
вин и оолитов с гидро
гё Титовым цементом

+

4 Мелкогалечные
конгломератовые
руды

4а Из обломков руд и пород 
с сидерит-хлоритовым це
ментом

+ +

46 Из обломков руд и пород 
с гидрогё готовым це
ментом

+ +

4в Из обломков руд и пород 
с кальцитовым цементом

- +

5 Грубые конгло
мератовые руды

5 Из крупных обломков 
руд и пород с гидрогёти
говым цементом

+

6 Неоолитовые
массивные

6 а Серые сидериты и ан
кериты

+ +

руды
6 6 Бурые гидрогёгигы + +

Шамозит первого типа, слагающий главным образом оолиты, отличается 
зеленым или буровато-зеленым оттенком. Минерал обладает слабым двупрелом- 
лением, часто проявляет микроагрегагное строение. Средний показатель пре
ломления изменяется от 1 6 0 0  до 1 700 . Шамозит подобного типа нередко 
покрывает тонкой пленкой обломочные зерна кварца, полевых шпатов, слюд И 
глауконита, присутствует в цементе руд. Основная же масса микроагрегатного 
шамозита сосредоточена в концентрах оолитов обычно наряду с гидрогётитом 
и сидеритом.



Дебаеграммы железных руд Устюрта

6 2 /1 4 6 3 2 1 1 /1 4 8 3 1 7 6 /1 3 4 3

/ ±
п I d

п 1 d
п

3 7,23 2 р 7 , 2 0 4р 7 ,07
1 4 ,6 0 1 4 ,71 5 4 ,21
1 4 ,2 0 3 4 ,15 5 3 ,7 9
5 3 ,5 9 3 3 ,63 1 0 3 ,3 3
5 3 ,34 1 3 ,3 4 1 2,81

Ю 2,81 1 0 2 ,80 1 р 2 ,5 9 7
2 2 ,455 2 2 ,6 8 4 2 р 2 ,4 3 3
1 2 ,3 4 3 1 2 ,57 2 2 ,1 8 6
5 2,134 3 2 ,4 4 6 1 2 , 1 1 2
3 1 ,966 2 2 ,3 6 0 1 1 ,9 5 9
1 1,801 1 2 ,24 5 1 ,812
8 1 ,733 2 р 2,13 1 1 ,661
1 1 ,639 2 ш 1,972 Зр 1 ,532
1 1,536 1 1 ,785 1 р 1 ,502
1 1,504 4ш 1 ,713 1 1 ,4 4 9
4 1 ,427 1 1 ,592 2 1 ,3 6 9
1 1 ,363 1 1 ,548 1 1 ,186
1 1 ,329 3 1,497 1 1 ,167
1 1,241 1 1,443 1 1 ,0 7 6

1 1,35

Шамозит второго типа слагает основные массы псевдооолигов или цент
ральные части оолигов и иногда большие участки цемента железных руд. Для 
него характерны более светлая зеленая окраска, изотропность, колломорфная 
структура. При рас кристаллизации местами образуется микросферолитовая или 
волокнистая структура. Средний показатель преломления его близок к показа
телю шамозита первого типа, но несколько меньше (1 ,6 0 0 -1 ,6 5 0 ) . Часто по
добный тип шамозита развивается как вторичный минерал по полевым шпагам, 
слюдам, гидрогёгигу, глаукониту.

Шамозит третьего типа в олиго ценовых рудах Северного Устюрта носит яв
ные следы изменения. Он обладает желто-бурой или буро-зеленой окраской, 
трещиноватый, иногда имеет микрозернистую структуру. Интенсивность бурой 
окраски зависит от количества гидроокислов железа. Подобный тип шамозита 
иногда несет явные следы переноса и является как бы переходным типом от 
шамозиговых к гидрог#Титовым ооидам. Очень часто обломки шамозитовых 
ооидов, в разной степени ожелезненные (вплоть до чистого гидрогёгига), 
слагают центральные части сложных оолигов.

Первые две разновидности шамозита аналогичны типам Б, В, изученным 
Л.Н. Формозовой (1 9 5 9 ) в рудах Приаралья и, по ее мнению, отличаются друг 
от друга степенью раскрисгаллизованносги материала.

С и д е р и т  является третьим по значению породообразующим компонентом 
руд. Характер и формы его выделения различны. Во-первых, эго -  относитель
но крупнокристаллический (0 ,0 5 -0 ,1  мм), довольно чистый сидеритовый це
мент оолитовых шамозитовых или шамозиг-гцдрогётиговых руд. Содержание 
его иногда превышает 30-35% . Цемент подобного типа несомненно является 
перекрис тал лизованным, наиболее поздним образованием. Он выполняет цент
ральные части крупных пор, сильно корродирует и‘ иногда замещает не только



шамозитовый цемент, но и сами ооиды и зерна герригенных минералов. Кроме 
крупнокристаллического сидерита, встречены также радиально-лучистые, вол
нистые и сферолиговые формы выделения этого минерала. Такие образования 
являются более ранними по сравнению с крупнозернистым сидеритом, так как 
часто сами подвергаются подобной перекристаллизации. Очень часто глобули 
сидерита образуют микростроения с шамозитом.

Как правило, рассматриваемым типом сидерита сложены мелкие тела и конк
реции среди рудоносных горизонтов. Помимо цемента или замещения целых 
оолигов и терригенных зерен, сидерит иногда присутствует в виде тонких кон
центров на оолит ах. Следует отметить, что сидерит в оолигах в одних случаях 
является явно поздним образованием, замещая отдельные концентры или уча
стки концентров с резкой коррозией соседних слоев шамозита или гидрогётига. 
В других случаях он слагает отдельные тонкие, отчетливо ограниченные кон
центры оолитов без видимой коррозии их поверхности; происхождение подоб
ного сидерита следует, по-видимому, связывать с моментом образования са
мого оолита.

Следующей формой выделения сидерита являются сиаьно ожелезненные мик- 
розернисгые, угловатые зерна, слагающие центральные части псевдооолигов 
или оолигов сложного строения.

К последней разновидности сидерита относятся мелкие, почти идиоморфные 
разрозненные кристаллы. Встречаются они крайне редко в шамозиговом или 
глинистом цементе пород и бывают обычно ожелезнены.

К а р б о н а т ы  к а л ь ц и я ,  м а р г а н ц а  и м а г н и я  присутствуют практи
чески во всех исследованных образцах руд (габл. 14) .  Содержание кальцита 
меняется о г 0 ,5  до 15%, причем значения больше 7% связаны с остатками 
раковин моллюсков, содержащихся в породе. Как правило, кальцит присутствует 
в виде мелких зерен или заполняет гонкие трещины в цементе руды. Присутствие 
карбонатов марганца и магния (родохрозит и магнетит) устанавливается в 
породах только при помощи химического анализа и не определяется под мик
роскопом. Количество их варьирует от 0,1 до 2-3%, редко до 6 %. По
вышенные содержания этих соединений часто приурочены к горизонтам, обога
щенным фауной.

Ф осфат  к а л ь ц и я  в железных рудах содержится в прослоях, обогащен
ных фауной или растительными остатками. Его количество составляет 0,5-2%, 
иногда оно возрастает до 3-4%. В некоторых рудах прибрежно-морского и ре
же мелководноморского генезиса встречаются округлые, несколько меньшие по 
размеру, чем ооиды, включения фосфата со средним показателем преломления 
около 1 ,650 . На связь ^2^5 с (коллофан) указывают прямая зависи
мость содержания этих соединений в исследованных образцах (см. габл.14) и 
оптические данные фосфатных образований в рудах. В железных рудах ал
лювиального и дельтового генезиса в большом количестве встречаются об
ломки минерализованной древесины ( Кутан-Булак, Кара-Сандык, Бирде-Куль 
и др. ). Они исследованы Л.Н. Формозовой (1 9 5 9 , с. 3 6 9 ), показавшей, что 
эти фигоморфозы на 74-78%  замещены фосфатами кальция (Р2 О5 -  23-31% , 
СаО- 34-47% ) -  карбонат-апатитом и фтор-апагигом. Аналогичных образо
ваний на Устюрте не обнаружено.

Сульф иды ж е л е з а  -  пирит и марказит -  в породах олигоцена встреча
ются довольно часто, образуя Мелкие лепешковидные конкреции или неправиль
ные гнезда. Часто сульфиды железа представлены рыхлой черной гонкодисперс
ной массой -  мельниковитом. В рудах исключительно сидериг-шамозитового 
состава в малых количествах (до 0,4%) присутствуют все три разновидности. 
Размер выделений не превышает 0 , 1 - 0 , 2  мм. Максимальное количество суль
фидов железа в рудах и рудовмещающих породах приурочено к осадкам наибо
лее удаленных от побережья зон моря (генетические типы БУГ-3, БУМ -3), 
где они связаны либо с карбонатными конкреция, либо со слоями, перерабо
танными илоедами.

Опал и х а л ц е д о н  встречены в виде мелких, неправильной формы или 
округлых глобулярных выделений в рудах сидерит-шамозитового, шамозигового
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Т а б л и ц а  14
Состав карбонатного материала железных руд Устюрта

N° обр. мно А190-2и3 ре2 ^ 1е0 МпО СаО MgO С О ,

127/1331 9,93 4,22 7,33

27а/68 60,58 2,76 7,97

з о б / б в 35,04 4,55 11,15

3 2 б/68 33,34 1,70 -

242/1395 60,97 4,02 5,35

110/1323 36,48 1,82 8,71

111/1323 50,24 1,76 14,26

176/1343 11.31 2,20 2,60

176а/1343 6,95 1,88 3,31

182/1343 20,52 6 ,3 0 . 6,56

211/1483 27,37 3,37 5,29

62/1463 17,12 7,48 9,63

34,45 0,42 4,64 1,36 22,05

10,24 0,16 1,33 1,04 5,05

19,19 0,43 3,41 1,25 11,50

28,33 0,53 3,43 3,90 21,75

6,89 0,03 0 ,60 1.41 1,55

22,11 0 ,40 2,67 1,70 13,80

10,61 0,14 1,57 1,18 5 ,60

34 ,88 2,35 4,36 4.11 25,10

37,74 0 ,50 9,50 1,91 26,55

26,81 0,27 3 ,28 1,42 13,56

25,04 1,32 5,95 1,48 18,50

29,03 0,7  9 2,01 0,86 15,25

и шамозит-гид рогегигового состава и отсутствуют в чистых гидрогёТитовых. 
Они выполняют мелкие гнезда или трещины в цементе руд либо присутствуют 
в виде мелких глобул или непосредственно в цементе, или внутри ооидов.

Все описанные выше руды разного генезиса после образования претерпели 
интенсивные посгседименгационные изменения, выразившиеся в сидеригизации, 
кальцитизации, шамозигизации или окислении с образованием гидрогётита. Ха
рактер и последовательность этих изменений в разных месторождениях различ
ны и зависят, по-видимому, от состава подземных или поверхностных грунто
вых растворов. Следует отметить, что в рудах, находящихся ниже современного 
уровня грунтовых вод, в значительных количествах присутствуют шамозит и си
дерит, а руды, залегающие выше этого уровня, сложены главным образом гид- 
рогётитом, иногда с высоким содержанием кальцита.

Таким образом, по составу руд, особенностям и формам выделения основ
ных рудообразующих минералов железные руды Северного Устюрта весьма близ
ки рудам Северного Приаралья, подробно изученным Л. Н. Формозовой (1 9 5 9 ). 
Основные отличия руд Северного Устюрта от приаральских заключаются: 1 ) в 
более широком развитии на Устюрте шамозитовых разностей с шамозиговым 
или шамозит—гидрогёТитовым цементом, 2 ) в меньшем содержании в пачках 
устюртских руд обломочных и конгломератовых типов, 3) в повсеместном на
личии на обломках оолигов на Устюрте отчетливых 'регенерационных* оболо
чек, 4) в большем распространении на Устюрте кварцевых шамозитовых руд 
с повышенным содержанием терригенного материала, 5) в полном отсутствии 
на Устюрте сыпучих гидрогётиговых и сцементированных гидрогё тиг-калышто- 
вых руд.

Фациальный состав железных руд. Проведенный нами лиголого-фациальный 
анализ показал, что железные руды залегают среди разнообразного комплекса 
отложений -  от морских до континентальных -  и приурочены к определенным 
фациям (фиг. 45) .

Среди отложений макрофации наиболее удаленных от побережья частей от
крытого моря тонкие сантиметровые прослои руд и отдельные присыпки ооли
гов на плоскостях наслоерия встречены в фации алевритовых осадков (тип



1 2()5 Са3Р 04 С а (,03 МпС03 FeCQ3 MgC03
Избыток

FeO MgO Fe2C>3

0,87 1,89 6,47 0 ,68 47 ,92 1,42 4,74 0,68 1,79
0,25 0,54 1,86 0 ,26 9,38 1,08 4 ,42 0,52 1,65

0,36 0,78 5,34 0 ,69 21,61 1,31 5,79 0,63 1,89
0 ,78 1,70 4,48 0,86 42 ,84 6,08 1,76 0 ,99 1,40
0,16 0,35 0,73 0,05 1,59 1,16 5 ,90 0,85 3,13
0,92 2 ,00 2,84 0,65 29 ,94 1,77 3,54 0 ,59 3,37
0,85 1,85 1,02 0,22 11,65 1,23 3,58 2,05 14,68
0,60 1,35 6,52 3,81 48 ,78 4,29 4,63 0,95 2,89
1,84 4,01 13,10 0,81 51 ,15 1,99 6,92 0,71 0,54
0 ,39 0,85 5,04 0 ,44 27 ,36 1,48 9,85 0,74 2,99
1,63 3,35 7,20 2,14 36 ,08 1,54 2,66 0,73 17,94
0,36 0,78 2,84 1,28 34 ,33 0,90 7,74 0,43 4,37

БУМ-3), причем здесь они не образуют сколько-нибудь значительных скопле
ний. Отдельные железистые ооиды, сконцентрированные главным образом в 
карбонатных стяжениях, встречаются в фациях алеврито-глинистых осадков рас
сматриваемой макрофации (тип БУГ-3).

Наиболее значительная концентрация оолитов вплоть до образования доволь
но мощных прослоев руд отмечена в макрофации осадков морского мелководья. 
Основное количество рудных прослоев здесь сосредоточено в фации песчано- 
лловритовых осадков участков бассейна с относительно сильными придонными 
течениями (типы БМТ-1 и БМ Т-2), а также в фации алеврито-песчаных осад
ков малоподвижного мелководья (БММ-3). В генетических типах БМТ-1 и 
БМТ-2 встречаются гидрогётит-шамозитовые руды с тонкими прослоями сиде
ритов, оолиты в них часто обломаны или окатаны либо не несут следов пере- 
отложения.. Практически все раздробленные зерна покрыты концентрическими 
слоями (регенерация) вновь образованного шамозита или шамозита совместно 
с гидрогётитом, редко с сидеритом. Подобные концентры шамозита и гид- 
рогётита не только рбразуются по обломкам отдельных ооидов, но и охваты
вают мелкие кусочки руд, состоящие из нескольких ооидов или зерен терри- 
генных минералов. В генетическом типе БММ-3 руды чаще шамозитовые при 
значительно меньшем содержании гидрогётита, но более загрязненные песчано
алевритовым материалом. Концентрация ооидов наблюдается как по плоскостям 
напластования пород, так и в виде гнезд, заполняющих отдельные ходы червей. 
При очень сильном нарушении или полном уничтожении первичных текстур желе
зистые ооиды распределяются'довольно равномерно по всей массе породы. В 
рудах, связанных с макрофацией БМ, довольно часто присутствуют мелкие зер
на окисленного глауконита, нередко покрытые оболочкой шамозита (см.табл. IV). 
Цемент руд шамозитовый, гидрогётитовый, сидеритовый, реже глинистый монт- 
мориллонит-гидрослюдистый, типа соприкосновения, базальный, крустификацион- 
ный, выполнения пор или пойкилитовый.

В макрофации отложений сильно изрезанного прибрежного заливно-лагунного 
мелководья железные руды связаны главным образом с фацией алеврито-пес
чаных осадков подвижных участков этой зоны (тип БПА-3). Оолиты довольно
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Фиг. 45 . Распределение типов железных руд в отложениях различных фаций (типы руд см. в табл. 12)
1  -  характерное распространение и высокое содержание определенного типа руды в осадках данной фа

ции; 2  -  незначительное скопление определенного типа руды в осадках данной фации



часто раздроблены и иногда покрыты 'регенерационными* концентрическими 
слоями шамозита. Оолитовые руды встречаются также в фации песчаных осад
ков сильноподвижных участков изрезанного заливно-лагунного мелководья бас
сейна (тип БПС-3). Здесь руды носят явно обломочный характер, залегают в 
виде очень мелких и непротяженных линз (мощностью до 3 -5  см), отличаются 
гидрогётитовым составом и отсутствием 'регенерационных* концентратов на 
обломках ооидов.

Крупные рудные залежи связаны с макрофацией дельтовых отложений. Не
значительные содержания или мелкие скопления оолитов в виде тонких санти
метровых прослоев можно встретить практически во всех генетических типах 
дельтовых осадков. Максимальные же концентрации руд приурочены в основном 
к фации наиболее грубых песчано-гравийных осадков, в частности к типу ДПГ-2 
(меньше -  к типу ДПГ-1). Руды преимущественно гидрогётитовые или гидро- 
гётит-шамозитовые, реже шамозитовые, обычно носящие следы переотложения, 
но редко покрытые 'регенерационными' оболочками.

Среди аллювиальных отложений железные руды приурочены исключительно к 
макрофации аллювия русел рек: к фациям песчано-галечных отложений русел рав
нинных рек (АРР) и песчаных осадков аллювия придельтовых частей русел 
(АДР). Руды все без исключения обломочные, мелко- и крупноконгломератовые, 
без отчетливой регенерации обломков, по составу преимущественно гидрогёти— 
товые, иногда сидерит-гидрогётитовые. В алевритовых и глинистых осадках 
русел и пойм рек скопление ооидов не было отмечено, они обнаружены лишь 
среди наиболее грубых песчано-галечных отложений.

Как видно из приведенного материала, железные руды Приаралья и Север
ного Устюрта приурочены к осадкам отдаленных от побережья, мелководных и 
заливно-лагунных зон моря, дельт и русел рек. Максимум концентрации полез
ного ископаемого приходится на мелководноморскую, прибрежную заливно-ла
гунную зону моря, дельты и аллювий. Наименьшее содержание руд наблюдается 
в самых глубоководных осадках моря. В отложениях перечисленных фаций мак
симальные скопления руд связаны с самыми крупнозернистыми осадками, в 
меньшей степени -  с алевритовыми и крайне мало -  с глинистыми. Практичес
ки во всех случаях мы в той или иной мере отчетливо наблюдаем следы пере
носа и переотложения ооидов. В аллювиально-дельтовых и дельтовых отложени
ях это отмечается повсеместно без исключения (см. табл. VI) г а в морских 
и прибрежно-морских наряду с пере отложениями присутствуют ооиды шамози- 
тового или шамозит-гидрогётитового состава, образовавшиеся на месте и не 
претерпевшие явного переноса (см. табл. VIII). Кроме того, в направлении 
от континента к морю в составе ооидов и в цементе руд наблюдается увели
чение роли шамозита и уменьшение количества гидрогётита. Подобное рас
пределение минералов подтверждается также увеличением содержания FcO и 
уменьшением F в морских отложениях по сравнению с прибрежно-морски
ми и континентальными (Вознесенский, 1 9 7 4 ).

В олигоцен-миоцене на территории Северного Приаралья были преимущест
венно распространены прибрежные заливно-лагунные и аллювиальные равнины. 
Это привело к. тому, что здесь сформировались исключительно заливно-лагун
ные (прибрежно-морские), дельтовые и аллювиальные типы месторождений. На 
Северном Устюрте рудонакопление все время происходило в собственно мор
ской обстановке и лишь незначительно -  в заливно-лагунной, что отразилось 
на типах встречающихся здесь месторождений (мелководноморской и значи
тельно реже прибрежно-морской типы). Различный геневис устюртских и при- 
аральских месторо ждений обусловливает распределение в них некоторых типов 
руд. Так, в дельтовых и аллювиальных рудах Северного Приаралья большую 
роль играют обломочные оолитовые и конгломератовые разности, к которым 
относятся все гидрогётитовые сыпучие и сцементированные кальцитом руды.
На Устюрте обломочные типы руд встречаются значительно реже в фациях силь
ных течений мелководья или сильноподвижных зон заливно-лагунного побе
режья, где наряду с обломками руд присутствует большое количество слабо- 
окатанных галек из нижележащих алевритов и глин.



Происхождение и условия образования железных руд. Рассматривая вопросы 
генезиса руд, нельзя полностью согласиться с выводами Л.Н. Формозовой об 
источнике железа, формах его переноса при миграции, изменениях руд в диа
генезе и эпигенезе. Она считает, что основная масса железа при образовании 
первичных рудных залежей поступала исключительно из кор выветривания, рас
положенных на Южном Урале в коллоидной или растворенной органо-минеральной 
форме. Однако при тех палеогеографических условиях формирования отложений, 
которые существовали в олигоценовое время, нельзя не учитывать области сно
са южной части Тургайского прогиба и севера Приаралья. Вполне вероятно, 
что значительная доля рудообразующих компонентов в виде терригенных или 
коллоидных частиц либо в растворах поступала при размыве пород эоцена или 
даже олигоцена. В развитых под олигоценовыми породами древних зонах вывет
ривания обычным минералом является ярозит, содержащий до 48% Ре2®3*
Сами коренные неизмененные породы довольно сильно обогащены сидеритом и 
пиритом. В тургайском Прогибе в некоторых случаях эоценовые и о лигоценовые 
отложения содержат разрозненные мелкие бобовины гидрогётита. Таким образом, 
невозможно полностью отбросить значения местных источников сноса для рудо- 
образования в олигоценовое время.

В настоящее время установлено (Страхов, Бродская, 1954; Страхов, 1 947 , 
1 953 , 1960 ; и др.), что основная масса оолитовых пород образуется хемоген- 
ным или биохемогенным путем в период диагенеза в рыхлом или уже литифн- 
цированном осадке. Оолиты же, возникшие в сильноподвижной среде, во взве
шенном состоянии имеют крайне ограниченное распространение, как, например, 
'пещерный жемчуг', растущий из практически пересыщенных растворов в быст
ро текущей воде подземных рек и грифонов. Следовательно, при изучении ус
ловий первичного образования руд необходимо исходить из предположения об их 
преимущественно диагенетическом происхождении с учетом наиболее благопри
ятной фациальной обстановки рудонакопления.

Как уже отмечалось выше, большая часть руд Приаралья и Устюрта связана 
в основном с песчано-алевритовыми или даже гравийными осадками и в той 
или иной мере носит отчетливые следы переотложения. В морских мелководных 
и относительно глубоководных осадках руды встречаются как в глинистых, так 
и в песчаных породах, причем в первых следы переноса оолитового материала 
отсутствуют. При рассмотрении обломочных песчано-алевритовых железных 
руд разного генезиса было установлено, что в рудах аллювиального происхож
дения практически полностью отсутствует регенерация обломков оолитов. В 
некоторых прослоях дельтовых и прибрежно-морских заливных отложениях ру
ды несут следы регенерации. В морских рудах практически все обломки ооли- 
тов, гидрогётитового цемента и сидеритов окружены оболочкой шамозита или 
шамозита с гидрогётитом, или, если руды окислены, гидрогётитом. Отсюда 
следует, что для образования рудного компонента в диагенезе после отложения 
обломков наиболее благоприятные условия всегда были в морских фациях, эпи
зодически -  в дельтовых и прибрежно-морских и отсутствовали в аллювиаль
ных. Иными словами, в Приаралье в обстановке речного русла оолитовые руды 
могли накапливаться лишь как терригенный материал аналогично образованию 
россыпных месторождений. На подобные условия, кроме того, указывают нали
чие в аллювиальных рудах прекрасно выраженной крупной косой диагональной 
сортированной слоистости и участие оолитов в ее строении, небольшое коли
чество терригенного кварца и полевых шпатов, а также довольно хорошая сор
тировка самих руд.

В строении аллювиальных и дельтовых месторождений Приаралья большая 
роль принадлежит мелкогалечным и грубым конгломератовым рудам. В преде
лах Чокусинской синклинали этот тип руд распространен исключительно южнее 
широты месторождения Джангиз-Тюбе (см* фиг. 44 ) несмотря на то, что ал
лювиальные и дельтовые отложения встречены и значительно севернее. Гальки 
железорудных пород не отличаются высокой твердостью и не могут переносить
ся на значительные расстояния. Таким образом, учитывая способность к транс
портировке и ореол рассеивания галек руд, можно с уверенностью сказать,



что первичные руды, которые в дальнейшем размывались рекой и давали обло
мочный материал, не могли располагаться сколько-нибудь севернее широты 
месторождения Джангиз-Тюбе. Если принять точку зрения Л.Н. Формозовой о 
первичном русловом происхождении всех руд, то трудно предположить, что ло
кализация рудного тела в аллювиальной долине происходила в пределах очень 
короткого участка, а не по всей ее длине. К тому же, отсутствие реликтовых 
залежей первичных непереотложенных русловых руд говорит не в пользу гипо
тезы об их изначальном аллювиальном генезисе*

В северной части Челкарского прогиба и по его западному крылу в отло
жениях олигоцена нами неоднократно встречались типичные отложения русло
вого аллювия. Песчано-галечные породы подобного генезиса в этом районе 
обычно сильно ожелезнены, однако наличие в них хотя бы тонких оолитовых 
или конгпомератовых руд отмечено не было. Повышенное содержание гидрогёти- 
та и его присутствие часто в виде цемента пород может свидетельствовать о 
поступлении больших масс железа из области сноса Мугоджарских гор. Однако 
даже при наличии достаточного количества породообразующих компонентов в 
руслах этих рек не существовало условий для оолитообразования.

Суммируя изложенное и учитывая доводы, приведенные В.А. Броневым (1 9 6 9 ) 
о географическом распространении всех месторождений в виде субширотной по
лосы, приуроченности руд только к наиболее крупнозернистым отложениям, о 
находках олигоценовой фауны в речных рудах, следует сделать вывод, что ал
лювиальные руды Приаралья являются вторичными, переотложенными. Мате
риалом для образования подобных месторождений, аналогичных россыпным, мог
ли послужить прибрежно-морские руды. Палеогеографическая обстановка олиго
цена, в особенности частая смена трансгрессий и регрессий, непродолжитель
ные ингрессии по наиболее прогнутым структурам, способствовали, с о№- 
ной стороны, образованию руд в заливах и на мелководье моря, а с 
другой -  их размыву и переотложению в руслах рек в относительно ко
роткий срок.

В дельтовых областях накапливались как обломочные руды, близкие по ти
ну к аллювиальным, так и первичные руды, напоминающие заливно-лагунные.

Значительно большая доля гпервичных диагенетических" и " ре гене рирован- 
ных" руд образовалась в условиях мелких и крупных заливов и лагун, в раз
личной степени связанных или изолированных от морского бассейна. Кратко
временные регрессии и наличие зон с сильной подвижностью водной среды 
(течения, волнения) способствовали размыву и переотложению непосредствен
но в этом же водоеме некоторых накопившихся ранее руд. Руды морского ге
незиса, распространенные на Северном Устюрте, являются в основном "пер
вичными* шамозитовыми или "регенерированными". Таким образом, по генези
су основных породообразующих компонентов железные руды Северного Устюрта 
и Северного Приаралья можно разделить на диагенетические, обломочно-диа- 
генетические и обломочные (табл. 1 5 ). К первой группе относятся шамозит- 
сидеритовые руды с небольшим количеством гидрогётита, образовавшиеся в 
наиболее удаленных от побережья зонах моря и отчасти мелководья морского 
бассейна. Вторая, наиболее обширная группа охватывает шамозит-сидерит- 
гидрогётитовые и гидрогётитовые руды мелководноморского, прибрежно-мор
ского (заливно-лагунного) и дельтового генезиса. В третью группу включены 
гидрогётитовые оолитовые или конгломератовые руды, распространенные в ал
лювиальных и реже в аллювиально-дельтовых и дельтовых отложениях, а также 
тонкие прослои руд и сильнолодвижных участков мелководья моря и заливов 
(БМС, БПС).

В Северном Приаралье, как установила Л.Н. Формозова (1 9 5 9 , с. 3 8 6 ), 
мощность и качество рудных прослоев на некоторых месторождениях резко 
увеличиваются в синклинальных структурах (Кутан-Булак, Южный Кок-Булак 
и др.). В то же время дельтовые и аллювиальные месторождения более тесно 
связаны с палеорельефом местности, залегая в древних эрозионных долинах. 
Распространение прибрежно-морских и отчасти дельтовых месторождений в 
Приаралье также не имеет отчетливого тектонического контроля. Довольно час-



Т а б л и ц а  15
Фациально-генетическая классификация железных руд

Типы руд по генезису породообра 
зующих компонентов Фациальные типы руд

Руды наиболее удаленных от побе
режья частей моря (БУГ, БУМ)
Руды мелководноморской зоны моря 
(БММ, БМТ, БМП)
Руды прибрежно-морской зоны моря 
(заливы, лагуны) (БПА)
Руды подводного склона дельт (ДПГ, 
ДПП, ДПА)
Руды русел равнинных рек (АРР, 
АДР)
Руды сильноподвижных участков 
мелководья моря и зАливов (ВМС, 
БПС)

то более значительные мощности заливно-лагунных руд приурочены либо к са
мым приподнятым участкам территории» либо к склонам антиклиналей. 
Однако» если учесть конседиментационность большинства тектонических 
структур, становится ясно, что эти приподнятые участки являлись более мел
ководными зонами в водоемах и поэтому могли быть более благоприятны для 
рудообразования. Дельтовые месторождения нередко также примыкают к скло
нам поднятий, так как в наиболее прогнутых участках синклиналей в это время 
были распространены центральные зоны заливов и лагун.

На Северном Устюрте, как нами уже отмечалось, основная масса железных 
руд распространена в осадках мелководья моря. Здесь наблюдается некоторая 
приуроченность самых мощных рудных прослоев к более погруженным синкли
нальным структурам из находящихся в этой фациальной зоне и выклинивание 
или сокращение их мощности на поднятиях. Следовательно, на распределение 
железных руд в районе влияет не столько тектонический план, сколько общая 
палеогеографическая ситуация в то или иное время.

Выше было указано, что прослои железных руд залегают в нижних или верх
них частях различных типов цикла. В макроциклах в целом отмечается анало
гичная картина. Железные руды связаны с их основаниями (начало трансгрес*- 
сии) и верхними частями (конец регрессии). Рудопроязления и месторождения 
отмечены в середине и конце раннего, начале и конце позднего олигоцена. 
Наиболее крупные рудопроявления и месторождения, отмеченные в пределах 
I макро цикл а, формировались в середине ащеайрыкской овиты -  конец I м е- 
зо цикла (Кок-Булак, Ак-Чоку, Кара-Сан дык, Кашкарата), в верхней чАсти 
ащеайрыкской свиты -  конец II мезоцикла (Кок-Булак, залив Тще-Бас, Каш
карата), в низах ооленовсюого горизонта -  начало III мезоцикла (Южный 
Кок-Булак, Джангиз-Тюбе, залив Тще-Бас, мыс Туранглы, Кашкарата, юг 
Чаграйского плато й др.).

Таким образом, первый, наиболее мощный этап рудонакопления охватывал 
вторую половину ащеайрыкского и начало соленовского времени и был связан 
с концом крупной регрессии и началом трансгрессии. На Северном Устюрте в 
это время образовались мелководноморские, а в Северном Приаралье -  при
брежно-морские и дельтовые месторождения.



В пределах II макроцикла наиболее крупные месторождения связаны с верх
ней половиной байгубекской свиты -  конец IV мезоцикла (Кутан-Булак, Бирде- 
Куль, Талды-Эспе, мыс Туранглы, Каш карата и др.).

Образование указанных месторождений связано со вторым позднеолигоце- 
новым этапом железонакопления. Мощности и площади распространения же
лезных руд в данное время были значительно меньше, чем в рассмотренный 
выше нижнеолигоценовый этап.

РОССЫПИ ТИТАНО-ЦИРКОНИЕВЫХ МИНЕРАЛОВ

На территории Северного Устюрта и Приаралья обнаружены (Великий и др., 
1969; Великий, Милецкий, 1971) россыпные месторождения (см. фиг. 44) ,  
содержащие скопление титаноносных минералов. Наиболее крупное из них рас
положено в зоне Базайской антиклинали и приурочено к верхнеолигоценовым 
отложениям. Более мелкие концентрации титановых руд встречены не только 
в верхнем, но и в нижнем олигоцене как на Устюрте, так и в Приаралье. Ос
новными компонентами россыпей являются ильменит (55-75% ), циркон (до 
20%), лейкоксен (до 10%) и рутил (до 10%). Почти всегда присутствует эпи- 
дот (не менее 1 0 %). Основная часть рудных минералов распространена в гра
нулометрическом интервале 0 ,0 5 -0 ,1  мм, что соответствует крупнозернистым 
алевритам, и несколько меньше в интервале 0 ,1 -0 ,1 5  или 0 ,0 5 - 0 ,0 1  мм. 
Все сколько-нибудь крупные россыпи ильменита и циркона в районе относятся 
к прибрежно-бассейновому типу и тесно связаны с отложениями сильнопод
вижных участков прибрежной заливно-лагунной зоны моря или открытого мел
ководья (БПС, ВМС). В осадках малоподвижных и подвижных участков мелко
водья (БММ, БМП) и алевритовых осадков заливов и лагун (БПА) концент
рация этих минералов уменьшается и обычно не достигает промышленной.

Как уже отмечалось выше (см. гл. V), в составе тяжелых фракций во всех 
свитах ильменит занимает одно из ведущих мест. Несмотря на это, значитель
ные скопления минерала встречены главным образом лишь в верхнеолигоцено- 
вых отложениях. Рассматривая генезис россыпей, Н.М. Великий и Б.Е. Милецкий 
(1 9 7 1 ) предполагают, что концентрации титановых минералов образовались за 
счет многократного перемыва и переотложения слабо обогащенных ильменитом, 
рутилом, лейкоксеном и цирконом эоценовых и олиго ценовых россыпей. Пер
вично минерал поступал из кор выветривания основных и ультраосновных маг
матических пород Южного Урала. На это указывают наличие на западном борту 
Тургайского прогиба элювиальных россыпей в корах выветривания на породах 
фундамента и приуроченность к этому району крупных аллювиально-озерных 
россыпей (Кирпаль, 19 7 1 ).

Залегание крупных концентраций тяжелых минералов титана и циркония в 
верхнеолигоценовых слоях и отсутствие их в более древних толщах района на
ходятся в зависимости от конкретной палеогеографии. Прибрежно-бассейновые 
россыпи образуются при сочетании определенных гидродинамических, геоморфо
логических и тектонических условий (Трофимов, 1963): 1 ) выноса из области 
питания в море большого количества тяжелых минералов, 2 ) достаточных раз
меров бассейна и прямолинейности его берегов, 3) наличия отлогих берегов и 
шельфа, 4) существования сильных косонаправленных к берегу ветров, 5) нор
мального тектонического режима (не быстрых и не очень медленных движений).

В раннем олигоцене морской бассейн имел сильно изрезанное побережье, 
иногда с большим перепадом глубин, изобилующее мелкими заливами и лагу
нами. Частая смена знака тектонических движений приводила в прибрежной зо
не к многократному размыву и переотложению ранее образованных осадков, с 
одной стороны, способствуя постепенному накоплению тяжелых минералов, а с 
другой -  затрудняя захоронение наиболее крупных россыпей.

В позднем олигоцене характер морского побережья изменился. Здесь су
ществовали довольно крупные заливы с менее изрезанной береговой линией 
(Чокусинская ви Тугузская синклинали) й крупные отмели в мелководной зо



не моря также с прямолинейными очертаниями (Базайская антиклиналь). Уже 
только эти факторы более благоприятны для образования крупных и больших 
россыпей. Кроме того, режим более плавных тектонических движений и, по- 
видимому, большее количество поступавших из области сноса (в совокупности 
с перемытыми из более древних отложений) тяжелых минералов весьма поло
жительно влиял как на возможность создания концентраций ильменита и цир
кона, так и на сохранение от размыва образованных россыпей. Выявленные 
к настоящему времени крупные олигоценовые россыпи приурочены в основном 
к мелким антиклиналям с обогащением полезным компонентом на склонах 
структур (Великий и др., 1 9 6 9 ).

Как было указано выше, западная и восточная части территории в процессе 
развития рагиона связаны с разными районами сноса терригеиного материала 
и находятся на разном удалении от возможных титаноносных коренных масси
вов. Восточный район располагался дальше от коренного источника сноса ти
тана и циркония, и на пути транспортировки значительная часть тяжелых ми
нералов (ильменит) уже образовала россыпи в Тургайском прогибе, где также 
отмечено естественное освобождение фракции от более тяжелых зерен при дви
жении от бортов прогиба к его центру (Бойцова и др., 1 9 5 5 ). Западная часть 
территории располагалась ближе к области коренных источников сноса титана 
и циркония и поэтому сама по себе является более обогащенной тяжелыми 
минералами (ильменит). Отсюда следует, что образование более крупных и 
богатых россыпей на Северо-Восточном Устюрте и в Челкарском прогибе не
сколько вероятнее, чем на западе, в пределах Северного Приаралья.

БУРЫЙ УГОЛЬ И лигниты
Угли, обнаруженные в пределах Северного Устюрта и Приаралья, принадлежат 
к наиболее елабометаморфизованным типам -  бурых углей и лигнитов. Мало
мощные прослои до 5 -2 0  см бурых углей встречаются в раннеолигоценовых 
отложениях Приаралья. Максимальные их скопления приурочены к байгубекской 
свите западных участков территории (Челкарский прогиб и северо-восточная 
часть Устюрта). Здесь угли слагают линзы и прослои мощностью от 10 см 
до 1 ,5 -2  м. В редких случаях пласты достигают 3 ,5 -5  м (см. фиг. 7, 
скв. 1343, 1345 -  Кос-Булак). Иногда в верхнеолигоценовых отложениях 
встречаются пачки сложного строения -  переслаивающихся углей, углистых 
алевритов и глин общей мощностью более 1 0  м, с пластами угля мощностью 
1-2 м (см. фиг. 7, скв, 1320 , 1319  -  Кашкарата). Вещественный состав 
углей нами не изучался, и данные, касающиеся этих вопросов, здесь не при
водятся.

Распределение углей по типам и по разрезу обнаруживает отчетливую за
кономерность -  нижние более древние горизонты нижнего, а отчасти и верх
него олигоцена содержат в основном пласты бурых углей, а более молодые 
отложения конца олигоцена и начала миоцена -  лигниты. Такая смена типов 
органических пород по свитам снизу вверх связана, безусловно, с глубиной их 
погружения от поверхности в процессе развития района и соответственно раз
ной степенью метаморфнзации.

Как видно из палеогеографических схем (см. фиг. 2 6 -3 3 ) , заболачивание 
и образование торфяников (а потом и углей) связано с прибрежной заливно
лагунной равниной и приурочено к крыльям крупных антиклиналей, в соленов- 
ское время (см. фиг. 29) -  к Кулундинской антиклинали, в позднем олигоце
не -  к западной и северной частям Чел карского прогиба (см. фиг. 3 0 -3 1 )  и 
северо-восточному крылу Северо-Устюртского прогиба (см. фиг. 3 2 ) .  В 
сводовых частях антиклиналей пласты угля обычно выклиниваются и сильно 
обогащаются терригенным материалом (см. фиг.7 ) , доказывая тем самым 
конседиментадионность этих структур.

Из ряда тех же палеогеографических схем видно, что первый, наиболее ран
ний этап угленакопления в районе относится к соленовскому времени (см.



фиг. 29 ) .  Б это время в Приаралье формировались маломощные прослои угля 
( 1 0 - 2 0  см).

Второй, более крупный этап углеобразования охватывает первую половину 
байгубекского времени (см. фиг. 3 0 -3 1 ) .  В пределах западной и северной 
частей Челка рс ко го прогиба сформировалась обширная прибрежная приморская 
равнина с большим количеством заливов, лагун, озер, болот. На севере она 
была сопряжена с долиной крупной равнинной реки. Основное заболачивание 
отмечено в краевых частях Кашкаратинской синклинали. Здесь в это время 
существовал крупный залив с сильно заболачивающимся низменным изрезан
ным побережьем. Угли, образовавшиеся в это время, слагают Кашкаратинское 
месторождение.

Третий этап угленакопления приурочен к концу байгубекского времени (см. 
фиг. 3 2 ) .  Максимум заболачиэания отмечен на Северном Устюрте. Сформи
ровавшаяся здесь прибрежная равнина протягивалась полосой вдоль системы 
поднятий, охватывая южные крылья Аккулковской и Кызылойской антиклиналей 
и Косбулакскую синклиналь. Эта область распространения бурых углей, об
разовавшихся во второй половине позднего олигоцена, отделена территориаль
но и значительным возрастным интервалом от Кашкаратинского месторождения 
и может быть выделена в самостоятельную угленосную площадь (Косбулак
скую).



ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СЕВЕРНОГО УСТЮРТА И СЕВЕРНОГО ПРИАРАЛЬЯ 

И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОЛИГОЦЕН-НИЖНЕМИОЦЕНОВОЙ ТОЛЩИ

Выделенные нами ландшафты определяются климатом, рельефом местности, био- 
и фитоценозами, гидродинамическим и гидрогеологическим режимом, геохими
ческой обстановкой, характером тектонических движений. Появление и сущест
вование тех или иных ландшафтов зависят от всего комплекса этих явлений и 
процессов. Ландшафты соответствуют обычно либо нескольким, либо одной мак— 
рофашш. Миграция ландшафтных зон на площади, подчиненная особенностям 
тектонических условий территории, приводит к их периодической смене и как 
следствие этого -  к циклическому строению разрезов.

В процессе развития района в течение олигоцен-нижнего миоцена отмечаешь
ся закономерное распределение и смена ландшафтов на площади или в разре* 
эе. Ландшафт мелководного эпиконтинентального морского бассейна в сторону 
континента сменялся ландшафтом сильноподвижного мелководья (зона баров, 
пересыпей, кос, валов); около зон морского осадконакопления, окаймляя бас
сейн, располагалась то расширявшаяся, то сужавшаяся прибрежная низменная 
равнина с сильно изрезанным заливно-лагунным побережьем. Местами она 
сменялась ландшафтом в целом аналогичной, но в той или иной мере заболо
ченной равнины. Далее распространялась зона ландшафта аллювиально-дельто
вой слабо расчлененной равнины с обширными размывающимися водораздель
ными пространствами и, как правило, врезанными в коренные породы руслами 
рек. Заключает этот ряд ландшафт областей сноса. Последний в Тургайском 
прогибе и в Северном Приаралье представлен денудационной слабо расчленен
ной холмистой равниной с крупными транзитными реками, а на Урале и в Му— 
годжарах -  ландшафтом низкогорной области. В конце позднего олигоцена -  
начале раннего миоцена в Северном Приаралье за прибрежной озерно-лагун
ной равниной в сторону континента был распространен ландшафт мелководных 
лагун с карбонатным типом осадконакопления.

Трансгрессии осуществлялись путем наступления бассейна на континент в 
виде ингрессионных заливов вдоль отдельных синклинальных структур. Эти 
заливы за счет неравномерности тектонических движений и частой смены их 
знака то разобщались на несколько более мелких, то представляли собой один 
водоем. Быстрая смена поднятий и опусканий при преобладании общего проги
бания района вызывала резкую дифференцированность этих заливов, что отра
зилось на строении отдельных частей толщи, -  наличие многочисленных внуг- 
риформационных размывов, линзовидное строение пачек заливно-лагунных осад
ков, сокращение общей мощности разреза. Подобный режим развития террито
рии был наиболее характерен для ашеайрыкского времени.

Смена крупных трансгрессий регрессиями приводила к постепенной мигра
ции ландиафтных зон с севера на юг. Этот процесс протекал либо за счет 
сужения площади, занятой прибрежно-морской заливно-лагунной зоной, наибо
лее широкое распространение которой отмечено при максимуме трансгрессий, 
либо за  счет отступления самого морского бассейна.

Регрессии, если они были обширны, на большей части территории приводи
ли к появлению ландахафта аллювиально-дельтовых слабо расчлененных равнин,



а на границе крупных этапов развития района -  к распространению в преде
лах Северного Приаралья и Челкарского прогиба ландшафта области сноса (де
нудационной холмистой равнины). При более слабых регрессиях.подобный ланд
шафт области сноса распространялся лишь в самых северных участках терри
тории, переходя южнее в зону широкой прибрежной заливно-лагунной, участке- 
ми слабо заболоченной равнины. Всего за историю развития района было пять 
подобных смен ландшафтов, соответствующих мезоциклам. На границе поздне
го эоцена-раннего олигоцена и раннего и позднего олигоцена район испытал 
наиболее сильные регрессии с развитием ландшафтов области сноса и аллюви
ально-дельтовой слабо расчлененной равнины по всей северной полови
не территории. Вторая из этих регрессий разграничивает историю раз
вития района на два этила, каждый из которых соответствует макро- 
циклу.

В силу специфики условий седиментации к ландшафтам разных типов при
урочены различные комплексы полезных ископаемых. С ландшафтом мелковод
ного эпиконтиненгальвого открытого бассейна (в основном зона мелководья 
бассейна) связаны месторождения диагенегических железных руд, скопления 
глауконита; с ландшафтом сильноподвижного мелководья бассейна -  скопления 
россыпных титано-циркониевых минералов; с прибрежной низменной заливно- 
лагунной равниной -  обломочно-диагенетические железные руды, иногда скоп
ления фосфора; с прибрежной заболачивающейся заливно-лагунной равниной -  
скопление пластов бурых углей и лигнигов и, наконец, с аллювиально-дельго- 
вой слабо расчлененной равниной -  обломочные или обломочно-диагене гические 
руды и концентрация фосфора.

Наиболее крупные из всех перечисленных концентраций железных руд при
урочены к мелководноморской зоне бассейна на Северном Устюрте и в Челкар- 
ском прогибе.

Таким образом, смена ландпафтов определяет закономерности распределе
ния полезных ископаемых в олигоцен-миоценовой толще. В раннем олигоцене 
развитие мелководноморской зоны с алевритовыми осадками при наличии кор 
выветривания в областях сноса привело к локализации на Устюрте крупных 
залежей железных руд (КДшкаратинское месторождение). Распространение в 
этих же участках территории в позднем олиго цене очень обширной зоны силь
ноподвижного мелководья обусловило формирование здесь титаноносных россы
пей. Широкое развитие в Челкарском прогибе и на Устюрте прибрежной залив
но-лагунной равнины и более благоприятные тектонические условия в позднем 
олигоцене по сравнению с ранним олигоценом способствовали сильному забо
лачиванию территории и образованию мощных пластов углей. Распространение 
в Приаралье длительное время ландшафтов прибрежной заливно-лагунной рав
нины и аллювиально-дельтовой слабо расчлененной равнины, а также довольно 
частая смена этих ландшафтов во времени привели к накоплению здесь обло
мочно-диагене гических и обломочных железных руд.

При трансгрессии в заливах и лагунах шло интенсивное железообразование, 
а в начале регрессии, в этап формирования аллювиально—дельтовой равнины, 
при врезе долины реки в более древние отложения эти месторождения размы
вались и переотлатались. Если учитывать, что основная масса железа прино
силась реками в водоемы из областей сноса, становится ясной приуроченность 
наиболее крупных месторождений к начальным этапам развития района. Общее 
воздымание территории явилось причиной резкого усиления интенсивности раз
мыва в питающей провинции; наличие там крупных кор выветривания привело, 
таким образом, к увеличению привноси соединений железа в конечный водоем 
сноса. Развитие мощных кор выветривания на Урале в мезозое (Черняхов
ский, 1 9 6 3 ) и раннем кайнозое подготовило материал, который при поднятии 
Урала и размыве этих кор в начале олигоцена в большом количестве посту
пал в Тургайский прогиб, Приаралье и на Устюрт. Этим объясняется большая 
насыщенность рудами ранне—ср>еднеопигоценовых отложений по сравнению с 
верхнеолигоценовыми и повышенное содержание железа в начале олигоцена во 
многих порюдлх и конкрэециях.



Распределение глинистых минералов также подвержено ландшафтному конт
ролю (см. г  л. VII). Из областей сноса поступали монтмориллонит, смешанно- 
слойный монтмориллонитмгидрослюда, каолинит, гидрослюда и местами хлорит 
и вермикулит. В пределах распространения континенгально-прибрежно-морско- 
го типа разреза отлагались смешаннослойный монтмориллоннь-гидрослюда и 
основная масса каолинита, в мелководноморском типе разреза -  смешанно
слойный монтмориллониы'идрослюда, гидрослюда и небольшое количество као
линита, в собственно морском типе разреза — монтмориллонит с небольшим ко
личеством гидрослюды и каолинита. Отчетливость подобного распределения 
могла подчеркиваться дополнительным процессом диагенетического преобразо
вания в каждой из зон: в море -  монтмориллонитвзадия, на континенте -  као- 
линитизапия. При частой смене трансгрессий мелководноморская зона вполне 
могла обогащаться каолинитом в связи со сносом его с прибрежной равнины 
в море. Новообразованными глинистыми минералами на мелководье моря явля
ются глауконит и шамозит (который также образуется в заливах и иногда в 
дельтах), а в лагунах с карбонатным типом осадконакопления -  гидрослюда.

Помимо фациальной, отмечается отчетливая приуроченность минеральных 
ассоциаций к конкретным областям сноса. На северо-западе района распростра
нена кварцево—граувакковая ассоциация терригенных минералов, связанная с 
Мугоджарской провинцией, на востоке и юго-востоке — кварц-полевошпатовая 
и мезомиктово-кварцевая ассоциация, связанная с областью сноса с Южного 
Урала и Т ургайского прогиба. Мономик гово-кварцевая ассоциация, приурочен
ная к породам аральской свиты, образовалась при сильном выравнивании релы» 
ефа спокойных условий тектоники. Малая амплитуда поднятий в области сноса 
привела к ослаблению привноси обломочного материала и к уменьшению его 
размерности. Это повлекло, с одной стороны, к появлению условий для обра
зования карбонатных осадков в лагунах, а с другой — к перемыву осадочных 
более древних отложений Прнаралья и соответственно к постепенному вызре
ванию терригенных пород.

Изучение разновозрастных песчаников из отложений, слагающих платформен
ный чехол в пределах Устюрта и Северного Приаралья (Булекбаев и др., 
1 9 7 0 ) ,  показало, что в процессе развития территории происходило постепен
ное вызревание терригенного материала (см. фиг. 2 5 ) .  Юрские и нижнемело
вые песчаные породы относятся к группе кварцевых или полевошпат-кварце- 
вых граувакк, верхнемеловые -  к граувакковым аркозам, полевсшпа в-кварце- 
вым или мезомикгово-кварцевым образованиям. Палеогеновые и неогеновые 
пески и песчаники (в том числе и олигоценовые) попадают главным образом 
в кварцевую группу (обломков кварца не менее 50% ). Фигуративные точки, 
соответствующие составам обломочных пород нижнего миоцена и верхов оли
гоцена, тяготеют к кварцевому углу треугольника (обломков кварца не ме
нее 75% ). Таким образом, терригенный материал о лигоценовых и нижнемио
ценовых отложений рассматриваемой территории является продуктом вызрева
ния в основном граувакковых пород. Подобный процесс происходил за счет 
многократного перемывания и переотложения уже литифицированных более древ
них осадков с добавлением новых порций менее зрелого материала из области пи
тания (Южный Урал) при крупных регрессиях и общих воздыманиях территории.

При сопоставлении палеогеографических схем (см. фиг. 2 6 - 3 3 )  со струк
турной картой (см. фиг. 2 ) можно отметить, что в течение всей истории 
развития района самые тонкие алеврито-глинистые осадки разных фаций свя
заны с наиболее прогнутыми в современном структурном плане синклиналями 
и прогибами, а песчаные отложения -  с более приподнятыми антиклина
лями и поднятиями. Отчетливо это проявляется на северо-востоке Ус
тюрта и юге Челкарского прогиба, менее ясно подобная зависимость 
заметна в Северном Приаралье, однако и здесь тектонические структуры 
обусловливают направление и место заложения эрозионных долин, расположе
ние огмельных и островных зон и г.д. Следовательно, в течение олигоцена 
структурный план района в целом соответствовал современному и влиял на 
распределение фаций и целых ландшафтных зон.



Фиг. 46. Общая схема строения терригенной угленосно-железо
рудной олигоцен—миоценовой толщи Устюрта и Приаралья (профиль 
с северо-запада на юго-восток района)

1  -  собственно морской тип разреза ; 2  -  прибрежно-борской 
тип разреза; 3 -  континентально-прибрежно-морской тип разре
за; 4 -  отложения карбонатных лагун; 5 -  прослой углей; 6 -  
прослои железных руд



Фиг. 47 . Общая схема строения терригенной угленосно-железо- 
рудной олигоцен-миоценовой толщи Устюрта и Приаралья (профиль 
с севера на юг района)

Условные обозначения см* на фиг. 46



Распространение различных типов разрезов в пределах Устюрта и При- 
аралья несомненно связано с особенностью тектонических движений в этих райо
нах: более плавных и большей амплитуды в первом случае и более быстрых, 
резко дифференцированных малой амплитуды -  во втором» происходящих на 
фоне общих воздыманий и опусканий. Причиной этого могло послужить различие 
в строении фундамента в различных участках территории — залегание платфор
менного чехла малой мощности на узких палеозойских структурных блоках 
Прииргиэской зоны в Приаралье и мощного комплекса мезо-кайнозойских отло
жений на более монолитной широкой эеленокаменной зоне на Устюрте. Мень
шие мощности толщи» сокращение разреза» наличие большого количества внут^- 
риформацпонных размывов и континентально-прибрежно-морской тип циклов рео- 
ко отличают Приаралье и северную часть Челкарского прогиба от его южной 
части и Северного Устюрта. Эго позволяет выделить соответственно две стру
ктурно-фациальные зоны -  Челкарско-Приаральскую и Северо-Усгюртскую. 
Первая характеризовалась на протяжении всего олигоцена частой сменой по№ 
нятий и опусканий при некотором преобладании последних и развитием конти
нентально-прибрежно-морской обстановки оса дконакопления; вторая -  более 
плавными тектоническими движениями» большой их амплитудой» значительным 
преобладанием опусканий над поднятиями и развитием преимущественно отло
жений собственно морской обстановки.

Таким образом» олигоцев-нижнемиоценовая толща образовалась в регрес
сивную фазу развития района в конце палеогена. Она характеризуется определен
ным фациальным составом, закономерно изменявшимся в процессе развития райо
на, присущим ей комплексом минеральных ассоциаций и набором полезных ископаемых.

В.В. Лавров (1 9 5 9 ) в Тургайском прогибе и в Приаралье в пределах олиго- 
цен-нижнемиоценовой континентальной толщи выделяет три 'формации': ниж
нюю угленосно-лепгохлоритовую» соответствующую индрикотерневому ярусу 
(ащеайрыкская свита и соленовский горизонт); каолиновую» соответствующую 
тургайском у веку (байгубекская свита); сульфатно-карбонатную» соответствую
щую аральскому веку (аральская свита). Выделение этих 'формаций' прово
дится на основе палеонтологических» литологических» минералогических и ге
нетических признаков. Все три 'формации' в Тургайском прогибе обладают 
совершенно отличными комплексами фауны» различным вещественным соста
вом» условиями осадкообразования и полезными ископаемыми. Причины» поро
дившие эти 'формации*, связываются В.В. Лавровым в первую очередь с изменением 
климата и характера тектонических движений в течение олигоцена и миоцена.

На севере Устюрта и Приаралья олигоцев-нижнемиоценовой толще присуши 
четыре комплекса фауны» отвечающие каждой из выделенных свит» и два ком
плекса флоры (Броневой» Брызжева и др.» 1 9 6 7 ) -  нижний (ранний олигоцен) 
и верхний (поздний олигоцен — ранний миоцен). Эти комплексы отражают оп
ределенные этапы развития района и изменения климата» подтверждая необхо
димость разделить всю толщу на две части» соответствующие первому и вто
рому макроциклам. Лигологически» минералогически и генетически в пределах 
района толща довольно однородна. Исключение составляют аральские карбонат
ные слои» которые на запад» однако» довольно быстро переходят в сероцветную 
угленосную толщу» аналогичную верхнеолигоценовой. Следовательно» кроме па- 
леофпорисгических данных в рассматриваемом районе у нас нет критериев для 
выделения нескольких 'формаций'. Таким образом» на Северном Устюрте 
можно выделить в объеме олигоцев-нижнемиоценового разреза только одну 
терригенную толщу, характеризующуюся угленосностью и наличием оолитовых 
железных руд (фиг.. 46 , 4 7 ) . В целом по своим особенностям она близка к 
раннеолигоценовой формации Тургайского прогиба (Лавров, 1 9 5 9 ) . Следова
тельно, при движении от континента (Тургайский прогиб) к морю (Северный 
Устюрт) отмечается постепенная смена трех различных 'формаций' одной од
новозрастной с ними толщей. Подобны? процесс, по-видимому, объясняется 
очень сильным влиянием в олиго цене крупного морского бассейна на осадко- 
накопление в его прибрежной зоне путем создания особых 'микроклиматиче
ских' более влажных условий.

Уг 8 810 113



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Детальное литолого-фациальное и минералогическое изучение олиго це^ьнижне- 
миоценовой терригенной толщи Северного Устюрта и Северного Приаралья по
зволило сделать следующие основные выводы.

1 . Олигоценовая толща Северного Устюрта и Северного Приаралья пред
ставлена комплексом осадков морских и континентальных фаций: бассейновых, 
лагун с карбонатным типом осадконакопления, дельтовых, аллювиальных, бо
лотных и озерно-болотных.

2 . Закономерное чередование генетических типов в разрезе обусловливает 
циклическое строение всей толщи и позволяет установить циклы различных 
порядков. Выделенные меэоциклы соответствуют свитам, а макроциклы -  круп
ным этапам развития района и прослеживаются по всей площади. Вся олиго- 
цен-нижнемиоденовая толща построена тремя типами разрезов (собственно мор
ской, мелководноморской и континентально-прибрежно-морской), сменяющих 
друг друга с юга на север.

3 . Установлено, что терригенные породы олигоцен-миодена относятся к. 
трем ассоциациям и образовались за счет многократного перемыва и переот- 
ложения материала, поступавшего как с Южного Урала и Мугоджар, так и из 
эоцен-олигоценрвых толщ Тургайского прогиба и Северного Приаралья. По тер- 
ригенно-минеральным ассоциациям, содержаниям тяжелых минералов и типомор- 
фным особенностям кварца выделено две области питания -  западная, связан
ная с  Мугоджарскими горами, и восточная, связанная с Тургайским прогибом
и Урало-Тобольской геосинклинальной зоной. Близость западных участков рай
она к коренным источникам титана и циркония способствовала образованию 
здесь более богатых россыпей.

4 . На основе выделенных фаций и типов элементарных циклов восстановле
на общая палеогеографическая обстановка образования толщи. Формирование
ее происходило при смене трансгрессий и регрессий на фоне общего регрес
сивного развития. Палеогеографический план в целом сохранялся единым в 
течение всего олигоцена и раннего миоцена. На юге района были распростра
нены главным образом бассейновые ландиафты, а на севере -  континенталь
ные. Переходная зона от континентальных отложений к морским представляла 
собой прибрежную заливно-лагунную равнину с озерами и реками, характери
зующуюся очень сложным и пестрым фациальным строением.

5 . Постоянная в течение всего палеогена питающая провинция герригеино
го материала позволила проследить изменение минерального состава осадков 
и зависимость его от фациальных условий седиментации. Распространение на 
площади района семи ассоциаций глинистых минералов, с одной стороны, 
связано с двумя областями сноса материала, а с фугой -  подвержено 
определенному фациальному контролю. Распределение ассоциаций по фациям 
обусловлено как терригенным разносом минералов, так и преобразованием их 
в осадках в диагенезе.

6 . Железные руды Северного Устюрта и Северного Приаралья первично об
разовались в мелководноморской, прибрежно-морской и отчасти в дельтовой



обстановках. В дальнейшем при регрессиях размыв этих рудных тел привел к 
накоплению 'вторичных* аллювиальных месторождений, характеризующихся бо
лее богатыми рудами с малым содержанием терригенвых минералов.

По генезису основных породообразующих минералов и ооидов выделено три 
типа руд -  диагенетические, обломочно-диагенетические и обломочные. Пер
вый из них характерен для морских наиболее удаленных от побережья и мел
ководных отложений, второй — для прибрежно-морских и отчасти дельтовых 
отложений и третий -  преимущественно для аллювиальных железорудных обра
зований, Закономерная смена во времени и распространение на площади раз
личных ландшафтов обусловили определенное распространение в олигопен-ниж- 
немиоденовой толще железных руд, углей и россыпей титано-циркониевых ми
нералов.

7 . Влияние крупного морского бассейна явилось причиной образования в 
Приаралье и на Северном Устюрте одной терригенной угленосно-желеэорудаой 
толщи, которая на севере, в районе Тургайсвого прогиба, может быть расчле
нена на три 'формации*.
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л о в  Б.М., О в е ч к и н  Н.К. 1 9 5 5 . 
Геология юго-западной части Тургай- 
ского прогиба. -  'Труды ВСЕГЕИ. Но
вая серия', т. 5.

Б р о н е в о й  В.А. 1 9 6 1 . О раннеолигоце- 
новом бассейне на юго-востоке Турь 
гайского прогиба. -  'Материалы 
ВСЕГЕИ. Новая серия', вып."43.

Б р о н е в о й  В.А. 1 9 6 7 . Аральская свита 
и проблемы границы между палеогеном 
и неогеном в Западном Казахстане. -  
'С ов. геология', >  3 .

Б р о н е в о й  В.А. 1 9 6 9 . К вопросу об уо- 
л о б и я х  образования железных руд Се
верного Приаралья. -  'Лнтол. и по
лезные ископ.', \* 2 .

Б р о н е в о й  В.А., Б р ы з ж е в а  Н.Н., В а
с и л ь е в  И.В., Ж е ж е л ь  О.Н., К о р о б 
к о в  А.И., Л и т в и н о в  П.А. 1 9 6 7 . 
Верхнепалеогеновь е отложения Север
ного Устюрта и Чаграйского плато. -  
'Труды ВСЕГЕИ.. Новая серия', г .1 2 3 .

Б р о н е в о й  В.А., Б р ы з ж е в а  Н.Н., Же
ж е л ь  О.Н., Жил ин  С.Г. 1 9 7 1 . Кор
реляция разнофациальных олиго цено
вых отложений Запедного Казахста
на. -  'Труды ВСЕГЕИ. Новая серия ', 
т .1 6 9 .

Б р о н е в о й  В.Д., Г а р е ц к и й  Р.Г., Ки
р ю х и н  Л.Г. 1 9 6 7 . О новом районе 
железорудных среднеолигоценовых от
ложений в Северном При ара лье и на 
северо-восточном Устюрте. -  'Литол. 
и полезные ископ.', jV 4 .

Б р о н е в о й  В.А., Д о м и н и к о в с к а я  Т.В. 
1 9 7 1 . Анапаитовые конкреции из оли-

гоценовых железорудных отложений 
севера Туранской плиты. -  'Труды 
ВСЕГЕИ. Новая серия ', г. 1 6 9 .

Б р о н е в о й  В.А., Жи л и н  С.Г. 1 9 6 7 . 
Олигоценовые отложения северного бе
рега залива Перовского (Аральское 
море). — 'Труды ВСЕГЕИ. Новая се
рия ', т . 1 2 3 .

Б р о н е в о й  В.А., К и р ю х и н  Л.Г. 1 9 6 6 . 
Верхнеолигоценовые отложения Север
ного Приаралья и Северного Устюрта.-  
'Бюлл. УЧОИП. Отд. гео л .', г. 4 1 , 
вып. 3 .

Б р о н е в о й  В.А., К и р ю х и н  Л.Г. 1 9 6 8 . 
Среднеолигоиеновые отложения Север
ного Приаралья и Северного Устюрта.— 
'И зв. АН CCCF. Серия геол .', Nc 1.

Б у д а н ц е в  Л.Ю. 1 9 5 9 . Олигоценовая 
флора Северного Приаралья. -  'П роб
лемы ботаники', вып. 4 .

Б у л е к б а е в  З.К., Г а р е ц к и й  Р.Г., Д а -  
л ь я н  И.Б., М у р а в ь е в  В.И., Нико
л а е в  В.Г., С а п о ж н и к о в  Р.Г., Т а -  
с ы б а е в  Б.С ., Ш л е з и н г е р  А.Е. 
1 9 7 0 . Геологическое строение и гаэо - 
нефгеносносгь Северного Приаралья и 
Северного Устюрта. М., 'Н ау ка '.

В а с и л ь е в  Е.К., К а т а е в а  Г.М., Уша -  
п о в с к а я  З.Ф. 1 9 7 4 . Рентгенометри
ческий определитель минералов. (Класс 
фосфатов). М., 'Н аука '.

В а х р а м е е в  В.А. 1 9 4 9 . Континенталь
ные и солоноватоводные отложения 
Северного Приаралья и северных чин
ков Устюрта. -  'И зв. АН СССР. Се
рия гео л .', N? 4.

В е л и к и й  Н.М., Г л а д к о в  И.И., М и л е ц -  
кий Б.Е. 1 9 6 9 . Новые данные по ти - 
таноносносгк Северного Приаралья. -  
'Лигол. и полезные ископ.', Кз 1.

В е л и к и й  Н.М., М и л е ц к и й  Б.Е. 1 9 7 1 . 
Тиганоносные россыпи олиго ценовой 
формации Северного Приаралья. -  В 
кн.: Проблемы геологии Западного Ка
захстана. Алма-Ата, 'Н аука '.

В о з н е с е н с к и й  А.И. 1 9 7 4 . Особенно
сти распределения окиси и закиси же
леза в железных рудах как показатель 
фациальной среды их образования. -



В кн.: Тезисы докладов к Всесоюзно
му семинару по геохимическим и ана
литическим методам изучения вещест
венного состава осадочных пород и 
руд, ч. 1.

В я л о в  О.С. 1 9 3 0 . О возрасте чеган- 
ских глин на Устюрте. -  "Изв. ГГРУ", 
г. 4 9 , № 4 .

В я л о в  О.С. 1 9 3 5 . Гидрогеологический 
очерк Устюрта. -  "Т руды Вое союз. 
геол.-развед. объедин.", выл. 3 1 9 .

В я л о в  О.С. 1 9 4 5 . Возраст корбулевых 
слоев Приаралья. -  "Бюлл. МОИП.
Отд. геол.", т. 2 0 , вьт. 3 -4 .

Г а р е ц к и й  Р.Г., М е р к л и н  Р .Л ., Я№- 
шин А.Л. 1 9 5 8 . Морские нижнемио
ценовые отложения в Приаралье. -  
"Бюлл. МОИП. Отд. геол.", т. 3 3 , 
выл. О.

Г р а д у с о в  Б.П. Ренггеносгруктурные 
методы изучения смешаннослойных ми
нералов. -  "Почвоведение', № 1 2 .

Г р а у в а к к и .  1 9 7 2 . -  "Труды ГИН АН 
СССР", вып. 2 3 8 .

Д ир У.А., Ха у и Р.А ., З у с м а н  Дж. 
1 9 6 6 . Породообразующие минералы, 
т . 4 . Пер. с англ. М., "Мир".

Е р е м е е в  В.В. 1 9 7 2 . Палеогеография 
и минералообразование нижнекарбоно
вых угленосных отложений Среднего 
Урала. -  "Труды ГИН АН СССР", 
вып. 2 4 0 .

Ж е м ч у ж н и к о в  Ю.А. 1 9 2 6 . Тип косой 
слоистости как критерий генезиса 
осадков. -  "Зал. Ленингр. горн, ин-га", 
т . 7 , вып. 1 .

Ж е м ч у ж н и к о в  Ю.А., Я б л о к о в  В.С., 
Б о г о л ю б о в а  Л.И., Б о т в и н к и -  
на  Л.Н., Ф е о ф и л о в а  А.П., Р и т е н -  
б е р г  Н.И., Т и м о ф е е в а  З.В. 1 9 5 9 -  
1 9 6 0 . Строение и условия накопле
ния основных угленосных свит и уголь
ных пластов среднего карбона До
нецкого бассейну, ч. 1 -2 . -  "Труды 
ГИН АН СССР", вып. 15 .

З а п о р о ж ц е в а  А.С., В и ш н е в с к а я  Т.Н., 
Г л у ш и н с к и й  П.И. 1 9 6 3 . Цеолиты 
медовых отложений севера Якутии. -  
"Лигол. и полезные ископ.", № 2 .

З а р и ц к и й  П.В. 1 9 7 0 . Минералогия и 
геохимия диагенеза угленосных отло
жений, ч. 1 . Харьков, ИэДр>во Харь- 
ковск. ун-та.

З х у с  И.Д. 1 9 6 6 . Глинистые минералы 
и их палеогеографическое значение.
М., "Наука".

К и р п а  л ь  Д .Р. 1 9 7 1 . Некоторые вопро
сы экзогенной металлогении платфор
менного чехла Тургайского прогиба.-  
"Труды ВСЕГЕИ. Новая серия", г. 16  9.

К о п о р у л н н  В.И. 1 9 6 1 . О происхожде
нии цеолитового цемента в песчано
гравийных породах угленосной толши 
юго-восточной части Иркутского бао- 
сейна. -  "Докл. АН СССР", т. 137 , N? 1.

К о п о р у л и н  В.И. 1 9 6 6 . Вещественный 
состав, фации и условия формирования 
угленосной толши Центральной части 
Иркутского бассейна. -  "Труды ГИН 
АН СССР", вып. 1 6 0 .

К о р о б к о в  А.И. 1 9 6 6 . О присутствии 
рупельских отложений на севере Т ур
гайского прогиба и юге Западной Си
бири. -  "Докл. АН СССР", т. 1 7 1 , № 3.

К о р о б к о в  А.И. 1 9 6 7 . О возрасте и со
отношении ашеайрыкской и чеганской 
свит Северного Устюрта и узунбасской 
свиты Мангышлака. — "Труды ВСЕГЕИ. 
Новая серия", г. 1 2 3 .

К о р о б к о в  И.А. 1 9 6 1 . К вопросу о гра
нице эоцена и олигоцена. -  "Сов. ге
ол.", N? 9.

К о р о б к о в  И.А. 1 9 6 4 . Состояние изу
ченности палеогеновых отложений 
СССР и задачи дальнейших исследова
ний. — "Труды ВСЕГЕИ. Новая серия", 
г. 1 0 2 .

К о р о б к о в  И.А., К о р о б к о в  А.И. 1 9 6 5 . 
К проблеме ярусного деления олнгоце— 
на. -  "Изв. АН АрмССР. Науки о Зем
ле", г. 18 , М 5.

К о с с о в с к а я  А.Г. 1 9 6 2 . Минералогия 
терригенного мезозойского комплекса 
Вилюйской впадины и Западного Верхо- 
янья. -  "Труды ГИН АН СССР", вып.63.

К р и ш т о ф о в и ч  А.Н. 1 9 3 0 . Новые дан
ные к вопросу о третичной и меловой 
флоре Арало-Каспийского края и ее 
отношение к ископаемой флоре Север- 
ной Азии. -  "Материалы Комис. эко- 
пед. исследований АН СССР", вып.2 6 , 
серия казахстанская, вып. 3 -4 .

Л а в р о в  В.В. 1 9 5 1 . О единой стратигра
фической схеме для континентальных 
третичных отложений Приаралья, Т ур . 
гая и юго-запада Сибири. -  "Вести.
АН КазССР", N° 1.

Л а в р о в  В.В. 1 9 5 2 . Новые находки ос
татков третичной фауны позвоночных 
в Северном Приаралье. -  "Вести. АН 
КазССР", N? 2 .

Л а в р о в  В.В. 1 9 5 7 . Морской палеоген 
Зауральских равнин и его континен
тальные эквиваленты. Алма-Ата, Пзд- 
во АН КазССР.

Л а в р о в  В.В. 1 9 5 9 . Континентальный 
палеоген и неоген Арало-Сибирских 
равнин. Алма-Ата, Изд-во АН КазССР.

Л а в р о в  В.В. 1 9 7 0 . Конкреции кайнозой
ских континентальных формаций Казах*, 
стана и Западной Сибири. -  В кн.: 
Конкреции и конкреционный анализ. 
(Материалы 1-го  семинара по изуче
нию конкреций ...). Л., ВСЕГЕИ.

М е р к л и н  Р.Л. 1 9 6 2 . Горизонты средне- 
верхнеолигоценовых отложений юга 
СССР.-  'Докл. АН СССР", т. 1 4 4 , №2 .

М е р к л и н  Р.Л, 1 9 6 0 . О новом виде кар-
дид из верхнего олигоцена Приаралья,- 
"Палеонтол. журн.", Ns 1.



М и л о  Ж. 19G 8. Геология глин. Пер. с 
франц. Л., 'Н едра '.

М и л ь н е р  Г.Б. 1 9 6 8 . Петрография оса
дочных пород, г. 1 -2 .  Пер. с англ.
М.. 'Н ед р а '.

М и х а й л о в  А.С., К р и н а р и  А.И. 1 9 7 0 . 
Перспективы поисков промышленных 
месторождений экзогенных цеолитов в 
СССР. -  'С ов. г е о л .', № 4 .

О в е ч к и н  Н.К. 1 9 5 1 . Среднепалеогено
вые отложения Тургайской впадины и 
Северного Приаралья. -  Автореф. канд. 
дис. Л.» ВСЕГЕИ.

О в е ч к и н  Н.К. 1 9 6 1 . Новые данные об 
отложениях нижнего олигопена в Тур- 
гайском прогибе и сопредельных рай
онах. -  В кн.: Решения и груды Меж
ведомственного совещания по дорабои- 
ке и уточнению цифр и корреляции стра
тиграфических схем Западно-Сибирс
кой низменности. Л., Гостоптехиздат.

О в е ч к и н  Н.К. 1 9 6 2 . Биостратиграфия 
палеогеновых отложений Тургайского 
прогиба и Северного Приаралья. -  
'Труды ВСЕГЕИ. Новая серия ', т .7 7 .

О р л о в  Ю.А. 1 9 3 9 . Местонахождение 
третичных млекопитающих у Араль
ского моря. -  'Природа', № 5.

Рентгеновские методы определения и кри
сталлическое строение минералов глин. 
1 9 5 5 .  Пер. с  англ. АЛ., ИЛ.

Р у  х и н  Л.Б. 1 9 3 7 . Материалы к вопро
су о геологическом строении Северо- 
Восточного Приаралья. -  *3ап. Мин. 
о - в а ',  т . 6 6 .  выл. 1 .

С е н д е р о в  Э.Э. 1 9 7 0 . Цеолиты, их
сингенез и условия образования в при
роде. М.. 'Н ау ка '.

С т р а х о в  H J4. 1 9 4 7 . Железорудные 
фации и их аналоги в истории Земли. -  
'Труды Ит*-га геол. наук АН С С С Р ', 
вып. 7 3 .  Геол. серия, т . 2 2 .

С т р а х о в  Н.М. 1 9 5 3 . Диагенез осадков 
и его  значение для осадочного ру до- 
образования. -  'И зв. А Н СССР. Со
рия гео л .'. № 5 .

С т р а х  о в Н.М. 1 9 6 0 . Основы теории лито
генеза, т. 1 -2 . М., Изд-во АН СССР.

С т р а х о в  Н.М., Б р о д с к а я  Н.Г., Кня
з е в а  Л.И.. Р а з ж и в и н а  А.И.. P a -  
г е е в  М.А.» С а п о ж н и к о в  Д.Г., Ши
ит о в а  Е.С. 1 9 5 4 . Образование осад
ков в современных водоемах. М.. 
Изд-во АН СССР.

Т и м о ф е е в  П.П. 1 9 6 4 . Юрская углено
сная формация Тувинского межгорного 
прогиба.- 'Труды ГИНАН СССР? вып. 9 4 .

Т и м о ф е е в  П.П. 1 9 6 9 . Геология и фа
ции юрской угленосной формации Юж
ной Сибири. — 'Труды ГИН АН СС СР', 
вьш. 1 9 7 .

Т и м о ф е е в  П.П. 1 9 7 0 . Юрская углено
сная формация Южной Сибири и усло
вия ее образования. -  'Труды ГИН 
АН С С С Р', вып. 1 9 8 .

Т р о ф и м о в  В.С. 1 9 6 3 . У ело пии образо
вания дельтовых и прибрежно-морских 
россыпей полезных ископаемых. — В 
кн.: Дельтовые и мелковошо-морские 
отложения. М., Изд-во АН СССР.

Ф е о ф и л о в а  А.П. 1 9 6 6 . Переход угле
носных отложений в соленосные в з а 
падном Донбассе. -  'Труды ГИН АН 
С С С Р', вьш. 1 4 0 .

Ф о р м о з о в а  Л.Н. 1 9 4 9 . Стратиграфи
ческое пол ожени е и возраст железоруд
ных слоев Северного Приаралья. -'Б ю лл. 
МОИП. Отд. гео л .', т. 24 , вып. 4.

Ф о р м о з о в а  Л.Н. 1 9 5 1 . Косая слоио- 
тоегь  и происхождение терригс иного 
материала кутанбулакской свиты С е
верного Приаралья. -  'Бюлл. МОИП. 
Отд. г е о л .', г. 2 6 , вып. 6 .

Ф о р м о з о в а  Л.Н. 1 9 5 3 . Состав и уо- 
ловия образования оолитовых желез
няков дельтовой фации среднеолиго це
новых отложений Приаралья. -  'И зв.
АН СССР. Серия гео л .', № 5 .

Ф о р м о з о в а  Л.Н. 1 9 5 9 . Железные ру
ды Северного Приаралья. -  'Труды 
ГИН АН С С С Р ', вьш. 2 0 .

Ф р о л о в  В.Т. 1 9 7 0 . Карбонатные кон
креции юры Дагестана, их связь с 
генетическими типами отложений и 
фациями и корреляция с угленосно
стью. -  D кн.: Конкреции и конкрецион
ный анализ ( Материалы 1-госеминара 
по изучению конкреций...). Л., ВСЕГЕИ.

Ц е х о в с к и й  Ю.Г. 1 9 7 3 . Литогенез кон
тинентальной пестроцветной кремни— 
сто-гети'мсаолиловой формации. -  
'Труды ГИН АН С С С Р ', вьш. 2 4 2 .

Ч е р н я х о в с к и й  А.Г. 1 9 6 3 . Нижнеме- 
зозойские коры выветривания Орской 
депрессии (Южный Урал). -  'Труды 
ГИН АН С С С Р ', вып. 7 7 .

Юр е в и ч  А.Л. 1 9 6 6 . Вещественный соо- 
тав и условия образования акчагыль- 
ских отложений Прибалхашского райо
на Юго-Западной Туркмении. -  'Т ру
ды ГИН АН С С С Р ', вып. 1 6 4 .

Яншин  А.Л. 1 9 4 0 . Новые данные о гео
логическом строении и гидрогеологии 
Чушкакульской антиклинали. -  'Труды 
Ин-та геол. наук АН С С С Р ', вьш.32. 
Геол. серия, № 9.

Яншин  А.Л. 1 9 5 3 . Геология Северного 
Приаралья. — 'Материалы к познанию 
геологического строения СССР. Новая 
сёрия ', вып. 15  ( 1 9 ) .  МОИП.

Mumpt on  F.A I960. C linoptilolite’Tedefin- 
ed. — MAmcr. mincralogitt,” vol. 45, N3—4.

P r i  o r W A., G l a s s  h. l) 1961. Creiaceous- 
teitiary clay mineralogy of the Upper Missi
ssippi Embancment. ̂  " J . S»edimentol. Pet
ro l/ ',  vol. 31, N I.

Su do T., N i s i у a t a  T. f Ch i u  K., Ma g a s -  
hi H. 1962. Mordenite and clinoptilolite in 
glassy tuffs of Japan.  -  ” J.  Geol. Soc. Ja 
pan, ”  vol. 69, N 808.



ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ

Т а б л и ц а 1

Осадки сильно изрезанного прибрежно-заливного мелководья
а -  залив Тще—Б ас, обн. 2 ТБ, генетический тип БП П -1; б -  залив Перовского, 

обн. 2П, генетический тип БПП-2; в -  залив Перовского, обн. 7П, генетический тип 
Б ПА-1

Т а б л и ц а  II

Осадки сильно изрезанного прибрежно-заливного мелководья и лагун
а -  залив Перовского, обн. 7 П, генетический тип Б ПС-2; б -  залив Перовского, 

обн. ЗП, генетичесикий тип БПС—3 ; в -  залив Перовского, обн. ЗП, генетические 
типы ЛЦГ-1 и ЛЦГ-2

Т а б л и ц а  III

Осадки подводного склона дельт и отложения аллювиальных потоков
а -  залив Перовского, обн. ЗП, генетический тип ДПП-2; видно залегание крупны

ми взаимосрезающимися линзами; б -  залив Перовского, обн. 5П (месторождение Кара- 
Сандык), осадки фаций ДПА и АДР; в -. Чаграйское плато, обн. 4ЧГ, генетические ти
пы А РР-1 и А РР-2

Т а б л  ица IV

Различные типы ооидов; николи 11
а -  шамозитовые псевдооолиты и оолиты с кварцевым и гцдрогётитовым ядром; 

увел. 7 0  (обр. 1 4 5 , скв. 1 4 2 5 ) ,  фация БМТ; б -  нераздробленные целые Гидрогё- 
титовые оолиты, увел. 7 0  (обр. 526 , скв. 1 3 2 0 ) ,  фация БМТ; в -  обломки гидрогё- 
титовых оолитов в руде; увел. 1 8 0  (обр. З а , обн. 1 , Кутан-Булак)* фация АРР

Т а б л  ица  V
Различные типы ооидов; николи ||

а -  гидрогётитовый оолит сложного строения; увел. 7 0  (обр. 9 , обн. 1 , Кутан- 
Булак), фация 'А Р Р; б -  шамозитовый псевдооолит и оолит с шамозитовым ядром; 
увел. 1 8 0  (обр. 5 3 а , скв. 9 8 ) ,  фация БМП; в -  обломки гндрогётитовой руды в 
породе; увел. 1 8 0  (обр. 1 4 9 , скв. 1 4 8 3 ) ,  фация БМТ

Т а б л и ц а  VI
Различные типы оолитовых железных руд; николи ||

а "  руда гидрогётитовая с гидрогётитовым цементом; нет регенерации обломков; 
увел. 1 8 0  (обр. 3 , обн. 1 , Кутан-Булак), фация АРР; б -  руда гидрогётитовая с 
гидрогётиг-сидеритовым цементом; нет регенерации обломков; увел. 7 0  (обр. 4 , 
обн. 1 , Кутан-Булак), фация АРР; в -  руда шамозит-гидрогётитовая с гидрогётито- 
вьм  цементом; увел. 1 8 0  (обр. 6 1 ,  скв. 1 3 2 0 ) ,  фация БМТ



Различные типы железных оолитовых руд* ни ко л и , увел. 1 8 0
а -  руда шамозит-гндрогётитовая с шамознт-сидеритовым цементом (обр. 42, 

скв. 41)* б -  руда шамозитовая с шамоэит-сндеритовым цементом (обр. 1 5 8 , скв. 
1 4 8 3 ) ,  фациям БЛ1М; в -  руда кварцево-шамозитовая с шамозитовым цементом 
(обр. 5 , скв. 98 ) ,  фация БМП

Т а б л  ица  VIII

Зерна глауконита со структурой "столбика монет", покрытых шамозитовой оболочкой* 
увел. 1 8 0 , николи

а -  сильное замещение шамозитом глауконита в краевых частях зерна (обр. 5 4 , 
скв. 9 8 ) ,  фациям БММ; б -  слабо измененное зерно глауконита в центре шамозитово- 
го оолита (обр. 4 2 в , скв. 4 1 ) ,  фация Б ММ; в -  зерно глауконита в ядре шамоэито- 
вого оолита (обр. 4 7 ,  скв. 4 1 )
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