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В разрезах скважин Южного Мангышлака под юрскими образования
ми вскрыта сероцветная терригенная толща, которую многие исследовате
ли относили к верхнему триасу (1~‘).

Однако в последнее время были получены новые палеонтологические и 
палинологические данные, существенно изменившие представления о 
возрасте триасовых отложений. В разрезах параметрических скважин Же- 
тыбайского и Узеньского нефтегазовых месторождений (скв. П-25 и 
П-113) под поверхностью несогласия в основании юрских отложений сле
дует мощная толща темно-серых слоистых глин (рис. 1). Слоистость их 
обусловлена присутствием песчано-алевритового материала. В разрезе 
Жетыбайской площади количество песчано-алевритовых горизонтов за
метно увеличивается. Примечательно также, что мощность сероцветной 
терригенной толщи в Жетыбае 472 м, а в Узени до 592 м.

В керне скважины Жетыбайской П-25 па глубине 3032—3035 м, соот
ветствующей нижней половине глинистой пачки А, были найдены ядра 
аммоноидей Dinarites (Dinarites) asiaticus Shevyrev u D. (Plococeras) ori- 
entalis Shevyrev, а в аналогичном по положению глинистом горизонте 
Узеньской скважины П-116 па глубине 2749—2756 м — отпечаток Stachei- 
tes undatus (Astachova) (образец передан Б. И. Титовым). Указанные 
виды впервые были описаны одним из авторов из караджатыкской свиты 
Горного Мангышлака, отвечающей верхам оленекского яруса (4). На этом 
основании делается вывод об олеиекском возрасте верхней сероцветной 
толщи Южного Мангышлака.

По палинологическим данным К. В. Виноградовой и Г. М. Романовской 
эта толща отнесена к нпжне-среднетриасовому возрасту. Палинологиче
ские исследования образцов из разреза скв. П-25 позволили нам сущест
венно уточнить стратиграфический объем сероцветной толщи триаса. 
В скв. П-25 Жетыбайской площади (интервал 3035—2651 м) определен 
спорово-пыльцевой комплекс, характерной особенностью которого являет
ся высокое содержание спор Calemitaceae (до 35%) и Neocalamites punc
tata Mai. (до 26%). Заметным является участие в комплексе спор Lophot- 
riletes triassicus К.-М. (до 8%) и Scabratisporites scabrata Vissch. (до 9%). 
Остальные споры — Eguisetites sp., МагаШа^еае, Verrucosisporites sp., Ра- 
rtina sf, bulbifera Mai.— присутствуют в значительно меньшем количестве.

Из пыльцы характерно присутствие Triadispora crassa visscher (до 
8%) и Striatites sp. (до 6%). Пыльцы Ginkgocycadophytus мало (до 
5,7%). Во всех образцах в большом количестве обнаружены водорослепо
добные зерна, определенные как Azonaletes — Asaccites (крупные экземп
ляры) до 27% и Azonaletes — Asaccites (мелкие экземпляры) до 12%.

Выделенный нами спорово-пыльцевой комплекс хорошо сопоставляет
ся с комплексами из фаупистически датированных отложений оленекско
го яруса Мыса Цветкова и Лено-Оленекского района (6, 7).

Таким образом, приведенные палинологические данные хорошо увя
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зываются с приведенными выше палеонтологическими заключениями об'> 
оленекском возрасте сероцветной толщи.

Под сероцветной толщей пород залегает зеленовато-серая алеврито- 
глинисто-карбонатная толща, в которой выделяются три пачки слоев 

(Ша—Шв). Самая:

Рис. 1. Сопоставление разрезов пижнетриасовых отло
жений Южного Мангышлака. 1 — алевриты и песчани
ки с галькой; 2 — алевриты и песчаники глинистые; 
3 — глины; 4 — доломитизированные известняки и до

ломиты; 5 — аммониты; 6“ — споры и пыльца

верхняя из них — 
Ша — отличается при
сутствием относитель
но меньшего количест
ва карбонатных просло
ев. Общая вскрытая 
мощность толщи в 
Узеньской скв. № ИЗ- 
710 м. На площади Же- 
тыбай предполагается’ 
присутствие лишь ниж
него подразделения — 
Ша, мощностью до- 
170 м. Ниже в Жеты- 
байской скв. № 25
вскрыта мощная, до- 
450 м, толща пестро
цветных глин с подчи
ненными прослоями се
рых алевритов. Исчез
новение в этом разрезе 
пачек Шб и Шв связа
но, очевидно, с прояв
лением перерыва в; 
осадконакоплении на 
границе с пестроцвет
ными глинами. Подоб
ное допущение согласу
ется с присутствием в 
скв. № 25 в основании 
пачки II 1а базального 
горизонта светло-серых 
песчаников с гальками 
и с обломками пестро
цветных пород. В скв. 
ИЗ пестроцветные гли
ны еще не вскрыты, но 
в 1,5—2 км севернее на 
Узеньской площади они 
вскрываются в скв. 
№ 117, где неполная их 
мощность достигает* 
640 м.

Самое нижнее под
разделение разреза из
вестно в разрезе Же- 

тыбайской скв. № 25, и представлено оно толщей темно-серых до черных 
глин, местами косослоистых, с прослоями серых песчаников и алевритов, 
обогащенных углистым веществом.

Таким образом, находки аммоноидей и характерного спорово-пыльце
вого комплекса свидетельствуют о присутствии на Южном Мангышлаке- 
слоев оленекского яруса. По сопоставлению с разрезами Горного Мангы
шлака предполагается, что верхняя сероцветная толща пород соответст
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вует караджатыкской свите. Залегающие под ней терригенно-карбонатные- 
пачки и пестроцветные глины остаются пока фаунистически неохаракте- 
ризованными. Однако по сходству литологического состава с разрезами 
Каратау и по положению в разрезе можно пачки Illa, Шб и Шв услов
но параллелизовать с отложениями тарталинской свиты, а пестроцветные 
глины — с породами долнапинской свиты.

Сложнее обстоит дело со стратификацией темноцветной толщи терри
генных пород в основании Жетыбайского разреза. Предварительные ре
зультаты не позволили наметить аналогов этих слоев в разрезах Каратау, 
поэтому в наших построениях возраст этой толщи условно принимается 
как пермский. Вместе с тем нельзя исключить и более древний ее возраст.

Разумеется, заключения о возрасте горизонтов, лишенных фауны, яв
ляются предварительными и нуждаются в подтверждении палеонтологи
ческим материалом.
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